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Аннотация. В статье освещаются основные проблемы 
формирования проектной деятельности как связующе-
го звена между обучением и практическим применени-
ем усвоенных студентом знаний. Рассматриваются
сложности в наставничестве при подготовке высоко-
квалифицированных кадров для промышленности и
развития инженерного образования, являющейся стра-
тегической государственной задачей, приоритетным
направлением развития страны.
Затрагиваются вопросы обучения студентов как специ-

алистов с детства.  Теоретическим основанием взаимосвязи между обучением  и практически-
ми навыками является «Концепция сопровождения профессионального самоопределения обу-
чающихся в условиях непрерывности образования».  Автор затрагивает вопросы обучения и 
выявления специалистов, начиная с дошкольного образования, внедрения процесса обучения 
и выделения талантов, способностей, а также сопровождения детей с отсутствием способно-
стей, но наделенных мотивационными навыками. Обсуждается организация детского игрового 
пространства как способ развития творческого и технического развития будущего студента и 
специалиста.  
В статье перечисляются виды проектной деятельности. Рассматриваются вопросы сопровож-
дения и наставничества студентов, скрытых и видимых частей совместной работы сопровож-
дающего и проектанта. Сравнивается реализация функций в результате применения проект-
ной деятельности учебной и профессиональной работы. Изучается связь обучения и примене-
ния усвоенных знаний, творческий подход в работе студента в технических родах деятельно-
сти – от оформления до готового продукта. Обосновывается важность не только умения поль-
зоваться готовыми знаниями, но и самостоятельного их извлечения, формирования конкурен-
тоспособности как способа развития разносторонней личности студента. Дается характери-
стика учащихся, способных к командному мышлению и работе на всех уровнях обучения: от 
детского сада до высшего учебного заведения.  
Статья освещает проектную культуру и мировоззрение как профессионально значимые каче-
ства специалиста, включающие в себя ценностное отношение к проектной деятельности, вла-
дение проектными знаниями и умениями на индивидуально-творческом уровне, стремление 
к преобразованию действительности и совершенствованию своих способностей. 
Цель работы – рассмотрение важности внедрения парциальных программ для подготовки бу-
дущих специалистов: обучение техническим специальностями нынешних воспитанников дет-
ских садов, наставничеству как главному этапу закладки фундаментальных компонентов  при 
становлении личности ребёнка.  
Ключевые слова: практика, специальность, проектная деятельность, наставничество, студент, 
обучение, конкурентоспособность, дошкольное образование 
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Mentoring and developing project thinking for students’ 
professional self-determination 

Yu. V. Bakhonskaya1 
1 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 
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Abstract. This article covers the main problems associated with 
using project activities as a link between training and practical 
application of the knowledge acquired by students. It examines 
mentoring difficulties with training highly qualified personnel 
for industries and enhancing engineering education, which is 
a strategic state-level objective and a priority for the country’s 
development. 
Also discussed are the issues of training students as specialists 
since childhood. The theory behind the future link between 
training and practical skills is the ‘Concept for supporting pro-

fessional self-determination in students during continuous education’. We touch on the issues of train-
ing and identifying specialists starting from preschool education, implementing the learning process 
and identifying students with specific talents and abilities, as well as supporting children who have 
motivational skills but lack such abilities. Arrangement of children’s play space is discussed as a way to 
enhance the creative and technical development of a future student and specialist. 
The article also lists project activity types and considers such issues as student support and mentoring 
as well as implicit and explicit aspects of the joint work of the supporter and the designer. It also com-
pares the implementation of functions as a result of the application of project activities of educational 
and professional work. The relationship between learning and the application of the acquired 
knowledge, and a creative approach to the work of a student carrying out technical activities from de-
sign to a finished product is studied as well. We also validate the importance of not only the ability to 
use ready-made knowledge, but also of its independent extraction and the formation of competitive-
ness as a way of developing a versatile personality in a student. We also identify the characteristics of 
students capable of team thinking and work at all levels of training: from a kindergarten to a higher 
education institution. 
This article highlights project culture and worldview as professionally significant qualities of a special-
ist, including a value attitude to project activities, project knowledge and skills at an individual crea-
tive level, and a desire to transform reality and improve one’s abilities. The purpose of this work is to 
consider the importance of introducing partial programs for teaching future specialists: training cur-
rent kindergarten students in technical specialties and mentoring as the main stage laying the founda-
tion for the child’s evolving personality. 
Keywords: practice, specialty, project activities, mentoring, student, training, competitiveness, pre-
school education 

