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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Вступительное слово • Мы верим в успех каждого ребенка! (от редакции)

МЫ ВЕРИМ В УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА!
(от редакции)

Дорогие друзья и коллеги!
Завершается 2023 год, который Указом Президента Российской Федерации был объявлен «Годом педаго-
га и наставника»1. Миссия года, как подчеркнуто на сайте Минпросвещения России (https://edu.gov.ru/god_
pedagoga_i_nastavnika), – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняю-
щих наставническую деятельность. Многочисленные мероприятия этого года, который к тому же совпал 
с 200-летием со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича 
Ушинского (1823–1871), были направлены на поддержку и повышение престижа профессии педагога.
Темой очередного выпуска журнала «Про-ДОД», который издается при поддержке Департамента образо-
вания и науки города Москвы, является наставничество, а точнее его развитие в сфере дополнительного 
образования детей. 
Для отечественной педагогики наставничество – явление не новое, но в современной реальности оно стало 
одной из стратегий обновления российского образования, что отражено в национальном проекте «Обра-
зование»2 (включая федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Поддержка семей, 
имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа», «Молодые профессионалы», «Но-
вые возможности для каждого» и «Социальная активность»), направленном, в первую очередь, на достиже-
ние общенациональной цели — обеспечение возможности развития талантов и самореализации.
Особая роль в достижении этой цели отведена системе дополнительного образования, которое все больше 
сближается с общим образованием, не только дополняя и усиливая его, но и реально решая многие проблемы 
школы. Такая цель актуализирует задачи, механизмы и новые практики развития дополнительного образо-
вания.
То, каким должно быть дополнительное образование, его инфраструктура, оснащение, уровень и органи-
зация обучения в творческих, научных, исследовательских объединениях и спортивных секциях, – все это, 
несомненно, важно. Однако здесь важен не только труд педагога, но и активность обучающихся, и, конеч-
но, включенность родителей. Потому что только коллективная деятельность и коллективные творческие 
дела (КТД), уже многие десятилетия занимающие в дополнительном образовании особое место, смогли 
создать образовательную систему, в которой интересно творить, исследовать, проектировать, учиться, 
которая притягательна своими возможностями для раскрытия таланта каждого ребенка, подготовки его 
к взрослой жизни и дальнейшей самореализации.
В этом номере журнала мы собрали материалы об истории, текущей ситуации, передовых практиках про-
фессионального развития педагога дополнительного образования и наставничества в дополнительном 
образовании. Особое внимание уделили успешному опыту взаимодействия педагогов-наставников с раз-
ными категориями обучающихся – одаренными и талантливыми, заинтересованными и безразличными, 
1 Указ Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 г. № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника». – 

URL: https://docs.edu.gov.ru/document/26ba12611bfc19a49fd3afee9d45e0a0/ (дата обращения: 19.12.2023).

2 Национальный проект «Образование». – URL: https://edu.gov.ru/national-project (дата обращения: 19.12.2023).

https://edu.gov.ru/god_pedagoga_i_nastavnika
https://edu.gov.ru/god_pedagoga_i_nastavnika
https://docs.edu.gov.ru/document/26ba12611bfc19a49fd3afee9d45e0a0/
https://edu.gov.ru/national-project
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с ограниченными возможностями здоровья и нуждающимися в сопровождении, находящимися в трудной 
жизненной ситуации и испытывающими трудности в обучении... Потому что в условиях дополнительного 
образования можно реально решать социально значимые проблемы разных детей. Среди таких проблем – 
обеспечение позитивной занятости детей, их социальная адаптация, формирование здорового образа жиз-
ни, развитие одаренности, раскрытие таланта и самореализация, профилактика асоциальных проявлений 
среди детей и подростков, помощь детям-мигрантам. Сегодня перед нами стоит еще один важный вопрос – 
вовлечение в систему дополнительного образования как можно большего числа детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов, чтобы сделать их жизнь ярче и интереснее, дать им больше воз-
можностей для личностного роста. 
А наставник в системе дополнительного образования для всех детей – это универсальный и разносторон-
ний педагог, который:
 y выслушает их, поймет и даст совет; 
 y ненавязчиво замотивирует, составит совместно с ними планы и траектории развития; 
 y поверит в каждого, поможет достичь поставленных целей и испытать ситуацию успеха.

Выходу данного выпуска журнала традиционно предшествовала серьезная кропотливая работа редакцион-
ной коллегии, связанная с приемом, рецензированием, редактированием и размещением материалов в жур-
нале, а затем в российской наукометрической базе (РИНЦ). 
Все опубликованные статьи актуальны и самодостаточны, поскольку прошли обстоятельную, скрупулезную 
процедуру рецензирования и экспертной оценки. Материалы выпуска, как всегда, дополнены краткой анно-
тацией содержания статей на русском и английском языках. Весь архив номеров журнала доступен в специ-
альном разделе портала «Про-ДОД» (https://prodod.moscow/) в PDF-версиях (http://prodod.moscow/vypuski).
Состав авторов журнала разнообразен и представлен разными уровнями образования и науки. Среди них 
есть как магистранты, аспиранты, молодые педагоги, которые оформили результаты проделанной ими ра-
боты под руководством опытных наставников, так и известные ученые, доктора и кандидаты наук, научные 
сотрудники, эксперты в сфере дополнительного образования и опытные руководители, достигшие опреде-
ленных успехов и получившие признание среди специалистов сферы дополнительного образования детей.
Судя по географии авторов, журнал вышел за рамки Москвы и уже приобрел всероссийский формат. Так, 
в этот выпуск вошли статьи, представляющие опыт Москвы, Томска, Костромы, Новосибирска, Иваново, 
Новокузнецка и Хабаровска.
Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авторам за активную про-
фессиональную и жизненную позицию, желание поделиться уникальными исследованиями, практиками и ме-
тодическими разработками по теме «наставничество», содержание которой не может быть исчерпано. 
Ждем ваши статьи и приглашаем всех коллег из Москвы, регионов России и стран ближнего зарубежья к еще 
более активному дальнейшему сотрудничеству.
Желаем всем авторам и читателям журнала творческих успехов в научно-практических исследованиях 
и новых достижений в развитии дополнительного образования детей.

С уважением, 
редакционная коллегия журнала «Про-ДОД»

https://st-hum.ru/content/obzor-statey-no-2-za-2021-god
https://st-hum.ru/en/content/no-2-2021
https://prodod.moscow/
http://prodod.moscow/vypuski
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«Наставник – это родниковая вода»: интервью с Почётным наставником Т.Д. Эгнаташвили

В 2023 году Т.Д. Эгнаташвили присвоено 
звание Почетного наставника – новая ведом-
ственная награда Министерства просвещения 
Российской Федерации. В Год педагога и на-
ставника это особенно важно, значимо и цен-
но.
Тинатин Давидовна рассказала редакции 
журнала «Про_ДОД» о целях и ценностях на-
ставнической деятельности, поделилась пе-
дагогическим опытом и достижениями своих 
учеников.

— Уважаемая Тинатин Давидовна, здравст- 
вуйте! Расскажите, пожалуйста, кто такой 
«наставник», в чем, по Вашему мнению, состо-
ит главная цель наставничества, и чем явля-
ется наставничество для Вас?

— Здравствуйте! Приветствую Вас! Я очень 
рада, что Вы пришли в Центр экологического 
образования нашего прославленного Москов-
ского дворца пионеров.
Я наставник – по убеждению. А откуда 
убеждение идет? От истории, от литературы, 
от исторических традиций, которые сохра-
нились до нашей эпохи. Вот иногда я думаю: 

Тинатин Давидовна Эгнаташвили – ветеран Московского дворца пионеров, 
Заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран труда, 
член-корреспондент Российской Академии естественных наук. За свою про-
фессиональную и общественную деятельность Тинатин Давидовна награж-
дена Золотой медалью Московского Фонда мира «За благотворительность» 
и Орденом Святой Равноапостольной Нины.
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если не было бы Н.И. Пирогова – не было бы 
И.И. Мечникова, не было бы Н.В. Склифосов-
ского. Если не было бы М.В. Ломоносова – 
не было бы его учеников. Если бы не было 
К.Д. Ушинского и Н.К. Крупской, не было бы 
ученых, педагогов, которые прославили нашу 
советскую / российскую педагогику, не было 
бы их учеников. Если не было русских писате-
лей круга журнала «Современник» – не было 
бы Л.Н. Толстого. Если не было бы Арины Ро-
дионовны – может быть маленький Сашенька 
не стал бы великим поэтом А.С. Пушкиным. 
Всех воспитывали наставники, поэтому на-
ставничество – это мое убеждение.
А что такое наставничество? Это форма вос-
питания и профессиональной подготовки 
молодежи, которая осуществляется преем-
ственно из поколения в поколение. Это не 
придумано ни в нашем Дворце, ни в Москве, 
ни в России – это исторически сложилось. 
С психологической точки зрения наставни-
чество – это доверительное общение двух 
поколений – старшего и младшего, которое 
переходит в следующую эпоху. И мне кажет-
ся, что в рамках наставничества кроме про-
фессиональной поддержки еще должно быть 
воспитание нравственности. Согласитесь, что 
не каждый человек может быть наставником. 
Мне кажется, что наставником может быть 
человек, который пользуется большим авто-
ритетом среди своих коллег: профессиональ-
ный, дисциплинированный, коммуникабель-
ный.
И в Московском дворце пионеров таких при-
меров немало. Фрадкин Леонид Михайло-
вич – наставник всего большого коллектива 
Ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева. 
В Театре юных москвичей Розов Сергей Викто-

рович и Сабитова Ассель Борисовна – настав-
ники педагогов Театра юных москвичей, где 
«рождаются» новые замечательные актерские 
и педагогические таланты: например, Андрей 
Андреевич Задубровский. Азаренко Алек-
сандр Евгеньевич – начальник Управления го-
родских программ, Бобров Алексей Владими-
рович – руководитель Центра экологического 
образования.
Молодые педагоги, приходящие работать 
в Московский дворец пионеров, талантливы, 
эрудированы, интересны современным детям. 
Но для того, чтобы они смогли выполнить все 
требования дополнительного образования, 
необходим человек, который в этом им по-
могает. Помогает для того, чтобы эти люди 
не только достойно пришли в новую эпоху, 
но и сами в будущем стали наставниками. Вот 
так я отвечу на этот вопрос.

— Расскажите, пожалуйста, как Вы пришли 
к наставнической деятельности, чем она Вас 
привлекла?

— Наставничество стало естественным эта-
пом моей жизни и профессиональной дея-
тельности.
Я родилась 9 мая 1945 года в городе Гори 
в Грузии. В 1974 году вышла замуж, переехала 
в Москву, родила сына. Я работала в комсо-
мольской, партийной, исполнительной власти. 
Эта «школа» мне дала возможность полюбить 
человека, служить человеку, особенно в Ис-
полкоме. Меня научили: за 3 дня я должна от-
ветить на любую просьбу, которая поступает 
в исполнительный комитет от граждан.
С 1974 года я работаю во Дворце пионеров 
в отделе биологии, а потом в Центре эколо-
гического образования. Сегодня в Центре 
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реализуется около 120 образовательных про-
грамм, работают около 50 молодых работни-
ков – педагоги дополнительного образования, 
педагоги-организаторы, методисты, руково-
дители, специалисты.
О том, для кого я стала наставником, пусть 
скажут другие. Один из моих учеников Буя-
нов Владимир Элизбарович, который вырос 
в нашем центре как кружковец, когда объяви-
ли, что 2023 год – Год педагога и наставника, 
провел опрос. Каждому сотруднику Центра 
он задал вопрос: кто является Вашим настав-
ником? 95% из них ответили, что их настав-
ник – Тинатин Давидовна Эгнаташвили. Под 
моим руководством и наставничеством вы-
росли и другие выдающиеся педагоги центра: 
это и Куликова Ольга Витальевна, и Бреев Ан-
дрей Валерьевич, и Шевяхова Людмила Васи-
льевна, и многие другие.
В результате опроса выяснилось, что я не толь-
ко наставник в профессиональной деятель-
ности, но люди писали о том, как я помогала 
решать их жизненные проблемы. Например, 
у нас работала завучем Тамара Александровна 
Петрова. Она из блокадного Ленинграда. Она 
была удочерена академиком Б.А. Келлером, 
который был почетным членом восьми евро-
пейских университетов. После войны семья 
переехала в Москву. Но когда родители Та-
мары Александровны «ушли в мир иной», от 
нее потребовали освободить квартиру. Тама-
ра Александровна обратилась ко мне за помо-
щью. Я помогла, и ей оставили эту квартиру. 
Вот кто такой наставник – тот, кто думает, 
чтобы людям по возможности, по закону по-
мочь. Такая судьба охватила меня, и так я иду 
по профессиональной дороге.

В Центре экологического образования настав-
ничество уже стало педагогической традици-
ей. Удивительно, что тех, кто пришел к нам 
работать вчера и позавчера, наставляют уже 
мои ученики: Алексей Владимирович Бобров, 
Анна Александра Новикова, Александра Сер-
геевна Горева.
Есть прекрасное выражение, что крах обра-
зования может вызвать крах нации. Вот этого 
нельзя допустить. Мы должны работать для 
того, чтобы поднять образование на самый 
высокий пьедестал – особенно систему до-
полнительного образовательного, потому что 
в школе не могут работать индивидуально. 
Это происходит только в системе дополни-
тельного образования. И, наверно, здесь ва-
жен мой большой опыт, который я накопила 
за эти годы.

— Какие качества, по Вашему мнению, важны 
для наставника?

— Первое и самое главное для педагога- 
наставника – это любовь. Разве можно 
во Дворце работать и не любить детей, не 
любить страну, не любить свою столицу, не 
любить Дворец? И Вы знаете, я считаю, что, 
это мой Дворец. Немногие могут сказать: 
«Это мой дворец». Для этого надо этому Двор-
цу отдать свою душу, свое сердце, свой про-
фессионализм, свою культуру, свое участие 
в жизни Дворца.
Еще для наставника важно сочетание профес-
сиональных знаний с педагогическим и жиз-
ненным опытом. Любая ситуация, с которой 
сталкивается педагог-наставник должна быть 
закончена позитивным решением. Ситуации 
разные бывают, есть конфликты между людь-
ми, между родителями и детьми, родителями 
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и педагогами, детьми и педагогами. Мы по-
могаем знаниями, умениями, правильными 
подходами. Нельзя защищать кого-то, не зная 
ситуации. Нужно найти золотую середину 
между людьми. На месте конфликта создать 
дружбу, гармонию. Вы знаете, это необходи-
мо, как природа. Наставник – это родниковая 
вода, а дети должны ей напиться. Это знание, 
это разговоры, это убеждение, это любовь 
к детям.
Третья значимая характеристика педагога- 
наставника – система взаимоотношений 
в коллективе. Мне кажется, что у меня это 
тоже получилось. Я наставник в коллективе. 
Мои ученики любят работу и знают, что такое 
долг, что такое Дворец, что такое страна, кто 
такой ребенок. Треугольник «ребенок – роди-
тель – педагог» работает блестяще. Вот что 
такое «наставничество» в моем понимании.
Ценность наставника – это талант от Бога. 
Если Бог не дал человеку талант, который 
душу греет, нечего наставничеством зани-
маться. Будущее поколение должно верить 
в тебя. Если ты сам не являешься примером 
для жизни – кто тебя послушает, кому ты ну-
жен. В мой кабинет дверь открыта с утра до 
вечера – любой вопрос могу решить, и адми-
нистрация Дворца любой вопрос, с которым 
я выхожу, поддерживает.
Особенно это оказалось важным во время 
и после реставрации Дворца. Вы можете за-
йти в наш музей, живой уголок, лаборатории. 
Все кипит! Новые приборы, новые коллекции 
музейные – это потрясающе. У наставника 
должна быть коммуникационная сила, разго-
воры с людьми, которые приводят к решению 
проблем.

Наставником может быть человек с большой 
хорошей профессиональной репутацией и ав-
торитетом в общественной жизни. Если этого 
нет, то нечего идти в наставники.

— Кого Вы считаете Вашими наставниками?

— Первым примером наставничества в моей 
жизни является моя бабушка Софико Эгна-
ташвили, которая была педагогом и руково-
дила начальной школой в Грузии. Это был 
удивительный человек, удивительный эрудит, 
который с детства меня учил французскому 
языку, латыни, потому что она была старой 
гимназисткой. Она знала, как в Красном кре-
сте работать, как помочь людям, как оказать 
первую помощь. И еще она нас учила любви 
к книгам, к чтению. Я выросла в очень читаю-
щей семье.
Моим наставником является и моя мама – пе-
дагог, литератор. А что такое грузинская ли-
тература без русской литературы? Максим 
Горький, Лев Толстой, Александр Пушкин на-
чинали в Грузии. Связи Грузии и России обога-
щают мою наставническую деятельность.
Когда я пришла во Дворец, им руководила 
Ольга Игоревна Грекова. Дворец того време-
ни – это академия, методическое, методоло-
гическое, образовательное поле: работали 
Школа молодого педагога, художественный 
совет, методический совет. Я помню, что ког-
да пришла работать методистом по массовой 
работе, на все репетиции, на все спектакли 
детские и даже взрослые нас водили. Главный 
режиссер Дворца знакомила нас с культурным 
поприщем города Москвы.
Потом была Антонина Ивановна Ляшенко – 
замечательный наставник, которая каждую 
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среду в 12.00 нас собирала и требовала отчет: 
поделиться самым лучшим.
Потом пришла Наталья Ивановна Клятова. 
При ней открыли Лицей «Воробьевы горы 
1525». Потрясающий успех получился!

— Что Вы считаете своей педагогической уда-
чей?

— Самая главная педагогическая удача – это 
то, что в 1974 году я пришла во Дворец пионе-
ров. Дворец стал не только удачей, но и взле-
том. Во Дворце человек-бездельник не может 
задержаться – это 100%.
Вторая удача – это, что создали лицей. При-
гласили педагогов, учителей из Московско-
го университета, из разных школ. Медико- 
биолого-химический факультет создали. Там 
латынь преподавал В.Э. Буянов, греческий 
язык, анатомию по институтским лекалам. 
Здесь было 7 деканов медико-биолого- 
химического факультета, 40% стали врачами. 
Среди выпускников лицея есть выдающиеся 
врачи. Затейщиков Дмитрий Александрович 
возглавляет группу выпускников, которые ве-
дут кружки в области медицины. Маличенко 
Елена Вячеславовна, кандидат медицинских 
наук, врач, ведет кружок «Юный медик». Для 
наших обучающихся важна потребность об-
щения с врачами.
Третья удача – создание юннатских классов. 
Первые юннаты лицея сегодня учатся уже 
в восьмом классе. Здесь удивительная произо-
шла интеграция биологии, науки, педагогики. 
Родители и ученые работают с нами.
Я считаю, что самая большая заслуга в моей 
жизни – это Дворец, которому я низко кланя-
юсь. Я люблю Дворец. Вот это самая главная 
удача.

— В числе Ваших учеников известные ученые, 
космонавты, педагоги... Какими учениками 
Вы гордитесь?

— В Центре экологического образования вы-
рос космонавт Борис Владимирович Мору-
ков.
Когда я была руководителем Центра, педаго-
гом работала Костинская Ирина Всеволодовна. 
Среди ее учеников многие стали действитель-
но выдающимися людьми: С.Н. Рязанский – 
космонавт, герой России, В.М. Комаров – кос-
монавт, Никита Аджубей – внук Н.С. Хрущева. 
Эти люди прославили Дворец.
Моя особая гордость как наставника – руко-
водитель Центра Бобров Алексей Владимиро-
вич, который начинал во Дворце лаборантом, 
когда я работала руководителем. Он вырос 
от лаборанта до профессора Московского уни-
верситета, является доктором биологических 
наук, читает лекции и ведет научные иссле-
дования. Этого человека весь мир знает! Наш 
научный руководитель с 1974 года Дроздов 
Николай Николаевич говорит: «На лекциях 
Боброва уже больше студентов, чем на моих 
лекциях».
Александр Викторович Колосков – такого ме-
тодиста надо поискать в городе: Педагог года 
(2004), удивительный эрудит, автор альбомов 
по биологии для детей, руководитель косми-
ческих экспериментов, куратор конкурса «Ме-
диасфера».
Еще у нас работают молодые педагоги – вы-
пускники Центра и лицея: Александра Серге-
евна Горева, Максим Валентинович Кандидов, 
Карине Арутюновна Абраамян… Таких людей 
во Дворце много!
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В Филатовской больнице сейчас руководит 
наша выпускница Чубарова Антонина Игорев-
на, профессор. Когда случается беда – обра-
щаются к нам, мы просим помочь людям. Они 
всегда рядом с нами.
Еще мои ученики работают в заповедных зо-
нах, в Лосином острове, есть исследовате-
ли в Белом море. Удивительное партнерство 
и удивительные контакты!

— В этом году в рамках конкурса «Мастер-
ство и творчество» утверждена номинация 
«Наставник в дополнительном образовании 
ГБПОУ «Воробьевы горы». Расскажите о Вашем 
участии в проведении конкурса.

— Конкурс «Мастерство и творчество» про-
ходит в Московском дворце пионеров уже 
20 лет. С 2022 года в содержание конкур-
са была включена командная работа, и меня 
официально назначили наставником.
В этом, 2023 году я продолжаю наставниче-
скую деятельность для участников конкурса 
и наставников конкурсных команд.
1 декабря 2023 года в Центре экологическо-
го образования мы принимали участников 
конкурса педагогического мастерства «Ма-
стерство и творчество». Пришло 18 человек – 
участники конкурса, наставники команд, чле-
ны оргкомитета. В программу встречи были 
включены:
1) выступление руководителя Центра эколо-

гического образования Алексея Владими-
ровича Боброва – тема «От кружковца до 
доктора наук»;

2) рассказ почетного наставника Т.Д. Эгна-
ташвили;

3) выступления победителей конкурса разных 
лет.

На этой встрече я рассказала о жизни Дворца 
за многие годы; о визитах высочайших пред-
ставителей мирового сообщества. На фото-
графиях были представлены встречи с вели-
кими людьми – Борис Николаевич Ельцин, 
семья Горбачевых, семья французского прези-
дента Франсуа Миттерана, руководители со-
цстран, союзных республик, ученые, педагоги 
посещали Центр экологического образова-
ния. Дворец – это родниковая вода, напейтесь 
«этой воды», получайте удовольствие!
Для участников встречи мы провели экскур-
сию, показали живой уголок, музей.
Неожиданное развитие и для Центра дала эта 
встреча. Мой глубокоуважаемый друг и кол-
лега, руководитель Ансамбля Фрадкин Ле-
онид Михайлович пришел и посмотрел наш 
музей. Он предложил создать музыку для 
приема. Поет хор Ансамбля. Представляете, 
какая интеграция произошла между Центром 
экологического образования и нашим ансам-
блем! Еще одна интеграция произошла с Цен-
тром художественного образования. Как мо-
жет ребенок нарисовать животное по памяти? 
Как нарисовать цветущую сирень или другое 
растение, дерево? Дети работают на пленэре. 
Удивительные вещи происходят в Центре эко-
логического образования, и это все происхо-
дит через наставничество.

— Что бы Вы пожелали всем педагогам и на-
ставникам в новом году?

— Я хочу пожелать, чтобы традиции на-
ставничества не прекращались, углублялись 
в коммуникациях, решениях, чтобы было про-
должение инновационных форм в истории, 
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когда оглядываешься назад и видишь буду-
щее, чтобы это никогда не прекращалось.
Есть такая мудрость: чтобы видеть то, что 
впереди, надо оглянуться назад. Будущее – 
это прославление страны, это полеты в кос-

мос, это удивительная судьба детей, чтобы 
мир был на земле, чтобы была дружба между 
детьми разных народов, религий, потому что 
согласие в мире рождается благодаря поколе-
нию старых и будущих наставников.
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В данной статье рассматривается проблема становления и развития педагогического потенциала на-
ставничества в сфере дополнительного образования в современных социокультурных условиях сохра-
нения и защиты мира детства. Тема наставничества особенно актуальна в Год педагога и наставника, 
посвященного 200-летию со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского, основателя отече-
ственной педагогики, учителя всех российских учителей. Именно на педагогических идеях Ушинского раз-
вивается современная система дополнительного образования детей и взрослых. Быть педагогом – это 
искусство, врожденный талант, наука, мастерство. Этим мастерством владел К.Д. Ушинский, и у него 
есть чему поучиться. В статье раскрываются основные механизмы и компоненты педагогически эффек-
тивной модели наставничества.

This article discusses the problem of the formation and development of the pedagogical potential of mentoring 
in the field of additional education in contemporary socio-cultural conditions for the preservation and protection 
of the world of childhood. The problem is extremely relevant in the year of the teacher and mentor, which 
is dedicated to the 200th anniversary of the birth of Konstantin Dmitrievich Ushinsky, the founder of Russian 
pedagogy, the teacher of all Russian teachers. It is on the pedagogical ideas of Ushinsky that the contemporary 
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Ориентация на будущее образования явля-
ется основным залогом успешного развития 
современной России. В современном стреми-
тельно развивающемся обществе огромная 
роль отведена наставничеству. Потенциал на-
ставничества в последнее время признается 
все большим числом людей. Многие государ-
ственные и общественные организации и уч-
реждения запускают различные инициативы 
в сфере наставничества.
Сегодня в условиях приоритетного обосно-
вания суверенности и самобытности россий-
ской национальной педагогики мы вновь об-
ращаемся к идейному наследию великого 
педагога-патриота К.Д. Ушинского, одного 
из основоположников педагогики наставниче-
ства в истории отечественной педагогической 
мысли, определившего вектор формирования 
отечественного опыта наставничества в про-
фессиональной сфере, выявившего прямую 
зависимость скорости адаптации человека 
в новом для него деле от знаний, професси-
онализма и педагогического мастерства на-
ставника.

Современное дополнительное образование детей и взрослых как эффективная модель наставничества

Неслучайно 2023 год объединил два зна-
чимых события – проведение Года педагога 
и наставника, учрежденного Указом Прези-
дента Российской Федерации, и празднова-
ние 200-летия со дня рождения К.Д. Ушин-
ского, основоположника научной педагогики, 
известного русского педагога и автора книг 
о воспитании и обучении. Это объединение 
позволило акцентировать внимание педаго-
гического сообщества на развивающем по-
тенциале наставничества для обновления 

Ключевые слова: наставничество, потенциал 
наставничества, профессионализм, педагогическое 
мастерство, педагог дополнительного образования, детство, 
ребенок, дополнительное образование детей.
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system of additional education for children and adults is developing. Being a teacher is an art, an innate talent, 
a science, a skill. K.D. Ushinsky possessed this skill and there is a lot to learn from him. The article reveals the main 
mechanisms and components of an effective pedagogical model of mentoring.

Более всего необходимо, чтобы для воспитанника 
сделалось невозможным то лакейское препровождение времени, 
когда человек остается без работы в руках, без мысли в голове, 

потому что в эти именно минуты портится голова, сердце и нравственность.   
К.Д. Ушинский

Константин
Дмитриевич Ушинский

«Наставник не должен
гордиться своим
опытом работы,
нужно уметь
опытному педагогу
передавать опыт
молодому поколению».
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российского образования и, в связи с этим, 
на необходимости разработки методологии 
современного наставничества. Благодаря ак-
циям и событиям Года педагога и наставника 
мы узнаем много нового о современных мето-
дах наставничества и его пользе.
Исследования, связанные с наставничеством, 
включая изучение педагогического опыта, 
показывают, что наставничество представ-
ляет собой одну из эффективных технологий 
обучения и воспитания, проверенных време-
нем и отработанных многими поколениями. 
В этой связи представляется важным новое 
прочтение педагогической классики: работ 
К.Д. Ушинского, Я.А. Коменского, В.А. Сухом-
линского. Это необходимо для того, чтобы 
изменить нормативы в соответствии с новой 
образовательной ситуацией, с решением за-
дач национально ориентированного обучения 
и воспитания.
Всей своей короткой жизнью Ушинский являл 
собой пример стойкости, трудолюбия, профес-
сионализма и самоотверженности. Со студен-
ческих лет он выработал для себя жизненные 
правила: сохранять спокойствие, действовать 
обдуманно, не лгать, не хвастать, «не прово-
дить времени бессознательно», а отступления 
от правил он фиксировал в своем дневнике. 
Константин Ушинский сумел осуществить 
свою юношескую мечту, изложенную в его 
личном дневнике: «Сделать как можно более 
пользы моему Отечеству – вот единственная 
цель моей жизни, и к ней-то я должен направ-
лять все свои способности…»
Особый наставнический потенциал содер-
жит в себе современное дополнительное об-
разование детей – как сфера детства, сфера 
наибольшего благоприятствования развитию 
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личности каждого ребенка, где детство высту-
пает особой субкультурой жизни растущего 
человека и тем пространством мира детства, 
которое соседствует с пространством взрос-
лого мира. В дополнительном образовании 
проявляется уникальное свойство взрослею-
щего человека быть успешным, значимым для 
жизни образовательной организации, семьи, 
ближайшего социума, страны. Современное 
дополнительное образование открыто самым 
разным образовательным потребностям и ин-
тересам. Именно такое образование является 
решающим условием обеспечения культуро-
сообразного личностного развития, социаль-
ной справедливости и политической стабиль-
ности. 
Рассматривая сущность дополнительного 
образования детей, невозможно не вспом-
нить педагогический взгляд на эту проблему 
великого русского педагога К.Д. Ушинского, 
который отмечал, что «нельзя преувеличивать 
влияние школы на развитие ребенка. Школа 
не имеет права вторгаться в чуждую ей об-
ласть и мешать своими уроками влиянию дру-
гих великих воспитателей человека: природы 
и жизни» [5].
Любому ребенку на этапе взросления нужен 
значимый взрослый, который мог бы принять 
ребенка таким, каков он есть, ответить на вол-
нующие и пугающие его вопросы, помочь 
и в прямом смысле слова наставить на путь. 
Деятельность наставника чрезвычайно важна 
в современной образовательной организа-
ции дополнительного образования. Настав-
ничество помогает обеспечить единство со-
циального и профессионального воспитания, 
способствует успешной адаптации растущего 
человека. 
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«Наставник» вообще очень глубинное слово, 
в православной религии наставник выполнял 
важнейшую роль: пристально вглядываясь 
в личность, наставлял чадо на крестный путь 
и этим способствовал спасению его бессмерт-
ной души [1]. Педагог дополнительного обра-
зования детей априори является наставником, 
неслучайно именно педагога с древнейших 
времен называют наставником и ментором, 
человеком, который открывает глаза на ис-
тину, советует и направляет, не забывая при 
этом поддерживать и сопровождать взросле-
ющего человека. 
Как отмечал К.Д. Ушинский, наставник несет 
духовную составляющую своему подопечно-
му. Ушинским была сформулирована основная 
задача и результат наставнической деятель- 
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ности – развитие самостоятельности входя-
щего в жизнь человека, его способности дей-
ствовать без помощи извне, а главное, изучать 
законы развития человека, прежде чем его 
воспитывать [1, 3].
Наставничество – это, прежде всего, обоюд-
ный творческий процесс, скорее даже живая 
система, входя в которую, каждый из участ-
ников развивается, совершенствуется и обога-
щается, получая ответы на интересующие его 
вопросы. Президент Российской Федерации 
В.В. Путин считает: «Место наставничеству, 
верности традициям есть в любом деле. Люди, 
прогрессивно мыслящие, духовно и нравственно 
сильные, это хорошо понимают и делают все, 
чтобы их начинания имели развитие, чтобы 
на смену им приходили те, кто сохранит и пре-
умножит достигнутое. Эффективная система 
мотивации для наставников должна быть со-
здана, и это должно быть эффективное совре-
менное наставничество, передача опыта, кон-
кретных навыков»1.
Целью наставнической деятельности в сфере 
дополнительного образования является взаи-
модействие с формирующейся личностью, ко-
торое направлено на ее продуктивное разви-
тие и социальную адаптацию путем передачи 
опыта взрослого растущему человеку (настав-
ляемому).
Главное, что акцент наставничества в допол-
нительном образовании делается на взаимо-
действии, осуществляемом в неформальной 
обстановке и не связанном с официальными 
отношениями, что позволяет достичь макси-
мально эффективных результатов позитивно-
го воздействия на ребенка.
1 Вручение государственных наград. – URL: http://www.kremlin.ru/

events/president/news/52941 (Дата обращения 22.11.2023)

Владимир Путин
президент России

ГОД ПЕДАГОГА И
НАСТАВНИКА

«В знак высочайшей
общественной значимости
профессии учителя
2023 год – год 200-летия
со дня рождения одного
из основателей российской 
педагогики Константина
Дмитриевича 
Ушинского – будет
посвящен в нашей
стране педагогам 
и наставникам».

http://www.kremlin.ru/events/president/news/52941
http://www.kremlin.ru/events/president/news/52941
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Наставничество в дополнительном образова-
нии
 y Это поддержка и вдохновение для форми-

рующейся личности растущего человека на 
пути развития собственного потенциала и 
собственных навыков, а также на пути выбо-
ра и становления тем, кем он хочет быть. В 
целом наставничество следует рассматри-
вать как сложный и многогранный процесс, 
в котором наставник может принимать на 
себя разные роли: мастера, тренера, дове-
ренного лица, друга, проводника, слушателя, 
партнера, вдохновителя, учителя, воспита-
теля и т.д. Сущность наставничества за-
ключается в демократическом и гуманном 
отношении к взрослеющему человеку, в 
обеспечении его права на собственное до-
стоинство, на уважение и на самостоятель-
ный жизненный выбор.

 y Это добровольный вид деятельности со-
циально активных и профессионально ком-
петентных педагогических работников или 
детей-добровольцев, которых объединяет 
не только опосредованная передача опыта 
от «старшего» к «младшему», но и умение 
сопереживать, понять и принять – поэто-
му в сфере дополнительного образования 
можно говорить о наставничестве не толь-
ко между различными категориями педаго-
гических работников, но и между детьми.

Сегодня как никогда важна актуализация про-
фессии педагога как одной из важнейших в со-
временном мире. Педагог – главная, ключевая 
фигура в обществе. Именно от педагога, его 
личности, зависит воспитание и образование 
детей, а значит – настоящее и будущее всей 
страны. Во все времена выдающиеся деятели 
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просвещения высоко ценили роль педагога 
в жизни общества: должность педагога почет-
на и ответственна, как никакая другая, «выше 
которой ничего не может быть под солнцем», – 
считал великий педагог Я.А. Коменский. [4]
Известно, что любой педагог должен быть 
наставником, так как сопровождает расту-
щего человека в его определении в жизни 
с момента поступления в дошкольное уч-
реждение до выпуска из школы. Быть педа-
гогом – это искусство, врожденный талант, 
наука, мастерство. Этим мастерством владел 
К.Д. Ушинский, и у него есть чему поучиться. 
Педагог, по Ушинскому, тот, «кто имеет це-
лостность, беззаветную искренность души», 
«кто сохраняет в себе вечно не стареющее 
детство души», «кто не торгуется с самим со-
бой». Педагог должен понимать душу ребенка 
во всех ее явлениях и много думать о целях, 
предмете и средствах воспитания. «В воспи-
тании все должно основываться на личности 
воспитателя, потому что воспитательная 
сила изливается только из живого источника 
человеческой личности. Никакие уставы и про-
граммы, никакой искусственный организм заве-
дения, как бы хитро он ни был придуман, не мо-
жет заменить личности в деле воспитания… 
Преподаватель должен иметь необыкновенно 
много нравственной энергии, чтоб не уснуть 
под убаюкивающее журчанье однообразной учи-
тельской жизни». [6]
В сфере дополнительного образования детей 
и взрослых педагог дополнительного обра-
зования – ключевая и значимая фигура, его 
деятельность в условиях стремительно раз-
вивающегося общества и перехода на более 
высокую экономическую ступень достаточно 
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быстро трансформируется, что требует посто-
янного совершенствования профессионально-
го педагогического мастерства. Современный 
мир требует яркой, масштабной, професси-
ональной, творческой личности педагога до-
полнительного образования, который призван 
овладевать культурой общечеловеческих цен-
ностей, профессиональным мышлением, ме-
тодологическими знаниями.
Педагог дополнительного образования – это 
наставник, организующий образовательный 
процесс с детьми в сфере свободного време-
ни, это специалист, организующий педаго-
гическое взаимодействие детей и взрослых 
с целью удовлетворения их познавательных, 
творческих и коммуникативных потребностей, 
педагогической поддержки и сопровождения 
самореализации и саморазвития детей через 
передачу освоенных им знаний, умений, жиз-
ненного опыта и ценностных ориентиров.
Современное детство крайне нуждается 
в поддержке, сопровождении и заботе взрос-
лых из-за возрастных ограничений дееспособ-
ности и невозможности полноценной ответ-
ственности, но это не означает навязывания 
детям взрослыми готовых образцов жизни 
в качестве единственных и непреложных 
и тем самым лишения детей права собствен-
ного выбора. 
Вот почему суть наставничества в допол-
нительном образовании детей заключает-
ся прежде всего в создании и поддержании 
устойчивых человеческих взаимоотношений, 
в которых наставляемый ребенок или взрос-
лый чувствует, что к нему относятся как к лич-
ности и что он имеет значение для общества. 
И педагог дополнительного образования яв-
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ляется позитивным примером для подража-
ния, другом, советником, защитником настав-
ляемого (как ребенка, так и взрослого). Таким 
образом, компетенции наставника позволяют 
педагогу дополнительного образования орга-
низовать образовательный процесс так, чтобы 
каждый из участников мог получить значимые 
лично для него знания и опыт.
Сохранить в наших детях человеческие каче-
ства, заложить нравственные основы, которые 
сделают их более устойчивыми к нежелатель-
ным влияниям, научить их правилам общения 
и умению жить среди людей – эти задачи ста-
вит перед собой каждый педагог дополни-
тельного образования как мастер своего дела, 
как специалист высокой культуры, глубоко 
знающий свою предметную область, как вос-
питатель, в совершенстве владеющий мето-
дикой и технологией воспитания.
Что важнее для педагога дополнительного 
образования: знание предметной области или 
знание ребенка? Качество дополнительного 
образования детей зависит непосредственно 
от уровня профессионализма педагога, а ре-
зультатом его профессиональной деятельно-
сти является ребенок, развитие его личности, 
его способностей, его субъектности, его компе-
тентности. Достижение данного результата 
становится возможным только в том случае, 
когда педагог дополнительного образования 
руководствуется принципами признания са-
моценности детства, признания прав ребенка 
и свободы его выбора, приобщения ребенка к де-
ятельности любого характера.
Организуя индивидуальный процесс обучения, 
педагог дополнительного образования реша-
ет целый ряд задач:
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 y помогает ребенку адаптироваться в дет-
ском коллективе, занять в нем достойное 
место;

 y выявляет и развивает потенциальные об-
щие и специальные возможности и способ-
ности ребенка;

 y формирует в ребенке уверенность в своих 
силах, стремление к постоянному самораз-
витию;

 y способствует удовлетворению потребно-
сти ребенка в самоутверждении и призна-
нии, создавая ситуацию успеха для каждого 
обучающегося;

 y развивает в ребенке психологическую уве-
ренность перед публичными показами (вы-
ставками, выступлениями, презентациями 
и др.);

 y формирует у учащегося адекватность 
в оценках и самооценке, стремление к по-
лучению профессионального анализа ре-
зультатов своей работы;
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 y создает условия для развития творческих 
способностей детей.

Педагог дополнительного образования в сво-
ей деятельности осуществляет процессы:
 y создания адекватных внешних условий, 

среды общения, творческой деятельности, 
комфортного психологического состояния 
для саморазвития детей;

 y организации детского сообщества, скре-
пленного совместной деятельностью и об-
щением;

 y обеспечения внутренних условий (потреб-
ностей, способностей, установок) для раз-
вития каждым обучающимся своего «Я» че-
рез механизмы самопознания, рефлексии, 
целеполагания, защиты и самоосуществле-
ния.

Педагог дополнительного образования как на-
ставник содействует развитию дополнитель-
ного образования детей в конкретной образо-
вательной организации, владеет педагогикой 
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дополнительного образования, реализует 
дополнительную общеобразовательную про-
грамму (общеразвивающую или предпрофес-
сиональную), является равноправным участ-
ником партнерских отношений, совместной 
деятельности с детьми, специально содей-
ствует их развитию. Это друг и помощник, 
умелец и наставник, строящий свою работу 
с детьми на основе уважительных, довери-
тельных, доброжелательных, одним словом, 
гуманистических отношений. Профессиона-
лизм для педагога дополнительного образо-
вания означает прежде всего быть Человеком. 
Наставничество в дополнительном образова-
нии – это институт, обеспечивающий процесс 
преемственности культуры, норм, ценностей, 
навыков и умений путем передачи профессио-
нального опыта. Наставничество выполняет 
функции адаптации, социализации, обучения, 
способствует социальной мобильности. На-
ставничество тесно связано с воспитанием 
и образованием. Вместе с тем оно имеет и свои 
особенности: если образование – это, прежде 
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всего, передача знаний, а воспитание – пере-
дача социальных норм и ценностей, то настав-
ничество связано, прежде всего, с овладением 
профессией, совершенствованием професси-
онального мастерства, передачей компетен-
ций и навыков.
Наставничество, по мнению Ушинского, долж-
но быть ориентировано на развитие не только 
профессиональных навыков, но и личностных 
качеств, таких как самостоятельность, ответ-
ственность, креативность и т.д. Современные 
подходы к наставничеству стремятся учесть 
эту проблему и переориентироваться на раз-
витие личности наставляемого. Наставни-
чество можно рассматривать как образова-
тельно значимую социально-воспитательную 
практику, которая позволяет максимально 
полно раскрыть потенциал личности ребен-
ка (наставляемого) через выстраивание об-
разовательной (воспитательной) лоции, что, 
в свою очередь, способствует приобретению 
педагогами дополнительного образования 
тьюторских компетенций. 
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Наставник в сфере дополнительного образо-
вания часто отождествляется с воспитателем. 
«Воспитатель – это лицо, которое по поруче-
нию народа имеет ежедневный доступ к само-
му дорогому народному богатству – душе, уму, 
мыслям, чувствам детей, подростков и юноше-
ства»2, – заметил В.А. Сухомлинский. Воспи-
тательные задачи педагога-наставника:
 y знание личностных качеств подопечного 

и умение разбираться в них, иметь пред-
ставление о его уровне воспитанности, пла-
нах на будущее, увлечениях, интересах;

 y знакомство подопечного с детским коллек-
тивом и профилем деятельности;

 y умение дать почувствовать растущему че-
ловеку собственную значимость и причаст-
ность к жизни коллектива, к творческой де-
ятельности;

 y раскрытие перед ним перспектив его лич-
ностного, социального, профессионального 
и духовного роста; 

 y приобщение взрослеющего человека к по-
ниманию того, что быть успешным, значи-
мым для жизни образовательной организа-
ции, семьи, ближайшего социума, страны.

Воспитательное взаимодействие между педа-
гогом и ребенком следует строить на основе 
гуманистических принципов:
 y ребенок не может быть средством в дости-

жении педагогических целей;
 y самореализация педагога – в творческой 

самореализации ребенка;
 y следует всегда принимать ребенка таким, 

какой он есть, в его постоянном изменении;

2 См.: Сухомлинский В.А. Беседы о гражданстве. http://pedagogic.ru/
books/item/f00/s00/z0000033/st007.shtml 
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 y все трудности неприятия преодолевать 
нравственными средствами;

 y не унижать достоинства своей личности 
и личности ребенка;

 y дети – носители грядущей культуры; вос-
питание – диалог культур; соизмерять свою 
культуру с культурой растущего поколения;

 y не сравнивать никого ни с кем, но сравни-
вать результаты действий;

 y доверяя – не проверять;
 y признавать право ребенка на ошибку и не 

судить за нее;
 y учить ребенка признавать свои ошибки;
 y защищая ребенка, учить его защищаться.

Педагог дополнительного образования часто 
объективно выступает как наставник, чело-
век, обладающий определенным опытом 
и знаниями, высоким уровнем коммуника-
ции, имеющий успешный опыт в достижении 
жизненного, личностного и профессиональ-
ного результатов, готовый и стремящийся по-
мочь растущему человеку приобрести опыт, 
необходимый и достаточный для его саморе-
ализации и самосовершенствования, педагог 
реально помогает ребенку ставить его лич-
ные цели, формируя его готовность к само-
развитию. 
Мастерство определяется как великое чудо, 
которое рождается мгновенно, когда педагог 
во что бы то ни стало должен найти ориги-
нальное решение, обнаружить педагогиче-
ский дар, веру в бесконечные возможности 
человеческого духа... Мастерство является 
важным качеством педагога дополнитель-
ного образования, постоянно совершенству-
ющего искусство воспитания и обучения, ра-
ботающего по призванию, любящего детей. 

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000033/st007.shtml
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000033/st007.shtml
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Мастерство – высший уровень професси-
онализма, комплекс личных качеств, обе-
спечивающих высокий уровень профессио-
нальной деятельности. Мастерство – синтез 
личностно-деловых качеств и свойств лично-
сти, определяющий высокую эффективность 
педагогического процесса.
Дополнительное образование требует пол-
ноценных личностей педагогов, посколь-
ку основное «орудие» труда педагога – его 
собственная личность, профессиональная 
зрелость которой позволяет находить опти-
мальные решения в постоянно меняющейся 
«производственной» педагогической ситуа-
ции. 
Сущность педагогического мастерства со-
стоит в гармоничном сочетании глубоких 
профессиональных знаний, понимания при-
роды и психологии педагогической деятель-
ности, владения ее приемами и технологиями 
с определенными личностными качествами, 
которые порождаются и развиваются этой 
деятельностью и обеспечивают ее эффектив-
ность.
«Мир стареет в былых надеждах. Но сегодня, 
как и вчера – на плечах эту землю держат и не-
сут на себе мастера! Мастера. Профессиона-
лы. Те, что в жизни постичь смогли щедрость 
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камня, душу металла, свежесть формулы, нрав 
земли»3, – писал поэт Роберт Рождественский.
Педагог дополнительного образования – пе-
дагог – мастер. Его педагогическое мастерство 
проявляется в овладении профессиональными 
знаниями, умениями, навыками, позволяющи-
ми успешно исследовать ситуацию, форми-
ровать соответствующие задания и успешно 
решать их в соответствии с поставленными 
педагогическими целями. Профессиональные 
знания, умения, навыки – это педагогические 
способности, педагогический такт, педагогиче-
ская техника и мастерство, педагогический оп-
тимизм, личностные качества, а также общая 
культура, в том числе культура речи.
Педагог дополнительного образования, при-
меняющий в педагогическом процессе только 
традиционные методы, не будет интересен 
современным детям и молодежи. Педагог- 
наставник! Педагог-советник! Педагог-друг! 
Вот модель современного педагога допол-
нительного образования, который направит 
на самостоятельную продуктивную деятель-
ность, мотивирует к действию, привлечет 
внимание взрослеющего человека, заинтригу-
ет, подтолкнет, закрепит веру в собственные 
идеи, поможет исправить ошибки подсказка-
ми и ключами!

3 Р. Рождественский. О мастерах. – URL: https://pishi-stihi.ru/o-master 
ah-rozhdestvenskij.html 

https://pishi-stihi.ru/o-masterah-rozhdestvenskij.html
https://pishi-stihi.ru/o-masterah-rozhdestvenskij.html


26

В.П. Голованов

Современное дополнительное образование детей и взрослых как эффективная модель наставничества

Список литературы:
1. Богуславский М.В. Наше все… К.Д. Ушинский // Учительская газета. – 2023. – № 7. – URL: https://ug.ru/nashe-

vse-konstantin-dmitrievich-ushinskij/ (дата обращения: 22.11.2023).
2. Великие русские люди: Сборник / Сост. В. Володин. М.: Молодая гвардия, 1985. – С. 183–222.
3. Ичетовкина Н.М. Воплощение идей К.Д. Ушинского в моделях воспитательной деятельности классного на-

ставника отечественной гимназии второй половины ХIХ века // Историко-педагогический журнал. – 2019. – 
№ 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/voploschenie-idey-k-d-ushinskogo-v-modelyah-vospitatelnoy-deyatelnosti-
klassnogo-nastavnika-otechestvennoy-gimnazii-vtoroy-poloviny (дата обращения: 22.11.2023).

4. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. Т. 2. М.: Педагогика, 1982. – 576 с.
5. Ушинский К.Д. Собр. соч.: В 11 т. Т. 9. М.; Л., 1950. – С. 117.
6. Ушинский К.Д. Три элемента школы // Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: в 6 т. Т. 1. М.: Педагогика, 

1988. – С. 191.

https://ug.ru/nashe-vse-konstantin-dmitrievich-ushinskij/
https://ug.ru/nashe-vse-konstantin-dmitrievich-ushinskij/
https://cyberleninka.ru/article/n/voploschenie-idey-k-d-ushinskogo-v-modelyah-vospitatelnoy-deyatelnosti-klassnogo-nastavnika-otechestvennoy-gimnazii-vtoroy-poloviny
https://cyberleninka.ru/article/n/voploschenie-idey-k-d-ushinskogo-v-modelyah-vospitatelnoy-deyatelnosti-klassnogo-nastavnika-otechestvennoy-gimnazii-vtoroy-poloviny


ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
СТУПЕНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

TEACHER OF ADDITIONAL EDUCATION: 
STAGES OF PROFESSIONAL GROWTH

Разработан garetsvisual / Freepik.com

НАСТАВНИЧЕСТВО: МЕХАНИЗМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ



28

Педагоги дополнительного образования – особая категория педагогов. Именно эти специалисты в усло-
виях свободного времени и добровольного выбора ребенка, в ситуации творческого общения и сотруд-
ничества помогают обучающимся по дополнительной общеразвивающей программе не только освоить 
интересную деятельность, но и достичь максимально возможного для каждого из них уровня развития.
Однако особенности дополнительного образования определяют и особые требования к педагогу: это 
не только сочетание специальной и общепедагогической подготовки, но и готовность к постоянному 
развитию, к обновлению своей профессиональной деятельности.
В статье представлен опыт Московского дворца пионеров по созданию условий для непрерывного про-
фессионального развития педагога дополнительного образования, который оформлен как социаль-
но-профессиональный проект «Конструктор профессионального роста». Конструктор разработан 
в 2020/2021 учебном году рабочей группой, в состав которой входили педагоги дополнительного обра-
зования, методисты, педагоги-организаторы Управления дополнительных образовательных программ 
и подразделений, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвиваю-
щим программам ГБПОУ «Воробьевы горы»1.

Teachers of additional education are a special category of teachers. It is these specialists who, in conditions of free 
time and voluntary choice of the child, in a situation of creative communication and cooperation, help students 
under an additional general development program not only to master interesting activities, but also to achieve the 
highest possible level of development for each of them.
But the peculiarities of additional education also determine special requirements for a teacher. This is not only 
a combination of special and general pedagogical training, but also a readiness for constant development, 
for updating their professional activities.
The article presents the experience of the Moscow Palace of Pioneers in creating conditions for the continuous 
professional development of a teacher of additional education, which is designed as a socio-professional project 
"Designer of professional growth" and represents the technology of continuous professional development 

1 Каргина З.А. (руководитель рабочей группы) – старший методист Управления дополнительных образовательных программ; Вакурова К.А. – 
специалист Центра медиатехнологий; Гордеева И.В. – педагог-организатор, педагог дополнительного образования Центра медиатехно-
логий; Золотых О.А. – методист Центра «Западный»; Клокова О.В. – педагог-организатор Управления дополнительных образовательных 
программ; Комарова Т.Г. – старший методист Управления дополнительных образовательных программ; Косинец Е.И. – методист Центра 
эстетического воспитания детей «Моцарт»; Кудрявцева Д.В. – педагог-организатор Детско-юношеской спортивной школы «Воробьевы 
горы»; Обровец Л.В. – методист Центра художественного образования; Паромова Е.Я. – методист Управления дополнительных образо-
вательных программ; Петрова Т.В. – старший методист Ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева; Сергеева Н.Н. – методист Центра 
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Среди всех категорий педагогических кадров 
педагог дополнительного образования имеет 
совершенно особый статус, формируемый це-
лым рядом обстоятельств.
Обстоятельство первое. Педагогами дополни-
тельного образования становятся люди разного 
возраста, разных интересов, разных профессий, 
которые пришли работать в эту сферу образо-
вания по очень разным причинам: кто-то – по 
велению сердца, а кто-то – в силу субъектив-
ных и объективных жизненных обстоятельств.
Среди педагогов дополнительного образова-
ния немало:
 y учителей и воспитателей, которым стали 

тесны рамки государственных образова-
тельных стандартов и требований, и они 
хотят реализовать собственные педагоги-
ческие идеи;

 y успешных профессионалов в разных обла-
стях, которые достигли высоких результа-
тов в профессии и продолжают параллель-
но с педагогической деятельностью свою 
профессиональную карьеру;

 y ученых, готовых вовлечь детей в интерес-
ные исследования…

И этот перечень может быть продолжен каж-
дым читателем самостоятельно на основе 
анализа того коллектива педагогов дополни-
тельного образования, в котором он работает.

Обстоятельство второе. Каждый педагог до-
полнительного образования уникален!
Совершенно не умаляя профессиональных 
достоинств других категорий педагогов, не-
обходимо констатировать: при отсутствии 
жестких рамок и ограничений стандартов 
и требований педагог дополнительного обра-
зования сам создает новый, отличный от дру-
гих образовательный процесс. На основе 
своей профессиональной подготовки, своих 
субъективных профессиональных взглядов 
и установок педагог дополнительного обра-
зования определяет тему (название) дополни-
тельной общеобразовательной общеразвива-
ющей программы, ее содержание, выбирает 
оптимальный, по его мнению, педагогический 
инструментарий, формирует необходимое 
(зачастую авторское) методическое сопрово-
ждение [2].
Именно педагогическое творчество позволя-
ет в условиях дополнительного образования 
создать широкое образовательное простран-
ство, где каждый ребенок может выбрать 
не только интересную для него программу, 
но и того уникального педагога, который ему 
нужен.
Обстоятельство третье. Особенности до-
полнительного образования – одного из са-
мых динамичных видов образования – пред-
полагают готовность педагога к постоянным 
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изменениям и обновлениям [1; 3]: содержания 
образовательного процесса, его методики/
технологии, организационных форматов и так 
далее. Педагогу дополнительного образова-
ния необходимо быть готовым к:
 y освоению новых видов деятельности (на-

пример, смежных с основной темой до-
полнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы), а затем 
к включению их в уже реализуемую про-
грамму или созданию новой;

 y освоению новых методов, приемов работы 
с обучающимися, образовательных/педа-
гогических и информационных технологий, 
позволяющих сделать процесс реализации 
программы более динамичным, а процесс 
освоения программы – более доступным 
для обучающихся;

 y дифференцированию тематики (названия) 
и содержания дополнительных общеобра-
зовательных общеразвивающих программ 
в зависимости от уровня образовательного 
запроса со стороны детей и родителей.

Обстоятельство четвертое. Профессиональ-
ное становление педагога дополнительного 
образования представляет собой сложный 
многоуровневый и многовекторный процесс, 
имеющий целый ряд особенностей:
 y значительная часть педагогов дополнитель-

ного образования, которые пришли рабо-
тать с детьми из разных областей профес-
сиональной деятельности, не имеет даже 
минимального уровня педагогической под-
готовки, и освоение педагогических знаний 
и компетенций происходит в реальном об-
разовательном процессе;

 y хорошо педагогически подготовленные 
учителя, попадая в систему дополнитель-
ного образования, не всегда могут пере-
строиться и пытаются проводить с обучаю-
щимися «школьные уроки» вместо занятий 
дополнительного образования.

В своем профессиональном развитии педа-
гог дополнительного образования проходит 
несколько этапов, каждый из которых имеет 
свои проблемы, требующие решения, цели 
и задачи, содержательные компоненты и ре-
зультаты. На каждом из этих этапов педагогу 
дополнительного образования необходима 
помощь и поддержка, которые, с одной сто-
роны, позволят ему освоить/скорректировать 
педагогические компетенции, а с другой, – со-
хранить индивидуальность педагога и под-
держать процесс его непрерывного развития 
[4].
В данной статье мы хотим поделиться опытом 
Московского дворца пионеров по организации 
методической поддержки непрерывного про-
фессионального развития педагога дополни-
тельного образования, которая представлена 
в формате «Конструктора профессионального 
роста» – набора стандартных деталей-функ-
ций, из которых можно собрать нужную мо-
дель сопровождения педагога.
В структуре «Конструктора» выделено 4 сту-
пени, каждая из которых, по нашему мнению:
 y соответствует определенному этапу про-

фессионального развития педагога;
 y отражает возрастание уровня сложности 

выполняемых им трудовых функций;
 y не имеет жестко заданных временных гра-

ниц и зависит от индивидуальных особен-
ностей педагога.
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СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КОНСТРУКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА»
Технология непрерывного профессионального развития

педагога дополнительного образования 
ГБПОУ «Воробьевы горы»

Проблемы Цель и задачи Содержание и формы
деятельности Планируемый результат

I ступень. Вхождение педагога в профессию / профессиональная адаптация 
к педагогической деятельности в дополнительном образовании (далее – ДО)

 y Недостаточное 
умение работать 
с документацией;

 y недостаточное зна-
ние методик обуче-
ния, современных 
образовательных 
технологий;

 y недостаточное 
включение в работу 
педагогического 
коллектива, недо-
статочное понима-
ние своей роли в 
дополнительном 
образовании;

 y слабый контроль 
за содержанием 
и реализацией 
образовательной 
деятельности;

 y недостаточность 
коммуникативных 
компетенций;

 y незнание и несо-
блюдение педагоги-
ческой этики в рабо-
те с обучающимися 
и их родителями 
(законными пред-
ставителями).

Цель – понимание себя 
в профессии, форми-
рование компетенций 
организации собственной 
профессиональной педа-
гогической деятельности.
Задачи
1. Формирование началь-
ного уровня професси-
ональных компетенций 
педагога дополнительно-
го образования (далее – 
ПДО) в соответствии 
с профессиональным 
стандартом:
 y современные тренды 
образования;

 y основы психолого- 
педагогических знаний;

 y знания особенностей 
дополнительного обра-
зования;

 y нормативно-правовые 
основы образователь-
ной деятельности;

 y знание истории, тра-
диций подразделения, 
Учреждения, направ-
ленности;

 y умение работать с до-
кументами;

 y ИКТ-компетенции.

Содержание деятельно-
сти
1. Обучение ПДО:
 y психолого- 
педагогические основы 
ДО;

 y современная 
нормативно-правовая 
база ДО, локальные 
нормативные акты ДО;

 y порядок работы с доку-
ментацией;

 y современные образо-
вательные технологии 
и тренды образования;

 y технология разработки 
дополнительной обще-
развивающей програм-
мы (далее – ДОП).

2. Формирование пози-
тивного педагогического 
опыта в соответствии 
с профессиональным 
стандартом ПДО.
3. Первичная диагностика 
уровня подготовленно-
сти к профессиональной 
педагогической деятель-
ности.
Формы работы:
 y Клуб начинающего 
педагога;

Сформирован вектор про-
фессионального саморазви-
тия:
 y готовность к изменениям 
и адаптации;

 y «открытие» педагогики 
в целом и методики пре-
подавания в конкретном 
профиле деятельности;

 y знание современных обра-
зовательных технологий 
и готовность к их приме-
нению в образовательной 
деятельности;

 y владение технологией 
целеполагания;

 y умение корректировать 
собственную деятельность 
на основе самоанализа;

 y профессиональная уверен-
ность в себе;

 y ответственное отношение 
и умение работать с доку-
ментами по образователь-
ной деятельности;

 y организация образователь-
ной деятельности с уче-
том истории и традиций 
ГБПОУ «Воробьевы горы», 
педагогического опыта 
подразделения, направлен-
ности.

Педагог дополнительного образования: ступени профессионального роста
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2. Мотивация личностно-
го развития ПДО:
 y коммуникативные ком-
петенции;

 y педагогическая рефлек-
сия;

 y эмпатия;
 y педагогическая этика.

3. Интеграция педагога 
в педагогический коллек-
тив:
 y корпоративная культу-
ра;

 y включенность в собы-
тийный ряд;

 y педагогическая под-
держка профессиональ-
ного становления ПДО.

 y Педагогическая гости-
ная; 

 y Педагогическая мастер-
ская;

 y открытые занятия;
 y тьюторство/наставни-
чество более опытных 
коллег;

 y психолого-педагогиче-
ские тренинги;

 y посещение и анализ 
занятий;

 y использование сложив-
шихся в Учреждении 
форм поддержки начи-
нающих педагогов.

II ступень. Профессиональное становление современного ПДО

 y Неадекватная 
профессиональная 
самооценка;

 y недостаточная/из-
быточная професси-
ональная поддерж-
ка деятельности 
педагога;

 y недостаточные объ-
ем и глубина знаний 
современных трен-
дов образования;

 y пассивная позиция 
педагога в профес-
сиональном разви-
тии;

 y недостаточное зна-
ние опыта работы 
в профессиональ-
ном сообществе 
(по конкретной 
направленности

Цель – формирование 
индивидуального педаго-
гического стиля профес-
сиональной деятельности 
ПДО.
Характеристики индиви-
дуального стиля:
 y интеграция личностных 
характеристик и педа-
гогического опыта;

 y темпо-ритм занятия;
 y адаптация методов 
и приемов работы, 
образовательных 
технологий к профилю 
деятельности;

 y арсенал индивидуаль-
ных педагогических 
способов организации 
образовательной дея-
тельности;

Содержание деятельно-
сти
1. Самообразование/обу-
чение ПДО:
 y основы коммуникации 
с детской аудиторией 
и профессиональным 
сообществом;

 y технология разработки 
ДОП с учетом вариа-
тивности тематики и 
обеспечением охвата 
всех возрастных групп;

 y современные образова-
тельные технологии;

 y содержательные при-
оритеты деятельности 
и развития ДО, актуаль-
ные тенденции разви-
тия (по направленности 
и профилю деятельно-
сти);

 y Готовность к непрерыв-
ному профессиональному 
развитию;

 y самостоятельность в опре-
делении перспектив даль-
нейшего развития детского 
объединения/учебной 
группы:
− объективный анализ 

актуальной ситуации;
− формирование команды/

коллектива;
− вариативность уровней 

и тематики ДОП как 
условие обеспечения 
выбора и непрерывности 
образовательного про-
цесса;

− планирование динамики 
участия в конкурсных 
мероприятиях разного 
уровня;

Педагог дополнительного образования: ступени профессионального роста



33

З.А. Каргина

и профилю деятель-
ности);

 y несформулирован-
ная собственная 
педагогическая 
позиция;

 y затруднения в раз-
работке собствен-
ной ДОП;

 y недостаточные 
умения в примене-
нии педагогических 
методик и техноло-
гий в образователь-
ной деятельности 
и в адаптировании 
их к реальным педа-
гогическим ситуа-
циям.

 y четкая педагогическая 
позиция;

 y стиль взаимодействия 
с аудиторией, стиль 
руководства детским 
коллективом;

 y особые приемы комму-
никации;

 y анализ, обобщение и 
презентация педагоги-
ческого опыта;

 y наличие собственной 
дополнительной обще-
развивающей програм-
мы с индивидуальным 
педагогическим ком-
понентом, отражением 
педагогического опыта;

 y умение достигать пози-
тивных образователь-
ных результатов;

 y мобильность.

 y актуальные тренды 
образования.

2. Саморазвитие – целе-
направленное совершен-
ствование:
 y своего мышления, па-
мяти, сознания, творче-
ских качеств;

 y позитивного педагоги-
ческого опыта в соот-
ветствии с професси-
ональным стандартом 
ПДО;

 y профессионально- 
педагогической реф-
лексии.

3. Самовоспитание – 
формирование профес-
сионально-личностной 
позиции через самосто-
ятельную работу над со-
бой с учетом своего и чу-
жого профессионального 
и жизненного опыта.
Формы работы:
 y посещение занятий 
коллег, обмен мнения-
ми с ними в вопросах 
организации и проведе-
ния занятий, обсужде-
ние методов препода-
вания;

 y участие в методических 
объединениях, педаго-
гических советах;

 y проведение открытых 
занятий с дальнейшим 
педагогическим анали-
зом;

 y курсы повышения ква-
лификации;

− определение приори-
тетов воспитательной 
деятельности исходя 
из анализа ситуации;

 y сформированность профес-
сионально-педагогических 
компетенций:
− педагогическая обосно-

ванность используемых 
методов и технологий 
обучения и воспитания;

− педагогическая целесоо-
бразность образователь-
ного контента;

− умение выделить и пре-
зентовать ключевые 
позиции своего педагоги-
ческого опыта;

− позитивное взаимодей-
ствие со всеми участни-
ками образовательного 
процесса;

− объективная професси-
ональная самооценка 
на основе рефлексии.

Педагог дополнительного образования: ступени профессионального роста
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 y Педагогический клуб/
Педагогическая мастер-
ская;

 y психолого-педагогиче-
ские тренинги.

III ступень. Профессиональное совершенствование современного ПДО: 
овладение педагогическим мастерством

 y Нехватка у педа-
гогов свободного 
времени/занятость 
педагогов-совме-
стителей по основ-
ному месту работы;

 y стремительное раз-
витие современных 
технологий;

 y необходимость в пе-
реключении на ра-
боту «по-новому», 
в форс-мажорных 
обстоятельствах;

 y стрессовые и кон-
фликтные ситуа-
ции с участниками 
образовательного 
процесса;

 y недостаточная 
трансляция своего 
опыта в професси-
ональном сообще-
стве.

Цель – формирование 
устойчивой профессио-
нально-педагогической 
позиции.
Задачи
1. Повышение общетео-
ретического, научно-ме-
тодического, психолого- 
педагогического и куль-
турного уровней.
2. Овладение педаго-
гическим мастерством: 
применение современ-
ных форм обучения, вос-
питания, инновационной 
диагностики и монито-
ринга образовательной 
деятельности.
3. Участие в научно- 
педагогической и экспе-
риментальной деятель-
ности.
4. Публичная презен-
тация педагогического 
опыта.

Содержание деятельно-
сти
1. Подготовка ПДО 
к обновлению содер-
жания образовательной 
деятельности: инновации 
в образовании, актуаль-
ные тренды образования 
и др.
2. Подготовка ПДО 
к обновлению професси-
онально-педагогической 
деятельности: современ-
ные образовательные 
технологии, организация 
педагогического экспери-
мента и др.
3. Анализ/самоанализ 
педагогического опыта, 
оформление и представ-
ление опыта педагоги-
ческому сообществу: 
оформление карточки 
инновационного опыта, 
размещение информации 
в Банке лучших проектов, 
практик и программ в 
сфере ДОД («Образова-
тельный бечмаркинг»), 
публикации в педагоги-
ческой периодике.
4. Выявление уникально-
сти профессионально- 
педагогической деятель-
ности ПДО.

Квалифицированное вы-
полнение своей трудовой 
деятельности:
 y использование современ-
ных ИКТ;

 y реализация инновацион-
ных методик преподава-
ния;

 y стабильно высокий уро-
вень подготовки обуча-
ющихся (максимальный 
процент обучающихся, 
освоивших программу, 
участники/победители 
конкурсно-состязательных 
мероприятий регионально-
го, федерального, между-
народного уровня;

 y реализация программ углу-
бленного уровня;

 y стабильность состава обу-
чающихся.

Умение самостоятельно 
выстраивать вектор непре-
рывного профессионального 
развития:
 y регулярное повышение 
уровня собственной про-
фессиональной квалифи-
кации;

 y обновление и расширение 
своих профессиональных 
возможностей;

Педагог дополнительного образования: ступени профессионального роста
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Формы работы:
 y педагогические и мето-
дические конкурсы;

 y педагогический клуб/
мастерская;

 y индивидуальное мето-
дическое сопровожде-
ние ПДО;

 y самообразование/повы-
шение квалификации;

 y тематические проекты;
 y методические объеди-
нения, рабочие группы 
и др.;

 y открытые занятия 
и мастер-классы педа-
гогов.

 y организация и проведение 
собственных педагогиче-
ских экспериментов;

 y реализация собственных 
творческих проектов;

 y ведение собственной про-
фильной научно-исследо-
вательской работы.

Сформированность соб-
ственной педагогической 
позиции:
 y самостоятельное принятие 
решений;

 y утверждение безусловного 
авторитета среди коллег- 
педагогов и обучающихся;

 y наличие ясно выраженной 
методологической основы/
идеи профессионально- 
педагогической деятель-
ности.

IV ступень. Профессиональное совершенствование и профессионально-педагогическое наставничество

 y Недостаточность 
опыта презентации 
педагогического 
опыта в различных 
формах;

 y неадекватность 
анализа и оценки 
своего педагогиче-
ского опыта;

 y отсутствие опыта 
наставнической 
деятельности;

 y значительная загру-
женность педагога;

 y профессиональное 
выгорание педагога.

Цель – формирование 
позиции педагога- 
наставника.
Задачи
1. Овладение техноло-
гией педагогического 
наставничества.
2. Формирование научно- 
педагогического обосно-
вания опыта работы с об-
учающимися в системе 
ДОД.
3. Постоянная актуализа-
ция содержания, техно-
логии реализации и тех-
нического обеспечения 
ДОП.
4. Развитие способности 
к педагогическому про-
гнозированию.

Содержание деятельно-
сти
1. Оформление структу-
ры оригинальной/ 
авторской педагогиче-
ской/образовательной 
технологии ПДО.
2. Сохранение и развитие 
уникальности професси-
онально-педагогической 
деятельности ПДО.
3. Пропаганда и внедре-
ние опыта/элементов 
опыта профессионально- 
педагогической деятель-
ности ПДО.
4. Освоение технологий 
наставнической деятель-
ности.

 y Готовность к передаче 
собственного позитивного 
педагогического опыта 
молодым/начинающим 
коллегам;

 y сформированность соб-
ственной/индивидуальной 
педагогической техноло-
гии, дающей стабильно 
высокие образовательные 
результаты;

 y способность и стремление 
к непрерывному професси-
ональному развитию;

 y гибкость и оперативность 
обновления содержания 
и технологии реализации 
ДОП, готовность к работе 
в любых организационных 
условиях;
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36

З.А. Каргина

5. Постоянная актуа-
лизация и обновление 
содержания и технологий 
образовательной дея-
тельности.
Формы работы:
 y индивидуальное 
научно-методическое 
сопровождение ПДО;

 y экспериментально- 
педагогическая дея-
тельность;

 y система педагогическо-
го наставничества;

 y педагогические и мето-
дические конкурсы;

 y педагогический клуб/
мастерская;

 y самообразование/повы-
шение квалификации;

 y тематические проекты;
 y методические объеди-
нения, рабочие группы 
и др.;

 y открытые занятия и ма-
стер-классы педагогов.

 y уверенная и обоснованная 
педагогическая позиция:
− рефлексивность профес-

сиональной деятельно-
сти;

− открытость к обсужде-
нию своего педагогиче-
ского опыта;

− готовность к интеграции 
в тематические програм-
мы и проекты;

− включенность в научно- 
педагогическую и экспе-
риментальную деятель-
ность.
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В заключении необходимо уточнить несколько 
позиций:
 y во-первых, представленный «Конструктор 

профессионального роста» – это своего 
рода матрица, на основе которой может 
быть разработана индивидуальная про-
грамма профессионального развития пе-
дагога дополнительного образования или 
программа педагогической поддержки это-
го процесса;

 y во-вторых, для проектирования процесса 
непрерывного профессионального разви-
тия педагога дополнительного образова-

ния «Конструктор» может быть использо-
ван в полном объеме (в том случае, если 
педагог находится только в начале своего 
педагогического пути) или частично (если 
педагог уже имеет опыт педагогической 
деятельности);

 y в-третьих, представленный «Конструк-
тор» не является жестко заданным форма-
том: он находится в постоянном развитии, 
коррелирующем с тенденциями и прио-
ритетами развития образования в целом 
и дополнительного образования детей 
и взрослых. 
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В статье раскрывается опыт организации «Школы молодого педагога» как профессионального сообще-
ства молодых специалистов. Перечислены основные методы, этапы, формы работы и подведения ито-
гов. 

The article reveals the experience of the organization of the "School of the Young Teacher" as a professional 
community of young professionals, lists the main methods, stages, forms of work, sums up the work of the School.
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«Школа молодого педагога» – пространство профессиональной адаптации в дополнительном образовании

Вызовы нового времени ставят перед уч-
реждением дополнительного образования 
сложные задачи. Целью федерального проек-
та «Успех каждого ребенка» является обеспе-
чение к 2024 году охвата дополнительным об-
разованием до 80% детей от их общего числа, 
развития кадрового потенциала и модерниза-
ции инфраструктуры системы дополнитель-
ного образования детей.
С принятием Целевой модели развития реги-
ональных систем дополнительного образова-
ния детей (далее – Целевая модель) в стране 
разворачивается ряд масштабных проектов 
обновления содержания и технологий до-
полнительного образования. Наблюдается 
активное развитие индустрии оборудования 
и средств обучения для использования в си-
стеме дополнительного образования детей, 
современные программы реализуются с ис-
пользованием новых, в том числе цифровых, 
технологий обучения.
Важная роль в решении задач, которые ста-
вит Целевая модель, принадлежит молодым 

кадрам, способным привнести в дополнитель-
ное образование детей новые идеи, современ-
ные методы, энергию, готовность развиваться. 
Для их успешного вхождения в профессию 
и жизнь Дворца детского (юношеского) твор-
чества им. Н.К. Крупской (далее – Дворец 
творчества, учреждение) создана и реализует-
ся программа наставнической деятельности 
«Школа молодого педагога – пространство 
профессиональной адаптации» (далее – про-
грамма «Школа молодого педагога»).
Цель программы «Школа молодого педагога» – 
успешное закрепление во Дворце детского 
(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской 
в должности педагога дополнительного обра-
зования молодого специалиста, сопровожде-
ние процесса его профессиональной адап-
тации и повышение его профессионального 
потенциала и уровня.
Задачи программы «Школа молодого педагога»:
 y прививать молодому специалисту интерес 

к работе педагога дополнительного обра-
зования;
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 y ускорить процесс профессиональной адап-
тации молодого специалиста, формировать 
у него корпоративную культуру;

 y способствовать повышению у молодого 
специалиста уровня владения общепро-
фессиональными и профессиональными 
компетенциями педагога дополнительного 
образования;

 y способствовать формированию у него по-
требности заниматься анализом результа-
тов своей профессиональной деятельности;

 y ориентировать молодого специалиста 
на творческое использование передово-
го педагогического опыта и создание соб-
ственной системы профессиональной дея-
тельности;

 y повысить удовлетворенность молодого 
специалиста собственной работой;

 y способствовать формированию в учрежде-
нии педагогического сообщества молодых 
специалистов.

Для реализации программы «Школа молодо-
го педагога» была выбрана форма наставни-
чества «педагог – педагог», которая предпола-
гает взаимодействие молодого педагога (при 
опыте работы от 0 до 3 лет) или нового специ-
алиста (при смене места работы) с опытным 
педагогом, оказывающим первому разносто-
роннюю поддержку.
Методологической основой программы «Шко-
ла молодого педагога» выступает компе-
тентностный подход, способствующий фор- 
мированию у педагогов тех компетенций, вос-
требованных реальными условиями их про-
фессиональной деятельности. Компетенция 
нами понимается как способность применять 
знания, умения и личностные качества для 

«Школа молодого педагога» – пространство профессиональной адаптации в дополнительном образовании

успешной деятельности в определенной об-
ласти.
Построение процесса профессиональной 
адаптации молодых/новых специалистов 
на основе компетентностного подхода актуа-
лизировало необходимость разработки моде-
ли этого процесса, представленной на схеме 1. 
В основу разработки данной модели поло-
жено сопоставление профессиональных тре-
бований к педагогу и анализа результатов 
диагностики профессиональных затруднений 
молодых/новых специалистов.
Профессиональные требования к педагогу до-
полнительного образования заданы:
 y профессиональным стандартом «Педа-

гог дополнительного образования детей 
и взрослых», квалификационными требова-
ниями к данной категории педагогических 
кадров;

 y федеральными государственными стандар-
тами высшего образования по  направлению 
подготовки «Педагогическое образование»;

 y нормами корпоративной культуры Дворца 
творчества к образу и деятельности моло-
дого педагога.

Совокупность этих составляющих определя-
ют, по нашему мнению, те компетенции мо-
лодого/нового педагога Дворца творчества, 
которые позволят ему профессионально и ка-
чественно осуществлять свою деятельность:
 y универсальные компетенции связаны с ус- 

пешностью профессиональной деятельно-
сти педагога;

 y общепрофессиональные компетенции свя-
заны со специфическими знаниями и уме-
ниями в области дополнительного образо-
вания детей и взрослых.
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Диагностика профессиональных затруднений 
молодых/новых специалистов включала во-
просы, учитывающие требования профессио-
нального стандарта «Педагог дополнительно-
го образования детей и взрослых».
По итогам диагностики были выявлены за-
труднения в:
 y знании законодательства в сфере дополни-

тельного образования и локальных актов 
Дворца творчества, регулирующих дея-
тельность педагога;

«Школа молодого педагога» – пространство профессиональной адаптации в дополнительном образовании

 y разработке программно-методического ма-
териалов, в том числе дополнительной об-
щеобразовательной программы;

 y отборе/разработке диагностического ин-
струментария для определения результа-
тов освоения обучающимися дополнитель-
ной общеобразовательной программы;

 y разработке электронных образовательных 
ресурсов.