Введение 
Современный этап общественного раз-

вития характеризуется становлением ин-
формационного общества. Человеку при-
ходится жить в быстро меняющихся усло-
виях. Каждое новое поколение имеет все 
меньше возможностей перенять и ис-
пользовать опыт предыдущего. При зна-

чительном сокращении сроков внедрения 
в практику новейших достижений науки и 
техники многие знания, умения и навыки 
быстро устаревают, поэтому современ-
ным обществом востребованы люди, го-
товые и способные жить в ситуациях не-
определенности, то есть умеющие само-
стоятельно мыслить, анализировать, 
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обобщать, делать выбор своей позиции, 
целей и средств самоопределения. 

При более творческом подходе к своей 
жизни, сам смысл создается человеком 
заново. Именно в этом случае человек 
превращается в подлинного субъекта са-
моопределения, а не просто выступает как 
проводник каких-то «высших» смыслов.  

Одной из наиболее сложных и одно-
временно творческих проблем является 
поиск смысла для конкретного самоопре-
деляющегося человека. Но единого, оди-
накового для всех смысла быть не может 
(Пряжников 2007). 

В последние десятилетие эту проблему 
пытаются решать, в частности, через ор-
ганизацию проектной деятельности сту-
дентов. На сегодняшний день проектная 
деятельность представляет огромный ин-
терес для педагогической теории и прак-
тики. Потенциал проектной деятельности 
в развитии личностных качеств был от-
мечен еще Дж. Дьюи. На протяжении до-
статочно длительного периода времени 
он рассматривался преимущественно 
применительно к начальной и средней 
школе. 

В качестве учебной, проектная дея-
тельность служит, прежде всего, разви-
тию личности студентов, усвоению опре-
деленной суммы знаний, умений, навы-
ков, а не получению общественного зна-
чимого продукта, как в профессиональной 
проектной деятельности. Задачей студен-
та является осуществление перехода к са-
мостоятельной профессиональной дея-
тельности за время обучения в вузе. Он 
как бы вступает в другой тип деятельно-
сти: накопления знаний, умения осу-
ществлять проектную деятельность и ор-
ганизовывать её в будущей профессио-
нальной деятельности.  

Проектная деятельность студента но-
сит сложный, многофункциональный ха-
рактер. С одной стороны, его основная за-
дача – приобретение знаний. С другой – 
студент должен подготовить себя к само-
стоятельной профессиональной деятель-
ности после окончания вуза (Панчук 
2004).  

Следовательно, проектная деятель-
ность студентов связывает две стороны 
процесса познания. Она является методом 
обучения, а также средством практиче-
ского применения усвоенных знаний и 
умений в области будущей профессио-
нальной деятельности (Полат 2008). 

 Осуществление проектной деятельно-
сти предполагает непосредственное со-
здание студентами готового продукта, 
который может быть представлен изде-
лием, письменной работой, докладом, 
презентацией и т. д. Работа в основном 
строится по схеме: выполнение студента-
ми предпроектного исследования – про-
ектный поиск – оформление результатов 
проектного поиска или непосредственное 
изготовление изделия. В результате сту-
денты усваивают лично интересные, зна-
чимые сведения, касающиеся только их 
проекта или проблемы; осваивают спосо-
бы и методы проектирования, подходя-
щие только для осуществления индиви-
дуального проекта (Бреднева 2009). 

Несомненными достоинствами описан-
ной организации проектной деятельности 
студентов выступают их творческая 
направленность деятельности, использо-
вание исследовательских методов, про-
блемный характер обучения, приобрете-
ние студентами практического опыта ве-
дения процесса проектирования (Усатая 
2004). 

Материалы и методы 
Умение студентов самостоятельно до-

бывать знания и совершенствовать их го-
раздо важнее прочности приобретаемых 
знаний, потому что современному обще-
ству, производству нужны работники и 
руководители, способные быстро и пра-
вильно решать постоянно возникающие 
конкретные задачи, вести диалог с колле-
гами и партнерами, самостоятельно при-
нимать решения. Поэтому преподавателю 
в своей практике необходимо использо-
вать технологии, отвечающие современ-
ным требованиям. Одной из таких техно-
логий является «Технология предупре-
ждения деформации взаимоотношений» 
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(далее ТПДВ) (Бахонская 2020; Бахонская, 
Юдина 2023). 