Компетентностный подход, выбранный в ка-
честве методологической основы разработки 

Схема 1
Модель профессиональной адаптации молодого/нового специалиста 

Дворца детского (юношеского) творчества имени Н.К. Крупской

Матрица компетенций

Общепрофессиональные
компетенции

Методы и технологии:
активные методы обучения,

технология модерации,
интерактивные технологии,

метод проектов, работа в группах,
Word-café, метод кейсов,

деловые игры, погружение
и моделирование профессиональной
деятельности, контекстное обучение,
информационно-коммуникационные

технологии

• Аттестация

• Участие в конкурсах 
   профмастерства, фестивалях
   молодых специалистов

• Формирование компетенций
   и норм корпоративной культуры

• Маркетинговые исследования
   на удвлетворенность результатам
   профессиональной деятельности

Школа молодого педагога

Проблемно-творческая
группа по проетированию

программ

Сетевые сообщества
и группы

МО, ГМО
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Процесс профессиональной адаптации

Готовность молодых педагогов к профессиональной деятельности во Дворце творчества

Нормы корпоративной
культуры
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и реализации программы «Школа молодого 
педагога», позволяет сохранять преемствен-
ность с полученным педагогами высшим об-
разованием. Ведь, как показала проведенная 
диагностика, 89% молодых/новых специали-
стов перед поступлением на работу во Дворец 
творчества обучались в вузе по педагогиче-
ским специальностям. При этом необходимо 
отметить, что за последние три года лишь два 
молодых/новых специалиста имели квалифи-
кацию «педагог дополнительного образова-
ния». Остальные молодые специалисты имели 
подготовку учителя информатики, географии, 
начальных классов, бакалавра педагогическо-
го образования, культуролога, юриста и т.д.
Однако несмотря на то, что вузовское образо-
вание нацелено на получение общепрофесси-
ональных компетенций, в действительности 
молодой/новый специалист испытывает се-
рьезные затруднения в практической деятель-
ности. Это связано не столько с недостаточ-
ным уровнем подготовки бывшего студента, 
сколько с особенностями работы педагога до-
полнительного образования. Перед молодым/
новым специалистом практически сразу вста-
ют вопросы: «Как разработать программу?», 
«Как увлечь детей на занятии?», «Как оценить 
полученные результаты?» и др.
Разработка матрицы компетенций, состав-
ляющих основу модели профессиональной 
адаптации молодого/нового специалиста, по-
зволила систематизировать наставническую 
деятельность в рамках программы «Школа 
молодого педагога».
Внутри организационной формы наставниче-
ства «педагог – педагог» мы предпочли тип 
наставничества – командное наставничество, 
когда несколько опытных педагогов работа-

«Школа молодого педагога» – пространство профессиональной адаптации в дополнительном образовании

ют с группой молодых/новых специалистов 
Дворца творчества. Выбранные форма и тип 
наставничества легли в основу педагогическо-
го проекта «Общественно-профессиональное 
объединение “Школа молодого педагога”», 
ориентированного на особенности професси-
онального развития молодых/новых специа-
листов. Рассмотрим их, опираясь на педагоги-
ческие взгляды А.Б. Фоминой, А.К. Марковой 
[2, 3]. 
Первая особенность – переживание моло-
дым/новым специалистом ситуации субъек-
тивной новизны. По мнению А.Б. Фоминой, 
этот период профессионального развития 
можно назвать этапом адаптации: происхо-
дит «приспособление человека к условиям тру-
да, первичное освоение норм, приемов, техно-
логий, ценностных ориентаций профессии» 
[2, с. 94]. Результатом этапа адаптации долж-
но стать усвоение молодым/новым специа-
листом базовых требований профессии. Под-
держка со стороны опытных сотрудников 
стимулирует формирование у него позитивной 
я-концепции, адекватной положительной са-
мооценки. Центральным направлением про-
цесса адаптации, по мнению А.К. Марковой, 
является «развитие личности, более глубокое 
понимание социального и человеческого пред-
назначения своей профессии. На этой основе 
происходит практическое овладение всеми 
сторонами педагогической деятельности» 
[3, с. 91-92].
Вторая особенность профессионального раз-
вития молодых/новых специалистов – про-
тиворечивость потребности в педагогиче-
ском общении. С одной стороны, молодым/ 
новым специалистам необходимо взаимодей-
ствие с более опытными коллегами, с другой 
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стороны, важно не утратить собственные про-
фессиональные взгляды, поддавшись сторон-
нему влиянию. Молодой/новый специалист 
обладает таким качеством, как открытость но-
вому. Педагог со стажем имеет большой опыт 
работы, однако зачастую у него присутству-
ют: авторитарный стиль общения с обучаю-
щимися; формальный подход к необходимым 
изменениям в педагогической деятельности; 
осознание потребностей современных детей 
на основе устаревших стереотипов.
Еще одна особенность профессионального 
развития молодых/новых специалистов – ак-
тивный поиск путей решения возникающих 
проблем совместно с другими молодыми/но-
выми педагогами. Это формирует естествен-
ное стремление к объединению, включению 
в работу профессионального сообщества рав-
ных.
Для оптимизации процесса профессиональ-
ной адаптации молодых/новых специалистов, 
учитывающей особенности данной категории 
педагогов, была организована работа «Школы 
молодого педагога» как общественно-про-
фессионального объединения, которое стало 
составной частью неформального, внутрифир-
менного повышения квалификации во Дворце 
творчества.
Руководит «Школой молодого педагога» на-
ставник-консультант, который реализует це-
лый ряд функций:
 y создает комфортные условия для реализа-

ции профессиональных качеств молодых/
новых специалистов;

 y помогает им с организацией образователь-
ного процесса и решением конкретных 
психолого-педагогических и коммуника-
тивных проблем;

«Школа молодого педагога» – пространство профессиональной адаптации в дополнительном образовании

 y контролирует самостоятельную работу мо-
лодых/новых специалистов;

 y привлекает методистов и опытных педа-
гогов к оказанию поддержки молодым/но-
вым специалистам в процессе приобрете-
ния ими необходимых профессиональных 
навыков (организационных, коммуникатив-
ных) и закрепления их на месте работы.

И, что очень важно, среди наставляемых в об-
щественно-профессиональном объединении 
возникает взаимодействие «равный – равно-
му», в котором происходит обмен компетен-
циями, взаимная поддержка (например, в со-
вместной работе над проектом). Участники 
«Школы молодого педагога» получают воз-
можность не только выражения собственных 
педагогических идей и воззрений, но и сопо-
ставления их с другими взглядами, корректи-
ровки своей педагогической концепции.
Постепенно «Школа молодого педагога» ста-
ла:
 y объединением единомышленников, сорат-

ников, коллег, в котором каждый член кол-
лектива ценен, важен и дорог;

 y площадкой для старта новых идей и начи-
наний;

 y одной из форм развития профессионализ-
ма и мастерства молодых/новых специали-
стов.

В реализации программы «Школа молодого 
педагога» очень важны контроль и получение 
обратной связи от ее участников. Но не ме-
нее важно организовать процесс самооценки 
молодых/новых специалистов. Это актуали-
зировало необходимость изменения техноло-
гии оценивания, где главная задача – не выяв-
ление недостатков, а осознание успешности 
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достижения поставленной цели. При этом 
оценивание должно не просто фиксиро-
вать достижения молодого/нового педагога, 
но и давать полную информацию о его про-
фессиональном развитии, показывая связь 
между поставленными целями и полученны-
ми результатами.
К такой технологии относится портфолио. 
Портфолио педагога включает социально- 
педагогическую оценку деятельности мо-
лодого/нового специалиста, отражает опыт 
его участия в социально значимых событиях 
Дворца творчества, города и области, уча-
стия в профессиональных конкурсах. Работа 
молодого/нового специалиста с портфолио 
позволяет расширить его личный выбор об-
разовательного пространства, использование 
им информационных ресурсов. Тем самым 
у молодого/нового специалиста формиру-
ется способность выявлять пробелы в своих 
знаниях и умениях при решении новой зада-
чи, оценивать необходимость той или иной 
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информации для своей деятельности, осу-
ществлять информационный поиск и выбор, 
извлекать информацию из разных источни-
ков. Все это позволяет ему гибко изменять 
свою профессиональную квалификацию, са-
мостоятельно осваивать новые технологии, 
необходимые для решения поставленной 
задачи. Педагог получает опыт интеграции 
различных ресурсов образования, постанов-
ки или присвоения цели, а значит, происхо-
дит осознание им процесса управления своей 
деятельностью. 
Портфолио демонстрирует прогресс молодо-
го/нового специалиста относительно самого 
себя и учит относиться к результатам своей 
работы как к достижениям. В этом заключает-
ся главный успех применения описанной нами 
технологии: ведь от того, как будет организо-
вана работа с портфорлио, напрямую зависит 
конечный результат профессиональной адап-
тации молодого/нового специалиста Дворца 
творчества.
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Корпоративное обучение в государственных бюджетных образовательных организациях является 
не только одним из результативных способов развития учреждения, но и эффективным инструментом 
профессионального роста педагогов, а также действенной формой наставничества молодых специали-
стов. Как правило, целями создания корпоративной образовательной платформы является реализация 
нововведений, развитие кадрового потенциала, развитие корпоративной культуры, коллаборация и об-
мен опытом между новичками и опытными педагогами, реализация системы наставничества. В статье 
рассматриваются основные подходы и ключевые аспекты, цели и задачи, роль и значение корпоративного 
обучения как для укрепления корпоративной культуры и формирования целевой модели наставничества, 
так и для развития образовательной организации в целом. Материал содержит описание успешной 
практики внедрения корпоративного обучения в муниципальном бюджетном учреждении дополнитель-
ного образования Центр образовательных трендов «Омега» города Иваново. Практико-ориентированная 
статья может быть полезна для специалистов, руководителей и административных команд учрежде-
ний дополнительного и общего образования, а также для всех, кто интересуется вопросами эффектив-
ного управления, корпоративного обучения, развития системы наставничества, внедрения новых мето-
дов и подходов в мотивации сотрудников.

Corporate training in state-funded educational organizations is not only one of the effective tools for 
the development of the institution, but also the professional growth of teachers and an effective form of mentoring 
young professionals. As a rule, the goals of creating a corporate educational platform are the implementation 
of innovations, the development of human resources, the development of corporate culture, collaboration 
and exchange of experience between beginners and experienced teachers, the implementation of a mentoring 
system. The article discusses the main approaches and key aspects, goals and objectives, the role and importance 
of corporate training both for strengthening corporate culture and forming a target model of mentoring, and 
in general for the development of an educational organization. The material contains a description of the successful 
practice of implementing corporate training in the municipal budgetary institution of additional education "Omega 
Educational Trends Center" in Ivanovo. The practice-oriented article can be useful for specialists, administrative 
teams and heads of institutions of additional and general education, as well as for anyone interested in effective 
management, corporate training, mentoring system development, introduction of new methods and approaches 
in employee motivation.

Ключевые слова: дополнительное образование, 
корпоративное образование, корпоративная культура, 
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В современном мире, где конкуренция 
на рынке труда становится все более жест-
кой, образовательные организации осознают 
важность постоянного обучения работников. 
Дополнительное образование в наше время 
востребовано как никогда, и это естествен-
ный процесс, связанный с потребностями 
рынка труда и, как следствие, необходи-
мостью обновления системы образования. 
В этой связи корпоративное обучение стано-
вится не только инструментом повышения 
квалификации и компетентности педагогов, 
но и средством создания предпосылок для 
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улучшения результативности и эффектив-
ности деятельности образовательной ор-
ганизации в целом. Ведь именно этот вид 
образования дает возможность достаточно 
оперативно удовлетворять постоянно изме-
няющиеся индивидуальные образователь-
ные потребности работников [3].
Осознавая всю сложность и важность подго-
товки современных педагогов, образователь-
ные организации формируют систему кор-
поративного обучения, совершенствуют его 
содержание и структуру. Несомненный плюс 
корпоративного обучения заключается в том, 
что оно способно быстро и адекватно реаги-
ровать на:
 y происходящие стремительные изменения 

в системе образования;
 y метаморфозы содержания учебного мате-

риала и процесса его освоения;
 y трансформацию образовательной среды.

Все это требует от педагога умения одновре-
менно решать как текущие задачи, так и про-
гнозировать перспективные решения. Именно 

Эмблема МБУ ДО ЦОТ «Омега»

Коворкинг-зал
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поэтому целесообразно повышать квалифи-
кацию сотрудников на местах, постоянно об-
новлять их знания, совершенствовать компе-
тенции и демонстрировать лучший опыт. Мы 
глубоко убеждены, что, только постоянно 
развиваясь и обучаясь, педагог может быть 
уверен в своей способности соответствовать 
предъявляемым требованиям, быть совре-
менным, интересным и востребованным [5].
Одной из форм корпоративного обучения яв-
ляется наставничество молодых специали-
стов, опыт внедрения которого представлен 
в настоящей статье на примере муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования Центр образовательных 
трендов «Омега» города Иваново (далее – МБУ 
ДО ЦОТ «Омега»)1. 
Почему мы разрабатываем эту форму настав-
ничества? Потому что к нам приходят рабо-
тать педагоги с разной подготовкой. И, со-
гласитесь, сегодня найти готового педагога 
дополнительного образования, который смог 
бы приступить к работе без адаптационно-
1 Официальный сайт: https://o-mega.top; E-mail: cdt4@ivedu.ru
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го периода или специально организованного 
сопровождения, практически невозможно. 
А технология наставничества, на наш взгляд, 
особенно в работе с молодыми (вновь при-
шедшими на работу) педагогами является 
наиболее эффективной в решении указанных 
проблем [4].
Наставничество – кадровая технология, на-
правленная на непрерывное профессиональ-
ное развитие педагогов, позволяющая органи-
чески соединить профессиональное развитие, 
его персонификацию и в то же время гаран-
тирует комплексный подход к каждому пе-
дагогическому работнику образовательной 
организации. Эта практика предоставляет воз-
можность сочетать образовательный процесс 
с общением в реальной профессиональной 
среде, что способствует успешной интегра-
ции новых педагогов в коллектив и повышает 
их профессиональные навыки [1]. Благодаря 
наставничеству, «молодые» педагоги учатся не 
только основам своей профессии, но и осваи-
вают внутренние правила, ценности и принци-
пы, принятые в МБУ ДО ЦОТ «Омега» [2].

МБУ ДО ЦОТ «Омега»

https://o-mega.top
mailto:cdt4%40ivedu.ru?subject=
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В августе 2022 года в системе образования го-
рода Иваново произошла реорганизация двух 
центров дополнительного образования: Цен-
тра детского творчества № 4 и Центра внеш-
кольной работы № 2. Как часто это бывает 
в случае любых структурных изменений, воз-
никли некоторые проблемы, которые необхо-
димо было преодолеть. Два центра, конечно, 
имели свои особенности и отличия во взгля-
дах на управленческие и методические подхо-
ды. Надо было найти рациональные решения 
и соединить все имеющееся разнообразие.
Одним из таких решений стало создание кор-
поративной образовательной платформы, 
на которой для педагогов было организова-
но профессиональное общение: они стали 
обучаться, знакомится друг с другом, обме-
ниваться опытом, вырабатывать правила кор-
поративной культуры. В результате новое объ-
единенное учреждение МБУ ДО ЦОТ «Омега» 
получило широкие возможности для создания 
уникальных и эффективных образовательных 
практик. Опыт и знания педагогов двух цен-
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тров стали взаимодополняющими и в резуль-
тате привели к развитию учреждения.
Рассмотрим основные аспекты корпоратив-
ного обучения и их практической реализации 
на примере нашего учреждения.
Первый и, пожалуй, самый важный аспект 
корпоративного обучения – это его целевая 
направленность.
Главная позиция: обучение должно строиться 
на основе анализа потребностей организации, 
учитывать возможности и особенности дея-
тельности всех работников. Только так можно 
гарантировать получение релевантных знаний 
и умений, которые способствуют достижению 
поставленных целей.
Административная команда МБУ ДО ЦОТ 
«Омега», проведя анализ работы и анкети-
рование работников, выделила несколько на-
правлений для эффективной работы корпора-
тивной образовательной платформы (Рис. 1):
Самыми востребованными оказались площад-
ки по темам:

Рис.1. Направления работы корпоративной образовательной платформы

НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ КОРПОРАТИВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ

Корпоративная культура Работа с молодыми
специалистами Командообразование

Повышение ИКТ компетентности Электронный документооборот
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 y Комьюнити-менеджмент: как построить спло-
ченный коллектив;

 y Способы разрешения конфликтов и поддер-
жания коммуникации;

 y «Проблемные» дети: страшные буквы СДВГ;
 y Законы соцсетей. Инструменты-помощники;
 y Программы: писать, нельзя сдаться – ста-
вить запятую правильно;

 y Здоровьесберегающие технологии для пе-
дагогов;

 y Цифровые образовательные ресурсы не толь-
ко для дистанта;

 y Как преобразовать учебный процесс с поль-
зой для себя и детей;

 y Word как инструмент педагога. Работай как 
профи;

 y Аттестация педагогических работников: но-
вые требования и новый порядок;

 y Эффективное управление временем.
Как вы понимаете, выбор тем и направлений 
работы корпоративной образовательной плат-
формы зависит от результатов проведенного 
нами опроса и анкетирования наших сотруд-
ников, благодаря которым мы выявили труд-
ности в профессиональной сфере, недостатки 
в условиях труда, определили желаемые на-
правления приобретения или совершенство-
вания конкретных компетенций.
Все работники в соответствии с их собствен-
ным желанием посещают занятия корпора-
тивной образовательной платформы, на ко-
торой есть возможность углубить знания 
в области педагогики, психологии, методик 
преподавания и управления. Они также могут 
овладеть навыками разработки и внедрения 

Корпоративное обучение в учреждении дополнительного образования: ключевые аспекты и практическая реализация

инновационных образовательных программ, 
эффективного взаимодействия с родителями 
и общественностью.
Кроме этого, корпоративное обучение помо-
гает установить и поддержать прочные про-
фессиональные связи молодых педагогов 
с опытными, а также молодых с молодыми. 
Площадки проводят разные специалисты – 
члены администрации, методисты, опытные 
педагоги, педагоги-психологи, молодые пе-
дагоги и приглашенные специалисты. Колла-
борация и обмен опытом между новичками 
и опытными педагогами помогают создать 
атмосферу взаимного доверия и уважения, 
что способствует корпоративному росту, про-
движению системы наставничества и разви-
тию всего учреждения. Благодаря внедрению 
корпоративного обучения у педагогов поя-
вилась возможность делится своим опытом, 
советоваться с коллегами, оперативно полу-
чать консультацию или экспертную оценку, 
оттачивать навыки публичного выступления, 
формировать «под проблему» команду еди-
номышленников и работать в ней, совершен-
ствовать свои знания и т.д.
Еще одним важным аспектом корпоративно-
го обучения является его доступность и гиб-
кость. МБУ ДО ЦОТ «Омега» предоставляет 
разнообразные форматы обучения, адапти-
рованные к актуальным потребностям работ-
ников. Это могут быть самые разнообразные 
формы: занятия, тренинги, мастер-классы, се-
минары и другие обучающие мероприятия – 
как очные, так и дистанционные.
Кроме того, обучение должно быть доступно 
для работников вне зависимости от их место-
нахождения – в этом случае использование 
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онлайн платформ и электронных образова-
тельных ресурсов становится необходимо-
стью.
Реализация корпоративного обучения в МБУ 
ДО ЦОТ «Омега» требует не только понимания 
основных принципов и стратегий, но и пра-
вильного подхода к организации процесса.
Важно учесть, что обучение – это не однора-
зовое событие, а непрерывный процесс, ко-
торый требует долгосрочного планирования 
и поддержки со стороны руководства органи-
зации. Только в таком случае корпоративное 
обучение может быть успешно реализовано 
и приносить ощутимые результаты.
В МБУ ДО ЦОТ «Омега» корпоративная обра-
зовательная платформа работает еженедель-
но по пятницам в первой половине дня – это 
максимально удобное время, поскольку за-
нятия в дополнительном образовании чаще 
всего организованы во второй половине дня. 
План составляется на несколько месяцев впе-
ред, педагогов оповещают о мероприятиях 
через сообщения в общих чатах.
Методическая помощь играет важную роль 
в подготовке и поддержке тех, кто выступа-
ет на корпоративной образовательной плат-
форме. Безусловно, никогда не следует не-
дооценивать значимость этого инструмента, 
поскольку он является неотъемлемой частью 
успешного обучения и достижения целей. 
Обеспечение выступающих качественными 
методическими материалами дает возмож-
ность эффективно организовывать процесс 
обучения и максимально использовать потен-
циал платформы. Разработка и предоставле-
ние пошаговых инструкций, схем и презента-
ций, обсуждение и выстраивание цельного 
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методического продукта является основой 
выступления. Благодаря этой помощи высту-
пающие на корпоративной образовательной 
платформе получают не только поддержку 
в планировании и разработке своих матери-
алов, но и уверенность в том, что их высту-
пление будет доходчивым и целевым для 
слушателей. Для наглядности выступающие 
используют методические продукты: презен-
тации, буклеты, опорные схемы, алгоритмы 
выполнения действий и прочее.
Внедрение корпоративной образовательной 
платформы в МБУ ДО ЦОТ «Омега» оказалось 
эффективным для деятельности нашей орга-
низации и развития педагогов. Мы ощутили 
значительное улучшение и оптимизацию мно-
гих процессов в документообороте, в выстра-
ивании взаимоотношений между коллегами, 
в продуктивности и результативности педа-
гогов. Каждый педагог теперь имеет возмож-
ность поднять интересные ему темы обучения, 
разобраться в тонкостях профессии, освоить 
новые компетенции и повысить мотивацию 
к работе. Всего за год нам удалось сплотить 
коллектив, развить формальное и нефор-
мальное общение педагогов друг с другом, 
повысить показатели по аттестации педаго-
гических работников, увеличить количество 
молодых специалистов, внедрить систему на-
ставничества, сформировать дорожные карты 
наставников и наставляемых, стать муници-
пальным ресурсным центром по вопросам эф-
фективного управления, решить структурные 
и организационные вопросы, реально волную-
щие педагогов.
Таким образом, на основе собственного 
опыта мы можем утверждать, что создание 
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в образовательной организации корпоратив-
ной системы обучения играет важную роль 
в развитии коллектива и в повышении его 
конкурентоспособности. А наставничество мы 
рассматриваем как средство профессионали-
зации, профессиональной адаптации, обуче-
ния на рабочем месте, повышения квалифи-
кации специалистов различных направлений 
деятельности и индивидуализации – постро-

ения маршрутов личностного и профессио-
нального роста, где наставником может стать 
каждый для каждого. В нашем случае настав-
ничество в рамках корпоративного обучения 
является не данью моде и не инновацией- 
самоцелью, но эффективным и уже достаточ-
но традиционным методом взаимопомощи 
и адаптации педагога дополнительного обра-
зования к новым условиям работы.
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В статье представлен опыт работы ГБОУДО «ДДТ на Таганке» по созданию модели наставнической 
деятельности, в основу которой положена специфика взаимодействия наставников и наставляемых 
(педагогов и обучающихся). Автор отражает особенности организации и содержания наставнической 
практики, раскрывает технологию наставничества в условиях дополнительного образования и описыва-
ет в своих материалах условия создания системы поддержки для раскрытия личностного потенциала 
обучающихся.

The article presents the experience of GBOUDO "DDT on Taganka" in creating a model of mentoring activity, 
which is based on the specifics of interaction between mentors and mentees (teachers and students). The author 
reflects the peculiarities of the organization and content of mentoring practice, reveals the technology of mentoring 
in the conditions of additional education and describes in his materials the conditions for creating a support system 
for the disclosure of the personal potential of students.
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2023 год, объявленный в России Годом педа- 
гога и наставника, определил одним из глав-
ных ориентиров в деятельности педагоги-
ческого коллектива Государственного бюд- 
жетного образовательного учреждения до- 
полнительного образования города Москвы 
«Дом детского творчества на Таганке» (далее – 
«ДДТ на Таганке») реализацию технологии на-
ставничества в дополнительном образовании 
детей.
В течение 2023 года педагоги «ДДТ на Таган-
ке» в различных формах представляли прак-
тический опыт внедрения технологии настав-
ничества в образовательный процесс. Это: 

Модель наставнической деятельности в учреждении дополнительного образования детей, 
направленная на реализацию совместной деятельности педагогов и обучающихся

описание опыта, мастер-классы, презентации 
дидактических заданий, проекты, различные 
программы.
Одной из приоритетных в работе педагогов 
стала форма наставничества «обучающийся – 
обучающийся», основу которой составляла 
помощь старших обучающихся младшим. Так-
же в некоторых методических разработках ав-
торы акцентировали внимание на проектной 
деятельности как на наиболее эффективной 
среде для формирования пар «наставник – на-
ставляемый» в различных формах: «обучаю-
щийся – обучающийся», «педагог – обучаю-
щиеся».
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В рамках Года педагога и наставника педаго-
ги «ДДТ на Таганке» приняли участие во Все-
российском конкурсе на лучшего наставника 
системы высшего образования и системы до-
полнительного образования, организатором 
которого выступило Министерство науки 
и высшего образования Российской Федера-
ции в лице Федерального центра техническо-
го творчества учащихся МГТУ «СТАНКИН».
В номинации «Лучшая практика “Модель на-
ставнической деятельности в учреждениях 
дополнительного образования, направленная 
на реализацию совместной деятельности пе-
дагогов и обучающихся”» победителями кон-
курса стали педагоги дополнительного об-
разования «ДДТ на Таганке» Белякова Ольга 
Николаевна и Тардов Александр Викторович. 
По итогам конкурса они представили свой 
опыт наставничества на Международной на-
учно-практической конференции «Цифровое 
образование. Горизонты будущего» МГТУ 
«Станкин».
Опыт системной работы педагогического 
коллектива «ДДТ на Таганке» показал: реали-
зация технологии наставничества в дополни-
тельном образовании позволяет создать усло-
вия для формирования активной гражданской 
позиции у каждого обучающегося, а также до-
стичь целевых установок национального про-
екта «Образование» в части воспитания гар-
монично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных тра-
диций.
В данной статье представлен опыт педагога 
дополнительного образования «ДДТ на Таган-
ке» Беляковой О.Н. по реализации технологии 

наставничества в процессе реализации допол-
нительных общеобразовательных общеразви-
вающих программ по немецкому языку.
Для педагога дополнительного образования 
обучение иностранному языку – это процесс, 
требующий не только знания языка, но и уме-
ния заинтересовать, увлечь детей, показать 
им богатство и красоту чужого языка, акту-
альность его изучения при сохранении род-
ного [7]. Поэтому в современном дополни-
тельном образовании традиционные подходы 
к работе с детьми постепенно теряют свою 
актуальность, а все большее значение при-
обретает погружение детей в активную дея-
тельность, внедрение новых методов обуче-
ния и воспитания, среди которых на первый 
план выходит исследовательская и проектная 
деятельность [1]. Такое активное обучение по-
зволяет развивать у обучающихся мотивацию 
к обучению, учит их учиться, помогает ориен-
тироваться и адаптироваться в современных 
сложных условиях, достигаь успеха в деятель-
ности [5].
В Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года» Пра-
вительству Российской Федерации при раз-
работке национального проекта в сфере об-
разования поручено исходить из того, что 
в 2024 году необходимо обеспечить решение 
спектра задач, среди которых создание усло-
вий для развития наставничества [4, п. 5-б].
Именно в ситуации актуализации проектной 
и исследовательской деятельности обучаю-
щихся становятся значимыми роль и позиция 
педагога-наставника, который призван сопро-
вождать индивидуальную образовательную 
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программу обучающегося и способствовать 
его развитию.
Наставничество в системе «педагог – обучаю-
щийся» в процессе обучения немецкому язы-
ку является очень эффективной технологией, 
которая позволяет достичь максимальных 
результатов в кратчайшие сроки. А индивиду-
альный подход и постоянное общение на ино-
странном языке, развитие самостоятельности 
обучающегося делают эту технологию осо-
бенно эффективной.
Чтобы сформировать у обучающихся ком-
муникативную компетенцию вне языкового 
окружения, недостаточно насытить учебное 
занятие условно-коммуникативными или ком- 
муникативными упражнениями [3]. Важно 
предоставить обучающимся возможность 
решать какие-либо проблемы, стимулирую-
щие мыслительную деятельность, связанную 
с поиском возможных путей решения этих 
проблем. Важно, чтобы обучающиеся акцен-
тировали внимание на содержании своего вы-
сказывания, чтобы в центре внимания была 
мысль, а язык выступал в своей прямой функ-

ции – формирования и формулирования этой 
мысли. Важно, чтобы дети были раскрепоще-
ны и вместе творили занятие. Это возможно, 
если основной формой учебной деятельности 
будет живое общение обучающихся с педаго-
гом и друг с другом. Пусть дети ошибаются, 
главное – они должны говорить!
И в этом смысле метод проектов является 
многофункциональным, так как он:
 y создает языковую среду, в которой у обу-

чающихся возникает естественная потреб-
ность в общении на иностранном языке [7];

 y позволяет обучающимся развивать комму-
никативные, творческие и интеллектуаль-
ные навыки, воспитывает культуру обще-
ния;

 y позволяет им творчески применить языко-
вой материал, превратить занятия немецко-
го языка в дискуссию, исследование;

 y способствует развитию у обучающихся кри-
тического и творческого мышления, а также 
способности решать проблемы и оценивать 
действительность;
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 y помогает формировать приемы поиска 
и обработки информации, использования 
современных технологий и применения по-
лученных знаний на практике;

 y развивает навыки анализа и сравнения, 
способствуют развитию мышления, рече- 
мыслительной и социальной активности 
обучающихся, а также их самостоятельно-
сти и творческого потенциала;

 y максимально приближает процесс обу-
чения к практике, что позволяет каждому 
обучающемуся постепенно подготовиться 
к будущей профессиональной деятельно-
сти, накопить опыт реального взаимодей-
ствия до включения в самостоятельную де-
ятельность.

Интересным шагом в опыте наставничества 
является работа с группами, имеющими раз-
ные уровни знания языка и разные потребно-
сти в обучении. Задача педагога-наставника 
состоит в том, чтобы помочь обучающимся 
освоить основные грамматические правила, 
расширить словарный запас и развить навыки 
общения на иностранном языке, создать инте-
рактивную и стимулирующую среду в группе, 
чтобы обучающиеся чувствовали себя ком-
фортно и мотивированно.
Такой опыт позволил понять, что каждый об-
учающийся уникален и имеет свой собствен-
ный путь изучения языка. Так, некоторым 
детям требуется больше времени и индивиду-
ального внимания, чтобы они могли усвоить 
материал. А другим, наоборот, необходима 
помощь в грамматике и письменном выраже-
нии, больше времени и внимания на объясне-
ние правил и проверку их письменных работ, 
дополнительные материалы для самостоя-
тельного изучения.

Для того, чтобы сделать занятия интересны-
ми и познавательными, используются игры 
и задания с элементами соревнования, стиму-
лирующими обучающихся к активному уча-
стию, ведь современных детей надо научить 
учиться, научить думать, ставить цели и гра-
мотно действовать в выбранном направлении. 
При этом получение знаний становится не са-
моцелью, а средством достижения цели, по-
ставленной педагогом [1].
Одним из педагогических секретов успеш-
ного привлечения внимания к изучаемому 
предмету является индивидуальный под-
ход к каждому обучающемуся, основанный 
на знании и учете его интересов, предпочте-
ний и уровня владения языком с целью созда-
ния максимально комфортных для него усло-
вий обучения. Например, если обучающийся 
интересуется спортом, в объяснениях или за-
даниях используются примеры из спорта, что 
помогает обучающемуся лучше понять мате-
риал и увлечься его изучением. Кроме того, 
поощряется творческий подход и самостоя-
тельность обучающихся: им дается возмож-
ность самостоятельно искать решения задач, 
высказывать свои идеи и мнения, проводить 
исследования и создавать собственные проек-
ты. Это способствует развитию у обучающих-
ся критического мышления, формированию 
аналитических способностей и уверенности 
в своих силах.
Важным аспектом наставничества является не 
столько большое количество внимания, уделя-
емое каждому обучающемуся, сколько обрат-
ная связь, имеющая положительное влияние 
на процесс обучения [2]: акцент на проявляе-
мые улучшения способствует формированию 
у обучающихся уверенности в своих силах 
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и повышению успеваемости. Одной из форм 
обратной связи являются индивидуальные 
консультации, на которых обсуждается про-
гресс обучающегося, его достижения и слож-
ности, даются рекомендации по развитию 
языковых навыков и компетенций.
Общение с обучающимися в формате настав-
ничества способствует развитию у них навы-
ков общения на иностранном языке [3]: в про-
цессе обучения немецкому языку проводится 
много разговорных занятий, во время которых 
обучающиеся могут практиковать свои раз-
говорные навыки и получать обратную связь 
от педагога, который, в свою очередь, имеет 
возможность помочь обучающимся с поста-
новкой произношения и использованием пра-
вильных грамматических конструкций.
Кроме того, наставничество способствует 
развитию у обучающихся таких социальных 
качеств как самостоятельность и ответствен-
ность [3], где стимулирующими элементами 
становятся дополнительные материалы для 
чтения или просмотра, задания для самостоя-
тельной работы, позволяющие обучающимся 
научиться планировать свое время и самосто-
ятельно решать задачи.
Одной из форм наставничества в системе «пе-
дагог – обучающийся» являются коучинговые 
сессии по немецкому языку [6]. Основные 
преимущества такой формы работы:
1. Неноминальный индивидуальный подход: 

индивидуальная работа на основе актуаль-
ных достижений практической психологии, 
что позволяет понять потребности, оце-
нить способности и возможности, а в ре-
зультате – сократить количество ушедших 
из группы или неудовлетворенных своими 
результатами обучающихся.

2. Четкое понимание мотивации и блоков 
каждого обучающегося: осознанно, а не ин-
туитивно, четко определяется внутренняя 
языковая цель, что позволяет не терять об-
учающихся из-за отсутствия мотивации, за-
жимов или речевой тревожности.

3. Управление скоростью прогресса обучаю-
щегося: умножение результатов обучаю-
щегося в рамках его цели и сроков как на 
«спринтерской дистанции», так и на «мара-
фонской».

4. Принятие обучающимся ответственности 
за результат: обучающийся понимает, что 
делит ответственность за результат с пе-
дагогом и принимает ее на себя, более гра-
мотно планирует свое учебное время вне 
группы, что повышает эффективность учеб-
ного процесса и удовлетворенность этим 
процессом.

Использование технологии наставничества 
в реализации дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ «Не-
мецкий язык» позволило достичь:
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во-первых, определенных педагогических резуль-
татов:

 y развитие у обучающихся навыков самосто-
ятельной работы и коммуникации на не-
мецком языке;

 y формирование у них устойчивого интереса 
к изучению немецкого языка;

 y повышение мотивации и активности обуча-
ющихся на занятиях;

 y развитие у них презентационных навыков 
на немецком языке;

 y повышение у обучающихся уровня владе-
ния немецким языком;

во-вторых, устойчивых образовательных ре-
зультатов, которые представлены на сравни-
тельных графиках за последние три года.
В целом опыт наставничества в процессе об-
учения современных школьников немецкому 
языку, основанный на активном взаимодей-
ствии, индивидуальном подходе и стимули-
ровании творческого потенциала обучающих-
ся, может быть оценен как положительный: 
обучающиеся достигают высоких учебных 
результатов и развивают полный набор язы-
ковых навыков, многие из них чувствуют себя 
более уверенно в общении на немецком язы-
ке и готовы использовать его в повседневной 
жизни.
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Сравнительный график • 2021 г.
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Модель наставнической деятельности в учреждении дополнительного образования детей, 
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Сравнительный график • 2023 г.
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В статье рассматривается опыт организации группового наставничества как инструмента, влияюще-
го на развитие личностных качеств обучающихся в условиях детско-взрослого сообщества. Представ-
лены результаты работы по внедрению группового наставничества на примере деятельности детско- 
взрослых сообществ в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования г. Ха-
баровска «Детско-юношеский центр "Восхождение"», раскрывается значение наставничества для лич-
ностного развития детей и подростков. В результате реализации практики доказано, что групповое 
наставничество в форме детско-взрослого сообщества повышает мотивацию к обучению, способству-
ет развитию личностных компетенций обучающихся, развитию умения работать в команде. Статья 
будет интересна непосредственно педагогическим работникам учреждений дополнительного образова-
ния, ищущим новые формы организации воспитательной деятельности в коллективах.

The article discusses the experience of organizing group mentoring as a tool that influences the development 
of personal qualities of students in a child-adult community. The results of work on the introduction of group 
mentoring are presented on the example of the activities of children's and adult communities in the municipal 
autonomous institution of additional education in the city of Khabarovsk «Children's and Youth Center "Voshozdenie"», 
the importance of mentoring for the personal development of children and adolescents is revealed. As a result 
of the implementation of the practice, it has been proven that group mentoring in the form of a children-adult 
community increases motivation for learning, contributes to the development of personal competencies of students, 
and the development of the ability to work in a team. The article will be of interest directly to the pedagogical workers 
of institutions of additional education, who are looking for new forms of organization of educational activities 
in teams.

Ключевые слова: детско-взрослое сообщество, групповое 
наставничество, взаимодействие с семьей, дополнительное 
образование детей.

Keywords: child-adult community, group mentoring, interaction with 
the family, additional education for children.
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Решением Президента 2023 год объявлен Го-
дом педагога и наставника. В Указе Президен-
та РФ от 7 мая 2018 г № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» 
указывается, что Правительству РФ при разра-
ботке национального проекта в сфере образо-
вания следует исходить из того, что к 2024 г. 
необходимо обеспечить создание условий для 
развития наставничества [5]. И сегодня мы ви-
дим, что во всей сфере образования идет вне-
дрение целевой модели наставничества [4].
Наставничество можно считать перспектив-
ной образовательной технологией, которая 
позволяет передавать знания, формировать 
необходимые навыки и осознанность быстрее, 
чем традиционные способы. В настоящее вре-
мя тема наставничества в образовании явля-
ется одной из центральных в нацпроекте «Об-
разование» (включая федеральные проекты 
«Современная школа», «Успех каждого ребен-
ка», «Учитель будущего», «Социальные лифты 
для каждого», «Молодые профессионалы») [1].
Одной из форм наставничества в МАУДО 
ДЮЦ «Восхождение» города Хабаровска стало 
«Детско-взрослое сообщество: педагог – ро-
дители – учащиеся» (далее – ДВС). Привлече-
ние родителей к активному участию в учебном 
процессе вместе с детьми – это лучшее, что 
может сделать наставник, чтобы обеспечить 
успех в работе. Родители и наставники, рабо-
тающие совместно, с большей вероятностью 
увидят положительные изменения в детской 
среде и повышение результативности реали-
зации образовательной программы [2].
Анализ реальных потребностей и уровней 
взаимодействия различных субъектов наше-

го учреждения, осмысление их норм, идеалов 
и целей, позволил понять, что в зависимости 
от особенностей детских коллективов, ин-
тересов родителей, педагогов и социальных 
партнеров способы формирования детско- 
взрослых сообществ могут быть различны.
Основными задачами взаимодействия настав-
ников с наставляемыми, по нашему мнению, 
являются:
1. Создание эмоционально комфортной, твор-

ческой среды для проявления обучающи-
мися творческих способностей.

2. Обучение наставляемых приемам органи-
зации и проведения совместной творческой 
деятельности.

3. Помощь обучающимся в накоплении опыта 
творческой и успешной личностной само-
реализации, улучшение взаимопонимания 
и дружеского отношения между разными 
поколениями в условиях деятельности од-
ной организованной группы.

Практика деятельности ДВС направлена 
на организацию содержательного досуга об-
учающихся и родителей, удовлетворение их 
потребностей в активных формах творческой 
и познавательной деятельности. Ведущую 
роль в групповом наставничестве в условиях 
ДВС играет продуктивная творческая дея-
тельность, организуемая на основе принципа 
сочетания командного и индивидуального на-
ставничества. 
Основные методы и приемы, которые приме-
няются при групповом наставничестве в ДВС: 
самоуправление, коллективная творческая 
деятельность (КТД), шефство (от старших 
к младшим, от сверстника к сверстнику), про-
ектная деятельность, консультация.
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Наставниками в ДВС могут стать:
 y неравнодушные педагоги, профессионалы 

с большим педагогическим опытом, высо-
кой квалификацией, авторским подходом 
к организации воспитательной деятельно-
сти в условиях детского объединения;

 y неравнодушные родители, значимые взрос-
лые, способные создать доверительные от-
ношения, найти подход, оказать помощь 
и поддержку детям в решении их жизненно 
значимых проблем;

 y выпускники, закончившие обучение, более 
опытные и старшие учащиеся.

В роли наставляемых в ДВС могут быть:
 y обучающиеся школьного возраста (7–16 

лет), которых можно условно разделить 
на две категории:
- социально активные, мотивированные 

к расширению круга общения, самосо-
вершенствованию, получению новых на-
выков;

- социально пассивные, плохо мотивиро-
ванные, не имеющие желания контакти-
ровать с друг с другом;

 y родители, испытывающие проблемы в вос-
питании и общении с детьми, имеющие 
потребность в психолого-педагогической 
поддержке.

Организация наставничества в условиях ДВС 
включает следующие элементы:
 y определение конкретных целей наставни-

чества (например,  поддержка в обучении, 
профессиональном росте, развитии личных 
навыков и т.д.);

 y подбор наставника, обладающего опытом 
и знаниями в той области, в которой необ-
ходимо предоставить поддержку;

 y создание индивидуализированного плана/
программы, учитывающего уникальные по-
требности наставляемого и включающего 
конкретные шаги для достижения постав-
ленных целей;

 y выбор форм работы наставников (это могут 
быть консультации, обучающие сессии или 
даже онлайн-взаимодействие);

 y мониторинг и оценка прогресса в дости-
жении поставленных целей, что позволяет,  
если необходимо, скорректировать пер-
воначально созданный план/программу 
и обеспечить эффективность наставниче-
ства.

Опыт организации наставничества в условиях 
ДВС показал различия в ее содержании и фор-
мах в зависимости от векторной направленно-
сти: 
 y наставничество по отношению к обучаю-

щимся: наставники стараются раскрыть 
потенциал каждого наставляемого, ока-
зывают адресную помощь в решении его 
насущных проблем, во взаимоотношениях 
с родителями и одногруппниками, участву-
ют в проведении совместных мероприятий, 
помогают обучающимся с трудоустрой-
ством в летний период, организуют экскур-
сии и совместный отдых с детьми и родите-
лями и т.д.;

 y наставничество по отношению к родителям 
осуществляется через организацию роди-
тельских семинаров и встреч, где опытные 
родители могут давать советы и делить-
ся опытом с молодыми родителями; кол-
лективные мероприятия, детско-взрослые 
проекты (например, создание семейных 
книг, где родители и дети совместно раз-
рабатывают истории или ведут семейный 
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дневник); семейные театры (как возмож-
ность совместного участия родителей и де-
тей в театральных постановках, где они мо-
гут раскрывать свой творческий потенциал 
и улучшать коммуникативные навыки) и т.д.

Групповое наставничество – более сложный 
процесс, чем другие виды наставничества, 
и включает в себя нескольких подвидов: 
 y ситуационное наставничество, подразу-

мевающее предоставление наставниками 
необходимой помощи детям и родителям, 
когда они в ней нуждаются;

 y групповое флэш-наставничество: крат-
ковременные встречи наставников с не-
большой группой подопечных для опе-
ративного решения каких-либо значимых 
вопросов;

 y виртуальное наставничество, которое по-
могает построению взаимоотношений 
между всеми участниками ДВС, обеспе-
чивает постоянное и творческое общение, 
использование социальных сетей для полу-
чения разнообразной информации, для на-
хождения и привлечения социальных пар-
тнеров и многое другое.

В виртуальном наставничестве есть один 
очень важный нюанс. Сегодня подростки 
разбираются в новых технологиях и про-
граммах зачастую лучше, чем старшее поко-
ление. И здесь может возникнуть еще одна 
разновидность – реверсивное наставниче-
ство. Подростки действуют в роли настав-
ников по отношению к родителям, обучая 
их использованию современных технологий, 
приложений и программ. В дальнейшем ро-
дители и дети сотрудничают в создании об-
разовательных проектов с использованием 

различных онлайн-ресурсов и инструментов, 
проводят семейные соревнования и игры, це-
лью которых является совместное обучение 
технологическим навыкам и повышение циф-
ровой грамотности.
Вариации ролевых моделей внутри группового 
наставничества в ДВС могут различаться в за-
висимости от потребностей самих наставляе-
мых, ресурсов учреждения и ресурсов настав-
ников:
 y взаимодействие «более опытный – менее 

опытный учащийся» – классический вари-
ант поддержки формирования навыков са-
моорганизации и самодисциплины; 

 y взаимодействие «лидер – равнодушный» – 
психоэмоциональная и ценностная под-
держка с развитием коммуникативных, 
творческих, лидерских навыков, мотивация 
на саморазвитие и осознанное включение 
в сообщество;

 y взаимодействие «равный – равному», в рам-
ках которого происходит обмен навыками, 
взаимная поддержка, активная внеурочная 
деятельность;

 y взаимодействие «куратор – автор проек-
та» – совместная работа над проектами, при 
которой наставник выполняет роль курато-
ра, а наставляемый на конкретном примере 
учится реализовывать свой потенциал, про-
качивая и совершенствуя навыки.

Основные этапы реализации плана/программы 
наставничества:
1-й этап – подготовительный. Наставник 
определяет круг обязанностей и полномочий, 
границы и ресурсы участников ДВС, а также 
выявляет уровень и тематику проблем. 
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Опыт работы по организации наставничества 
в условиях ДВС позволил выявить наиболее 
типичные проблемы наставляемых:
 y недостаточность условий для творческой 

самореализации и формирования активной 
гражданской позиции в рамках образова-
тельной программы;

 y недостаточность условий для формирова-
ния метапредметных навыков и метаком-
петенций;

 y недостаточная сформированность ценност-
ных и жизненных позиций и ориентиров;

 y неразвитые коммуникативные навыки, за-
трудняющие горизонтальное и вертикаль-
ное социальное движение;

 y проблемы адаптации в коллективе: психо-
логические (связанные с возрастными кри-
зисами и индивидуальными особенностя-
ми), организационные и социальные;

 y разобщенность детей и родителей, отсут-
ствие доверительных отношений и компро-
миссов в отношениях, отсутствие сотрудни-
чества.

Мероприятия: вводная беседа, родительское 
собрание, экскурсии по образовательному уч-
реждению, анкетирование, опросы.
2-й этап – основной (проектировочный). На-
ставник разрабатывает и реализует програм-
му наставничества, ведет активную работу 
с наставляемыми, стимулирует их деятель-
ность, осуществляет корректировку процесса 
освоения новых умений и навыков с учащими-
ся и родителями. 
Мероприятия: 
1. Составление плана работы с учащимися 

и родителями.

2. Начало реализации программы группового 
наставничества – первое ключевое меро-
приятие, на котором представляется про-
грамма наставничества в форме «педаго-
ги – детско-взрослое сообщество».

3. Проведение для детей и родителей раз-
личных мероприятий, конкурсов, мастер- 
классов по плану деятельности ДВС.

4. Посещение участниками ДВС мероприятий 
Центра «Восхождение».

5. Взаимопосещение мероприятий разными 
ДВС.

6. Осуществление взаимодействия с другими 
сообществами и учреждениями, действую-
щими в аналогичных интересах.

7. Освещение деятельности ДВС в СМИ, сети 
Интернет и на сайте учреждения.

8. Создание и систематическое пополнение 
банка методических разработок мероприя-
тий, мастер-классов и т.д.

9. Мониторинг индивидуального роста участ-
ников программы группового наставниче-
ства.

3-й этап – итогово-аналитический. Наставник 
анализирует уровень компетентности настав-
ляемых, определяет успешность реализации 
программы.
Мероприятия:
1. Итоговое мероприятие ДВС, участие в кон-

курсе учреждения «Лучшая наставническая 
пара» (демонстрация результатов реализа-
ции плана/программы наставничества).

2. Итоговое собрание ДВС по теме: «Итоги 
реализации планов/программ наставниче-
ства».
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3. Итоговое анкетирование участников груп-
пового наставничества на предмет успеш-
ности реализации плана/программы на-
ставничества.

4. Обобщение опыта наставнической дея-
тельности, составление отчета, методиче-
ская выставка достижений группового на-
ставничества.

Примерами реализации группового наставни-
чества в МАУДО ДЮЦ «Восхождение» города 
Хабаровска могут стать два ДВС, сформиро-
ванных на базе шахматного клуба «Гамбит» – 
«Клуб интеллектуальных игр – 64» и образцо-
вой театр-студии «Диалог» – ДВС «Диалог +».
Каждое ДВС разработало свою программу, 
направленную на организацию системной ра-
боты педагогов-наставников, целью которой 
стало формирование социальной активно-
сти участников ДВС средствами совместной 
интеллектуально-творческой и социально- 
значимой деятельности.
За период деятельности ДВС «Клуб интеллек-
туальных игр – 64» были организованы и про-
ведены разноплановые КТД, которые способ-
ствовали расширению кругозора, развитию 
внимания и логики, а главное, общению раз-
ных поколений: традиционное стартовое со-
бытие «Путешествие с “Гамбитом” по следам 
шахматных фигур», мастер-класс «Новогодняя 
игрушка», эрудит-шоу «Это мы не проходили», 
посвященное Дню космонавтики, шахматный 
турнир «Моя мама – шахматная королева», по-
священный Дню матери и т.д. На креатив-бое 
«Русский солдат не только силой, но и умом 
богат», посвященном 23 февраля, папы-члены 
жюри активно включались в игру и объясняли 
детям ответы к задачам по истории военных 

действий. Традиционной стала праздничная 
программа с элементами конкурса «Традиции 
нашей семьи», где семьи демонстрируют вни-
мательное отношение друг к другу, поддерж-
ку, умение работать сообща и вместе отды-
хать.
Особенностью ДВС «Диалог+» является лю-
бовь детей и родителей к театрально-игровой 
и художественно-творческой деятельности, 
что и предопределило тематику мероприя-
тий: «Живи, театр, восьмое чудо света!», «Кон-
курс чтецов», «Битва хоров», «Конкурс бардов-
ской песни». Родители отмечают, что за время 
подготовки к этим мероприятиям значитель-
но улучшились отношения в семье: они стали 
более доверительными, дети стали больше 
рассказывать о своих успехах и неудачах, поя-
вились общие дела и планы. В результате ра-
боты этого ДВС на основе общих интересов 
был организован «Родительский хор».
Лето – благоприятное время для решения 
воспитательных задач, поэтому участники 
ДВС стараются проводить его вместе. Так, 
например, они посетили города Хабаровско-
го и Приморского краев, отправились на шах-
матный турнир «Остров Русский» и выезжа-
ют на совместный летний отдых на турбазу 
в бухте «Окуневая». В результате у детей и ро-
дителей не только формируется потребность 
в здоровом активном образе жизни и  куль-
туре совместного отдыха, но еще они учатся 
жить в бесконфликтной среде, у детей по-
является больше доверия к взрослым, суще-
ственно повышается авторитет родителей.
Реализация группового наставничества в ус-
ловиях ДВС позволила достичь следующих 
качественных результатов:
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для обучающихся и родителей:
 y повышение уровня активности в развитии 

и реализации своего творческого потен- 
циала;

 y развитие коммуникативных навыков, навы-
ков работы в команде и сотрудничества;

 y воспитание ценностей и культуры семей-
ных отношений;

 y развитие интереса в организации совмест-
ного семейного досуга и создании атмосфе-
ры общности интересов среди детей и ро-
дителей;

 y повышение уровня удовлетворенности де-
тей и родителей жизнедеятельностью кол-
лектива;

для наставников:
 y рост педагогического мастерства;
 y эффективный способ профессиональной 

самореализации; 
 y снижение риска профессионального выго-

рания;
для учреждения:
 y совершенствование воспитательной рабо-

ты в детских коллективах;
 y формирование конструктивных взаимоот-

ношений с родителями обучающихся;
 y развивающийся, высокопрофессиональный 

педагогический коллектив.
В качестве количественных результатов реа-
лизации группового наставничества в услови-
ях ДВС могут рассматриваться:
1. Повышение успешности в освоении допол-

нительных общеразвивающих программ 
и улучшение психоэмоционального фона 
в детском коллективе.

2. Численный рост участников ДВС на 20%.
3. Рост личностной активности наставляе-

мых в проведении мероприятий детско- 
взрослого сообщества на 25%.

4. Рост числа внеурочных мероприятий в фор-
мате ДВС на 15%.

5. Увеличение числа обучающихся, планирую-
щих стать наставниками в будущем и при-
соединиться к ДВС на 10%.

6. Активизация запросов участников ДВС 
на продолжение работы.

7. Степень удовлетворенности всех участни-
ков наставнической деятельности.

По итогам организации группового наставни-
чества была проведена психолого-педагоги- 
ческая диагностика (с использованием  различ-
ных методик) детей-участников ДВС, которая 
позволила выявить следующие результаты:
 y по методике определения уровня становле-

ния и развития коллектива А.Н. Лутошкина 
«Какой у нас коллектив» 83% учащихся от-
метили «Горящий факел» (5 из 5) и только 
17% – «Алый парус» (4 из 5);

 y по методике М. Сишор уровень групповой 
сплоченности можно определить как высо-
кий (18,4 балла);

 y по методике Л.В. Байбородовой на опреде-
ление мотивов участия в деятельности ДВС 
наиболее высокие показатели – по лич-
ностным мотивам (2,8 из 3); чуть менее вы-
ражены коллективистские мотивы (2,6); ме-
нее всего обучающихся интересуют мотивы 
престижа (2,2);

 y по методике Н.П. Фетискина уровень ком-
муникативных (14,46 из 20) и организатор-
ских (14,83 из 20) склонностей учащихся 
можно определить в среднем как высокий;
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 y по методике определения социализиро-
ванности личности М.И. Рожкова обучаю-
щиеся показали высокую степень разви-
тия (по шкале от 0 до 4, где 4 – наивысший 
балл) всех социальных качеств: социальная 
адаптированность – 3,28, автономность – 
3,04, социальная активность – 3,04, нрав-
ственная воспитанность – 3,8.

Дополнительно родители и педагоги отмеча-
ют, что коммуникативные и организаторские 
способности детей стали более выраженны-
ми, что проявляется в умении устанавливать 
и в стремлении расширять контакты с людьми 
разного возраста, участвовать в групповых ме-
роприятиях, проявлять инициативу, смекалку 
и находчивость. Помимо этого, обучающиеся, 
которые проводили мероприятия, получили 

отличную организаторскую и лидерскую под-
готовку.
Суть группового наставничества заключается 
в создании и поддержке устойчивых челове-
ческих взаимоотношений, в которых ребенок 
чувствует, что к нему относятся как к лично-
сти, и что он имеет значение для общества. 
Ребенку, как показал наш опыт, нужно не ру-
ководство, а неформальное общение в фор-
мате дружбы-наставничества. Надо только 
уметь правильно такое общение построить. 
Тогда детско-взрослое сообщество становит-
ся естественной открытой (а не замкнутой как 
класс) со-бытийной общностью разных де-
тей и разных взрослых. В таком сообществе 
дети будут также активны и инициативны, 
как и взрослые [3].
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В Детско-юношеском центре «АРС» г. Костромы в рамках работы региональной инновационной пло-
щадки «Развитие наставничества в дополнительном образовании детей» была реализована Програм-
ма наставничества «Импульс». В данной статье авторы рассматривают понятия диалога, личностно- 
ориентированного общения, моделей наставнического взаимодействия, способов проблемно-сфокусиро-
ванного общения и задаются вопросом качественной организации совместной деятельности наставни-
ка и наставляемого. Изложенный практический опыт может быть интересен педагогам всех ступеней 
образования. 

In the Children's and Youth Center “ARS” in Kostroma, within the framework of the regional innovation platform 
“Development of mentoring in additional education of children”, the mentoring Program “Impulse” was implemented. 
In this article, the authors consider the concepts of dialogue, personality-oriented communication, models 
of mentoring interaction, methods of problem-focused communication and ask the question of the qualitative 
organization of joint activities of the mentor and the mentee. The presented practical experience may be of interest 
to teachers of all levels of education.

Ключевые слова: наставничество, модели наставнического 
взаимодействия, общение, диалог, коммуникация, способы 
проблемно-сфокусированного общения.

Keywords: mentoring, models of mentoring interaction, 
communication, dialogue, communication, methods of problem-
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М.А. Михайлова, И.А. Ржевская

Диалогическая природа общения наставника и наставляемого в личностно-ориентированном взаимодействии

В соответствии с приказом Департамента 
образования и науки Костромской области 
№1543 от 01.10.2021 года  МБУДО «Детско- 
юношеский центр “АРС”» города Костромы 
(далее – ДЮЦ «АРС», учреждение)1 включен 
в состав участников региональной иннова-
ционной площадки (РИП) «Развитие настав-
ничества в дополнительном образовании 
детей» [9], целью которой является внедре-
ние различных форм и механизмов настав-
1 Официальный сайт «МБУДО «Детско-юношеский центр “АРС”» 

города Костромы» – URL: http://www.eduportal44.ru/Kostroma_
EDU/ARS/SitePages/%D0%90%D0%A0%D0%A1.aspx (дата обраще-
ния: 21.11.2023).

ничества в образовательный процесс обра-
зовательных организаций дополнительного 
образования, описание форм и механизмов 
наставничества, представление опыта ра-
боты на совместных научно-методических 
и образовательных мероприятиях (Рис. 1).
В рамках работы региональной инновацион-
ной площадки (РИП) «Развитие наставниче-
ства в дополнительном образовании детей» 
[9] в ДЮЦ «АРС» разработана и реализует-
ся Программа наставничества «Импульс» [8] 
(Рис. 2 и 3). 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ARS/SitePages/%D0%90%D0%A0%D0%A1.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ARS/SitePages/%D0%90%D0%A0%D0%A1.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.aspx
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В рамках участия в РИП в учреждении выпу-
щен тематический сборник «Мой наставник», 
проведены творческие лаборатории для моло-
дых специалистов, круглые столы и семинары 
по обучению наставников. Одной из тем семи-
наров стало изучение диалогической природы 
общения наставника и наставляемого в лич-
ностно-ориентированном взаимодействии [6]. 
Материалы данного практико-ориентирован-
ного семинара для педагогов дополнитель-
ного образования учреждений дополнитель-
ного образования города Костромы, который 
проводили методисты ДЮЦ «АРС» в ноябре 
2022 г. (далее – семинар), стали содержатель-
ной основой данной статьи. 
Настоящее время характеризуется повсемест-
ным внедрением новых информационных тех-
нологий: большую часть информации чело-
век получает не в живом общении с другими 
людьми, а из мессенджеров, средств массо-
вых коммуникаций, компьютерных сетей, поэ-
тому проблема полноценного, обогащающего 

внутренний мир человека, общения становит-
ся особо острой. 
Многомерность и сложность общения обу-
словливает многообразие различных точек 
зрения, касающихся сущности этого процесса. 
В работах российских ученых выделяются раз-
личные аспекты этой проблемы. Например, 
авторы философского энциклопедического 
словаря (Л.Ф. Ильичев, С.М. Ковалев, В.Г. Па-
нов, П.Н. Федосеев) рассматривают сущность 
общения следующим образом: «Общение – 
процесс взаимосвязи и взаимодействия обще-
ственных субъектов, в котором происходит 
обмен деятельностью, информацией, опытом, 
способностями, умениями и навыками, а также 
результатами деятельности» [10]. 
Диалогическое общение как отдельное понятие 
в педагогической науке обычно рассматри-
валось в контексте изучения проблемы речи. 
Овладение диалогом – это формирование 
определенной позиции, отношения к партне-
ру. Оно требует сформированности умений 

Рис. 1. Региональная инновационная площадка (РИП)
«Развитие наставничества в дополнительном образовании детей». – URL: https://kurl.ru/Syfot

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.aspx
https://kurl.ru/Syfot
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слышать и понимать собеседника, заинтере-
совать его, привлечь внимание к себе и быть 
ему интересным. В основе диалогического 
общения лежат принципы коммуникативного 
сотрудничества, воздействия взаимодействия. 
Это позволяет рассматривать диалогическое 
общение как целостный коммуникативный 
процесс обмена мыслями, чувствами, отно-
шениями, высказываниями между партнерами 
по общей для них проблеме в виде речевой де-
ятельности; цепь логически и содержательно 

связанных речевых реплик или высказываний не-
посредственно общающихся людей. [6].
Диалогическая речь предполагает участие 
двух непосредственно общающихся людей, 
которые в ходе коммуникативного процесса 
обмениваются своими мыслями и чувствами, 
отношениями по общей для них теме в виде 
связанных логически и содержательно рече-
вых реплик и высказываний. Диалогическое 
общение предполагает учет необходимых 
условий организации данной формы речи, 

Рис. 2. Программа наставничества «Импульс» 
МБУДО ДЮЦ «АРС», 2021 – https://kurl.ru/ETzZn

Рис. 3. Положение о наставничестве 
в МБУДО ДЮЦ «АРС», 2022 – https://kurl.ru/nkjEm

https://kurl.ru/ETzZn
https://kurl.ru/nkjEm
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определенных правил воздействия и взаимо-
действия. Общим условием для организации 
диалога является коммуникативное сотрудни-
чество, при котором речь его участников под-
чинена правилам согласования. 
Если рассматривать диалог как воздействие, 
то необходимо учитывать, что различные типы 
предложений могут оказывать разное воздей-
ствие: как положительное, так и отрицатель-
ное. При диалоге, как форме взаимодействия, 
оба партнера активно участвуют в процессе 
общения. Условиями успешного диалогиче-
ского общения, достижения быстрого взаимо-
понимания выступают настроенность партне-
ров на мир собеседника, сходные интересы 
и культурные взгляды, а также их умение ор-
ганизовать свою речь (мимика, жесты, тембр 
голоса, темп речи, ее интонация, паузы и др.). 
Педагогическое общение – это профессиональ-
ное общение педагога с детьми, в рамках педа-
гогического процесса. Педагогическое общение 
развивается в двух направлениях: 1) организа-
ция взаимоотношений с учениками; 2) осущест-
вление управления общением в детском коллек-
тиве.
Особенности педагогического общения, вопро-
сы его правильной организации по модели 
полилога/диалога волновал многих ученых. 
Описывая педагогическую систему лагеря ак-
тива старшеклассников «Комсорг», А.Г. Кир-
пичник подчеркивал, что «… ориентация 
на диалог – принципиальная линия в практи-
ческой и исследовательской работе педагоги-
ческого коллектива» [4]. Безусловно, данные 
слова актуальны для организации общения 
не только в детском лагере. Ученый не только 
раскрыл тайну организации диалога, но и дал 
ключ к его организации, что очень важно для 

нас. О.С. Коршунова в своей диссертации раз-
вивала положения, выдвинутые А.Г. Кирпич-
ником, рассматривая описанную им форму 
проблемно-сфокусированным общения. 
Очень важно понимать принципиальное от-
личие терминов коммуникация и проблемно- 
сфокусированное общение. Содержанием ком-
муникации является набор нескольких фактов, 
о которых говорящий информирует с целью 
сообщения другого участника коммуникации. 
Слушатель при этом фактически выступает 
в роли объекта, принимающего информацию. 
Потом стороны меняются своими ролями, 
продолжая обмен информацией.
Проблемно-сфокусированное общение – это 
не информирование, понимаемое, как поток 
данных, а активный взаимообмен мнениями. 
Организующим центром общения при этом 
становится именно «… проблема, ради раз-
решения которой люди, собственно, и всту-
пают в общение друг с другом…т.е. фоку-
сировка на проблеме… и есть объективное 
основание реального взаимодействия». В ор-
ганизации проблемно – сфокусированного 
общения важен не только сам характер про-
блемы, но и процесс ее обсуждения. Важен 
сам обмен мнениями, защита или оспарива-
ние тех или иных положений, открытие новых 

Рис. 4. Понятие «проблемно-сфокусированное 
общение» [6].
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аспектов, ракурсов в проблеме, попытка каж-
дым решить проблему через призму соб-
ственной культуры, собственного «я» (Рис. 4). 
Таким образом, проблемно-сфокусирован-
ное общение представляет собой активный 
взаимообмен мнениями по поводу фактов, яв-
лений, имеющих неоднозначную трактовку, 
т.е. предметом общения подростков и педаго-
га являются проблемы, например, социально- 
политического характера, вопросы, темы, ис-
ключающие односторонность анализа и пред-
полагающие широкую межполюсность их об-
суждения [5].
На семинаре участники были включены в вы-
полнение разнообразных заданий. Одно из та-
ких заданий предполагало подготовку в груп-
пах инсценировки двух ситуаций общения 
наставника и наставляемого, используя раз-
ные способы их взаимодействия: 
1) через обычную коммуникацию;
2) через проблемно-сфокусированное обще-

ние. 
Проводя рефлексию выполнения данного за-
дания, участники отметили, что взаимодей-
ствовать (общаться) в режиме проблемно- 
сфокусированного общения сложнее: для это-
го нужна подготовка, моделирование и про-
гнозирование ситуации. «Проблемно-сфокуси-
рованное» — это специально организованное 
общение. Мы полагаем, что сотрудничество 
будет более продуктивным, если при обще-
нии наставника и наставляемого будет ис-
пользоваться именно такой вид диалогиче-
ского общения. 
Предметом проблемно-сфокусированного 
общения могут быть проблемы мировоззрен-
ческого характера, проблемы, связанные с на-

учными открытиями, темы, касающиеся взгля-
дов на морально – этические нормы общества, 
проблемы культуры, вопросы, возникающие в 
результате ситуаций, складывающихся на за-
нятиях, в процессе подготовки какого-либо 
коллективного дела, а также индивидуальные 
проблемы. 
Процесс развертывания проблемно-сфоку-
сированного общения включает следующие 
этапы: постановка проблемы, восприятие 
проблемы личностью на уровне своего миро-
ощущения, миропонимания, обсуждение про-
блемы и выявление различных точек зрения, 
обобщение различных позиций и постановка 
проблемы на новом уровне осознания (Рис. 5). 
Проблемно-сфокусированное общение мож-
но организовать, используя специальные спосо-
бы, то есть действия педагога, направленные 
на стимулирование проявлений участников 
диалога как субъектов общения, на создание 
и сохранение единого психологического про-
странства общения [6]. 
Выделяют 3 группы способов организации 
проблемно-сфокусированного общения: 
 y способы обращения к проблеме, 
 y способы создания единого смыслового 

поля, 

Рис. 5. Процесс развертывания проблемно-
сфокусированного общения



77

М.А. Михайлова, И.А. Ржевская

Диалогическая природа общения наставника и наставляемого в личностно-ориентированном взаимодействии

 y способы сохранения единого психологиче-
ского пространства. 

Используя способы обращения к проблеме, 
мы можем не только предъявить для обсуж-
дения проблему, но и заинтересовать ею, не-
навязчиво предложить обсуждение. Это воз-
можно при использовании таких способов как 
поиск «волнующих» проблем, опора на факт, 
поддержка реплики, использование парадок-
сальной ситуации, апелляция к яркой инфор-
мации, совет, одобрение интереса. 
После постановки проблемы происходит 
ее обсуждение. Сложность в организации 
данного этапа общения в умении создать ат-
мосферу доброжелательности, стремления 
к взаимному продуктивному обмену мне-
ниями. Между субъектами общения возни-
кает некое смысловое поле – пространство 
сосуществования и взаимообогащения идей 
и мнений. Это происходит лишь при усло-
вии, что каждый участник общения способен 
высказать свое мнение по проблеме, если 
он уверен, что его выслушают и постараются 
понять его точку зрения. 
Среди способов создания смыслового поля об-
щения выделяют: демонстрацию альтерна-
тив, предъявление собственной точки зрения, 
демонстрацию собственного заблуждения, 
размышление вслух, уточнение позиции, ис-
кажение информации, сомнение, одобрение 
использования научной информации, под-
держку инициативы. Использование данной 
группы способов помогает наставнику орга-
низовать общение по проблеме, создать поло-
жительный психологический настрой настав-
ляемого, обеспечить в дальнейшем активное 
участие в разговоре. 

После обсуждения проблемы, выяснения 
ее противоречивых сторон, выявления всех 
точек зрения важно участникам общения дать 
возможность «по-новому» посмотреть на про-
блему, увидеть ее «другими глазами». 
На этом этапе проблемно-сфокусированно-
го общения могут быть использованы спо-
собы сохранения единого психологического 
пространства: обеспечение информацией, 
открытие нового в известном, возвращение 
к осмысленному. 
Данная группа способов предназначена для 
активизации самостоятельного поиска, стрем-
ления к взаимопознанию, взаимопониманию 
и взаимообогащению. 
Диалогическое (гуманистическое) общение – 
это равноправное субъект-субъектное пер-
сонифицированное общение, имеющее целью 
взаимное познание и самопознание партнеров 
по общению. Главное правило диалога – это 
восприятие партнера как равного, имеющего 
собственную позицию, установка на доверие 
к нему. Диалог – это не воздействие на созна-
ние и поведение партнера, а именно равноправ-
ное взаимодействие с ним.
Диалогическое общение наставника и на-
ставляемого предполагает знание норм со-
циального взаимодействия, правил этикета, 
правильный выбор ими социальной роли как 
средства успешности диалога. 
Конечно, нельзя говорить о том, что общение 
наставника и наставляемого всегда должно 
быть специально организованным. Безус-
ловно, процесс планирования и подготовки 
встреч очень непрост. Многие встречи проис-
ходят спонтанно, педагогам-наставникам не-
возможно постоянно использовать все пере-
численные способы общения. 
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В практике работы ДЮЦ «АРС» сложились 
следующие роли педагогов-наставников [4] 
(Рис. 6): 
 y проводник (наставник-проводник) – осу-

ществляет пошаговое руководство педа-
гогической деятельностью наставляемого: 
знакомит с образовательной организацией 
и помогает осознать его место в этой систе-
ме;

 y защитник интересов (наставник-защитник 
интересов) – создает атмосферу взаимопо-
мощи и сотрудничества, организует разре-
шение проблемных ситуаций;

 y кумир (наставник-кумир) – является приме-
ром для подражания, стимулирует настав-
ляемого на личное и профессиональное са-
мосовершенствование;

 y консультант (наставник-консультант) – 
оказывает помощь только тогда, когда сам 
наставляемый за ней обращается;

 y контролер (наставник-контролер) – систе-
матически подвергает строгой оценке са-
мостоятельную педагогическую деятель-
ность наставляемого.

Почему мы выделяем именно такие роли? 
Ответ на этот вопрос дает А.Г. Кирпичник, 
справедливо подчеркивая: «Это воплощается 
в отказе от укоренившейся привычки во всех 
случаях разделять участников деятельности 
и общения на объект и субъект воздействия, 
в разработке такой методики организации 
различных дел и ситуаций взаимодействия, 
в которой участники общения оказывались бы 
сосредоточенными не столько друг на друге, 
сколько на обсуждаемых вопросах и ответах, 
на предмете совместной работы» [4].
В процессе практической деятельности педа-
гогами-наставниками ДЮЦ «АРС» (12 настав-
нических пар) были выделены роли низкой 
и высокой степени эффективности [8].
Низкая степень эффективности общения 
наблюдается, если наставник осуществля-
ет функцию поддержки наставляемого без 
особого контроля: им оказывается разовая 
консультативная помощь, отсутствует чет-
кая структура взаимодействия, не ставятся 
и не планируется достижение конкретных це-
лей и задач. Менее эффективно общение у на-
ставника-контролера, который осуществляет 
контроль за правильностью организации ра-
боты, эффективностью форм, методов и при-
емов, используемых наставляемым, при этом 
все подвергая чрезмерной критике. 
Такая назидательная позиция наставника не 
стимулирует наставляемого, не побужда-
ет его к конструктивному диалогу, вызыва-
ет негативную эмоциональную реакцию. Го-
раздо успешнее и результативнее общение 
у наставника-проводника, который организу-
ет общение без излишней назидательности, 
критики, требования признания правильности 
только его мнения. Рис. 6. Новые роли педагога-наставника
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Таким образом, участниками программы «На-
ставничество», педагогами и методистами 
ДЮЦ «АРС», был сделан вывод о значении 
форм и средств диалогического общения, 
в достижении его эффективности, стимули-
ровании наставляемого к совершенствованию 
своей деятельности, что является главной 
целью диалогического общения наставника 
и наставляемого. Все продумать невозможно, 

но, если при организации целенаправленного 
обсуждения проблемы с наставляемым на-
ставник проанализирует свою деятельность, 
составит себе маленький план предстоящей 
встречи и попробует применить хотя бы не-
сколько способов организации проблемно- 
сфокусированного общения, совместное ре-
шение ситуации будет более продуктивно, 
а общение обязательно принесет радость. 
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В статье изложена позиция авторов относительно общих закономерностей музейной педагогики 
и представлены некоторые взгляды, сформированные по итогам применения технологии наставниче-
ства в деятельности музеев образовательной организации дополнительного образования. Материалы 
статьи помогут педагогам-практикам усилить роль воспитания и эффективно использовать музейную 
работу в реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различных на-
правленностей.

The article outlines the position of the authors regarding the general patterns of museum pedagogy and presents 
some views formed as a result of the use of mentoring technology in the activities of museums of an educational 
organization additional education. The materials of the article will help practical teachers to strengthen the role 
of education and effectively use museum work in the implementation of additional general educational general 
development programs of various directions.
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О наставничестве как потенциале развития музейной педагогики в организации дополнительного образования детей 
(из опыта работы Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара»)

Наставничество уже вошло в широкий оби-
ход, и, как способ передачи знаний от более 
опытных коллег к более молодым, оно хо-
рошо известно во многих отраслях и сферах, 
включая образование и музейную сферу.
Потребность в расширении практик наставни-
чества в дополнительном образовании детей 
актуализируется на уровне государственной 
политики:

1) Национальный проект «Образование» 
(включая федеральные проекты «Современ-
ная школа», «Успех каждого ребенка», «Учи-
тель будущего», «Социальные лифты для каж-
дого», «Молодые профессионалы») содержит 
целевые показатели вовлеченности обуча-
ющихся в различные формы сопровождения 
и наставничества1;
1 Паспорт федерального проекта «Современная школа». Приложе-

ние к протоколу заседания проектного комитета по основному 
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2) Указ Президента Российской Федерации 
от 27 июня 2022 г. № 401 «О проведении 
в Российской Федерации Года педагога и на-
ставника» объявляет 2023 год Годом педагога 
и наставника2, и Распоряжение Правительства 
РФ от 18 февраля 2023 г. № 399-р утверждает 
план основных мероприятий по проведению 
в стране Года педагога и наставника3;
3) Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» № 273-ФЗ от 31 дека-
бря 2012 года в качестве приоритетного на-
правления деятельности образовательных 
организаций обозначает воспитание подрас-
тающего поколения на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, се-
мьи, общества и государства (в редакции фе-
деральных законов от 31.07.2020 № 304-ФЗ, 
от 04.08.2023 № 479-ФЗ);
4) Поручение Президента России В.В. Путина 
создать к концу 2024 года школьные музеи 
в каждой образовательной организации с це-
лью привить детям любовь к Родине4;
5) Поручение президента России В.В. Путин 
обеспечить создание музеев (региональный, 
муниципальных, на базе образовательных уч-
реждений), посвященных событиям специаль-

направлению стратегического развития Российской Федерации 
от 7 декабря 2018 г. № 3. 

2 Указ Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 г. 
№ 401 «О проведении в Российской Федерации Года педаго-
га и наставника». – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202206270003 (дата обращения 18.12.2023).

3 Распоряжение Правительства РФ от 18 февраля 2023 г. № 399-
р. – URL: http://static.government.ru/media/files/r8FeA5DUSlwSTtwlmFs
NdJAADnNuXGSK.pdf (дата обращения 18.12.2023).

4 Перечень поручений по итогам встречи с историками и предста-
вителями традиционных религий России. – URL: http://kremlin.ru/
acts/assignments/orders/70073 (дата обращения 18.12.2023).

ной военной операции и подвигам ее участни-
ков5;
6) делегирование сфере культуры ведущей 
роли в формировании человеческого капита-
ла, создающего экономику знаний, что пред-
полагает переход к качественно новому раз-
витию всех структурных элементов культуры, 
в том числе музейного дела: инновационные 
подходы к деятельности музеев, использо-
вание новых методов и средств, широкая ин-
форматизация основных направлений музей-
ной работы6;
7) Общественная палата РФ поддержала зако-
нопроект «Единой России» о развитии музеев 
в образовательных и научных организациях7 
с целью повышения их роли в воспитании, об-
разовании, научной деятельности, сохранении 
культурного наследия России.
Осмысление вышеперечисленных позиций 
актуализировало поиск педагогическим кол-
лективом ГБОУ ДО ДТДиМ им. Гайдара но-
вых форм и разнообразных партнеров для 
решения современных задач воспитания обу-
чающихся. Результатом поиска стало решение 
интегрировать наставничество и музейную 
педагогику, что, по нашему мнению, позволит 
усилить воспитательную составляющую каж-
дого из них.

5 Путин поручил обеспечить создание посвященных СВО музеев. – 
URL: https://iz.ru/1505261/2023-04-27/putin-poruchil-obespechit-soz 
danie-posviashchennykh-svo-muzeev (дата обращения 18.12.2023).

6 Стратегии государственной культурной политики на период до 
2030 года. – URL: https://docs.cntd.ru/document/420340006 (дата об-
ращения 18.12.2023).

7 Общественная палата РФ поддержала законопроект «Единой Рос-
сии» о развитии музеев в образовательных и научных организаци-
ях // Единая Россия: [официальный сайт]. – URL: https://er.ru/activity/
news/obshestvennaya-palata-rf-podderzhala-zakonoproekt-edinoj-rossii-
o-razvitii-muzeev-v-obrazovatelnyh-i-nauchnyh-organizaciyah (дата об-
ращения 18.12.2023).
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Для российской педагогики наставничество 
не является инновационной практикой: еще 
в 1813 году в России, согласно постановлению 
Министерства народного просвещения, в не-
которых учебных заведениях была введена 
должность наставника, в обязанность кото-
рого входило воспитание у учащихся предан-
ности государству8. Сегодня наставничество 
рассматривается как универсальная техно-
логия передачи опыта, знаний, формирова-
ния навыков, компетенций, метакомпетенций 
и ценностей через неформальное взаимообо-
гащающее общение, основанное на доверии 
и партнерстве. Такое понимание позволило 
нам рассматривать наставничество как потен-
циальный инструмент повышения качества 
дополнительного образования и одновремен-
но как механизм создания эффективных «со-
циальных лифтов» для разных детей – способ-
ных, талантливых и одаренных, проблемных, 
испытывающих различные затруднения и де-
фициты. В этом контексте наставник – это пе-
дагог, имеющий успешный опыт в достижении 
жизненного, личностного и профессионально-
го результата, готовый поделиться своим опы-
том и навыками, необходимыми для стимуля-
ции и поддержки процессов самореализации 
и самосовершенствования наставляемых.
Музей. Музейная педагогика. Школьный му-
зей. Образовательная среда музея… Сегод-
ня эти словосочетания знакомы практически 
всем педагогическим работникам, которые 
имеют отношение к воспитанию и обучению 
подрастающего поколения. Подчеркнем, что 
для нас понятие «школьный музей» исполь-
зуется как условное название музейного фор-

8 Круглова И.В. Наставничество как условие профессионального 
становления молодого учителя: дисс. … канд. пед. наук. М., 2007.