 Суть и идея ее заключается в органи-
зации самостоятельной, поисковой, твор-
ческой деятельности учащихся. На наш 
взгляд, возможности использования про-
ектной деятельности в образовательном 
процессе гораздо шире, чем описаны в ис-
следуемых работах.  

Через организацию проектной дея-
тельности возможно не только формиро-
вание готовности к её осуществлению, но 
и развитие конкурентоспособной лично-
сти в целом. Конкурентоспособный спе-
циалист определяется как личность, для 
которой характерны стремление и спо-
собность к высокому качеству, четкость 
целей и ценностных ориентаций, ответ-
ственность, самостоятельность, креатив-
ность, компетентность, системность, кри-
тичность, прогностичность мышления, 
способность ставить и решать все более 
сложные задачи, коммуникабельность, 
адаптивность, умение создавать и рабо-
тать в команде, способность к самоопре-
делению, самоуправлению, самосовер-
шенствованию и творческой самореали-
зации (Андреев 2008). 

Конкурентоспособность современной 
личности во многом определяется уров-
нем сформированности проектной куль-
туры, которая обеспечивает продуктив-
ную профессиональную деятельность 
в любой сфере и во многом определяет её 
востребованность на рынке труда. 
И. А. Зимняя рассматривает проектную 
культуру как основу гармоничного взаи-
модействия человека с природой, обще-
ством и технологической средой, которая 
является общей формой реализации ис-
кусства планирования, прогнозирования, 
созидания, исполнения и оформления 
(Зимняя 1997). Проектная культура – 
профессионально значимое качество спе-
циалиста, включающее в себя ценностное 
отношение к проектной деятельности, 
владение проектными знаниями и умени-
ями на индивидуально-творческом 
уровне, стремление к преобразованию 
действительности и совершенствованию 

своих проектных способностей (Белова 
2007). 

Проектная культура реализуется как 
особый тип мышления и вид проектно-
преобразовательной деятельности чело-
века. При этом проектная деятельность 
рассматривается не только как целена-
правленная рациональная деятельность 
человека по созданию продукта для удо-
влетворения общественных потребно-
стей, но и как средство саморазвития и 
самореализации личности. Следователь-
но, организация проектной деятельности 
студентов вуза помимо практической 
подготовки (формирование специальных 
знаний, умений, навыков, опыта проект-
ной деятельности, проектной компетент-
ности и развития студентов как субъек-
тов преобразовательной деятельности 
(развитие интеллектуальной, эмоцио-
нально-волевой, мотивационно-потреб-
ностной сфер личности), должна решать 
задачи по формированию проектной 
культуры (проектное мировоззрение и 
мышление, потребность и высокие моти-
вы этой деятельности и пр.). 

Эффективность решения определенных 
выше задач, стоящих перед процессом и 
результатом проектной деятельности 
студентов в современном вузе, напрямую 
зависит от концептуальных подходов 
к организации данной деятельности.  

Реализация проектной деятельности 
осуществляется на практике в виде не-
прерывного наставничества. Ежегодная 
практика студентов направления психо-
лого-педагогической подготовки Гумани-
тарного института проходит на учебных 
базах Выборгского района. Одна из баз 
практик – детский сад №91 – участник 
Федеральной инновационной площадки 
«ФГБНУ «Института изучения детства, 
семьи и воспитания Российской Академии 
наук» по апробации парциальной про-
граммы «От Фрёбеля до робота: растим 
будущих инженеров». 

Для подготовки к самостоятельному 
проведению практических занятий сту-
денты посещают тематические семинары, 
на которых знакомятся с особенностями 
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реализации программы, раскрывающей 
вопросы значимости и актуальности ро-
бототехники в современном мире. 

В первом семестре студенты-
практиканты изучают особенности рабо-
ты в рамках апробации программы «От 
Фрёбеля до робота…» и осваивают мето-
дику использования игр с логико-
математическим содержанием, использу-
емую во время проведения программы. На 
основании полученных практических 
навыков студенты второго семестра про-
водят самостоятельные занятия по раз-
витию познавательных процессов и логи-
ко-математических представлений с вос-
питанниками ГБДОУ №  91. 