мирования, созданного в любой образова-
тельной организации (в школе, в организации 
дошкольного или дополнительного образова-
ния и др.), потому что именно такое понятие 
используется в нормативных документах.
Школьный музей рассматривается нами как 
современная образовательная система, ори-
ентированная на передачу культурного опыта 
через педагогически организованный процесс: 
обучение и воспитание детей осуществляется 
в условиях музейной среды и с использовани-
ем методов музейной коммуникации, способ-
ствующих становлению и развитию личности 
школьника в ходе общения с культурными 
ценностями.
Музейная педагогика вошла в отечественную 
педагогическую теорию и практику в 80-х го-
дах XX столетия как «научная дисциплина на 
стыке музееведения, педагогики и психологии, 
рассматривающая музей как образователь-
ную систему, тогда как понятие образование 
в контексте обсуждения проблем музейной 
педагогики трактуется широко – как развитие 
человека, образование его ума, личностных 
качеств, душевных свойств, ценностных от-
ношений к миру. Иными словами, это процесс 
обретения человеком своего образа, процесс, 
который во многом носит стихийный характер 
и происходит в различных формах, в том чис-
ле в форме приобщения к историко-культур-
ному наследию через музей» [10].
Школьные музеи как структурные подразде-
ления образовательных организаций в насто-
ящее время переживают второе рождение: их 
обновляют, реконструируют, наполняют но-
вым содержанием и как бы вдыхают в них но-
вую жизнь. «К концу 2024 года музеи должны 
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появиться в каждой школе», – такое поруче-
ние дал Президент России В.В. Путин по ито-
гам встречи с историками и представителями 
традиционных религий России, состоявшей-
ся 4 ноября 2022 года [7]. «История страны 
должна начинаться с истории семьи, деревни, 
поселка, города, региона, где человек родил-
ся, вырос, где он начал осознавать себя частью 
своей страны, частью большого народа»:9 му-
зеи в образовательных организациях помога-
ют привить детям любовь к Родине.
«Школьные музеи – это, прежде всего, воспи-
тательные и образовательные пространства. 
Посвященные чаще всего истории, культуре 
родного края, его достопримечательностям 
и подвигам земляков, они помогают прививать 
детям любовь к своей большой и малой Роди-
не, воспитывать настоящих патриотов. В рос-
сийских школах открыты 22 тысячи музеев, 
в них есть интересные экспонаты, имеющие 
историческую ценность. Но если регламен-
тировать их деятельность, хранение фондов 
и другие аспекты так же, как в классических 
музеях, могут возникнуть сложности», – про-
комментировал поручение Президента Рос-
сии первый заместитель Министра просвеще-
ния РФ А.В. Бугаев [3].
Такое внимание на высшем уровне обуслов-
лено тем, что в современной ситуации музей 
в образовательной организации имеет особое 
значение не только в обучении и развитии 
учащихся, но и в их воспитании в духе патри-
отизма, гражданского самосознания, высокой 
нравственности. Последнее особенно важ-
но в свете государственной политики нашей 

9 Путин поручил проработать вопрос изучения истории родного 
края в школах. – URL: https://tass.ru/obschestvo/16577047 (дата об-
ращения 18.12.2023).

страны. Начальной точкой для организации 
школьного музея является поиск материалов 
и документов, их систематизация и использо-
вание в образовательном процессе. Создание 
музея – это всегда результат целенаправлен-
ной поисковой, собирательской и исследова-
тельской работы обучающихся.
Особенно остро вопросы музейной педаго-
гики встают в организациях дополнительно-
го образования, поскольку уже сам принцип 
«дополнительности» этого вида образования 
предполагает не только практическую направ-
ленность и активную вовлеченность школьни-
ков в образовательный процесс, но и свободу 
выбора музейной коммуникации. Речь идет 
о том, что здесь детям предлагается новая ин-
формация о тех событиях и явлениях, с кото-
рыми ранее их познакомила школа, а необыч-
ное оформление экспозиции и нестандартная 
подача материала позволяет взглянуть иначе 
и на то, что им хорошо знакомо. Поэтому мы 
рассматриваем музейную педагогику как ос-
нову «создания благоприятных условий (орга-
низационных, научно-методических, инфор-
мационных, кадровых и др.), необходимых 
для развития и саморазвития личности, спо-
собствующих достижению продуктивности 
совместной деятельности участников педаго-
гического взаимодействия и ускорению про-
цессов раскрытия личностного потенциала 
учащегося» [9].
Именно поэтому в воспитательном простран-
стве ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара сегодня 
активно используется потенциал музейной пе-
дагогики, который мы рассматриваем как важ-
нейший ресурс организации работы по созда-
нию условий для присвоения обучающимися 
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базовых национальных ценностей в контексте 
обновления содержания образования и воспи-
тания. Поэтому в нашей организации трудно 
представить реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ без музейного 
компонента, заключающегося в создании об-
разовательно-развивающей музейной среды, 
в которой успешно осуществляется интеллек-
туальное и культурное развитие детей путем 
включения их в многообразную деятельность 
и общение.
Такая многогранная и разноплановая рабо-
та проводится в музеях, созданных на базе 
ГБОУДО ДТДиМ им. А.П. Гайдара, среди ко-
торых: Музей «Сказки народов мира», Музей 
«Казачья слава», Музей детского творчества 
«Дымковское чудо», Музей физики, экспози-
ция «Музей детского движения» и два военно- 
патриотических музея – Музей боевой славы 
20 танкового Звенигородского корпуса и Му-
зей «Боевой путь 194-й Краснознаменной Ре-
чицкой стрелковой дивизии».
Стратегической целью такого комплекса му-
зеев является создание единого образова-
тельного пространства, способствующего 
максимальному раскрытию интеллектуаль-
ного и творческого потенциала детей и под-
ростков, возможности их активного участия 
в различных дополнительных общеразвива-
ющих программах, включая раннюю профес-
сиональную ориентацию, успешную социа-
лизацию в современном обществе, а также 
переосмысление таких ценностей, как граж-
данская идентичность, патриотизм, ответ-
ственная жизненная позиция [8] – всего того, 
что определено документами стратегическо-
го развития в области воспитания.

Прямое указание на необходимость таких из-
менений содержит Концепция развития до-
полнительного образования детей на период 
до 2030 года, утвержденная распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 31.03.2022 № 678-р [5]:
 y усиления воспитательной составляющей 

в содержании дополнительных общеобра-
зовательных программ;

 y организации воспитательного процесса 
на основе социокультурных, духовно- 
нравственных ценностей российского об-
щества и государства для формирова-
ния у детей и молодежи общероссийской 
гражданской идентичности, патриотизма 
и гражданской ответственности.

Однако в поисках новой модели обучения 
и развития детей, в гонке за высокими интел-
лектуальными и творческими результатами 
забывается или упускается из виду воспита-
тельный аспект образования. Как говорил 
педагог и живописец В.Н. Гаврилов, «воспи-
тание – это помощь человеку в становлении 
самим собой, когда само собой это не проис-
ходит»10.
О том, что обучение и воспитание должны 
быть едины, говорили еще древние ученые, 
но всем помнятся слова Теодора Рузвель-
та: «Воспитать человека интеллектуально, 
не воспитав его нравственно, – значит вы-
растить угрозу для общества». И сегодня мы 
говорим об усилении внимания государства 
к вопросам воспитания обучающихся. В этой 
связи мы пришли к необходимости опреде-
ления соотношения обучения и воспитания 
10 Гаврилов Владимир Николаевич (Москва) // Русский пейзаж. 

Коллекция Валерия Воронина: [сайт]. – URL: https://russkiy-
peyzazh.ru/khudozhniki/gavrilov-vladimir-nikolaevich (дата обращения 
18.12.2023).

О наставничестве как потенциале развития музейной педагогики в организации дополнительного образования детей 
(из опыта работы Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара»)

https://russkiy-peyzazh.ru/khudozhniki/gavrilov-vladimir-nikolaevich
https://russkiy-peyzazh.ru/khudozhniki/gavrilov-vladimir-nikolaevich


86

Н.М. Куранина, Е.М. Молчанова, А.А. Павлищев

в дополнительной общеразвивающей про-
грамме и способов отражения воспитательно-
го контента в текстах этих программ. Прежде 
всего, мы разъяснили педагогам, что воспита-
ние – такая же обязанность педагога дополни-
тельного образования, как и обучение и твор-
ческое развитие детей. К сожалению, нередко 
наблюдается доминирование процесса обуче-
ния, переноса школьных традиций (например, 
классно-урочной системы, оценивания и др.) 
в дополнительное образование детей. А тако-
го быть не должно. На всех этапах развития 
дополнительного образования предметная 
деятельность, профиль, направленность рас-
сматривались как ресурс развития личности, 
поэтому объективно воспитание рассматрива-
ется как его приоритетная составляющая [2].
Актуальность такого подхода для нас была 
подкреплена тем, что на современном этапе 
требуется усиление роли воспитания подрас-
тающего поколения. И дополнительное обра-
зование в этом смысле трудно переоценить, 
а именно – общение педагога и обучающихся 
в процессе общей интересной деятельности 
обеспечивает современным детям процессы:
 y вхождения в мир людей, в социальную сре-

ду и в систему социальных связей;
 y усвоения социального опыта и принятия 

ценностей;
 y формирования активной (субъектной) по-

зиции как важного личностного качества, 
повышающего стремление детей к выбору 
духовно-нравственных ценностей обще-
ства;

 y определения своего образовательного 
и профессионального будущего, а также 
формирования видения своего места в об-
ществе.

Проблема воспитания активно обсуждается 
в нашем педагогическом коллективе. Мы пе-
ресматриваем и обновляем существующие 
положения и подходы к воспитанию, приво-
дим их в соответствие с новыми условиями 
общественной жизни и, согласно новым по-
ложениям законодательства, вносим изме-
нения в дополнительные общеразвивающие 
программы, для которых можно задать общий 
ориентир – создание условий для личностно-
го развития, самоопределения и социализа-
ции обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых 
в российском обществе правил и норм пове-
дения в интересах человека, семьи, общества 
и государства, формирования у обучающих-
ся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества, закону и пра-
вопорядку, человеку труда и старшему поко-
лению, взаимного уважения, бережного отно-
шения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Фе-
дерации, природе и окружающей среде. 
При этом главный акцент делается на един-
стве учебной и воспитательной деятельности, 
о чем шла речь выше.
Музеи ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара 
сегодня становятся неотъемлемой составля-
ющей и особым структурным звеном воспи-
тательной системы образовательной органи-
зации. Это основа создания дополнительных 
общеразвивающих программ, которые мы 
рассматриваем как жизненное пространство 
любого детского объединения, любой дет-
ской группы, независимо от направленности 
или профиля деятельности.
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Основные целевые ориентиры воспитания 
в дополнительной общеразвивающей про-
грамме определяются нами также в соответ-
ствии с приоритетами, заданными Концепцией 
развития дополнительного образования детей 
до 2030 года [5]. Они направлены на воспита-
ние (формирование):
 y для программ социально-гуманитарной на-

правленности:
- готовности к защите Отечества;
- осознанного опыта выполнения граждан-

ских обязанностей;
- гражданского участия в жизни своего го-

рода (села);
- неприятия дискриминации, экстремизма, 

терроризма, коррупции;
- национального, этнокультурного самосо-

знания;
- ценностного отношения к отечественной 

культуре;
- уважения к старшим, людям труда, педа-

гогам, сверстникам;
- способности к командной деятельности;
- готовности к анализу и представлению 

своей нравственной позиции;
- воли, настойчивости, последователь-

ности, принципиальности, готовности 
к компромиссам в совместной деятель-
ности;

- опыта социально значимой деятельно-
сти;

 y для программ туристско-краеведческой 
направленности:
- ценностного отношения к региональной 

и местной культуре;

- уважения к историческому и культурному 
наследию народов России, памятникам ге-
роям и защитникам Отечества;

- уважения к ценностям, святыням традици-
онных религий народов России;

- культуры общения, взаимопомощи, эстети-
ческой культуры;

- трудолюбия и уважения к труду, трудя-
щимся, результатам труда;

- экологической культуры, навыков охраны 
природы, сбережения природных ресур-
сов;

- стремления и умения применять научные 
знания в природной среде;

- личной ответственности за действия в при-
родной среде, неприятия действий, прино-
сящих вред природе;

- опыта сохранения уникального природно-
го и биологического многообразия России, 
природного наследия Российской Федера-
ции, ответственного отношения к живот-
ным;

- стремления к заботе о своем здоровье 
и здоровье окружающих людей;

- способности видеть и реагировать на угро-
зы безопасности;

- готовности брать на себя ответственность 
за достижение общих целей;

- настойчивости, последовательности, прин-
ципиальности;

- воли, упорства, дисциплинированности 
в туристической деятельности;

- готовности к анализу и реализации своей 
нравственной позиции на основе россий-
ских базовых ценностей, традиционных 
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духовно-нравственных ценностей наро-
дов России;

 y для программ физкультурно-спортивной 
направленности:
- понимания ценности жизни, здоровья 

и здорового образа жизни;
- безопасного поведения;
- культуры самоконтроля своего физиче-

ского состояния;
- стремления к соблюдению норм спортив-

ной этики;
- уважения к старшим, наставникам;
- дисциплинированности, трудолюбия, во- 

ли, ответственности;
- сознания ценности физической культуры, 

эстетики спорта;
- интереса к спортивным достижениям 

и традициям, к истории российского и ми-
рового спорта и спортивных достижений;

- стремления к командному взаимодей-
ствию, к общей победе;

 y для программ естественно-научной на-
правленности:
- интереса к науке, к истории естествозна-

ния;
- познавательных интересов, ценностей 

научного познания;
- понимания значения науки в жизни рос-

сийского общества;
- интереса к личностям деятелей россий-

ской и мировой науки;
- ценностей научной этики, объективно-

сти;
- понимания личной и общественной от-

ветственности ученого, исследователя;

- стремления к достижению общественно-
го блага посредством познания, исследо-
вательской деятельности;

- уважения к научным достижениям рос-
сийских ученых;

- понимания ценностей рационального 
природопользования;

- опыта участия в значимых научно-иссле-
довательских проектах;

- воли, дисциплинированности в исследо-
вательской деятельности;

 y для программ технической направленно-
сти:
- интереса к технической деятельности, 

истории техники в России и в мире, к до-
стижениям российской и мировой техни-
ческой мысли;

- понимания значения техники в жизни 
российского общества;

- интереса к личностям конструкторов, ор-
ганизаторов производства;

- ценностей авторства и участия в техниче-
ском творчестве;

- навыков определения достоверности 
и этики технических идей;

- отношения к влиянию технических про-
цессов на природу;

- ценностей технической безопасности 
и контроля;

- отношения к угрозам технического про-
гресса, к проблемам связей технологиче-
ского развития России и своего региона;

- уважения к достижениям в технике своих 
земляков;

- воли, упорства, дисциплинированности 
в реализации проектов;
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- опыта участия в технических проектах 
и их оценки;

 y для программ художественной направлен-
ности:
- уважения к художественной культуре, ис-

кусству народов России;
- восприимчивости к разным видам искус-

ства;
- интереса к истории искусства, достиже-

ниям и биографиям мастеров;
- опыта творческого самовыражения в ис-

кусстве, заинтересованности в презента-
ции своего творческого продукта, опыта 
участия в концертах, выставках и других 
творческих соревнованиях;

- стремления к сотрудничеству, уважения 
к старшим;

- ответственности;
- воли и дисциплинированности в творче-

ской деятельности;
- опыта представления в работах россий-

ских традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей, исторического и культур-
ного наследия народов России;

- опыта художественного творчества как 
социально значимой деятельности.

Опираясь на этот перечень целевых ориенти-
ров, каждый педагог конкретизирует их в со-
ответствии с содержанием своей программы 
и устанавливает связи между содержанием 
осваиваемого учебного материала, деятель-
ностью учащихся и планируемыми результа-
тами образовательного процесса. Такое фор-
мулирование целевых ориентиров позволяет 
при анализе и оценке результатов реализа-
ции программы сделать обоснованный вывод 
об эффективности их достижения.

И, конечно, особенно важным в эпоху массо-
вого снижения нравственных ценностей мы 
считаем воспитание духовности, граждан-
ственности и патриотизма через приобщение 
школьников к нетленному наследию, храня-
щемуся в наших музеях. Из всего многообра-
зия музеев, представленных в нашей органи-
зации, педагог в соответствии с программой 
может выбрать музей и провести занятие со-
ответствующей тематики.
Отличительными особенностями занятий, 
проводимых в музее, являются:
 y использование музейной среды как важно-

го образовательного ресурса, а наставниче-
ства – как важного педагогического ресур-
са;

 y расширение возможности приобщения 
учащихся к исторической, краеведческой, 
поисковой, исследовательской, проектной, 
социально-активной деятельности;

 y углубление знаний при освоении дополни-
тельных общеразвивающих программ;

 y предоставление возможности для самоо-
пределения, самоутверждения, самореали-
зации обучающихся;

 y формирование устойчивого интереса 
к истории страны, области, города, к исто-
рии изучаемого вида деятельности;

 y воспитание гражданственности, патриотиз-
ма, бережного отношения к культурному 
и историческому наследию.

Все перечисленное – важные воспитательные 
аспекты дополнительной общеразвивающей 
программы. Но на занятии в музее для нас 
главное – организация взаимодействия в лю-
бой форме: общение, внутрикорпоративные 
и детско-взрослые коммуникации с разными 
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аудиториями, коллаборации, партнерские 
проекты и программы. Прозрачное и откры-
тое взаимодействие наставника и наставляе-
мых идет на пользу всем. Поэтому, акцентируя 
и усиливая вопросы воспитания в дополни-
тельных общеразвивающих программах, при 
выборе фокуса программы мы решили сосре-
доточиться именно на взаимодействии и ком-
муникациях.
Подводя итоги, подчеркнем, что сегодня ста-
ло появляться более системное отношение 
к наставничеству как к инструменту индиви-
дуальной и тщательной проработки запросов 
каждого учащегося. Поэтому мы стали думать 
о том, как через наставничество решать зада-
чи воспитания в музейной среде в процессе 
реализации дополнительной общеразвиваю-
щей программы. И таким образом нам уда-
лось соединить все проблемные линии. 
Следовательно, чтобы дать ребенку знания, 
сформировать убеждения, правила поведения 
и нормы, которыми владеет педагог, уместно 
применять технологию «наставничества» как 
сопровождение учащихся или как непосред-
ственное и опосредованное личное влияние 
на него.
Музеи, созданные на базе ГБОУДО ДТДиМ 
им. А.П. Гайдара, формируют открытую вос-

питательную среду и создают все условия для 
воспитания, общекультурного и духовного 
развития личности обучающихся в процессе 
проведения занятий по дополнительным об-
щеразвивающим программам. Использование 
ресурсов музеев расширяет познавательное 
пространство, демонстрирует связь изучаемо-
го материала с реальной практикой, создает 
условия для самореализации обучающихся, 
достижения ими личностных и метапредмет-
ных результатов, содействует их професси-
ональному самоопределению, развивает их 
гражданскую идентичность.
Наставничество – дело небыстрое и трудо-
емкое, а интеграция технологии наставниче-
ства с музейной педагогикой – дело слож-
ное вдвойне. Нам предстоит преодолеть 
много трудностей на этом пути и сделать 
много педагогических открытий. Для того, 
чтобы осуществлять наставническую дея-
тельность с использованием ресурсов му-
зеев образовательной организации, педагог 
должен постоянно находиться в творческом 
поиске, повышать свою квалификацию и раз-
вивать свой потенциал. А представленные 
в статье материалы – это первый опыт ор-
ганизации такой работы в ГБОУДО ДТДиМ 
им. А.П. Гайдара. 
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В системе образования Томской области с 2022 года реализуется проект федеральной инновационной 
площадки Минпросвещения России «Разработка и апробация региональных моделей обеспечения доступ-
ности дополнительного образования детей на основе выявления и обобщения эффективных педагогиче-
ских практик». 
Задача повышения качества и доступности не теряет своей актуальности несмотря на значительное 
развитие системы дополнительного образования детей, произошедшее в последние годы. Развитие кон-
курентной среды дополнительного образования, расширение влияния цифровых платформ и агрегато-
ров образовательного контента в общем ландшафте содержания образования формирует новые вызовы 
для педагогического сообщества, связанные с необходимостью непрерывного повышения профессиональ-
ных компетенций, осознанным движением по пути саморазвития. Одним из направлений проекта стало 
«Персонифицированное сопровождение педагогов при проектировании и реализации образовательных 
программ».
В рамках каждого направления деятельности ФИП формируется сетевое сообщество образовательных 
организаций и педагогов в следующей структуре: ведущая организация (площадка ФИП) и организации – 
базовые площадки, в которых существует потребность в развитии данного направления, но недоста-
точно кадровых и научно-методических ресурсов.

Since 2022, the Tomsk Region education system has been implementing the project of the federal innovation 
platform of the Ministry of Education of the Russian Federation "Development and testing of regional models 
for ensuring access to additional education for children based on the identification and generalization of effective 
pedagogical practices" .
The task of improving quality and accessibility does not lose its relevance despite the significant development 
of the system of additional education for children that has occurred in recent years. The development of a competitive 
environment for additional education, the expansion of the influence of digital platforms and aggregators 
of educational content in the general landscape of educational content creates new challenges for the pedagogical 
community related to the need for continuous improvement of professional competencies, conscious movement 
along the path of self-development. One of the directions of the project was "Personalized support of teachers 
in the design and implementation of educational programs".
Within the framework of each FIP activity, a network community of educational organizations and teachers is formed 
in the following structure: the leading organization (FIP site) and the organizations are the base sites in which there 
is a need for the development of this area, but there are not enough personnel and scientific and methodological 
resources.
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В Томской области в течение ряда лет реа-
лизуются региональные проекты повышения 
доступности дополнительного образования. 
Финансирование из федерального бюджета 
региональной системы дополнительного об-
разования позволило создать новые места до-
полнительного образования, было закуплено 
новое высокотехнологичное оборудование, 
созданы новые программы. Только по проек-
ту создания новых мест за 2020–2021 годы 
появилось более 400 новых образовательных 
программ. Довольно большая доля программ 
создавалась на базе школ и дошкольных ор-
ганизаций. Наряду с инфраструктурными про-
ектами федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» (создание центров IT-куб, мобильно-
го Кванториума, новых мест) был реализован 
ряд инициативных региональных проектов 
повышения доступности дополнительного 
образования технической и естественнона-
учной направленностей, программ для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
программ в дистанционном формате для де-
тей из сельской местности. Выбранные на-
правления развития доступности, с одной 
стороны, отвечают направлениям социаль-
но-экономического развития Томской области 
(научно-образовательный сектор, высокотех-
нологичные производства, добыча полезных 
ископаемых), а, с другой стороны, связаны со 
спецификой нашего региона, которая выража-
ется в наличии удаленных, северных террито-
рий, с низкой транспортной доступностью [1]. 

Интенсивное развитие сферы дополнительно-
го образования обозначает вопрос о подборе 
педагогических кадров для реализации при-
оритетных проектов и программ. В данном 
случае, молодые педагоги дополнительно-
го образования – это действующие учителя, 
воспитатели, студенты старших курсов, ко-
торым требуется методическое сопровожде-
ние в процессе проектирования и реализации 
образовательной программы. По данным ре-
гионального кадрового мониторинга, только 
в организациях дополнительного образования 
системы общего образования Томской обла-
сти трудятся 1526 педагогических работников, 
114 методистов, из них 400 человек не име-
ют базового педагогического образования, 
87 человек – студенты, 330 человек – старше 
55 лет (всего 64 организации дополнитель-
ного образования). Ситуация с методистами 
по дополнительному образованию в школах 
и детских садах иная, всего 8 организаций 
обозначили наличие такого специалиста. Для 
определения потребности педагогов сферы 
дополнительного образования в методиче-
ском сопровождении, региональным модель-
ным центром проводится анкетирование с пе-
риодичностью один раз в два года. 
Анкета состоит из следующих блоков: груп- 
па вопросов относительно организации теку-
щего образовательного процесса по допол-
нительным общеобразовательным програм- 
мам (направленность программы, возрастная 
категория детей, уровневость, особенности 
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набора на программу); группа вопросов отно-
сительно опыта применения современных об-
разовательных технологий и методического 
обеспечения (дистанционные, сетевые, раз-
ноуровневые форматы, опыт проектирования 
КИМ); вопросы относительно потребности 
в методическом сопровождении (профессио-
нальные затруднения, предпочитаемая фор-
ма обучения и сопровождения, направление 
сопровождения), а также о готовности оказы-
вать методическую поддержку коллегам. По 
результатам проведенного в 2022 году анкети-
рования (> 1400 участников), 25% педагогов- 
респондентов испытывают трудности с набо-
ром детей; более 20% нуждаются в методиче-
ской поддержке по каждому из предлагаемых 
направлений: проектирование разноуровне-
вых программ, работа с мотивированными 
и одаренными детьми, «цифра», технология 
наставничества. Полученные анкетные дан-
ные свидетельствуют о постепенном измене-
нии представлений педагогов как об уровне 
собственной профессиональной компетент-
ности, так и об указываемых приоритетных 
направлениях развития (увеличилась потреб-
ность в получении опыта применения актив-
ных форм обучения, создании цифровых об-
разовательных продуктов, снизился интерес 
к сетевому и дистанционному формату).
Анализируя возможности развития системы 
дополнительного образования, мы пришли 
к выводу, что необходимо сосредоточиться 
на работе с педагогическом фактором доступ-
ности ДОД, т.е. развивать качество программ-
ного ресурса, повышать вариативность обра-
зовательных программ, действовать не только 
через экстенсивное расширение сферы до-
полнительного образования и вертикальные 

интеграционные проекты, но в большей сте-
пени отталкиваться от инициатив и успешных 
практик отдельных организаций. 
Региональный модельный центр дополнитель-
ного образования детей работает на базе Об-
ластного центра дополнительного образо-
вания детей Томской области в течение пяти 
лет. В его функции входит адресная поддерж-
ка профессионального развития педагоги-
ческий работников сферы дополнительного 
образования, а с 2023 года РМЦ стал частью 
региональной системы научно-методическо-
го сопровождения педагогических работников. 
Результаты конкурсов профессионального ма-
стерства педагогов, итоги независимой оцен-
ки качества образовательных программ по-
зволяют нам формировать реестр успешных 
региональных практик дополнительного об-
разования. Таким образом, анализируя состав 
имеющегося реестра, данные анкетирования 
педагогов, можем сделать следующие выводы 
об успешных практиках в дополнительном об-
разовании детей региона:
 y существует небольшое (в масштабе реги-

она) количество эффективных практик до-
полнительного образования, обладающих 
свойствами воспроизводимости, устойчи-
вости (те, которые продолжают показывать 
высокие результаты независимо от измене-
ний в педагогическом составе и наборе де-
тей);

 y имеется достаточное количество успешных 
педагогических практик, призеров и побе-
дителей Всероссийских конкурсов профес-
сионального мастерства;

 y существуют отдельные образовательные 
организации – «места выращивания успеш-
ных и эффективных практик»;
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 y имеется достаточное количество апроби-
рованных новшеств в дополнительном об-
разовании, требующих нормирования и ме-
тодического описания.

Этот ресурс несомненно может служить раз-
витию системы дополнительного образования 
детей региона. РМЦ в этом случае выступает 
в роли интегратора, формирует и накапливает 
информацию об успешных практиках, при этом 
работает над выявлением профессиональных 
дефицитов педагогов. Удерживая управленче-
ский фокус, можем говорить о региональной 
системе дополнительного образования (обла-
дающей признаками экосистемы [2]), внутри 
которой происходит развитие всех участников 
через совместное производство и внедрение 
образовательных инноваций. Субъекты обра-
зовательной экосистемы существуют в усло-

виях кооперации и конкуренции, что является 
движущей силой развития системы образо-
вания. В работах педагогов, последователей 
научных идей Г.Н. Прозументовой такое обра-
зовательное пространство определяется как 
открытое и характеризуется как совместная 
деятельность, реализуемая в формате сетево-
го взаимодействия разных субъектов образо-
вания – это сети образовательных организа-
ций, сетевые профессиональные сообщества, 
сетевые образовательные программы, сете-
вые проекты [6, с. 33]. 
Основная цель такого взаимодействия – объ-
единение ресурсов (информационных, инфра-
структурных, кадровых, финансовых и др.) для 
обеспечения устойчивого развития субъектов 
образования, повышения качества образова-
ния.
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Рисунок 1. Общая схема взаимодействия



97

Е.Б. Андреева 

Выращивание новшества, поиск подходящих 
условий для их апробации и внедрения ста-
новится задачей организатора экосистемы 
(эту роль может выполнять РМЦ). Схематично 
эту идею можно выразить следующим обра-
зом (см. рис. 1).
Предлагаемые модели взаимодействия: 
 y формирование наставнических пар и групп 

педагогов из разных образовательных орга-
низаций, 

 y работа в форматах профессиональных со-
обществ по направлениям (например, это 
может быть «подготовка к профессиональ-
ным конкурсам»). 

Эффективность в данном случае определяет-
ся интенсивностью совместной деятельности, 
степенью включенности во взаимодействие 
всех субъектов процесса сопровождения. 
Определяющим фактором развития в со-
вместной деятельности наставников и настав-
ляемых является промежуточная и итоговая 
рефлексия результатов относительно трёх 
аспектов: личных и профессиональных ре-
зультатов для наставляемого, для наставника, 
а также анализ результатов в фокусе совмест-
ной деятельности [3, с.9].
Представленная идея нашла практическое 
применение в инициативном проекте, реали-
зуемом на базе нашей организации в сетевом 
взаимодействии с ведущими организациями до-
полнительного образования Томской области 
(Дом детского творчества «У Белого озера» 
г. Томска, Дворец творчества детей и молоде-
жи г. Томска), при научно-методической под-
держке Томского государственного педагоги-
ческого университета. 

Проект «Разработка и апробация региональных 
моделей обеспечения доступности дополни-
тельного образования детей на основе выявле-
ния и обобщения эффективных педагогических 
практик в системе общего образования Том-
ской области» получил статус федеральной 
инновационной площадки на период реализа-
ции с 2022 по 2024 годы.
Задачи проекта:
1. Выявление действующих педагогических 

практик, направленных на повышение до-
ступности дополнительного образования 
детей.

2. Анализ эффективности реализации практик 
на основе критериев доступности, резуль-
тативности и формирование банка лучших 
практик.

3. Разработка моделей доступности по на-
правлениям.

4. Подготовка методических рекомендаций 
по использованию разработанных моделей 
повышения доступности дополнительного 
образования детей.

Ведущие механизмы реализации проекта: 
 y образовательные события в деятельност-

ных форматах (мастер-классы, стажировки, 
профессиональные пробы);

 y наставничество (сопровождение педаго-
гов в процессе проектирования и реализа-
ции образовательных программ) – форма-
ты «сопровождение», «сетевой наставник», 
«реверсивное наставничество», «флеш-на-
ставничество».

В 2022–2023 учебном году в рамках реализа-
ции проекта была апробирована модель «Со-
провождение педагогов при проектировании 
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и реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ». Предметом наставни-
чества стало «Проектирование разноуровне- 
вых дополнительных общеразвивающих про-
грамм». 
В качестве исследовательских задач можем 
обозначить следующие:
1. определить организационно-методические 

условия совместной деятельности настав-
ников и наставляемых при проектировании 
и реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ;

2. повысить качество программного компо-
нента дополнительного образования в про-
цессе совместной работы;

3. повысить уровень профессионального раз-
вития педагогов дополнительного образо-
вания, участвующих в проекте, как настав-
ляемых, так и их наставников.

В нашем регионе проектирование и реализа-
ция разноуровневых программ по-прежнему 
остается среди актуальных тем как в исследо-
вательской, так и в педагогической практике 
организаций дополнительного образования. 
В процессе подготовки к апробации модели 
было рассмотрено несколько различных прак-
тик «разноуровневых программ». Свое пони-
мание и подходы к практическому определе-
нию содержания разноуровневых программ, 
опыт внутриорганизационной подготовки 
педагогов к работе с такими программами 
представили ведущие организации допол-
нительного образования: МАОУДО «ДТДиМ» 
г. Томска, МОУ ДО «ЦДОД» г.о. Стрежевой [5]. 

Основой моделирования послужили много-
летние практики проектирования и реализа-
ции разноуровневых образовательных про-
грамм педагогическим коллективом одной 
из ведущих организаций г. Томска – дома дет-
ского творчества «У Белого озера». Участники 
творческой группы педагогов «У Белого озе-
ра» стали наставниками для педагогов двух 
домов творчества сельских районов. В тече-
ние 6 месяцев педагоги вели совместную де-
ятельность по трансформации образователь-
ных программ в разноуровневый формат. Для 
каждого наставника были определены «подо-
печные» из базовых образовательных органи-
заций, разработан диагностический инстру-
ментарий, фиксирующий первоначальные 
и конечные характеристики образовательной 
программы, мотивацию педагога, самоанализ 
профессиональных затруднений и достиже-
ний. 
В процессе апробации первоначально запла-
нированного взаимодействия по индивиду-
альному сопровождению по модели «опытный 
педагог – начинающий педагог» (имея в виду 
недостаток опыта в конкретном направле-
нии), участники апробации пришли к выводу, 
что повысить эффективность такого сопро-
вождения можно за счет включения в про-
цесс совместной деятельности методистов, 
а также других педагогов, заинтересованных 
в проектировании разноуровневых программ. 
Такое расширение участников сопровождения 
можно определить как «наставничество меж-
ду образовательными организациями», что 
требует дополнительного исследования. 
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В статье рассматриваются вопросы технологии наставнической деятельности, управления развити-
ем территории и системы образования с возможностями сопровождения и поддержки талантливых 
школьников. 
Наставническая деятельность в сфере дополнительного образования ориентирована на создание эф-
фективной системы индивидуальной поддержки талантливого ребёнка. В статье представлен опыт 
наставничества в рамках реализации регионального проекта «Наставничество как система». Авторы 
делятся практическими приемами по сопровождению творчески одаренных школьников и рассказывают 
о результатах своего педагогического опыта. 
Статья будет интересна представителям муниципальных систем образования, региональных и муни-
ципальных модельных центром дополнительного образования, региональных центров выявления и под-
держки одаренных детей.

The article discusses the issues of technology of mentoring activities, management of the development of the territory 
and the education system with the possibility of accompanying and supporting talented schoolchildren.
Mentoring activities in the field of additional education are focused on creating an effective system of individual 
support for a talented child. The article presents the experience of mentoring within the framework of the regional 
project “Mentoring as a system”. The authors share practical techniques for supporting creatively gifted schoolchildren 
and talk about the results of their teaching experience.
The article will be of interest to representatives of municipal education systems, regional and municipal model 
centers for additional education, regional centers for identifying and supporting gifted children.
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В настоящее время все более актуализиру-
ются процессы выявления и поддержки та-
лантливых детей, потому что считается, что 
именно люди с нестандартным и творческим 
мышлением способны совершать открытия, 
создавать лучшие условия для жизни соци-
ума, ставить новые рекорды и прославлять 
нашу страну [6]. Системно названные процес-
сы реализуются в деятельности региональных 
центров выявления и поддержки одаренных 
детей, созданных по модели «Сириуса».
Существует много программ и технологий, 
направленных на развитие и сопровождение 
юных талантов, но все более остро встает 
проблема интеграции таких детей в сложное 
социокультурное пространство, в социальные 
процессы в целом. Мы считаем, что социали-
зации талантливых детей способствует вне-
дрение технологии наставничества, которая 
в 2023 году стала центральной в реализации 
национального проекта «Образование» (вклю-
чая федеральные проекты «Современная шко-
ла», «Успех каждого ребенка», «Учитель бу-
дущего», «Социальные лифты для каждого», 
«Молодые профессионалы») [5].
Наставничество представляет собой:
• потенциально эффективную социально- 

педагогическую технологию организации 
и сопровождения личностного и професси-
онального развития, мотивации и формиро-
вания личностных качеств;

• универсальный механизм обеспечения 
личностно-профессиональной социализа- 
ции индивида, целью которой является 
разносторонняя поддержка обучающегося 
и ликвидация образовательных дефицитов, 
самостоятельность в деятельности [2].
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Особенностью технологии наставничества 
является прямая передача профессионально-
го и жизненного опыта от человека к чело-
веку, основанная на доверительных взаимо-
обогащающих отношениях всех участников 
процесса наставничества. Организационные 
условия реализации технологии наставни-
чества создаются содержательным взаимо-
действием образовательных организаций 
с академическими и технологическими пар-
тнерами [7].
Новосибирская область – один из немногих 
регионов, применивших системно технологию 
наставничества в практике выявления и раз-
вития талантов школьников, что позволило 
вывести ее на новый уровень: в муниципали-
тетах работа осуществляется с учетом соци-
ально-экономического контекста территорий 
во взаимодействии с академическими и тех-
нологическими партнерами.
С 2023 года в режиме апробации Региональ-
ным Центром «Альтаир» реализуется проект 
«Наставничество как система» (далее – Про-
ект), целью которого является создание и раз-
витие системы наставнической деятельности 
для повышения качества образования и условий 
самореализации учащихся в Новосибирской об-
ласти, в том числе через работу с талантами, 
профориентацию и профилизацию [4].
Задачами проекта стали: 
1. Разработка локальных нормативных актов, 

программ, регламентирующих региональ-
ную систему наставничества. 

2. Формирование системы знаний и умений, 
составляющих основное содержание тео-
рии лидерства и наставничества у участни-
ков программы.
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3. Обеспечение обучения и консультацион-
ной помощи представителям региональ-
ной системы образования (муниципальных 
образований) в разработке перечня меро-
приятий «дорожной карты» по реализации 
программ наставничества (дистанционные 
и очные курсы повышения квалификации, 
обучающие семинары, вебинары). 

4. Систематизация опыта, управление вне-
дрением и обменом положительным и ин-
новационным практиками работы настав-
ников в регионе.

5. Разработка и внедрение региональной си-
стемы анализа и мониторинга показателей 
(критериев) эффективности развития систе-
мы наставнической деятельности в муни-
ципальных образованиях.  
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6. Создание цифровой информационно- 
коммуникационной среды наставниче-
ства для обеспечения организационно- 
методических возможностей в партнерской 
системе и достижения необходимого уров-
ня включенности участников программы 
в совместную деятельность и наивысших 
показателей деятельности региональной 
системы наставничества.

На основе предложенных единых целей и за-
дач муниципальные образования разрабо-
тали свои собственные «дорожные карты» 
внедрения системы наставничества, учиты-
вающие индивидуальный территориальный 
контекст – особенностей уклада школ, от-
раслей предприятий и научно-академических 
возможностей.
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Рис. 1. Пример локального планирования («дорожной карты») деятельности образовательной организации
по реализации технологии наставничества
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Разработка и реализация таких «дорожных 
карт» позволила создать систему право- 
вых, организационно-педагогических, учебно- 
методических, управленческих, финансовых 
условий применения технологии наставниче-
ства и проектной деятельности для повыше-
ния эффективности системы работы по вы-
явлению, развитию и поддержки талантов 
в Новосибирской области.
В содержательную структуру «дорожных 
карт» включены:
 y система задач и мероприятий (организаци-

онных, нормативных, кадровых, финансо-
вых, информационных),

 y этапы работы (подготовительный, реализа-
ционный, итоговый), 

 y количественные (охваты, вовлеченность 
и т.д.) и качественные (уровни сформирова-
ности, образовательные результаты, удов-
летворенность и др.) показатели деятель-
ности, определение рисков и способов их 
преодоления.
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Примерная структура планирования деятель-
ности образовательной организации по ре-
ализации технологии наставничества пред-
ставлена на рисунке 1.
Для координации реализации Проекта исполь-
зуется «зонтичная» система взаимодействия – 
ключевыми акторами являются координаторы 
в образовательных организациях и муниципа-
литетах. Особенно важно, что на основе ясных 
целей и задач поддерживается мотивация как 
организаций, коллективов, так и самих обуча-
ющихся. Учебная мотивация – краеугольный 
камень современного учения приобретает 
иные личностно значимые смыслы для на-
ставляемого и наставника.
На основе анализа «дорожных карт» муни-
ципалитетов можно выделить целый ряд 
инструментальных практик развития настав-
ничества в Новосибирской области, которые 
позволяют достичь наиболее существенных 
эффектов для развития качества образова-
ния:

Систематизация и целеполагание Просвещение

Обновление содержания и технологий Просвещение

Персонализация и поддержка Результаты и мониторинг

Система конкурсов и мероприятий Мотивация и стимулирование

Проектная и учебно-исследовательская
деятельность Развитие кадров

Рис. 2. Инструменты реализации проекта «Наставничество как система»
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Наиболее эффективными из перечисленных 
инструментов являются:
• систематизация и упорядочение целей 

различных форм активностей школьников 
(разнообразных мероприятий и конкурсов) 
в соответствии с выбранным профилем 
(профилях) проектной деятельности; 

• построение содержательных и организа-
ционных связей учебной и внеучебной де-
ятельности, воспитательной работы и до-
полнительного образования как основы 
системной работы по развитию сильных 
сторон личности школьника; 

• сетевое взаимодействие, объединяющее 
ресурсы образовательных организаций 
с академическими и индустриальными 
партнерами, способствующее обновлению 
содержания и технологий деятельности: 
тематика программ проектной и учебно- 
исследовательской деятельности опирает-
ся на перспективные направления и запрос 
реального сектора экономики области, вза-
имодействие со значимым взрослым из ака-
демической среды или реального сектора 
экономики повышает учебную мотивацию 
школьника.