Экономика страны сегодня нуждается 
в модернизации. Поэтому подготовка вы-
сококвалифицированных кадров для 
промышленности и развитие инженерно-
го образования является стратегической 
государственной задачей, приоритетным 
направлением развития страны. Для вы-
полнения этой задачи необходимо подго-
товить высококвалифицированных спе-
циалистов, ориентированных на интел-
лектуальный труд, способных осваивать 
высокие наукоёмкие технологии, внед-
рять их в производство, самостоятельно 
разрабатывать технологии. Современный 
инженер должен не только осуществлять 
трансфер научных идей в технологию, а 
затем в производство, но и создать всю 
цепочку: исследование – конструирование 
– технология –изготовление – доведение
до конечного потребителя – обеспечение
эксплуатации. Вырастить такого специа-
листа возможно, если начать работу с дет-
ства. Теоретическим основанием такой
работы является Концепция сопровожде-
ния профессионального самоопределения
обучающихся в условиях непрерывности
образования. Концепция разработана
в Центре профессионального образования
ФГАУ «Федеральный институт развития
образования» (авторы: В. И. Блинов,
И. С. Сергеев, при участии Е. В. Зачесовой,
Е. Ю. Есениной, И. В. Кузнецовой и др.).
Она актуализирует и обосновывает необ-
ходимость формирования мотивации

к профессиональной деятельности с до-
школьного возраста. 

В настоящее время в рамках совершен-
ствования системы профориентации и 
подготовки квалифицированных инже-
нерно-технических кадров для высоко-
технологичных отраслей особое значение 
приобретает практическое решение про-
блем, связанных с возвращением массово-
го интереса молодежи к научно-
техническому творчеству. Актуальность 
этой проблемы обусловлена сильнейшим 
дефицитом качественных молодых инже-
нерно-конструкторских кадров для суще-
ствующих и развивающихся отечествен-
ных предприятий; у молодых людей при 
поступлении в вузы, отсутствуют навыки 
практической работы, представления 
о задачах решаемых инженерами и кон-
структорами, результатом чего становит-
ся неосознанный выбор специальности.  

Подготовка детей к изучению техниче-
ских наук – это и обучение, и техническое 
творчество одновременно, что способ-
ствует воспитанию активных, увлеченных 
своим делом людей, обладающих инже-
нерно-конструкторским мышлением. 
Очень важно на ранних шагах выявить 
технические наклонности учащихся и 
развивать их в этом направлении. Это 
позволит выстроить модель преемствен-
ного обучения для всех возрастов – от 
воспитанников детского сада до студен-
тов.  

Подобная преемственность становится 
жизненно необходимой в рамках решения 
задач подготовки инженерных кадров. 
Однако реализация модели дошкольного 
образования с техническим контентом 
требует соответствующих методик, тех-
нологий. И каждая из них должна соот-
ветствовать своему возрасту. Для до-
школьников это техническая пропедевти-
ка, подготовка к школе с учетом требова-
ний ФГОС. Это своего рода подготови-
тельный курс к занятиям техническим 
творчеством в школьном возрасте.  

Инновационные процессы в системе 
образования требуют новой организации 
системы работы в целом. Сегодня обще-
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ству необходимы социально активные, 
самостоятельные и творческие люди, спо-
собные к саморазвитию. Особое значение 
придаётся дошкольному воспитанию и 
образованию. Ведь именно в этот период 
закладываются все фундаментальные 
компоненты становления личности ре-
бёнка. Формирование мотивации к обуче-
нию у дошкольника, а также развитие 
у него любознательности, творчества, 
инициативности и самостоятельности – 
задачи, которые стоят сегодня перед пе-
дагогом в рамках Федерального государ-
ственного образовательного стандарта. 

Основа любого творчества – детская 
непосредственность. Важно начинать за-
нятия в том возрасте, в котором дети 
ощущают потребность творить гораздо 
острее взрослых, и важно поощрять эту 
потребность всеми силами. Психологам и 
педагогам давно известно, что техниче-
ское творчество детей улучшает про-
странственное мышление и помогает 
в дальнейшем при освоении геометрии и 
инженерного дела, не говоря о том, что на 
фоне интересных занятий с современным 
оборудованием видеоигры и смартфоны 
могут потерять свою привлекательность 
в детских глазах, тем более, что мозг фор-
мируется, когда есть внешние стимулы, и, 
чем больше их будет, тем лучше для моз-
га. Поэтому важно, чтобы дети исследова-
ли мир физически, а не виртуально. 