На основе анализа деятельности муниципали-
тетов и образовательных организаций можно 
выделить управленческие и образователь-
ные решения, которые наиболее эффективны 
в развитии качества образования на основе 
реализации технологии наставничества:
Управленческие:
Подбор квалифицированных наставников: на-
значение наставников на основе экспертизы 
в соответствующих областях, что позволяет 
талантливым детям и молодежи получить ка-
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чественное руководство; вовлечение настав-
ников различных профессий, что позволяет 
школьникам получать ценные знания и опыт 
в своей предпочтительной сфере; обучение 
учителей и педагогов дополнительного об-
разования технологиям педагогической под-
держки, наставничества, профориентации; 
учет личностных качеств наставников (эмпа-
тия, оптимизм, стремление поддерживать 
рост и развитие молодых людей); материаль-
ная и нематериальная поддержка наставниче-
ства; формирование педагогических команд 
наставников, взаимообучение их участников.
Использование механизмов сетевого взаимо-
действия с партнерами, сетевой формы реа-
лизации образовательных программ: включе-
ние в процесс наставничества академических 
(организаций профессионального образова-
ния и науки) и технологических  (предприя-
тий и бизнеса) партнеров, связанных с отрас-
лями экономики и науки региона, вовлечение 
их в процесс руководства практико-ориенти-
рованной проектной и исследовательской де-
ятельностью обучающихся, их компетентной 
поддержки.
Финансовая поддержка: муниципалитеты по-
могают в организации и проведении меропри-
ятий, предоставляют гранты, стипендии или 
другие формы финансовой поддержки для та-
лантливых школьников и молодежи. Это по-
могает облегчить финансовые барьеры и соз-
дает возможности для углубленного развития 
и достижения успеха.
Создание и развитие инфраструктуры: муни-
ципалитет предоставляет доступ к специа-
лизированным учебным или тренировочным 
объектам, лабораториям, студиям и другим 
инфраструктурным ресурсам. Это помогает 
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талантливым школьникам и молодежи иметь 
возможность развиваться в соответствующих 
областях.
Предоставление информационных ресурсов 
и поддержки: обеспечение доступа к инфор-
мационным ресурсам, карьерным консульта-
циям и поддержке помогает школьникам и их 
наставникам принимать осознанные решения 
относительно будущих профессиональных 
сфер деятельности.
Образовательные:
Идентификация и презентация талантливых 
школьников через систему эффективного вза-
имодействия внеурочной и воспитательной 
деятельности, дополнительного образования: 
поиск молодых людей, проявляющих выдаю-
щиеся способности/таланты в различных об-
ластях, таких как наука, искусство, спорт и др.; 
формирование системы разноуровневых, раз-
нопрофильных мероприятий для школьников 
и молодежи. 
Индивидуальный подход: признание и поддерж-
ка особенностей и потребностей каждого та-
лантливого ребенка или молодого человека; 
разработка персонализированных программ 
наставничества и индивидуальных учебных 
планов, учитывающих их личные цели и инте-
ресы; поддержка саморефлексии и самораз-
вития наставника и наставляемого.
Определение конкретных целей и задач, что по-
могает молодым талантам иметь четкое пред-
ставление о своем пути развития. Регулярное 
обновление целей и самооценка помогают 
контролировать прогресс и поддерживать мо-
тивацию. 
Создание поддерживающей среды: эффектив-
ное наставничество требует создания безо-
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пасной, мотивирующей среды для раскрытия 
потенциала талантливых детей и молодежи; 
создание поддерживающего местного и реги-
онального сообщества, где признаются и це-
нятся достижения, а также наличие ресурсов 
и возможностей для роста и развития; просве-
тительская деятельность для педагогов, роди-
телей, учащихся, местного сообщества.

Внедрение технологии наставничества та-
лантливых школьников и молодежи в обра-
зовательных организациях муниципальных 
образований Новосибирской области способ-
ствует:
 y созданию благоприятной среды для ро-

ста и развития талантливых обучающихся, 
а также укрепляет потенциал образова-
тельных организаций для достижения каж-
дым из них максимальной успешности ;

 y позитивным изменениям в муниципальной 
системе образования, упорядочиванию де-
ятельности и возможностей образователь-
ных организаций;

 y созданию новых стимулов учебной мотива-
ции и траектории для самореализации та-
лантливых школьников.

Наставничество, как  элемент, связывающий 
образование с реальным сектором экономи-
ки, является основой для становления образо-
вательных организаций как центров местного 
сообщества, что способствуют развитию об-
разовательной среды, экосистемы, социально- 
экономического благополучия в регионе.
Таким образом, благодаря развитию настав-
нических практик гипотетически могут быть 
достигнуты следующие эффекты для региона 
и муниципалитета:
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1) Социально-экономический – формирование 
и развитие актуально востребованных ка-
дров, сообществ и экосистемы.

2) Кумулятивный – повышение качества обра-
зования в самом широком смысле.

3) Синергетический – развитие человеческого 
капитала как результата интеграции ресур-
сов конкретной территории.

Формирование человеческого капитала в ре-
гионе через создание условий для самореа-
лизации с помощью системы наставничества 
опирается на системную психолого-педагоги-
ческую поддержку. 
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Работа с талантами, сопровождение учащих-
ся на всем пути получения образовательного 
опыта требует концентрации усилий всего 
педагогического сообщества, всех уровней 
и видов образования. Что не всегда полно-
ценно реализуется в связи с межуровневым 
и межведомственными разногласиями в усло-
виях возросшей конкурентной среды за время 
и интерес школьника. Преодоление этих раз-
ногласий требует существенных усилий, что 
станет приоритетным условием реализации 
проекта «Наставничество как система» на сле-
дующих этапах.
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В статье представлены методические рекомендации, разработка которых инициирована специали-
стами ФИРО РАНХиГС в 2022 году. Методические рекомендации направлены на описание особенностей 
технологии наставничества, расширяющей возможности педагогической поддержки детей мигрантов 
в образовательных организациях. Методические рекомендации включают введение (описание положи-
тельного опыта субъектов Российской Федерации и выявление проблем в указанной сфере), общие по-
ложения, научно-методологическую концепцию (модели организации и оценку результатов наставниче-
ства в работе с детьми из семей мигрантов), инструкции по осуществлению педагогической поддержки 
детей мигрантов. 
В статье даны практические рекомендации, которые будут полезны руководителям и педагогам обра-
зовательных организаций, школьным психологам, социальным педагогам, столкнувшимся с проблемой 
адаптации детей из семей мигрантов к новым условиям, новому окружению, к жизни в школе и обучению 
в организациях дополнительного образования.

The article presents methodological recommendations, the development of which was initiated by specialists 
of the RANEPA FIRO in 2022. The methodological recommendations are aimed at describing the features 
of mentoring technology that expands the possibilities of pedagogical support for migrant children in educational 
organizations. Methodological recommendations include an introduction (description of the positive experience 
of the subjects of the Russian Federation and identification of problems in this area), general provisions, scientific 
and methodological concept (organization models and evaluation of the results of mentoring in working with children 
from migrant families), instructions for the implementation of pedagogical support for migrant children.
The article provides practical recommendations that will be useful to managers and teachers of educational 
organizations, school psychologists, social educators who are faced with the problem of adapting children from 
migrant families to new conditions, a new environment, to life at school and learning in the organization of additional 
education.
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Начало XXI века в Российской Федерации ха-
рактеризуется растущим числом детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. 
К таким детям относятся дети из семей ми-
грантов/вынужденных переселенцев, многим 
из которых предстоит жить, учиться, а в пер-
спективе и работать в России. В настоящее 
время среди наиболее активных стран-участ-
ниц миграционного потока выделяются Тад-
жикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, 
Армения. Прибывшее население – это, как 
правило, семьи с детьми школьного возраста, 
которым предстоит влиться в новую для них 
культурно-образовательную среду. Согласно 
российскому законодательству, дети из семей 
мигрантов/вынужденных переселенцев отно-
сятся к категории детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Как сделать так, 
чтобы вхождение в новую культурную среду 
было менее травматичным? Как помочь детям 
из семей мигрантов успешно адаптироваться 
в новых условиях? 
Сегодня можно свидетельствовать об объем-
ном пакете методических рекомендаций, при-
званных помочь специалистам системы об-
разования ответить на эти и другие вопросы, 
возникающие в процессе создания условий 
социокультурной и психологической адап-
тации детей из семей мигрантов в образова-
тельных организациях. 
Начиная с 2018 года Минпросвещения России 
направило в субъекты РФ серию содержатель-
ных методических рекомендаций по социо-
культурной и языковой адаптации детей из се-
мей мигрантов [1, 2, 3, 4]. В регионах работа 
по методической поддержке образовательных 
организаций и педагогов в данном направле-
нии началась раньше: с 2014 года выпустили 
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свои методические рекомендации и посо-
бия такие регионы, как Республика Карелия 
(2014 год) [5], Республика Татарстан (2015 год) 
[6], Сахалинская область (2016 год) [7], Мур-
манская и Новосибирская области (2020 год) 
[8, 9], города Федерального значения Сева-
стополь (2021 год) и Санкт-Петербург (2022 
год) [10, 11]. С 2017 года в Ханты-Мансийском 
АО (Югра) ежегодно выходят пособия и ме-
тодические рекомендации для педагогов 
по созданию условий социализации детей- 
мигрантов [12, 13, 14].
Однако констатировать избыточность разра-
ботки таких документов было бы преждев-
ременно. Необходимость разработки мето-
дических рекомендаций по работе с детьми 
из семей мигрантов/вынужденных пересе-
ленцев связана с возрастанием социальных 
рисков в современной геополитической ситу-
ации, характеризующейся нестабильностью 
и неопределенностью перспектив для несо-
вершеннолетних граждан из данных групп на-
селения при условии недостаточного внима-
ния к проектированию путей работы с ними.
Вопросы о необходимости разработки новых 
методических рекомендаций по решению за-
дач аккультурации детей из семей мигрантов 
неоднократно поднимались на мероприятиях 
различного уровня, инициированных ФИРО 
РАНХиГС. Такая работа позволила выявить 
аспекты методического обеспечения, неодно-
кратно раскрытые и детализированные в су-
ществующих методических рекомендациях, 
а также обнаружить направления, потенци-
ально полезные для внедрения в практику 
педагогической деятельности, но не пред-
ставленные в официальных документах 
и нуждающиеся в разработке.
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Обсуждению необходимости разработки ме- 
тодических рекомендаций по культурной 
адаптации детей из семей мигрантов в про-
цессе формирования их идентичности была 
посвящена серия экспертных мероприятий, 
инициированных специалистами ФИРО РАН-
ХиГС и состоявшихся в течение 2022 года. 
Среди них: 
 y малый пленум «Дети с особыми потребно-

стями и право на инклюзию в образовании» 
XIX Международной научно-практической 
конференции «Тенденции развития обра-
зования. Право и свобода в образовании» 
19.03.2022 (веб-мероприятие с участием 
экспертного сообщества ФИРО РАНХиГС, 
НИУ ВШЭ, МВШСЭН, МПГУ); 

 y заседание секции «Педагогика и психоло-
гия дополнительного образования» в рам-
ках II Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием 
«Дополнительное образование детей: пути 
развития» 25.05.2022 (веб-мероприятие 
с участием представителей научного и ме-
тодического сообщества сферы дополни-
тельного образования детей МПГУ, ФИРО 
РАНХиГС, ГБПОУ «Воробьевы горы»);

 y круглый стол «Гуманистические тради-
ции педагогики в наследии Януша Корчака 
в современной школе» в рамках Междуна-
родной научно-практической конферен-
ции «Социально-воспитательная деятель-
ность в вузе как условие обеспечения 
качества подготовки учителя-дефектолога» 
20.10.2022 (очная встреча представителей 
науки и практики с участием представите-
лей Института психологии и образования 
КФУ (г. Казань, Республика Татарстан), НИЦ 
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социализации и персонализации образо-
вания детей ФИРО РАНХиГС, кафедры пе-
дагогики и психологии ПГГПУ (г. Пермь), 
кафедры педагогических технологий не-
прерывного образования МГПУ (г. Москва), 
кафедры педагогической антропологии Ин-
ститута детства МПГУ (г. Москва);

 y экспертный круглый стол «Тенденции ре-
социализации несовершеннолетних в ре-
гионах Российской Федерации» 27.10.2022 
(веб-мероприятие с участием экспертов на-
учного и методического сообщества ФИРО 
РАНХиГС, Института детства Российского 
государственного педагогического универ-
ситета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петер-
бург), ФГБУ «МНИЦ психиатрии и нарко-
логии им. В.П. Сербского» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(г. Москва), БФ «Образ жизни» (г. Москва), 
МБУ ДО «Дворец детского и юношеского 
творчества» (г. Октябрьский, Республика 
Башкортостан).

В ходе обсуждения этого вопроса был конста-
тирован факт возрастания интереса государ-
ства к явлению миграции как к среде скрыто-
го риска и потенциального роста применения 
средств манипулятивного воздействия с це-
лью вовлечения детей и подростков из семей 
мигрантов в противоправные группировки 
и совершения ими преступлений. 
Состоявшиеся мероприятия позволили очер-
тить круг содержания проблем, уже осве-
щенных в существующих методических ре-
комендациях, и тех, что предстоит решить 
в перспективе. Так, в имеющихся на сегодняш-
ний день методических рекомендациях разра-
ботаны и отражены следующие аспекты:
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 y персональный подход в организации обра-
зовательного процесса на второй и третьей 
ступенях общего образования [1];

 y социальная/культурная/социокультурная 
и языковая адаптация детей-мигрантов раз-
ных возрастных групп [2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13];

 y изучение детьми-мигрантами русского язы-
ка и оценка качества его освоения [2, 3, 10, 
14];

 y формирование социокультурной идентич-
ности детей из семей мигрантов в новых ус-
ловиях их жизни и пребывания [12];

 y профилактика вовлечения несовершенно-
летних иностранных граждан в противо-
правные сообщества [4].

В процессе анализа содержания существую-
щих методических рекомендаций установле-
но, что не отражено актуальное в настоящее 
время направление по применению техноло-
гии наставничества в практике аккультура-
ции детей и подростков из семей мигрантов/
вынужденных переселенцев. Понимая значи-
мость применения данной технологии в работе 
с детьми и подростками из семей мигрантов, 
мы разработали методические рекомендации 
по применению технологии наставничества 
в процессе педагогической поддержки несо-
вершеннолетних иностранных граждан, детей 
из семей мигрантов в образовательных орга-
низациях общего и дополнительного образо-
вания.

Методические рекомендации 
по применению технологии наставничества 

в образовательных организациях общего 
и дополнительного образования в процессе 

педагогической поддержки детей 
из семей мигрантов
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I. Общие положения
1.1. Современная государственная нацио-
нальная политика Российской Федерации 
направлена на адаптацию и интеграцию ино-
странных несовершеннолетних граждан в со-
циокультурное пространство российского 
общества. Здесь ведущая роль отводится пе-
дагогическим сообществам образовательных 
организаций основного общего образования, 
перед которыми, согласно плану мероприя-
тий по реализации в 2022–2025 годах Стра-
тегии государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденному распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 дека-
бря 2021 г. № 3718-р, ставится ряд значимых 
задач:
 y формирование у детей и молодежи обще-

российской гражданской идентичности, 
патриотизма, культуры межнационального 
общения (раздел V, п. 47);

 y формирование системы социальной и куль-
турной адаптации иностранных граждан 
в Российской Федерации и их интеграции 
в российское общество (раздел VII, пп. 62, 
65).

В целях повышения эффективности решения 
поставленных перед педагогами задач в части 
организации работы с иностранными несовер-
шеннолетними гражданами в образователь-
ных организациях разработаны методические 
рекомендации по применению технологии 
наставничества в образовательных организа-
циях общего и дополнительного образования 
в процессе педагогической поддержки детей 
из семей мигрантов и вынужденных пересе-
ленцев из иностранных государств (далее – ре-
комендации).
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1.2. Настоящие рекомендации направлены 
на осуществление в образовательных орга-
низациях деятельности, обеспечивающей не-
допущение социальной, культурной и иной 
изоляции иностранных несовершеннолетних 
граждан в Российской Федерации; на устране-
ние способствующих этому условий; а также 
на формирование и укрепление гражданского 
самосознания, патриотизма и гражданской от-
ветственности; на воспитание культуры меж-
национального общения, основанной на ува-
жении чести и национального достоинства; 
на поддержку общественных инициатив, на-
правленных на патриотическое воспитание 
детей и молодежи. Основу реализации насто-
ящих рекомендаций составляет идея социаль-
ной инклюзии, предполагающая включение 
всех детей и подростков, независимо от наци-
ональных особенностей и социального поло-
жения, в социально значимую деятельность, 
способствующую их самореализации и лич-
ностному саморазвитию.
1.3. Рекомендации подготовлены с опорой 
на закрепленную в Письме Минпросвещения 
России от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направ-
лении целевой модели наставничества и ме-
тодических рекомендаций» методологию на-
ставничества обучающихся, разработанную 
для организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по общеобразователь-
ным, дополнительным общеобразовательным 
программам, а также программам среднего 
профессионального образования, в том числе 
с применением лучших практик обмена опы-
том между обучающимися.
1.4. Рекомендации предназначены для руко-
водителей, специалистов и педагогических 
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работников образовательных организаций 
общего и дополнительного образования, ра-
ботающих с несовершеннолетними иностран-
ными гражданами.
1.5. В рекомендациях используются следу-
ющие понятия (с учетом определений, пред-
ставленных на открытом образовательном ре-
сурсе https://vocabulary.ru): 
 y несовершеннолетний – лицо, не достигшее 

возраста восемнадцати лет; 
 y иностранный гражданин – физическое 

лицо, не являющееся гражданином Россий-
ской Федерации и имеющее доказатель-
ства наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства;

 y наставник – человек, который сопровожда-
ет другого на пути развития и помогает дви-
гаться по нему быстрее: делится знаниями 
и опытом, развивает навыки и подсказыва-
ет, как решать сложные задачи;

 y наставничество – форма воспитания моло-
дежи, осуществляемая старшим поколени-
ем; доверительное общение двух поколе-
ний с целью передачи личностного опыта 
и нравственных норм;

 y педагогическая поддержка – деятельность 
по оказанию превентивной и оперативной 
помощи детям в решении их индивидуаль-
ных проблем, связанных с физическим и пси-
хическим здоровьем, общением, успешным 
продвижением в обучении и с жизненным 
и профессиональным самоопределением;  

 y социокультурная адаптация – процесс при-
способления человека к условиям жизни, 
нормам поведения, нормам общения в но-
вой социальной среде; 

https://vocabulary.ru
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 y психологическая адаптация – приспособле-
ние человека к существующим в обществе 
требованиям и критериям оценки за счет 
присвоения норм и ценностей данного об-
щества; 

 y культурная адаптация – приспособление 
индивида или общества к новой культурной 
среде посредством освоения языка и основ 
культуры;

 y социальная дезадаптация – рассогласова-
ние мироощущения и миропонимания ре-
бенка с явлениями окружающей среды, ее 
традициями и нормами, проявляющаяся 
в ослаблении и утрате социальных связей 
с семьей, школой и другими социальными 
институтами;

 y гражданская самоидентификация – ин-
дивидуальное чувство принадлежности 
к общности граждан конкретного государ-
ства, позволяющее гражданской общно-
сти действовать в качестве коллективного 
субъекта.

II. Модели организации наставничества 
в работе с детьми из семей мигрантов

Разработка моделей организации наставни-
чества в работе с детьми из семей мигрантов 
в образовательных организациях направлена 
на профилактику социальной дезадаптации 
иностранных несовершеннолетних граждан 
и на достижение ими позитивной социокуль-
турной адаптации как результата приспосо-
бления к жизни в новых условиях на террито-
рии Российской Федерации.
Цель наставничества: содействие максималь-
ному раскрытию потенциала личности на-
ставляемого, необходимое для его успешной 
личностной самореализации.
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Принципы наставничества: добровольность, 
гуманность, взаимопонимание, конфиденци-
альность, ответственность.
Результаты наставничества в работе с деть-
ми из семей мигрантов связаны со специфи-
кой данной сферы педагогической поддержки 
и ориентированы на психологическую, куль-
турную и социальную адаптацию иностран-
ных несовершеннолетних граждан, а также 
на мотивацию к их гражданской самоиденти-
фикации в условиях проживания в Российской 
Федерации. 
2.1. Модель «Педагог – обучающийся»
Наставник – педагог, оказывающий помощь 
ребенку/детям из семьи мигрантов, основная 
задача которого состоит в коррекции его/их 
отставания в знании русского языка и культу-
ры России, а также в содействии его/их соци-
окультурной адаптации в новых условиях про-
живания.  
Роль наставника в модели «Педагог – обуча-
ющийся» заключается в оптимальной орга-
низации образовательного процесса, направ-
ленного на ликвидацию пробелов в обучении, 
на компенсацию проблем в развитии, а также 
на содействие качественному овладению ос-
новами языка и культуры Российской Федера-
ции (культурной адаптации).
Деятельность наставника осуществляется по-
средством разработки и реализации индиви-
дуального образовательного маршрута, про-
ектирование которого включает в себя:
 y этап 1 – диагностика образовательных про-

блем ребенка в части знания русского языка 
и основ русской культуры;

 y этап 2 – проектирование путей прео-
доления образовательных затруднений 
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посредством индивидуальной или груп-
повой работы (в зависимости от характера 
и степени затруднений ребенка), а также 
подготовка рекомендаций по внеурочной 
деятельности и дополнительному образо-
ванию, организация помощи в обеспечении 
их реализации – разработка индивидуаль-
ного образовательного маршрута;

 y этап 3 – освоение индивидуального образо-
вательного маршрута по преодолению об-
разовательных затруднений ребенка;

 y этап 4 – по итогам освоения индивидуаль-
ного образовательного маршрута организа-
ция и проведение испытаний с целью оцен-
ки уровня культурной адаптации.

2.2. Модель «Обучающийся – обучающийся»
Наставник – обучающийся (в прошлом на-
ставляемый), успешно прошедший все ступе-
ни адаптации (психологическую, культурную, 
социальную), достойно владеющий русским 
языком, знающий особенности русской куль-
туры, уважающий и принимающий ее цен-
ности и традиции, с выраженной позитивной 
гражданской самоидентификацией гражда-
нина России, ответственного за будущее стра-
ны и стремящегося приносить пользу для ее 
развития и процветания, выражающий по-
требность в оказании помощи обучающимся 
из семей мигрантов, проявляющих признаки 
социокультурной дезадаптации в новых для 
них условиях проживания.
Роль наставника заключается в демонстрации 
образца успешной социокультурной адап-
тации в новых условиях жизни посредством 
организации активного межличностного об-
щения в процессе совместной разработки 
и реализации социокультурных проектов, где 
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результатом является позитивная социокуль-
турная адаптация и гражданская самоиденти-
фикация наставляемого.
Деятельность наставника осуществляется по-
средством организации межличностного вза-
имодействия в процессе разработки и реали-
зации социального или культурного проекта, 
что включает в себя следующие этапы:
 y этап 1 – определение сферы интересов на-

ставляемого, формулировка темы проекта;
 y этап 2 – разработка методологии и содер-

жания проекта;
 y этап 3 – реализация проекта и оформление 

его результатов;
 y этап 4 – выбор площадки представления 

проекта;
 y этап 5 – подготовка презентации проекта;
 y этап 6 – рефлексия результатов совместной 

деятельности наставника и наставляемого 
в ходе работы над проектом.

III. Оценка результатов наставничества в ра-
боте с детьми из семей мигрантов

3.1. Результаты применения технологии на-
ставничества в работе с детьми из семей ми-
грантов оцениваются с опорой на следующие 
критерии:
 y уровень владения русским языком;
 y знание особенностей российской культуры;
 y сформированность социальных навыков 

несовершеннолетнего иностранного граж-
данина;

 y уровень внутренней мотивации к овладе-
нию знаниями в новых условиях и отноше-
ние к образовательной организации (шко-
ле);
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 y выраженность поведенческих и эмоцио-
нальных проблем;

 y качество сформированных отношений с на-
ставником.

3.2. Для оценки результатов применения тех-
нологии наставничества в работе с детьми 
из семей мигрантов рекомендуются следую-
щие диагностические методики:
 y Методические рекомендации. Об органи-

зации работы общеобразовательных орга-
низаций по оценке уровня языковой подго-
товки обучающихся несовершеннолетних 
иностранных граждан (Омельченко Е.А., 
Криворучко Т.В., Дорохова М.В., Шевцо-
ва А.А., 2022);

 y Методика «Шкала отношения к школе» 
(уровень внутренней школьной мотивации 
и отношения к школе) (Хухлаев О.Е., Чиби-
сова М.Ю., 2021);

 y Методика оценки социальных навыков не-
совершеннолетнего иностранного гражда-
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нина (навыки поведения в классе и в школе, 
выполнения домашних заданий, взаимо-
действия со сверстниками и взрослыми) 
(Хухлаев О.Е., Чибисова М.Ю., 2021);

 y Методика «Карта стандартизованного на-
блюдения детей и подростков из семей 
мигрантов “Стратегии адаптации”» (Сол-
датова Г.У., Макарчук А.В., Пантелеев А.Б., 
2008);

 y Опросник «Выраженность поведенческих 
и эмоциональных проблем» (Макарчук А.В., 
2010);

 y Методика оценки отношений с наставни-
ком.

3.3. Методика оценки отношений с наставни-
ком
Методика проводится в паре: одну половину 
заполняет наставник, другую – наставляемый.
Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый 
низкий балл, а 10 – самый высокий.

Таблица 1 – Методика оценки отношений с наставником
Ответы наставника

Вопросы 
Ответы наставляемого

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Насколько психологически 
комфортно было общение в паре?
Насколько вам было интересно 
такое общение?
Насколько вам было полезно такое 
общение?
Насколько вам было безопасно 
в таком общении?
Насколько вы нуждались в таком 
общении?
Насколько вы хотели бы 
продолжить такое общение?
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Насколько ваши ожидания 
оправдались в таком общении?
Насколько вы достигли 
поставленных целей путем такого 
общения?
Насколько изменится ваша жизнь 
благодаря такому общению?

При оценке результатов анкетирования нужно 
обратить внимание на промежутки 1–3 и 8–10 

в оценке отношений в системе «Наставник – 
наставляемый».
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автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автоном
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Одной из актуальных проблем современного образования является эффективная адаптации детей- 
мигрантов в условиях общеобразовательной школы и их успешная интеграция в российское общество. 
Возможно ли, применяя технологию наставничества, сделать школу комфортной и безопасной для всех 
обучающихся – независимо от того, есть ли у них миграционный опыт? Попробуем разобраться. 

One of the urgent problems of contemporary education is the effective adaptation of migrant children in secondary 
schools and their successful integration into Russian society. Is it possible to use mentoring technology to make 
school comfortable and safe for all students, regardless of whether they have migration experience? Let's try to figure 
it out.
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Применение технологии наставничества как эффективное условие 
психолого-педагогического сопровождения детей-инофонов в общеобразовательной школе

Миграционные процессы, происходящие в по-
следнее десятилетие, привели к появлению 
в русских школах детей-мигрантов. Дети из 
семей мигрантов получают школьное обра-
зование наравне с русскоговорящими детьми, 
так как Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» позволяет ино-
странным гражданам (лицам без гражданства) 
получать образование наравне с гражданами 
Российской Федерации [4, ст. 78, п. 1-2]. На ос-
новании этого закона школы должны прини-
мать иностранных обучающихся и распреде-
лять их в классы вместе с русскоговорящими 
детьми, из-за чего возникают вполне обосно-
ванные проблемы.
Дети-мигранты − это дети родителей, пе-
реехавших на постоянное место жительства 
в другое государство по причине национально- 

правовой, экономической, политической не-
стабильности или иным причинам [2, с. 7]. Ча-
сто происходит деление таких детей на детей- 
билингвов и детей-инофонов, которое напря-
мую зависит от уровня освоения языка стра-
ны, в которую мигрировали их родители.
Дети-билингвы – это дети, одинаково владе-
ющие как своим родным языком, так и дру-
гим языком. Дети-билингвы появляются как 
в семьях, мигрировавших в другую страну, так 
и в семьях, где родители являются жителями 
этой страны, но говорят на разных языках.
Дети-инофоны – это дети, принадлежащие 
к иной языковой и культурной общности, чем 
большинство коренного населения страны, 
в которой они проживают и получают образо-
вание, слабо владеющие языком этой страны 
или вовсе не говорящие на этом языке [2, с. 7].
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Для детей-мигрантов пребывание в России 
означает новые условия проживания. Русский 
язык становится для таких детей не только 
школьным предметом, но и рабочим языком: 
на нем они получают образование и в даль-
нейшем будут использовать его в трудовой 
деятельности. В этой общей категории детей 
особенные сложности с освоением русского 
языка испытывают дети-инофоны, что актуа-
лизирует необходимость совершенствования 
процесса их подготовки и адаптации в усло-
виях общеобразовательного учреждения. 
Система языка формируется поэтапно: фоне-
тика – морфология – синтаксис – лексика. Де-
ти-инофоны в экстремально быстрые сроки 
вынуждены усваивать язык, минуя ступени 
поэтапного формирования языковых знаний, 
умений и навыков. Поэтому в первую очередь 
они испытывают сложности в преодолении 
языкового барьера как с одноклассниками, 
владеющими русским языком, так и с учите-
лями, поскольку в семьях детей-мигрантов 
коммуникация осуществляется лишь на их 
родном языке. В связи с чем из-за низкого 
словарного запаса владение русским языком 
у детей-инофонов остается на пороговом 
уровне [5].
Для того, чтобы дети-инофоны лучше усваи-
вали новую лексику, следует не только толко-
вать им слова, но и применять активные спо-
собы обучения, например: перевод слова на 
родной язык; показ предмета, действия или 
признака, называемого словом; демонстрация 
соответствующей иллюстрации; морфемный 
или словообразовательный анализ слова; об-
ращение к этимологии слова; подбор синони-
мов и (или) антонимов; элементарное опре-
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деление понятия на родном и русском языках 
и другие приемы, способствующие продук-
тивному запоминанию.
В основе современных методов обучения 
детей-инофонов русскому языку лежат прин-
ципы билингвальности (знание и использо-
вание человеком двух языков для решения 
своих повседневных жизненных вопросов), 
функциональности (изучение единиц языка 
с учетом их функций и взаимодействия в речи) 
и диалога культур (диалога, осознаваемого как 
фундаментальный принцип жизнедеятельно-
сти культур и указывающего на существенную 
потребность одной культуры в другой), кото-
рые реализуются в коммуникативно-деятель-
ностном и личностно-ориентированном под-
ходах к обучению [1].
Проблемы, связанные с обучением детей- 
инофонов в наших школах, с каждым годом 
требуют все более инновационных подходов 
и обновленного содержания.
Сегодня в МАОУ СОШ № 54 г. Томска обуча-
ющиеся, для которых русский язык не являет-
ся родным, составляют около 15%. Среди них 
дети разных национальностей: цыгане, армя-
не, киргизы, азербайджанцы, узбеки, казахи, 
украинцы. Также появились тувинцы, дар-
гийцы. В каждом классе численность детей- 
инофонов составляет от 1 до 10 и ежегодно 
происходит увеличение количества таких де-
тей на 3–5%.
В образовательной среде нашей школы сфор-
мирована безбарьерная поликультурная и эт-
нокультурная среда, в которой дети-инофоны 
приобретают коммуникативные навыки, ус- 
пешно адаптируются и социализируются. 
Системообразующую функцию в этой среде 
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выполняет «Центр русского языка», функцио-
нирующий на базе школы с 2018 года.
В рамках деятельности центра реализует-
ся целый комплекс программ: «Русский язык 
для всех», «Русский язык как иностранный», 
«Учимся читать и говорить по-русски: от слова 
к тексту» для обучающихся; рабочая програм-
ма спецкурса «Русский язык для всех» для се-
мей обучающихся и их родителей; программа 
психолого-педагогического сопровождения 
«Мы разные, но мы равные!». Дополнитель-
но разработаны тестовые задания для детей- 
инофонов начальных классов «Тест на знание 
русского языка для детей-инофонов и би-
лингвов. Уровень А1» и для основной школы 
«Тест по русскому языку как иностранному. 
Базовый уровень», а также методические ре-
комендации «Технологии работы с детьми- 
инофонами и билингвами»1.
В настоящее время в педагогической лите-
ратуре и периодике представлено описание 
разнообразных технологий языковой подго-
товки детей-мигрантов. Мы в своей работе ис-
пользуем технологию групповой проблемной 
работы через реализацию «Организационно- 
педагогической модели адаптации детей- 
инофонов в поликультурной среде» [3], в осно-
ве которой лежит модульная технология. Кро-
ме этого мы разработали, апробировали и ак-
тивно применяем «Организационную модель 
использования наставничества для психолого- 
педагогического сопровождения детей- 
инофонов в условиях общеобразовательной 
школы» (далее – Организационная модель), в ко-
торой взаимодействие наставника с детьми 
1 В Томской области реализуются образовательные мероприятия 

Центра русского языка для детей-инофонов и их родителей. – 
URL: https://edu.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/64099 (дата обра-
щения: 22.11.2023).
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ориентировано на приобретение ими жизнен-
ных навыков, на повышение школьой успевае-
мости, на развитие характера, на формирова-
ние социальных компетенций. 
Использование технологии наставничества 
аккумулирует в себе индивидуальный подход 
к каждому участнику образовательных от-
ношений, предполагает отбор эффективных 
методов и приемов, выстраивание довери-
тельных отношений, основанных на взаимоу-
важении и доверии [3].
Бесспорным преимуществом в ходе реализа-
ции Организационной модели является про-
цесс взаимодействия наставнической пары/
группы, позволяющий варьировать обучение 
по уровню сложности, многократно прораба-
тывать материал, организовывать полноцен-
ную работу в группе и в парах, удерживать 
внимание детей-инофонов, обеспечивать их 
общее развитие, организовывать практиче-
скую работу с языковым материалом, мгно-
венный контроль и объективную оценку.
В рамках реализации Организационной мо-
дели разработана программа наставничества 
в форме «ученик – ученик», которая представ-
ляет собой взаимодействие обучающихся, где 
один из них обладает более развитыми орга-
низаторскими и лидерскими качествами.
Цель такой формы наставничества – раз-
носторонняя поддержка обучающегося с осо-
быми образовательными потребностями или 
временная помощь в повышении уровня его 
учебной мотивации. 
Ожидаемые результаты:
 y высокий уровень включенности наставляе-

мых во все социальные, культурные и обра-
зовательные процессы школы;

https://edu.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/64099
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 y готовность наставляемых к культурному, 
интеллектуальному, физическому совер-
шенствованию, самореализации, а также 
к развитию необходимых компетенций;

 y повышение успеваемости наставляемых 
и улучшение их психоэмоционального 
фона;

 y рост посещаемости данной категорией об-
учающихся занятий в рамках курсов внеу-
рочной деятельности;

 y количественный и качественный рост 
успешно реализованных образовательных 
и культурных проектов школы.

Условия использования практик наставниче-
ства: наличие между наставниками и настав-
ляемыми доброжелательных и доверитель-
ных отношений; стабильность проводимых 
мероприятий, встреч наставника и наставля-
емых; выбор организационных форм взаи-
модействия с учетом личных жизненных об-
стоятельств и проблем; знакомство и семьей 
наставляемого и поддержка его родителей 
в решении возникающих вопросов.
В 2023/2024 учебном году работа по реализа-
ции формы наставничества «ученик – ученик» 
активизирована: проведено анкетирование 
и собеседование с потенциальными настав-
никами, организовано обучение наставников, 
созданы наставнические пары, в том числе 
среди детей-инофонов, организована работа 
наставнических пар через учебную и внеуроч-
ную деятельность. Дополнительно для плано-
мерной контролируемой работы наставников 
разработаны «Блокнот наставника» и рабочие 
листы для наставников. 
Владение русским языком − важнейший фак-
тор успешности обучения детей-инофонов. 
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Низкий уровень владения или абсолютное не-
владение языком неизбежно приводит к по-
явлению проблем не только в успеваемости 
по разным учебным предметам, но и во взаи-
моотношениях со сверстниками и учителями 
из-за возникновения, в первую очередь, язы-
кового барьера, который помочь преодолеть 
который могут не только опытные учителя- 
наставники, но и обучающиеся-наставники.
Образовательный потенциал формы настав-
ничества «ученик – ученик» очень перспек-
тивен для общеобразовательной школы: 
активное вовлечение обучающихся в такую 
деятельность дает свои положительные ре-
зультаты не только в освоении русского языка 
наставляемыми: способствует формированию 
у них языковой культуры, развивает их позна-
вательные интересы, прививает им любовь 
к русскому языку, − но и повышает уровень от-
ветственности наставников.
МАОУ СОШ № 54, став Центром этнокуль-
турного образования г. Томска, значительно 
расширила спектр направлений своей дея-
тельности, в которой для каждого учителя 
и обучающегося (в том числе и для детей- 
инофонов) открыта возможность реализации 
своего потенциала.
Исследование процессов психологической 
адаптации детей-инофонов в образователь-
ном пространстве школы с использованием 
технологии наставничества проходило в рам-
ках эксперимента с сентября 2020 года по ок-
тябрь 2021 года.
В исследовании принимали участие: экспе-
риментальная группа детей-инофонов (об-
учающиеся 5–8 классов) в количестве 14 
человек, 3 обучающихся-наставника (обуча-
ющиеся 7–8 классов) и 3 педагога-наставника 
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(учитель-предметник, педагог-психолог, соци-
альный педагог). 
Ожидаемые результаты по прогнозам педаго-
гов и специалистов состояли в снижении тре-
вожности детей-инофонов, в росте их комму-
никативных компетенций и в их социальной 
адаптации.
Обучающиеся-наставники – это активные 
участники мероприятий разного уровня, чле-
ны Российского движения школьников, олим-
пиадного движения, волонтеры, имеющие 
отличные учебные результаты. Перед ними 
стояли задачи: 
 y организовать и активизировать работу де-

тей-инофонов (экспериментальная группа), 
одноклассников и младших школьников 
по улучшению успеваемости, повышению 
общественной активности;

 y передать обучающимся-участникам иссле-
дования свой положительный опыт, пока-
зать приемы успешной работы, научить ра-
ботать самостоятельно, в паре, в группе. 

Вся деятельность обучающихся-наставников 
сопровождалась и корректировалась педаго-
гами-наставниками.
Занятия с использованием наставничества 
проводились систематически: 1 раз в неделю. 
Результатом работы стала положительная ди-
намика измеримых показателей.
Использованный опросник (по методике 
Ч.Д. Спилбергера2) позволил определить 
уровень личностной тревожности детей- 
инофонов и оценить их ситуативную тревож-
2 Шкала самооценки уровня тревожности Спилберга–Ханина (шка-

ла реактивной и личностной тревожности). – URL: https://ppms22.
ru/upload/medialibrary/ec6/g1141jj73oo8ce146jk4w8e3mt414a6t/2.-
SHkala-trevozhnosti_Spilberg_KHanin.pdf 
(дата обращения: 22.11.2023).
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ность на старте экспериментальной работы 
и по итогам педагогического эксперимента. 
Установлено, что ситуативная тревожность 
больше зависит от текущих проблем и пе-
реживаний, возникающих у детей-инофонов 
в процессе общения с одноклассниками, 
сверстниками, педагогами и родителями. 
Личностная тревожность напрямую связана 
с индивидуальными особенностями воспри-
ятия обучающимся той или иной школьной 
ситуации: полученная неудовлетворительная 
отметка, отсутствие поддержки среди одно-
классников. Она определяется темперамен-
том, характером, воспитанием и реакцией об-
учающегося на внешние факторы. 
Характеристика ситуативной тревожности 
на поисково-констатирующем и итогово- 
обобщающем этапах эксперимента позволяет 
сделать следующие выводы.
Высокий уровень ситуативной тревожности 
на старте эксперимента был выявлен у 5 об-
учающихся, что составило 36% от общего ко-
личества участников, на итоговом этапе этот 
показатель снизился и стал равен 0. Показа-
тель умеренной тревожности вырос с 64%  
(9 обучающихся) до 86% (12 обучающихся). 
Низкий уровень показали 2 обучающихся. Для 
низко тревожных детей требуется пробужде-
ние активности через определенный для них 
перечень заданий, при выполнении которых 
большое значение имеет мотивационный 
компонент деятельности (хорошая отметка, 
похвала наставника, поддержка товарищей), 
пробуждение заинтересованности с учетом 
возможностей обучающегося, пробуждение 
чувства ответственности в решении тех или 
иных школьных поручений, конкретных учеб-
ных посильных для него задач. 

https://ppms22.ru/upload/medialibrary/ec6/g1141jj73oo8ce146jk4w8e3mt414a6t/2.-SHkala-trevozhnosti_Spilberg_KHanin.pdf
https://ppms22.ru/upload/medialibrary/ec6/g1141jj73oo8ce146jk4w8e3mt414a6t/2.-SHkala-trevozhnosti_Spilberg_KHanin.pdf
https://ppms22.ru/upload/medialibrary/ec6/g1141jj73oo8ce146jk4w8e3mt414a6t/2.-SHkala-trevozhnosti_Spilberg_KHanin.pdf
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Проведенная диагностика отразила положи-
тельную динамику работы с детьми-инофо-
нами в части улучшения показателей ситуа-
тивной тревожности – 86% (12 обучающихся). 
Этому способствовали беседы, игры, направ-
ленные на снижение напряженности и устало-
сти обучающегося в процессе выполнения им 
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заданий различного уровня сложности, фор-
мирующие у участников заинтересованность 
и увлеченность.
Сравнительный анализ результатов диагно-
стики уровня ситуативной тревожности на 
старте и по итогам эксперимента представлен 
в таблице 1.

Таблица 1
Результаты уровня ситуативной тревожности детей-инофонов на старте 

и по итогам эксперимента

Уровень ситуативной тревожности
детей-инофонов

Старт эксперимента Итог эксперимента
Количество детей-инофонов (человек/%)

Низкая тревожность (до 30 баллов) 0/0% 2/14%
Умеренная тревожность (31–45 баллов) 9/64% 12/86%
Высокая тревожность (46 баллов и более) 5/36% 0/0%

Уровень личностной тревожности по резуль-
татам диагностики на старте эксперимента на 
высоком уровне был у 1 обучающегося (7%), 
что предполагало угрозу самооценке и жизне-
деятельности. По итогам эксперимента обуча-
ющихся с высоким уровнем личностной тре-
вожности не было. 
Показатель личностной тревожности на уме-
ренном уровне стал меньше и составил 79% 
(11 обучающихся). На низком уровне остались 
3 обучающихся, что составляет 21%. 
Как показывают результаты опроса, для боль-
шинства детей-инофонов стабильный уме-
ренный уровень личностной и ситуативной 
тревожности позволяет спокойно адаптиро-
ваться в образовательной среде и повысить 
свою успеваемость. Дети-инофоны с таким 
уровнем тревожности, как правило, имеют 
хорошие и удовлетворительные результаты 
учебной деятельности, легко адаптируются.

Методика выявления уровня коммуникатив-
ных компетенций обучающихся Р.В. Овчаро- 
вой помогла сравнить эффективность прове-
денной работы, направленной на их формиро- 
вание. 
При реализации программы психолого-педа-
гогического сопровождения детей-инофонов 
«Мы разные, но мы равные!» проводились 
занятия с использованием двух форм настав-
ничества: «ученик – ученик» и «учитель – уче-
ник». Проведенная работа была направлена 
на развитие коммуникативных компетенций 
в процессе взаимодействия детей-инофонов 
в группе и в паре под руководством наставни-
ка. В процессе выполнения упражнений уде-
лялось большое внимание умению слушать 
наставника и выполнять его инструкции, зада-
вать вопросы, формулировать свои ответы.
Высокого уровня сформированности ком-
муникативных компетенций достигли 36% 
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(5 обучающихся). В процессе общения с други-
ми участниками группы они вели себя спокой-
но, непринужденно, легко вступали в процесс 
коммуникации (активный диалог во время за-
нятий), высказывали свое мнение, рассужда-
ли, делали выводы. 
Среднего уровня достигли 57% (8 обучающих-
ся). Они стремились к контактам с другими 
учениками, при необходимости проявляли 
инициативу в процессе общения, могли под-
держать беседу. 
На низком уровне остался 1 обучающийся, 
что составило 7%. Это стеснительный, не-
уверенный в себе ученик, скованный, с на-

рушенным чувством безопасности и пе-
реживающий неудачи в общении. Однако 
в процессе работы в группе в нем прояви-
лось желание развить в себе коммуникатив-
ные навыки.
Проведенная диагностика уровня сформи-
рованности коммуникативных компетенций 
детей-инофонов показала положительную 
динамику: 93% (13 обучающихся) улучшили 
показатели по этому критерию.
Сравнительный анализ результатов диагно-
стики уровня сформированности коммуника-
тивных компетенций на старте и по итогам 
эксперимента представлен в таблице 2.

Таблица 2
Результаты диагностики уровня сформированности коммуникативных 

компетенций детей-инофонов
Уровень сформированности 

коммуникативных компетенций 
детей-инофонов

Старт эксперимента Итог эксперимента
Количество детей-инофонов (человек/%)

Низкий уровень (0,1–0,55) 5/36% 1/7%
Средний уровень (0,56–0,75) 5/36% 8/57%
Высокий уровень (0,76–1) 4/28% 5/36%

По результатам диагностики прослеживается 
положительная динамика индивидуальных 
показателей уровня сформированности ком-
муникативных компетенций детей-инофонов.
Методика изучения социализированности 
личности (разработана М.И. Рожковым3) по-
зволила выявить уровень социальной адапти-
рованности и социальной активности детей- 
инофонов. 
3 Методика для изучения социализированности личности уча-

щегося/студента (разработана профессором М.И. Рожковым). – 
URL: https://ppms22.ru/upload/medialibrary/372/hmoj47rfji1h5bftlz4 
hypakjcp27esp/2.3.-Sotsializirovannost_Rozhkov.pdf (дата обращения: 
21.11.2023).

Социальная адаптация – это интеграция лич-
ности обучающегося в сложившуюся систе-
му социальных отношений. В общеобразо-
вательной школе такой системой отношений 
является соблюдение норм поведения со-
гласно Уставу и Правилам внутреннего тру-
дового распорядка, формирование умений 
и навыков межличностного уважительного 
общения.
Высокого уровня социальной адаптирован-
ности по итогам эксперимента достигли 50% 
(7 обучающихся), у них отмечалась устойчивая 

https://ppms22.ru/upload/medialibrary/372/hmoj47rfji1h5bftlz4hypakjcp27esp/2.3.-Sotsializirovannost_Rozhkov.pdf
https://ppms22.ru/upload/medialibrary/372/hmoj47rfji1h5bftlz4hypakjcp27esp/2.3.-Sotsializirovannost_Rozhkov.pdf


127

Н.И. Воробьева 

Применение технологии наставничества как эффективное условие 
психолого-педагогического сопровождения детей-инофонов в общеобразовательной школе

адаптация: они адекватно относились к вы-
полнению норм поведения, общения, взаи-
модействия, положительно воспринимали 
и принимали предъявляемые к ним требова-
ния в рамках установленных норм и правил 
школы.
Среднего уровня достигли 29% (4 обучаю-
щихся). У этих детей-инофонов сформирована 
психологическая готовность к адаптации, ярко 
выраженная активность в деятельности и по-
ведении. Показатель этого уровня значитель-

но изменился и приобрел положительную по-
зицию. 
Низкий уровень адаптация остался у 21% 
(3 обучающихся), несмотря на то что в их де-
ятельности прослеживалась активность и они 
стремились к приобретению положительной 
позиции.
Сравнительный анализ результатов диагно-
стики уровня социальной адаптированности 
детей-инофонов на старте и по итогам экспе-
римента представлен в таблице 3.

Таблица 3.
Результаты диагностики уровня социальной адаптированности детей-инофонов

Уровень социальной адаптированности 
детей-инофонов

Старт эксперимента Итог эксперимента
Количество детей-инофонов (человек/%)

Низкий уровень (1+) 3/21% 3/21%
Средний уровень (2+) 8/58% 4/29%
Высокий уровень (3+) 3/21% 7/50%

Проведенная диагностика уровня социаль-
ной адаптированности детей-инофонов по-
казала положительную динамику, поскольку 
100% (14 обучающихся) улучшили показатели 
по этому критерию – изменился показатель 
каждого участника.
Активность – это способность действовать 
или поддерживать деятельность, направлен-
ную на достижение конкретной цели. Соци-
альная активность характеризуется уровнем 
участия обучающегося в реальной жизни 
школы, способами проявления им своих спо-
собностей, а также позитивным или негатив-
ным отношением к окружающим, с которыми 
он взаимодействует. Основные компоненты 
активности – это самостоятельность, ответ-
ственность и инициативность. 

Высокого уровня социальной активности до-
стигли 21% (3 обучающихся): они были актив-
ны в любой деятельности, в процессе работы 
проявляли инициативу и индивидуальность, 
им был интересен процесс творческой де-
ятельности, они легко взаимодействовали 
с членами группы. 
Среднего уровня достигли 72% (10 человек): 
в их деятельности присутствовала инициати-
ва, они были заинтересованы в командной ра-
боте, игре, но стремления к лидерству не про-
являли. 
На низком уровне остался 1 обучающийся 
(7%): он не проявлял инициативы, был пассив-
ным наблюдателем происходящих в команде 
явлений и процессов, но ответственно посе-
щал все занятия группы. 
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Проведенная диагностика уровня социальной 
активности показала положительную дина-
мику – 79% (11 обучающихся) улучшили пока-
затели по этому критерию.
Таким образом, апробация «Организационной 
модели использования наставничества для 
психолого-педагогического сопровождения 
детей-инофонов в условиях общеобразова-
тельной школы» показала положительные ре-

зультаты применения описанной технологии 
наставничества в работе с детьми-мигранта-
ми. При проведении повторной диагности-
ки по итогам педагогического эксперимента 
были выявлены скрытые проблемы и возмож-
ности детей-инофонов, которым необходимо 
оказывать всестороннюю педагогическую по-
мощь и осуществлять их психолого-педагоги-
ческое сопровождение на системной основе.
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Одним из главных факторов интеграции детей-мигрантов в общество является преодоление языковых 
барьеров и освоение нового для них языка страны приема. Чтобы решить эту проблему, школам предо-
ставлено право проводить дополнительные курсы по изучению русского языка для детей с миграционной 
историей.
В статье представлена дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русский 
как иностранный», раскрыто ее содержание (основные темы), описаны основные методы организации 
образовательного процесса и приоритетные формы оценки достижений обучающихся. 

One of the main factors of integration of migrant children to the conditions of life in society is overcoming language 
barriers and mastering a new language for them in the receiving country. To solve this problem, schools have been 
granted the right to conduct additional Russian language courses for children with a migration history.
The article presents an additional general educational general development program "Russian as a foreign language", 
reveals its content (main topics) and describes the main methods of organizing the educational process and priority 
forms of assessing students' achievements.

Ключевые слова: русский язык, русский язык как иностранный, 
образование, дополнительное образование, дополнительное 
образование детей, дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы, мигранты.

Keywords: Russian language Russian as a foreign language, 
education, additional education, additional education of children, 
additional general educational general development programs, 
migrants.
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Проблема, о которой пойдет речь в статье, 
в настоящее время не является единичной – 
она довольно распространена в нашей стране 
в связи с тем, что ежегодно возрастают ми-
грационные потоки, все большее количество 
граждан из бывших союзных республик как 
поодиночке, так и семьями прибывает на тер-
риторию Российской Федерации. Их детям 
нужно учиться в школе и интегрироваться 
в новое общество. И в каждой школе учатся 
дети, для которых новыми и непонятными яв-
ляются не только социокультурные условия 
нашей страны, но и сам русский язык, необ-
ходимый для обучения в школе, является для 
них неродным и трудным в освоении. 
А разве можно успешно учиться в школе, где 
обучение идет на языке, которого не знаешь 
и не понимаешь? Ответ очевиден и однозна-
чен: таким детям нужно обеспечить языковую 
поддержку.
Языковая работа с детьми-мигрантами в рос-
сийских школах ведется более 15 лет. И сде-
лано в этом направлении уже немало: 
 y организованы курсы для педагогов, работа-

ющих с такими детьми (ведь традиционная 
методика, применимая к русским детям, 

для мигрантов не подходит: необходимо 
не только особое содержание, но и особые 
методы и приемы, которыми педагоги, как 
правило, не владеют); 

 y разработаны специальные методики обу-
чения русскому языку как иностранному;

 y выпущен электронный учебник «Россия – 
моя любовь»1 для иностранных учащихся, 
начинающих изучение русского языка как 
иностранного;

 y создано учебное пособие «Русский букварь 
для мигрантов»2; 

 y спроектированы программы факультатив-
ных курсов, внеурочной деятельности, до-
полнительного образования. 

В настоящее время языковая работа с детьми- 
мигрантами, которых по самым скромным 
подсчетам в школах обучается около 140 ты-
сяч, ведется в каждой школе, поскольку Пра-
вительство Российской Федерации предпи-
сывает знание русского языка, гражданских 
1 Учебник «Россия – моя любовь»: [сайт]. – URL: https://kurl.ru/eiIMO 

(дата обращения 09.11.2023).

2 Русский букварь для мигрантов: Учебное пособие / Н.А. Бочарова, 
И.П. Лысакова, О.Г. – М.: КНОРУС, 2009. – 80 с. – URL: https://kmk-
herzen.ucoz.ru/verstka-bukvar_25_okt.pdf 
(дата обращения 09.11.2023).
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Карл Пятый, римский император, говаривал, что испанским языком 
с Богом, французским – с друзьями, немецким с неприятелем, 

итальянским – с женским полом говорить прилично. Но если бы он 
российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил 

бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы 
в нем великолепие испанского, живость французского, крепость 

немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную 
в изображениях краткость греческого и латинского языков.

М.В. Ломоносов

https://kurl.ru/eiIMO
https://kmk-herzen.ucoz.ru/verstka-bukvar_25_okt.pdf
https://kmk-herzen.ucoz.ru/verstka-bukvar_25_okt.pdf
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ценностей и правил проживания в нашей 
стране для каждого ребенка, обучающего-
ся в школе. Следовательно, языковая работа 
с детьми мигрантов будет усиливаться, в нее 
войдут новые педагоги, которым потребуется 
методическая поддержка, а также методиче-
ские разработки и готовые образцы программ. 
В качестве одного из таких образцов в настоя-
щей статье представлена дополнительная об-
щеразвивающая программа «Русский язык как 
иностранный». 
Однако прежде, чем говорить о механизмах 
поддержки детей мигрантов в российской 
школе, хотелось бы напомнить, что в ряде 
стран СНГ и Балтии приняты жесткие меры 
по ограничению функционирования русского 
языка и по исключению его из учебных пла-
нов средней школы. Это не соответствует ре-
альным потребностям людей, вынужденных, 
приезжая в Россию, преодолевать языковые 
барьеры. 
Развитие диалога национальных культур в ус-
ловиях тесных языковых контактов в пре-
делах одного государства, занимает сейчас 
центральное место в процессе формирования 
цивилизационных норм взаимопонимания 
и сотрудничества народов, связанных давними 
традициями совместного проживания и взаи-
модействия в культурной и социально-эконо-
мической сферах [9]. А русский язык всегда 
позиционировался как средство сохранения 
и укрепления дружбы между народами [5]. 
Так, в 2015 г. Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20 мая 2015 г. 
№ 481 была утверждена Федеральная це-
левая программа «Русский язык» на 2016–
2020 гг., которая, к сожалению, не получила 
продолжения.

В 2020 году по решению Совета глав Незави-
симых Государств 2023 год объявлен Годом 
русского языка как языка межнационально-
го общения в СНГ. По словам Президента РФ 
В.В. Путина, именно русский язык является 
объединяющей силой, скрепляет единое ци-
вилизационное пространство на территории 
СНГ, способствует духовному и культурному 
взаимообогащению стран-участниц Содру-
жества3. Таким образом, ведущая роль среди 
мощных инструментов миграционной поли-
тики отводится русскому языку. 
26 октября 2023 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации» [1].
В соответствии с Законом приоритет предо-
ставления гражданства России отдан лицам, 
проживающим в стране и способным в полной 
мере интегрироваться в наше общество. Сре-
ди условий для получения российского граж-
данства (за исключением лиц старше 70 лет, 
несовершеннолетних и инвалидов) названы: 
 y владение русским языком; 
 y знание истории России и основ законода-

тельства РФ. 
Выделяют три основные категории детей, для 
которых русский язык является неродным: 

 y первая группа – дети, в совершенстве вла-
деющие русским и не владеющие родным 
языком;

 y вторая группа – дети, одинаково хорошо 
владеющие как родным языком, так и рус-
ским;

 y третья группа – инофоны, дети, в со-
вершенстве владеющие родным языком 
и не владеющие русским. 

3 Источник официальный сайт «Год русского языка» – URL: https://cis.
minsk.by/thematic/54/2023/0 (дата обращения 09.11.2023).
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Число детей-инофонов, владеющих русским 
языком очень слабо, на уровне коммуника-
ции, растет год от года. Статистика Минпро-
свещения [7] подтверждает, что число детей 
мигрантов с 2021 года выросло на 74 135 че-
ловек, из которых 77% владеют русским язы-
ком очень слабо или вовсе им не владеют, то 
есть это три четверти детей-мигрантов. Со-
ответственно, владения русским языком на 
пороговом уровне недостаточно для социаль-
ной адаптации, для включения в процесс обу-
чения в школе.
Министр просвещения РФ С.С. Кравцов прика-
зом от 03 августа 2023 г. № 581 «О внесении 
изменения в пункт 13 Порядка организации 
и осуществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и сред-
него общего образования (от 22 марта 2021 г. 
№ 115)» [8] закрепил возможность включения 
школами в учебный план курсов, дисциплин (мо-
дулей), дополнительных общеобразовательных 
программ по изучению русского языка детьми, 
плохо владеющими или вовсе не владеющи-
ми русским языком. Как правило, это дети 
трудовых мигрантов из Средней Азии. Дей-
ствие Приказа № 581 продлится до 1 сентя-
бря 2027 года.
Подтверждая вышеизложенное, процитиру-
ем документ: «С целью удовлетворения об-
разовательных потребностей и интересов 
обучающихся, слабо владеющих или не вла-
деющих русским языком, Организации вправе 
включить в учебный план общеобразователь-
ной программы курсы, дисциплины (модули), 
а также реализовывать дополнительные об-
щеобразовательные программы по изучению 

русского языка в объеме, необходимом для 
освоения основных общеобразовательных 
программ» [7].
Как видим, большинство экспертов сошлись 
во мнении, что детей-мигрантов следует сна-
чала целенаправленно обучить русскому язы-
ку, «выровнять», и только потом начать погру-
жать в процесс общего образования. В планах 
министерства на 2024 год – создание в шко-
лах адаптационных групп для таких учеников 
по принципу подготовительных факультетов 
при ВУЗах. Для этого предлагается использо-
вать опыт русских школ за рубежом, где дети 
разного возраста, не знающие русского языка, 
сначала посещают адаптационные классы, 
а потом их переводят на обучение по основ-
ной программе в классы по возрасту.
В документе уточняется, что перед введением 
дополнительных занятий для детей с мигра-
ционной историей будет проводиться обяза-
тельная диагностика, которая выявит уровень 
их владения русским языком. При этом порядок 
такой диагностики будет установлен самой 
образовательной организацией и закреплен 
в ее локальном нормативном акте. 
Отмечается, что Министерство просвещения 
РФ предлагает школам при введении допол-
нительных занятий по русскому языку реали-
зовать три модели обучения для детей ино-
странных граждан [7]:

 y первая касается учеников, не владеющих 
или слабо владеющих русским языком; 

 y вторая – обучающихся, владеющих рус-
ским языком, но имеющих трудности в ос-
воении образовательных программ;

 y третья – детей, показавших высокий уро-
вень владения русским языком.
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Какая программа может быть предложена об-
учающимся, слабо владеющим или не владею-
щим русским языком?
Для организации дополнительных занятий 
с детьми, испытывающими трудности в осво-
ении русского языка, необходимо разработать 
образовательную программу – дополнитель-
ную общеразвивающую программу, рабочую 
программу курса внеурочной деятельности, 
программу факультативного курса и т.д. Вид 
программы зависит от избранного школой ва-
рианта организации таких занятий. 
Мы представим дополнительную общераз-
вивающую программу «Русский язык как ино-
странный»4 (Приложение 1), которую при не-
обходимости педагог, сохранив основные 
содержательные линии, может переструк-
турировать под требования, предъявляемые 
к рабочей программе курса внеурочной дея-
тельности или курса по выбору.
Весь предыдущий текст статьи убеждает чи-
тателя в актуальности разработки данной 
программы и включения ее в образователь-
ный процесс.
Цель программы: достижение максимальной 
адаптации в новой языковой среде детей, 
прибывших из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, не владеющих/плохо владеющих 
русским языком, развитие навыков русской 
устной и письменной речи у детей-мигрантов 
нерусской национальности. 
Уровень программы – базовый. 
Программа социально-гуманитарной направ-
ленности реализуется для обучающихся в воз-
расте от 8 до 16 лет. Деление детей на группы 
4 Программа разработана Ю.В. Маловой и опубликована в 2023 

году на сайте MOSMETOD.RU. – URL: https://kurl.ru/PREEn (дата об-
ращения 09.11.2023).

в рамках обучения по программе выстраива-
ется в соответствии с уровнем их владения 
русским языком, выявленным в результате 
проведенной диагностики их знаний. В слу-
чае, если у обучающихся в одной группе этот 
уровень будет различаться, на занятиях прак-
тикуется индивидуальный подход к каждому 
ребенку или деление группы на подгруппы. 
Для успешного освоения программы опти-
мальное количество обучающихся – 10 чело-
век в группе.
Режим занятий: занятия проходят 3 раза в не-
делю: 2 раза в неделю по 2 часа (с перерывом 
15 минут после часа занятий) и 1 раз в неделю 
по 1 часу. 
Объем программы: 180 часов в год, 5 часов 
в неделю.
При разработке программы учитывались об-
щедидактические принципы: научности, связи 
теории с практикой, доступности. Организа-
ция учебного материала отражена в принци-
пах систематичности и последовательности. 
Требования, предъявляемые к выбору ме-
тодов и приемов, средств и форм обучения 
представлены через принципы сознательно-
сти, наглядности, проблемности, творческой 
активности и индивидуализации.
Содержание программы базируется на основ-
ных принципах дополнительного образования 
детей.
1. Принцип дополнительности. Расширяя и уг- 

лубляя знания по школьной программе, до-
полнительное образование дает возмож-
ность ребенку, столкнувшемуся с трудно-
стями изучения русского языка, не только 
выучить его, но и изучить русскую культуру, 
традиции, литературу.
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2. Принцип преемственности и непрерывно-
сти образования, позволяющий выстроить 
процесс в двух направлениях – по вертика-
ли (непрерывность образования на разных 
возрастных этапах развития) и по горизон-
тали – воздействие на личность ребенка 
со стороны различных образовательных ка-
налов, например, интеграция разных типов 
образования, что позволит обеспечить по-
вышенный уровень знаний и широту обра-
зовательной подготовки ребенка на опре-
деленном этапе [3].

3. Принцип индивидуализации образования 
предполагает создание условий для каж-
дого обучающегося с целью проявления 
ими своих возможностей; организации ин-
дивидуально ориентированной помощи 
обучающимся, столкнувшимся с трудностя-
ми в изучении русского языка; успешного 
овладения русским языком в соответствии 
с уровнем их знаний; стимулирования раз-
вития способности обучающихся осу-
ществлять социально значимые действия, 
накапливать собственный личный опыт со-
циальной деятельности.

4. Принцип гуманизации образования предус-
матривает создание на занятиях психоло-
гически комфортной, доброжелательной 
атмосферы для каждого обучающегося. 

5. Принцип единства обучения, воспитания 
и развития, которые тесно взаимосвязаны 
между собой. Развитие ребенка соверша-
ется в процессе его обучения и воспитания 
на основе формирования индивидуальных 
качеств личности.

Методологической основой программы явля-
ется системно-деятельностный подход – все 
занятия носят практико-ориентированный 

характер. Целесообразным представляется 
также использование на занятиях лингвосо-
циокультурного метода, предполагающего 
«апелляцию к такому компоненту, как со-
циальная и культурная среда» [6]. Изучение 
русского языка как иностранного должно 
происходить в единстве изучения культуры 
и ценностных приоритетов русского народа 
[6, с.119], его истории, традиций, быта, твор-
чества. Тогда и сам русский язык будет вос-
приниматься как культурная ценность. 
Методы обучения: языковые игры, заучивание 
стихотворений, беседа, диалоговые техноло-
гии, технология развития критического мыш-
ления через чтение и понимание текстов, го-
ворение, аудирование, работа с текстами.
При разработке программы учитывались тре-
бования Российской государственной системы 
сертификационных уровней общего владения 
русским языком как иностранным (ТРКИ)5, 
включающей шесть уровней: элементарный, 
базовый, I сертификационный, II сертифика-
ционный, III сертификационный, IV сертифи-
кационный. 
Тест по каждому уровню состоит из пяти ком-
понентов (субтестов): лексика, грамматика, 
чтение, аудирование, письмо, говорение, что 
не могло не отразиться на формах контроля, 
предусмотренных программой: чтение, го-
ворение, аудирование, письменные работы 
с коммуникативной задачей (тестирование, 
диктанты, устные сообщения).
Содержательный минимум программы опира-
ется на обязательный минимум содержания 
начального и основного общего образования 
по русскому языку:
5 Центр языкового тестирования: [официальный сайт]. – URL: https://

kurl.ru/QmapH (дата обращения 09.11.2023).
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I. Общие сведения о русском языке. Входная ди-
агностика.
Входная диагностика занимает особое место 
в организации процесса обучения, поскольку 
позволяет выстроить дальнейший образова-
тельный маршрут обучающихся в соответ-
ствии с уровнем их владения русским языком 
и использовать при этом наиболее удобные 
формы работы – индивидуальные, индивиду-
ально-групповые или групповые.
II. «Фонетика. Графика. Орфоэпия»
В рамках изучения этого раздела программы 
необходимо отработать с обучающимися пра-
вила орфоэпии и закрепить навыки вырази-
тельного чтения, сформировать фонематиче-
ский слух. Работу со звуками нужно начинать 
изолированно и в отдельных слогах, закре-
плять артикуляцию в словах, фразах, активно 
используя на занятии русские пословицы, по-
говорки, скороговорки, а также стихотворные 
тексты, песни. Особое внимание обращается 
на различение твердых и мягких согласных, 
так как именно это вызывает наибольшие 
трудности у детей, для которых русский язык 
не является родным [6, с. 9].
III. Морфология. Словообразование.
Изучение состава русского слова и русско-
го словообразования способствует развитию 
речи у детей, изучающих русский язык как 
иностранный. Общеизвестно, что в русском 
языке наиболее распространенным способом 
словообразования является морфологический 
префиксальный способ. Исследования пока-
зали, что нередко дети-мигранты допуска-
ют ошибки именно в употреблении приста-
вок. Главный способ предупреждения таких 
ошибок – научить школьников пользоваться 

многочисленными приставками русского язы-
ка, выполнять переводы слов с приставками 
на родной язык, показать оттенки в значениях 
слов. При изучении этого раздела програм-
мы целесообразно использовать упражнения 
на словообразование: например, подобрать 
однокоренные слова, найти в тексте одноко-
ренные слова, образовать от глагола суще-
ствительное по образцу, продолжить с дан-
ной приставкой словообразовательный ряд 
и т.д. [6, с. 36]. 
IV. Части речи. 
Одними из самых трудных для усвоения не-
русскими школьниками являются темы «Род 
имени существительного и имени прилага-
тельного», «Вид глагола», «Глаголы движе-
ния». Вызывают затруднения и правильное 
употребление рода имен существительных, 
согласование существительного с прилага-
тельным, существительного с местоимением 
и др. 
Сложности возникают и с употреблением 
вида и времени глаголов, они проявляются 
в нарушении порядка слов в предложении, 
в неумении правильно задавать вопрос ко 
всем членам предложения. Это связано с осо-
бенностью языков детей-мигрантов, в кото-
рых отсутствует категория рода. 
В практическую часть занятия необходимо 
включить задания, способствующие форми-
рованию навыков употребления частей речи 
с учетом соответствующих грамматических 
категорий. А чтобы разнообразить занятия 
грамматикой, целесообразно использование 
на занятиях игровых технологий – заданий, 
отражающих русский менталитет и русскую 
культуру [6, с. 49].
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V. Синтаксис. Пунктуация. 
При изучении раздела «Синтаксис. Пункту-
ация» необходимо уделять больше внима-
ния комплексному анализу текста. Это даст 
возможность отрабатывать навыки констру-
ирования предложений, формировать и со-
вершенствовать орфографические и пункту-
ационные навыки, правильно расставлять 
интонационное ударение в высказывании. 
Также обучающиеся научатся выявлять основ-
ную мысль текста, находить односоставные 
предложения в составе сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений. [6, с. 66]
VI. Тренинг навыков коммуникации.
Задания этого раздела носят практико-ори-
ентированный характер. Обучающимся пред-
лагается составить диалог на определенную 
тему, например, «Знакомство», «Моя семья», 
«В магазине» и т.д. Такие задания не только 
способствуют развитию речи, пополнению 
лексического запаса, но и формируют комму-
никативную компетентность обучающихся, 
для которых русский язык не является род-
ным.
Требования к уровню коммуникативно-речевой 
языковой компетенции обучающихся:
1. Уметь читать и выполнять сформулирован-

ное задание на удовлетворительном уров-
не.

2. Осуществлять работу с минимальным объ-
емом текста и минимальным уровнем ско-
рости чтения, понимать текст, давать к нему 
комментарий.

3. Вести диалог в форме вопрос-ответ, вос-
производить прочитанное и прослушанное 
в виде монолога-воспроизведения, строить 

и проговаривать адекватное, логичное мо-
нологическое высказывание. 

4. Воспроизводить выученные ранее стихот-
ворные тексты. 

VII. Итоговое занятие может носить ком-
плексный характер и включать задания в виде 
тестирования, упражнений на коммуникацию, 
аудирование.
В рамках изучения каждого раздела и темы об-
учающиеся выполняют упражнения, позволя-
ющие им закрепить полученные знания и от-
работать навыки как письменной, так и устной 
речи. Примеры подбираются из произведений 
русской литературы в соответствии с возраст-
ными особенностями обучающихся. Таким об-
разом происходит знакомство обучающихся 
с произведениями русской классики и русски-
ми традициями. 
Планируемые результаты. В результате осво-
ения программы будет обеспечено развитие 
навыков общения на русском языке детей- 
мигрантов, детей, слабо владеющих (не вла-
деющих) русским языком в бытовой и учеб-
ной сферах, а также сняты межъязыковые 
барьеры и установлены доброжелательные 
отношения среди детей, родителей (которых 
нужно включать в образовательный процесс 
и мероприятия) и педагога.
Расширение словарного запаса детей-инофо-
нов – один из важных результатов освоения 
программы. И здесь на первое место высту-
пает словарная работа, которую проводит 
педагог. Эффективны упражнения на слово-
образование (например, найти и подобрать 
однокоренные слова), упражнения на состав-
ление тематических групп (выписать из тек-
ста названия профессий, предметов одежды, 
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посуды и т.д.), описать картинку или приду-
мать рассказ о предмете, который видишь, 
и др. 
Особое внимание педагогу при работе с деть-
ми-мигрантами нужно обращать на создание 
специальных условий для социализации, об-
учения и воспитания толерантности и межна-
циональной культуры общения детей; на фор-
мирование благоприятной и инклюзивной 
учебной среды, способствующей созданию 
разнообразия и межкультурному взаимопони-
манию. Этого можно достичь путем включе-
ния детей разных национальностей в совмест-
ную творческую деятельность за рамками 
программы, через приобщение их к праздно-
ванию культурных и торжественных событий, 
посредством поощрения межкультурного ди-
алога в школе.
Таким образом, представленная программа 
позволит педагогу решить важные задачи, 
связанные как с обеспечением доступности и 
равных возможностей получения образования 
для всех слоев детского населения с возмож-
ностью освоения русского языка, так и со все-
сторонним развитием ребенка-мигранта, 
адаптацией его личности к новым условиям, 
формированием положительного отношения 
к России, ее истории, культуре и ее народу.
Как организовать дополнительные занятия 
для детей, плохо владеющих русским языком? 
Ответ на этот вопрос содержится в уже упо-
мянутом Приказе № 581 [8], и можно сказать, 
что с подачи Федеральной основной образо-
вательной программы школа может реализо-
вать несколько моделей организации таких 
занятий как в рамках внеурочной деятельно-
сти, так и в рамках дополнительного образо-
вания детей. 

Модель «Внеурочная деятельность» предпола-
гает включение в учебный план основной об-
щеобразовательной программы (ООП) допол-
нительных часов по изучению русского языка, 
то есть соответствующих курсов и дисциплин 
(модулей) в объеме, необходимом для осво-
ения основных общеобразовательных про-
грамм, и осуществляется в рамках основной 
образовательной программы (общее образова-
ние) как факультативные либо внеурочные за-
нятия.
Модель «Дополнительное образование детей» 
предполагает реализацию дополнительных об-
щеобразовательных общеразвивающих про- 
грамм по изучению русского языка за преде-
лами учебного плана ООП в объеме, необхо-
димом для освоения основных общеобразова-
тельных программ и осуществляется в рамках 
дополнительного образования детей (дополни-
тельное образование).
Школа может либо выбрать одну из предло-
женных моделей, наиболее удобную и опти-
мальную для имеющихся условий, либо реа-
лизовать сразу обе модели (Рис.1). Обратите 
внимание на то, что эти модели – параллель-
ные варианты: каждый организуется и живет 
по своим правилам и нормативным докумен-
там, потому что осуществляются они в разных 
видах образования.
В заключении хочется процитировать вы-
держку из статьи К. Кайсацкой, отражающую, 
на наш взгляд, широту и глубину языковой 
работы с детьми-мигрантами: «Совершен-
но очевидно, что дети мигрантов должны 
изучать русский язык интенсивно, по специ-
альной методике – как неродной. Препода-
ватель русского языка как иностранного – 
это, по сути, отдельная профессия, которой, 
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Рисунок 1. Примерные модели организации дополнительных занятий по русскому языку
с обучающимися, слабо владеющими или не владеющими русским языком.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ,
СЛАБО ВЛАДЕЮЩИМИ ИЛИ НЕ ВЛАДЕЮЩИМИ РУССКИМ ЯЗЫКОМ (2 МОДЕЛИ)

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(в рамках учебного плана ООП)

РАЗРАБОТАТЬ ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ОРГАНИЗАЦИЮ 
И ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ С ДЕТЬМИ, 

СЛАБО ВЛАДЕЮЩИМИ ИЛИ НЕ ВЛАДЕЮЩИМИ РУССКИМ ЯЗЫКОМ

РАЗРАБОТАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ(ЫЕ) ПРОГРАММУ(Ы)
В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ (ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ)

СОСТАВИТЬ РАСПИСАНИЕ, УЧЕСТЬ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ,
ПЕРЕРЫВАМ И Т.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(за рамками учебного плана ООП)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ШКОЛЕ НЕ НУЖНА
Лицензирование ВД осуществляется в рамках

лицензирования образовательной деятельности
по программам общего образования.

Программы ВД дополнительно не лицензируются.

НУЖНА ЛИЦЕНЗИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Проверить у школы наличие лицензии

на реализацию дополнительных
общеобразовательных программ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА

ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ УЧИТЕЛЬ ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ПЕДАГОГ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОГО КУРСА
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

(указать количсетво академических часов по каждой теме, 
возможность использования цифровых и электронных ресурсов, 
учебно-методические материалы, используемые для обучения)

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

(актуальность, направленность, уровень, цель, задачи,
обучающиеся, формы, объем и срок обучения, режим занятий)

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН и СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

(формы аттестации, оценочные и методические материалы, РПВ 
и календарный план ВР, КУГ, условия реализации программы)
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к сожалению, не обучают массово на факуль-
тетах педвузов. Если исходить из междуна-
родной системы оценки знания языка, то для 
того, чтобы освоить его с нуля до уровня 
«А1», требуется в среднем 120 учебных часов, 
от «А1» до «А2» – 140–160, от «А2» до «В1» – 
еще 160–180. Начинать полноценно усваивать 
программу ученик может уже с В1. Получает-
ся, что для достижения данного уровня ему 
понадобится от 420 до 460 часов обучения. 
Конечно, это усредненный счет: все зависит 
от начального уровня владения русским язы-
ком, возраста и мотивированности ребенка. 
К тому же для усвоения школьной программы 
в старших классах и «В1» уже может быть не-
достаточно…» [4]. 
Как говорится, без дополнительных коммента-
риев…
Еще раз подчеркнем: суть описанных изме-
нений в современной сложной социокуль-
турной ситуации – предоставить ученикам, 
плохо говорящим на русском языке, макси-

мум возможностей для его освоения. На се-
годняшний день можно констатировать, что 
эта проблема (обучение детей, плохо гово-
рящих на русском языке), полностью отдана 
на откуп школам, а ведь это не просто для 
перегруженной различными функциями и за-
дачами школы. Справится ли? Очевидно, что 
образование и интеграция детей-мигрантов 
в общество требуют многогранного подхода, 
направленного на преодоление языковых ба-
рьеров, культурных различий, дискриминации 
и социальной изоляции. Школы, организации 
дополнительного образования детей, куль-
турные центры и общины должны работать 
вместе, чтобы создать инклюзивную учеб-
ную среду, которая воспевает разнообразие, 
способствует культурному пониманию и обе-
спечивает поддержку детей-мигрантов и их 
семей. В центре этой сложной работы – осво-
ение русского языка. И только таким образом 
мы сможем обеспечить всем детям равные 
возможности для академического и социаль-
ного успеха, независимо от их происхождения.
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Приложение 1
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ ШКОЛА № ____

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Русский язык как иностранный»

НАПРАВЛЕННОСТЬ: СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ

Уровень: базовый
Возраст обучающихся: 8–18 лет

Срок реализации: 1 год
Количество часов: 180 часов в год

Автор-составитель

педагог дополнительного образования

Москва 
20      год

https://base.garant.ru/56964128/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Русский язык как иностранный» (далее – Про-
грамма) имеет социально-гуманитарную направленность.

Уровень Программы
Уровень Программы – базовый.

Актуальность 
Данная Программа ориентирована на обучающихся, для которых русский язык не является 
родным языком, владеющих им в объеме базового уровня. Овладение русским языком как 
иностранным обеспечивает необходимую базу для успешной коммуникации в условиях язы-
ковой среды. Данный уровень позволяет ученикам удовлетворять основные коммуникативные 
потребности при общении с носителями языка в социально-бытовой, социально-культурной 
и официально-бытовой сферах. Овладение данной Программой необходимо для успешной 
сдачи выпускных экзаменов в общеобразовательных организациях, а также для поступления 
в ВУЗы РФ.

Педагогическая целесообразность данной Программы состоит в ее коммуникативной направ-
ленности, в использовании методик, повышающих эффективность запоминания, во включении 
в процесс обучения всех репрезентативных систем: аудиальной, визуальной, кинестетической, 
в возможности изучать язык в соответствии с индивидуальной стратегией и планом обучающе-
гося, что отвечает требованиям сегодняшнего дня.

Отличительная особенность Программы состоит в том, что она позволяет освоить русский 
язык как иностранный на базовом уровне в рамках дополнительного образования. Программа 
содержит теоретический материал, необходимый для усвоения, практические задания различ-
ных уровней сложности для закрепления изученного материала.

Цель 
Цель Программы – формирование у обучающихся языковой и речевой компетенции в объе-
ме, обеспечивающем возможность осуществления учебной деятельности в средних образо-
вательных учреждениях РФ и необходимом для общения в социально-бытовой, социально- 
культурной, официально-деловой и учебной сферах.

Задачи:
 y сформировать грамматическую и лингвистическую компетенцию (владение языковым мате-

риалом в объеме, достаточном для свободного общения в социально-бытовых и социально- 
культурных ситуациях);
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 y сформировать дискурсивную компетенцию (умение репродуцировать и продуцировать тек-
сты монологического и диалогического характера в заданных социально-бытовых и соци-
ально-культурных ситуациях);

 y сформировать социолингвистическую компетенцию (умение использовать языковые едини-
цы в соответствии с социально-бытовыми, социально-культурными и учебными ситуациями 
общения);

 y сформировать социокультурную компетенцию (дальнейшее знакомство с русской культу-
рой);

 y сформировать социальную компетенцию (умение различать основные социально-поведен-
ческие характеристики говорящего);

 y познакомить обучающихся с российской действительностью, историей Российского госу-
дарства, русской культурой; 

 y формировать представление о русском менталитете, способствовать развитию познаватель-
ной и мыслительной активности, развитию научного мышления школьников.

Обучающиеся, для которых Программа актуальна
Возраст обучающихся по данной программе: 8–18 лет. Группы формируются с учетом возраст-
ных особенностей обучающихся. 
Прием на обучение по Программе не предполагает конкурсного отбора и происходит на осно-
ве желания обучающегося и его родителей (законных представителей).

Формы и режим занятий
Основная форма обучения – очная, групповая. 
Количество обучающихся в группе: 10 человек.
Занятия проходят 3 раза в неделю: 2 раза в неделю по 2 часа (с перерывом 15 минут после часа 
занятий) и 1 раз в неделю по 1 часу. В неделю – 5 часов.
Программа также может быть реализована (при необходимости) с применением электронных 
образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий.

Срок реализации Программы
Срок реализации Программы – 1 год. Общее количество учебных часов, запланированных 
на весь период обучения: 180 часов. 

Планируемые результаты
По окончании обучения по Программе обучающийся будет знать:
1. Базовые фонетические и интонационные нормы русского языка, правила современного рус-

ского произношения (алфавит, звуко-буквенное соответствие, гласные и согласные звуки, 
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твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные, слово и слог, правила современно-
го русского произношения и чтения, синтагматическое членение, интонационные конструк-
ции).

2. Части речи русского языка и особенности их функционирования (имя существительное, имя 
прилагательное, местоимение, глагол, имя числительное, наречие, предлоги, союзы и союз-
ные слова), основные типы словообразовательных моделей существительного и прилага-
тельного. 

3. Способы выражения различных смысловых отношений в простом и сложном предложениях 
(сложносочиненное и сложноподчиненное с разными видами придаточных).

4. Основные правила речевого поведения в типичных ситуациях общения в учебной, социально- 
бытовой и социально-культурной сферах.

Будет уметь: 
Решать определенные коммуникативные задачи:
1. Свободно использовать значительный набор лексических единиц в контекстах, определен-

ных социально-бытовой, социально-культурной и учебной сферами общения.
2. Правильно употреблять предложно-падежные формы имен существительных, прилагатель-

ных и местоимений в контексте монологических и диалогических высказываний.
3. Правильно использовать глагольные формы в определенном контексте и ситуациях.
4. Использовать структуру простого и сложного предложений в предложенных контекстах.
5. Использовать различные стратегии чтения текстов на русском языке, интерпретировать из-

ложенную в текстах информацию, выводы и оценки автора.
6. Строить письменные монологические высказывания продуктивного и репродуктивного ха-

рактера на предложенную тему в соответствии с коммуникативной установкой.
7. Понимать аудитивно представленную информацию (в диалогической и монологической 

формах), т.е. адекватно воспринимать на слух предлагаемую информацию, необходимую 
для решения определенных коммуникативных задач.

8. Самостоятельно продуцировать связные, логичные высказывания в соответствии с предло-
женной темой и коммуникативно-заданной установкой.

9. Общаться в форме диалогического высказывания в ситуациях, в которых мы оказываемся 
ежедневно. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебный (тематический) план 

№ Наименование раздела (темы) Всего 
часов

В том числе Формы контроля 
(аттестации)теор. практ.

I. Общие сведения о русском языке 2 1 1 Входная диагностика

II. Фонетика. Графика. Орфоэпия 14 4 10 Выполнение упражнений

III. Морфология. Словообразование. 16 4 12 Выполнение упражнений

IV. Части речи

4.1. Имя существительное 16 4 12 Выполнение упражнений

4.2. Местоимение 16 4 12 Выполнение упражнений

4.3. Имя прилагательное 16 4 12 Выполнение упражнений

4.4. Глагол 18 4 14 Выполнение упражнений

4.5. Имя числительное 16 4 12 Выполнение упражнений

4.6. Наречие 14 4 10 Выполнение упражнений

4.7. Служебные части речи 14 4 10 Выполнение упражнений

V. Синтаксис. Пунктуация 16 4 12 Выполнение упражнений

VI. Тренинг коммуникативной 
компетентности

20 20 Ролевые игры, тренинги

Итоговое занятие 2 1 1 Тестирование 

Итого 180 42 138

Содержание учебного (тематического) плана
I. Общие сведения о русском языке
Теоретическая часть. Язык – основное средство общения. Русский язык – государственный 
язык Российской Федерации, язык межнационального общения. Русский язык как первоэле-
мент русской культуры. Русский язык в современном обществе. Место русского языка среди 
других языков. Русский алфавит. Собеседование. Входная диагностика.
II. Фонетика. Графика. Орфоэпия
Теоретическая часть. Соотношение звуков и букв. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие, 
звонкие и глухие согласные. Согласная буква й. Мягкий согласный звук [й]. Буквы ь и ъ. Слово, 
слог. Ударение и ритмика. Правила произношения. Синтагматическое членение. Семь типов 
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интонационных конструкций (ИК): ИК-1 (законченное высказывание, перечисление), ИК-2 (во-
прос), ИК-3 (общий вопрос, неконечная синтагма, просьба, перечисление), ИК-4 (сопоставитель-
ный вопрос с союзом «а», перечисление, неконечная синтагма, официальный вопрос с оттенком 
требования), ИК-5 (оценка), ИК-6 (восклицание, переспрос), ИК-7 (выражение экспрессивной 
оценки).
Практическая часть. Отработка произношения звуков, обозначаемых гласными буквами: а, о, у, 
э, и, ы, я [йа], ё [йо], ю [йу], е [йэ]. Отработка правил произношения согласных звуков, обознача-
емых буквами б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, – мягких и твердых. Выполне-
ние упражнений на правописание гласных букв (а, о, у, э, и, ы я, ё, ю, е) после твердых и мягких 
согласных. Выполнение упражнений на правописание буквы ь (мягкий знак) и ъ (твердый знак) 
после согласных. Обозначение мягкости в транскрипции: знак «’» (апостроф). Правописание 
жи-ши, ча-ща. Правила произношения звонких и глухих согласных. Парные звонкие и глухие 
согласные. Непарные звонкие и глухие согласные. Выполнение упражнений на деление слов 
на слоги. Отработка на практике пяти основных ИК. Обсуждение смысла изменения фразы при 
трансформации ИК. Аудирование.
III. Словообразование. Морфология 
Теоретическая часть. Понятие об основе слова; основа слова и окончание; состав слова: корень, 
префикс (приставка), суффикс, постфикс. Распознавание ограниченного числа словообразова-
тельных моделей:
 y существительных: лицо мужского/женского пола по профессии, занятиям, национально-

сти и др. с суффиксами -тель/-ниц(а), -ник/-ниц(а), -чик/-чи-ц(а), -щик/-щиц(а), -/-к(а), -ец/-к(а), 
-анин/-анка, -ин/-к(а), -ик/-; 

 y абстрактные понятия, действия, признаки, качества и др. с суффиксами -ни(е), -ени(е), -ани(е), 
-ств(о), -к(а), -аци(я), -ость; и др.; 

 y прилагательных: с суффиксами -н-, -енн-, -ск-, -ов-, -еньк-, -ическ-;
 y наречий: с суффиксами -о, с префиксом по- и суффиксом -ски. 

Основные чередования звуков в корне.
Практическая часть. 
Отработка практических навыков составления предложений с ИК-1, ИК-2. Отработка прак-
тических навыков приветствия. Выполнение заданий по данному образцу. Отработка навыков 
постановки вопросов к словам. Выполнение заданий по разбору слова по составу. Самостоя-
тельное составление диалогов и их отработка в парах. Выполнение заданий по образцу. Чте-
ние, пересказ. Аудирование.
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IV. Части речи
IV.1. Имя существительное
Теоретическая часть. Понятия «род», «число». Формообразование. Одушевленные и неодушев-
ленные существительные. Падежная система, значение и употребление падежей.
Практическая часть. Отработка практических навыков по определению рода имен существи-
тельных. Склонение существительных по падежам и числам. Выполнение упражнений на упо-
требление падежей и падежных окончаний имен существительных. Постановка вопросов 
к именам существительным. Отработка навыков чтения и правописания. Вопросы «кто?» (оду-
шевленные имена существительные) и «что?» (неодушевленные имена существительные). Чте-
ние. Пересказ, обсуждение прочитанного. Аудирование. 
IV.2. Местоимение
Теоретическая часть. Разряды местоимений (личные, возвратное, вопросительные, притя-
жательные, указательные, определительные, отрицательные). Значение, формы изменения 
и употребление личных (я, ты, он, она), вопросительных (кто, что, какой, чей, сколько), притя-
жательных (мой, твой, свой), указательных (тот, этот), определительных (сам, каждый, весь), 
отрицательных (никто, ничего), возвратного (себя) местоимений. 
Практическая часть. Выполнение упражнений на замену в словосочетаниях и предложениях 
существительных местоимениями (ученица – она, шкаф – он, окно – оно и т.д.). Составление 
диалогов и отработка их в парах. Отработка конструкций: я – меня; ты – твой, твоя; он – его; 
она – её; мы – наши. Составление словосочетаний с местоимениями мой, моя, моё. Выполне-
ние упражнений на употребление местоимения «вы» (мн.ч.) и «Вы» (уважительное обращение 
к взрослому человеку). Учимся: спрашивать, кому принадлежит эта вещь; делать заказ и про-
сить счет в ресторане; отработка фраз: «К сожалению, ...» и «Пожалуйста, …». Отработка навыков 
чтения и правописания. Аудирование.
IV.3. Имя прилагательное
Теоретическая часть. Понятия «род», «число» прилагательных. Полные и краткие прилагатель-
ные. Согласование полных прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. Па-
дежная система полных прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 
Практическая часть. Выполнение упражнений на склонение прилагательных, образование 
краткой формы прилагательных. Отработка навыков согласования прилагательных с существи-
тельными в единственном и множественном числе. Выполнение упражнений на степени срав-
нения прилагательных. Образование прилагательных от существительных по заданному об-
разцу. Составление словосочетаний существительное + прилагательное. Чтение. Аудирование.
IV.4. Глагол
Теоретическая часть. Инфинитив. Несовершенный и совершенный вид глагола. Определенная 
и неопределенная форма глагола. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Основы 
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глагола, I и II спряжение глагола. Классы и группы глаголов. Глаголы-исключения (видеть, не-
навидеть, обидеть, зависеть, терпеть, вертеть, смотреть; дышать, держать, слышать, гнать; 
брить, стелить). Спряжение глаголов-исключений. Разноспрягаемые и особоспрягаемые гла-
голы (хотеть, бежать, дать, есть, чтить). Изъявительное, сослагательное (условное) наклоне-
ние глаголов. Повелительное наклонение (императив). Переходные и непереходные глаголы. 
Возвратные глаголы. Глаголы движения без приставок и с приставками. Глагол «быть» в насто-
ящем, прошедшем и будущем времени. Конструкции с глаголом «мочь».
Практическая часть. Выполнение упражнений на спряжение глаголов. Определение спряже-
ния глаголов. Отработка практических навыков изменения времени глагола в соответствии 
с заданием. Выполнение упражнений на замену наклонения. Определение возвратных глаго-
лов. Отработка правописания –тся и –ться. Отработка практических навыков постановки гла-
голов в заданном времени. Образование глаголов от существительных (например, завтрак – за-
втракать, обед – обедать, ужин – ужинать). Выполнение упражнений с конструкциями «быть» 
и «мочь». Чтение, пересказ. Аудирование.
IV.5. Имя числительное
Теоретическая часть. Что такое имя числительное и его морфологические признаки. Простые, 
сложные и составные числительные. Разряды числительных. Количественные и порядковые 
числительные. Собирательные числительные (двое, трое, четверо, пятеро, семеро, восьмеро, 
девятеро, десятеро). Дробные числительные. Особенности склонения числительных. Употре-
бление числительных в сочетании с существительными и прилагательными. 
Практическая часть. Отработка практических навыков склонения числительных (количествен-
ных и собирательных; порядковых). Выполнение упражнений. Выражение времени. Отработ-
ка конструкций «Когда?», «Сколько стóит? Сколько стóят», «Который час? Сколько времени?», 
«Сколько тебе лет?» и т.д. Учимся: обращаться к незнакомым людям с просьбой; спрашивать 
номер телефона и повторять информацию. Отработка ИК-3, ИК-4, ИК-5.
IV.6. Наречие
Теоретическая часть. Наречие и его грамматические особенности. Разряды наречий по значе-
нию: места (далеко, близко), времени (утром, зимой), образа действия (хорошо, плохо), меры и 
степени (медленно, быстро). Предикативные наречия (нужно, можно, нельзя), вопросительные 
наречия (как, когда, где, куда, откуда). Степени сравнения наречий (хорошо – лучше – лучше всех, 
весело – веселее – более (менее) весело).
Практическая часть. Выполнение упражнений. Составление диалогов с применением наречий. 
Составление предложений с применением заданных разрядов наречий. Отработка конструк-
ций «Откуда ты приехал?», «Далеко твой дом?» и т.д. Отработка ИК-3, ИК-4, ИК-5.
IV.7. Служебные части речи
Теоретическая часть. Служебные части речи и их функция в русском языке. Предлоги (в, о, на, 
над, под, без, во, через, после, с, до, к, по, от, из, у и др.), их значение. Слитное и раздельное 
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написание предлога «несмотря на». Союзы и союзные слова (и, или, а, но, не только..., но и ..., 
потому что, поэтому, что, чтобы, если, где, куда, который и др.), их значения. Простые и состав-
ные союзы. Частицы (не, ни, ли, неужели, разве), их значения. 
Практическая часть. Дискуссия на тему «Для чего служат служебные части речи в русском 
языке?». Обсуждение функций, которые выполняют служебные части речи в русском языке. 
Отработка навыков правописания предлогов с самостоятельной частью речи. Отработка пра-
вописания предлога «несмотря на». Разбор предложений с союзами и союзными словами. От-
работка навыков правописания составных союзов. Правописание частиц с самостоятельными 
частями речи. 
V. Синтаксис. Пунктуация
Теоретическая часть. Виды простых предложений: двусоставные/ односоставные, утвер-
дительные/отрицательные, побудительные, повествовательные, вопросительные. Понятие 
о субъекте и предикате в предложении, их согласование. Прямая и косвенная речь (союзные 
слова и союзы в косвенной речи). Порядок слов в предложении. Виды сложного предложения: 
 y сложносочиненные (с союзами и, а, но, или, не только..., но и ...); 
 y сложноподчиненные (изъяснительные (что, чтобы, ли, кто, как, какой, чей, где, куда), при-

даточные времени (когда, после того(,) как, перед тем(,) как, до того(,) как), условные (если, 
если бы), придаточные причины (потому(,) что, так как, поэтому), целевые (чтобы, для того(,) 
чтобы), уступительные (хотя, несмотря на то(,) что), образа действия (как), меры и степени 
(чем... тем);

 y бессоюзные;
 y с разными видами связи.

Практическая часть. Составление простых предложений по заданной теме. Работа в парах – 
составление и презентация диалогов на заданные темы. Разбор простых предложений. Замена 
прямой речи на косвенную и наоборот. Отработка навыков употребления личных и притяжа-
тельных местоимений (в повествовательных предложениях), союзов, частиц и союзных слов 
(в вопросительных предложениях и в вопросительных предложениях с вопросительными ме-
стоимениями и наречиями). Составление сложноподчиненных предложений с использованием 
заданной модели. Составление диалога с использованием сложносочиненных предложений 
по заданному образцу. Составление бессоюзных сложных предложений и предложений с раз-
ными видами связи. Отработка навыков постановки знаков препинания в сложном предложе-
нии. 
VI. Тренинг коммуникативной компетенции
Практическая часть. Проигрывание ситуаций знакомства, представления другого человека. 
Отработка ситуаций приветствия/прощания; обращения к кому-либо с просьбой; благодар-
ности/ответа на благодарность; извинения/ответа на извинение; поздравления; привлечение 
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внимания. Отработка речевых конструкций: задать вопрос, попросить повторить вопрос, пере-
спросить; напомнить; сообщить о факте, событии, лице, месте, предмете, причине, количестве, 
качестве, времени, действии, цели; выразить желание, просьбу, требование, совет, пожелание, 
разрешение, запрещение, обещание, сомнение, согласие или отказ. Отработка конструкций 
использования общепринятых социально обусловленных норм речевого этикета, характер-
ных для диалогической речи. Отработка ИК-1–ИК-5. Обсуждение прочитанных произведений 
классиков русской литературы. Дискуссии по прочитанным произведениям.

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Формы контроля
Реализация Программы предусматривает входную диагностику, текущий контроль, промежу-
точную аттестацию и аттестацию по итогам освоения программы. 
Входная диагностика осуществляется в форме собеседования.
Текущий контроль проводится в форме выполнения упражнений. Промежуточная аттестация 
проводится в рамках тренингов коммуникативной компетенции.
Аттестация по итогам освоения Программы проводится в форме тестирования. 
Основным механизмом выявления результатов воспитания является педагогическое наблюде-
ние.
Средства контроля
Контроль, уровень и критерии освоения обучающимися программы осуществляются по следу-
ющим параметрам:
1. Говорение.
2. Чтение.
3. Письменные работы с коммуникативной задачей.
4. Аудирование.
Результативность обучения дифференцируется по трем уровням (высокий, средний, низкий).

Критерии оценки по уровням освоения программы6

Оцениваемые 
параметры

Уровень оценивания и критерии оценки

низкий средний высокий

Говорение 1. При говорении 
используются 
отдельные слова.

1. При говорении 
в знакомой ситуации 
используется 
программный учебный 
материал по образцу.

1. При говорении в незнакомой 
ситуации свободно 
используется изученный 
учебный материал. 

6 Аминова К.А. PRO: язык. Русский как иностранный. Учимся говорить, читать и писать по-русски. – ГБПОУ «Воробьевы горы». – Москва, 2021.
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2. Речь лексически 
и грамматически 
неправильная, с 
длительными паузами, 
повторами и т.п.

3. Языковые ошибки не 
исправляются даже с 
помощью педагога.

2. Речь лексически 
и грамматически 
разнообразна, 
но недостаточно 
беглая (наличие пауз, 
повторов и др.). 

3. Присутствуют 
языковые ошибки, 
исправляемые 
с помощью педагога.

2. Содержание высказывания 
разнообразно, 
соответствует ситуации 
общения, отличается 
связностью, полнотой, 
спонтанностью и беглостью. 
Аргументированно выражает 
собственную точку зрения.

3. Допускает 1−2 
ошибки, исправляемые 
самостоятельно без помощи 
педагога.

Письменные 
работы 
с коммуникативной 
задачей

Коммуникативная 
задача не решается 
на уровне отдельных 
словосочетаний 
и предложений. 
В письменной 
работе допущено 
более 10 ошибок, 
не препятствующих 
пониманию смысла 
письменного 
высказывания.

Коммуникативная задача 
решена в полном объеме 
с редкими ошибками. 
Допускаются 3−4 
ошибки в письменном 
высказывании.

Коммуникативная задача 
решена в полном объеме. 
Высокий уровень владения 
письменным языком. 
Допускаются 1−2 ошибки.

Чтение Понимание менее 
50% текста, основных 
фактов и смысловых 
связей между ними. 
Не понимание деталей 
текста.

Понимание всех 
основных фактов текста 
и смысловых связей 
между ними и 50% 
деталей текста.

Понимание всех основных 
фактов текста, смысловых 
связей между ними и 90% 
деталей текста.

Аудирование Понимание отдельных 
фактов текста, 
непонимание деталей 
текста.

Понимание 50% 
основных фактов текста, 
непонимание деталей 
текста.

Понимание 100% основных 
фактов и 50% деталей текста.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учебно-методические условия реализации Программы

Реализация Программы предполагает следующие формы организации образовательной дея-
тельности: лекция, беседа; творческая работа, коллективные и индивидуальные исследования; 
самостоятельная работа и др. 
Программа может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий с использованием систем дистанционного обучения. 
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При реализации Программы используются элементы следующих образовательных техноло-
гий: проблемное обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы в обучении, 
технология использования в обучении игровых методов, обучение в сотрудничестве (групповая 
работа), здоровьесберегающие технологии (технологии социально-психологического благопо-
лучия ребенка). 
При реализации Программы используются следующие методы обучения:
 y объяснительно-иллюстративный; 
 y эвристический; 
 y метод формирования познавательного интереса; 
 y методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности;
 y методы контроля и самоконтроля. 

При реализации Программы используется технология личностно ориентированного, развиваю-
щего обучения. Методика обучения предполагает доступность восприятия теоретического ма-
териала, которая достигается за счет максимальной наглядности и неразрывности с практиче-
скими занятиями. Большое внимание уделяется индивидуальному подходу. Важным условием 
для успешного усвоения Программы является создание комфортной творческой атмосферы, 
что необходимо для возникновения отношений сотрудничества и взаимопонимания как между 
педагогом и обучающимися, так и между самими обучающихся.
Воспитывающий компонент Программы
Воспитание является приоритетным и неотъемлемым, логично встроенным аспектом данной 
образовательной программы, содержание которого зависит от уровня зрелости ребенка (ин-
теллектуальной и духовной).
На вводном занятии очень важно рассказать обучающимся о богатстве и красоте русского язы-
ка, о силе звучащего слова, о важности грамотной и выразительной русской речи, о том, как 
важно знать язык той страны, где живешь.
Воспитательный компонент содержания Программы реализуется в каждой теме учебно-те-
матического плана Программы посредством использования следующих методов и приемов 
воспитания: беседа, рассказ, анализ и обсуждение, подготовка сообщений, личный пример 
педагога, поощрение, традиции коллектива и образовательной организации и др. В процес-
се обучения особое внимание педагог обращает на воспитание эмоциональной отзывчивости, 
культуры общения в коллективе, работоспособности, аккуратности.
Оценивание результатов воспитательной работы происходит в процессе педагогического на-
блюдения на протяжении всего периода обучения. Для проведения занятий с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием си-
стем дистанционного обучения разработаны информационные материалы и практические за-
дания для тех тем (разделов), которые предполагают возможность дистанционного освоения.
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Материально-технические условия реализации программы
Для успешной реализации Программы необходим кабинет, парты, стулья, шкаф для хранения 
учебно-дидактических пособий и необходимой литературы, школьная доска, компьютер с вы-
ходом в интернет.

Учебно-информационное обеспечение программы
Литература:
1. Аминова К.А. PRO: язык. Русский как иностранный. Учимся говорить, читать и писать по-рус-

ски. – ГБПОУ «Воробьевы горы». – Москва, 2021.
2. Глинкина Л.А. Этимологические тайны русской орфографии: словарь-справочник: ок. 6000 

слов / Л.А. Глинкина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АСТ: Атсрель: Транзиткнига, 2006. – 381 с.
3. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку / В.Ф. Греков, 

С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. – изд. 33-е., М.: Просвещение, 1984. – 252 с.
4. Дополнительная общеобразовательная программа по подготовке иностранных граждан 

и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на рус-
ском языке. – ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского». – Липецк, 2020 г. – 30 с.

5. Русский язык как иностранный: элементарный уровень: учебное пособие / Михалева Е.В., 
Майер А.К., Фрицлер А.А., Ярица Л.И., Шевелева С.И., Рустамова А.С., Томский политехниче-
ский университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 378 с.

6. Русский язык: учеб. пособие для студентов-иностранцев подготовительного факультета: 
в 2 ч. / Т.В. Попова, Л.В. Архипова, Т.П. Баркова, Т.В. Губанова, Н.Г. Посадская, Л.А. Шахова; 
под общ. ред. д-ра филол. наук, проф. И.М. Поповой. – 2-е изд., испр. и доп. – Тамбов: Изд-во 
Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – Ч. 1. – 192 с.

7. Русский язык – мой друг. Базовый уровень: Учебник русского языка для студентов-иностран-
цев. Под ред. Т.В. Шустиковой и В.А. Кулаковой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: РУДН, 2011. – 
851 с.

Интернет-ресурсы:
1. Боронникова Н.В. Практикум по методике преподавания русского языка как иностранного: 
Методические рекомендации и задания / сост. Н.В. Боронникова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 
Электрон. дан. – Пермь, 2019. – 55 с. – URL: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-
posobiya/boronnikova-praktikum-po-metodike-prepodavaniya-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo.pdf. – 
Загл. с экрана (дата обращения 10.01.2022).
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Приложения к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Русский язык как иностранный»

Примерные задания к темам учебного (тематического) плана

Приложение 1
Тема «Фонетика. Графика»

Таблица твердых/мягких согласных

Твердые/мягкие Б, В, Г, Д, З, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х

Только твердые Ж, Ш, Ц

Только мягкие Й, Ч, Щ

Парные согласные

Звонкие Б В Г Д Ж З

Глухие П Ф К Т Ш С

Непарные согласные

Звонкие Л М Н Р Й

Глухие Х Ц Ч Щ

Гласные буквы 

А О И Е Ё Э Ы У Ю Я

Гласные звуки

А О И Э Ы У

Гласные буквы и звуки

Буквы А О И Е Ё Э Ы У Ю Я

Звуки [а] [о] [и] [э] [о] [э] [ы] [у] [у] [а]
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Приложение 2
Тема «Словообразование. Морфология»

Упражнение 1. Составьте диалоги по модели. 
Модель: Сирия – сириец. Таджикистан – таджик. 
– Саид сириец? – Да, он сириец. 
– А Фируз? – Он таджик. 
Слова: Китай – Индия, Россия – Украина, Казахстан – Армения, Белоруссия – Эстония, Италия 
– Франция.

Приложение 3
Тема «Имя существительное»

Упражнение 1. Напишите данные слова во множественном числе с соответствующими оконча-
ниями в виде таблицы:

-ы -и -а -я -ья -ия -ии

Слова: урок, школа, буква, звук, слово, плащ, письмо, газета, окно, задание, стакан, журнал, 
упражнение, аудитория, университет, ручка, сестра, тетрадь, словарь, общество, здание, фото-
аппарат, подруга, площадь, завод, студентка, преподаватель, машина, страна, открытка, теле-
визор, стадион, класс, стол, врач, поезд, дерево, стул, друг, тетя, музей, деревня, город.
Упражнение 2. Прочитайте предложения. Напишите вопросы к подчеркнутым словам. 
Это школа. Вот класс. Тут учитель, ученик и ученица. Учитель спрашивает, а ученик отвечает. 
Ученица внимательно слушает. Учитель читает текст. Ученики внимательно слушают, что чита-
ет учитель. 

Приложение 4
Тема «Местоимения»

Упражнение. Продолжите ряд слов. Используйте данные слова: он: урок, ... ; она: книга, ... ; оно: 
окно, ... ; они: столы, ... . 
Слова: слово, университет, факультет, декан, урок, тетради, аудитория, преподаватель, студен-
ты, стол, стул, доска, окно, словарь, мать, отец, дедушка, бабушка, упражнение, имя, задание, 
мама, папа, дядя, тётя, студентки, друзья.
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Приложение 5
Тема «Имя прилагательное»

Упражнение 1. Восстановите предложения по модели.
а) мой, моё, моя, мои 
Модель: Это ... журнал. – Это мой журнал. 
1. Это ... словарь. 2. Это ... тетрадь. 3. Это ... задание. 4. Это ... книги. 5. Это ... семья. 6. Это ... 
письмо. 7. Это ... учебник. 8. Это ... аудитория. 9. Это ... вещи. 10. Это ... сестра. 11 . Это ... друг. 
12. Это ... друзья. 13. Это ... сыновья. 14. Это ... брат. 15. Это ... братья. 
б) твой, твоя, твоё, твои 
Модель: Это ... брат. – Это твой брат. 
1. Это ... друг. 2. Это ... сестра. 3. Это ... письмо. 4. Это ... тетради. 5. Это… словарь. 6. Это… вещь. 
7. Это… преподаватель. 8. Это ... аудитория. 9. Это ... задание. 10. Это ... упражнения. 11. Это ... 
тетрадь. 
в) наш, наша, наше, наши; ваш, ваша, ваше, ваши 
Модель: Это ... школа. – Это наша школа. 
1. Это ... класс. 2. Это ... раздевалка. 3. Это ... классный руководитель. 4. Это ... товарищ. 5. Это 
... столовая. 6. Это ... друзья. 7. Это ... кабинет. 8. Это ... лаборатории. 9. Это ... соседи. 10. Это ... 
вещи. 11 . Это ... кот.
Упражнение 2. Вместо точек поставьте полную или краткую форму прилагательного, данного 
в скобках. 
1. Город Санкт-Петербург (известный) своими замечательными памятниками архитектуры. 
2. На конгресс в Санкт-Петербург приехали (известный) всему миру учёные. 3. Русский музей 
(замечательный) картинами талантливых русских художников. 4. В Русском музее имеются (за-
мечательный) картины русских художников. 5. Россия (богатый) запасами нефти и природного 
газа.

Приложение 6
Тема «Глагол»

Упражнение 1. Вставьте пропущенный глагол писать в нужной форме. 
1. Виктор ... слова. 2. Я ... упражнение. 3. Марта не ... , она читает. 4. Ты ... буквы правильно. 
5. Мы ... глаголы. 6. Мои друзья ... стихи. Вы ... письмо.
Упражнение 2. Вставьте глагол хотеть в нужной форме. 
1. Я ... говорить по-русски. 2. Ты ... хорошо говорить по-русски. 3. Моя подруга ... правильно гово-
рить и писать по-английски. 4. Мы ... отвечать правильно. 5. Вы ... читать диалог? 6. Мои братья 
... изучать русский язык. 7. Ахмед ... знать русский язык. 8. Студенты ... отвечать урок.
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Упражнение 3. Прочитайте предложения со словом должен (должна, должно, должны) и напи-
шите вопросы по модели. 
Модель: Я должен повторять правило. – Что ты должен делать? 
1. Я должен учить урок. 2. Ты должна читать текст. 3. Виктор должен писать глаголы. 4. Ната-
ша должна писать письмо. 5. Вы должны говорить по-русски. 6. Мы должны делать домашнее 
задание вечером. 7. Они должны изучать русский язык.
Упражнение 4. Передайте содержание разговора. Переведите прямую речь в косвенную. 
а) Модель: Ахмед говорит: «Я ученик». Ахмед говорит, что он ученик. 
1. Учитель сказал: «Я работаю утром и днём» 2. Мария говорит: «Это моя школьная подруга». 
3. Ученица сказала: «Меня зовут Варвара».
б) Модель: Виктор спрашивает: «Где библиотека?» Виктор спрашивает, где библиотека. 
1. Ахмед спрашивает: «Откуда приехала Варвара?» 2. Преподаватель спрашивает: «Где ваши 
тетради?» 3. Мой друг спрашивает: «Какие новые слова ты учишь?»
в) Модель: Учитель спрашивает: «Вы читали этот текст?» Учитель спрашивает, читали ли мы 
этот текст. 
1. Моя сестра спрашивает: «Трудно изучать русский язык?» 2. Виктор спрашивает: «Это интерес-
ный фильм?» 3. Мой друг спрашивает: «Вчера была контрольная работа?»
г) Модель: Учитель говорит: «Читайте этот текст». Учитель говорит, чтобы мы читали этот 
текст.
1. Моя мама говорит: «Не гуляй, занимайся серьёзно». 2. Учитель сказал: «Повторяйте каждый 
день новые слова!» 3. Мама говорит: «Слушай внимательно, когда учитель объясняет урок».

Приложение 7
Тема «Имя числительное»

Упражнение 1. Напишите словосочетания со словами один, одна, одно. 
Слова: ученик, ученица, студент, студентка, стол, стул, окно, книга, слово, урок, словарь, брат, 
сестра, дедушка, учебник, аудитория, дверь, упражнение, доска, преподаватель, врач, друг, ме-
тро, факультет, море, имя, день.
Упражнение 2. Ответьте на вопрос: «Сколько сейчас времени?» (Который час?)
Модель: 10 ч. 40 мин. – Сейчас 10 часов 40 минут. 
1 ч.; 2 ч. 3 мин.; 3 ч. 10 мин.; 4 ч. 2 мин.; 5 ч. 15 мин.; 6 ч. 30 мин.; 12 ч. 5 мин.; 21 ч. 25 мин.; 22 
ч. 50 мин.; 24 ч.
Упражнение 3. Дополните предложения местоимениями и именами существительными в фор-
ме дательного падежа. Числительные напишите прописью:
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Модель: Это мой сосед. ... 18 лет.
Это мой сосед. Ему восемнадцать лет.
Это Иван. ... 29 лет.
Это Иван. Ивану двадцать девять лет.

Это я.         15 лет.
Это Анна.        25 лет.
Это мой отец.       42 года.
Это моя мать.       39 лет.
Это Михаил.       12 лет.
Это Олег Николаевич.      38 лет.
Это мои бабушка и дедушка.     64 и 66 лет.

Приложение 8
Тема «Наречие»

Упражнение 1. Напишите вопросы к предложениям по модели. 
Модель: Али читал журнал. – Что он делал? 
1. Обычно каждое утро Виктор повторял урок. 2. Каждый день Мария занималась. 3. Вечером я 
писала упражнения. 4. Иногда днём мы отдыхали. 5. Мои друзья всегда учили глаголы. б. Каж-
дый вечер ты готовил суп и салат. 7. Вы делали домашнее задание.
Упражнение 2. Ответьте на вопросы. Задайте аналогичные вопросы друг другу. 
Когда вы завтракаете? Когда вы обедаете? Когда вы ужинаете? Вы работали раньше? Когда 
вы отдыхаете? Вы каждый день занимаетесь? Когда вы занимаетесь? Когда вы готовите обед? 
Дома вы часто готовили обед? Вы любите рассказывать сказки? Вчера вы рассказывали сказки?
Упражнение 3. Напишите вопросы к подчёркнутым словам по модели. 
Модель: Ученик читает быстро. – Как он читает? Ученик читает вечером. – Когда он читает? 
1. Ахмед занимается утром. Он занимается хорошо. 2. Мария пишет быстро и правильно. Она 
пишет упражнение вечером. 3. Ученики повторяют домашнее задание утром. Они его знают 
хорошо. 4. У меня день рождения летом. Я всегда весело отмечаю его.

Приложение 9
Тема «Служебные части речи»

Упражнение 1. Напишите утвердительные и отрицательные ответы на вопросы. Обратите вни-
мание на интонацию и на позицию частицы не. 
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а) Модель: Ученик понимает текст? 
– Да, ученик понимает текст. 
– Нет, ученик не понимает текст. 
1. Ученица читает слова? 2. Ученики делают домашнее задание? 3. Ученик выучил урок? 4. Учи-
тель спрашивает? 5. Ученики отвечают? 6. Учитель объясняет правило? 7. Ученики повторяют 
слова? 8. Вы отдыхаете? 9. Ты изучаешь русский язык? 
б) Модель: Вы понимаете, что читает Анна? 
– Да, я понимаю, что она читает. 
– Нет, я не понимаю, что она читает. 
1. Вы понимаете, что объясняет учитель? 2. Ты слушаешь, что спрашивает Виктор? 3. Учитель 
знает, что делают ученики? 4. Али повторяет, что читает Ахмед. 5. Али понимает, что спраши-
вает учитель? 6. Ты знаешь, как отвечает Виктор?

Приложение 10
Тема «Синтаксис»

Упражнение 1. Вместо точек напишите слово который. 
1. Это мой школьный друг, ... хорошо говорит по-английски. 2. Это моя старшая сестра, ... изу-
чает французский язык. 3. Это мои друзья, ... любят смотреть детективы. 4. Это мой младший 
брат, ... тоже изучает испанский язык. 5. Это твоё первое письмо, ... я читал уже много раз. 6. Вот 
наша библиотека, ... работает днём. 7. Вот новые глаголы, ... мы пишем. 8. Это старые слова, ... 
я хорошо знаю.

Приложение 11
Тема «Тренинг коммуникативной компетентности»

КАК ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ 
Речевой этикет

Когда люди встречаются, они говорят: 

Разговорные формы

Здравствуй (-те)! Привет!

Доброе утро! Салют!

Добрый день! Здорóво! 

Добрый вечер!
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Когда люди прощаются, они говорят

До свидания! Пока! 

Всего хорошего! До завтра!

Всего доброго!

До скорой встречи!

Прощай (-те)!

Когда люди знакомятся, они говорят:

Давайте познакомимся! 
Как Вас зовут? Меня зовут ... .

Как Ваше имя? Моё имя ... .
Какая у Вас фамилия? Моя фамилия ... .

Познакомьтесь, это Али.

Рад (-а, -ы) с Вами познакомиться.
Очень приятно!

Мы уже знакомы.

Рад (-а, -ы) Вас видеть! Как дела?

Как Вы живёте? Как жизнь?

Как Ваши дела?

Как Ваше здоровье?

Так отвечают на эти вопросы:

Спасибо!
Всё хорошо.

Всё нормально.
Замечательно!

Прекрасно.
Ничего. = Так себе!

Так люди благодарят друг друга

Спасибо! Большое спасибо!

Пожалуйста. Не за что!

Благодарю Вас. Не стóит.
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