Объединить теорию и практику воз-
можно, если при организации образова-
тельной деятельности использовать иг-
ровое оборудование. Это будет способ-
ствовать, в том числе, и выявлению ода-
ренных детей, стимулировать их интерес 
и развитие навыков практического реше-
ния актуальных образовательных задач. 
Проекты могут выполняться индивиду-
ально, парно или в группах, и должны 
быть реализованы в течение определён-
ного отрезка времени. 

Результаты и их обсуждение 
Можно выделить несколько видов про-

ектов в соответствии с наиболее значи-
мыми признаками деятельности. 

Первый вид — исполнительский проект. 
Выполняется при непосредственном ру-
ководстве преподавателя, студенты по-
следовательно следуют рекомендациям 
наставника о порядке действий.  Такой 
проект целесообразен на начальном этапе 
проектного обучения. Не менее важно, 
чтобы тема проекта не навязывалась 
взрослыми. В крайнем случае, допустим 
выбор одной из предложенных руководи-
телем тем. Еще лучше, если поиск учащие-
ся будут осуществлять под скрытым ру-
ководством преподавателя. 

Второй вид — конструктивный проект. 
Этот вид проекта возможен, когда студен-
ты способны, обсудив с преподавателем 
тему, проблему или план действий, само-
стоятельно выполнить проект. 

Третий вид — творческий проект. Сту-
денты сами выдвигают идею, разрабаты-
вают план и реализуют его, создав реаль-
ный, новый продукт.  

Выделяют основные стадии работы над 
проектом: 
 организация деятельности: постанов-

ка проблемы, выбор темы, определе-
ние цели, задач, способов сбора и ана-
лиза информации, выбор формы отчё-
та, распределение обязанностей (если 
проект групповой); 

 осуществление деятельности: сбор 
информации, решение промежуточных 
задач, выполнение проекта, формули-
рование вывода; 

 представление результатов деятель-
ности и её оценка. 

Формы представления проекта опреде-
ляются его темой, целью, содержанием, 
замыслом автора и поэтому могут быть: 
 устные (доклад, обзор, отчёт, сообще-

ние, социологический опрос, сравни-
тельный анализ); 

 письменные (брошюра, публикация, 
отчёт, реферат, учебное пособие, под-
борка задач, сборник); 

 наглядно-образные (видеофильм, пре-
зентация, макет, выставка, деловая иг-
ра, коллекция, плакат, оформление ка-
бинета, стенгазета, чертёж).  
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На последнем этапе проектирования 
студент и преподаватель анализируют и 
оценивают результаты деятельности. 
Первый результат скрыт – это эффект от 
включения студента в самостоятельное 
«добывание знаний» и их применение: 
формирование личностных качеств, мо-
тивация, самооценка, результаты соб-
ственной деятельности. Именно эта ре-
зультативная составляющая часто остаёт-
ся вне сферы внимания преподавателя, а к 
оценке предъявляется лишь сам проект. 
Вторая, так называемая видимая часть ре-
зультата, — применение освоенной ин-
формации в деятельности для достиже-
ния поставленной цели. В качестве экс-
пертов могут выступать педагоги, одно-
группники и сам проектант. Групповые 
проекты также могут быть оценены ин-
дивидуально, так как вклад каждого мо-
жет быть различным. Особое внимание 
следует уделять оценке собственной ра-
боты самими студентами (рефлексии). 

Выводы 
Применение метода проектов как ве-

дущего в образовании, а также непрерыв-
ное наставничество по ходу реализации 

программы способствует становлению 
(Искорнева 2006): 
 дидактических функций (знакомство 

студентов с основными технологиче-
скими знаниями, умениями и терми-
нологией; формирование набора базо-
вых сквозных компетенций, обеспечи-
вающих функциональную грамотность 
(языковую, компьютерную, информа-
ционную, правовую, экологическую и 
др.)); 

 образовательной функции (использо-
вание проектной деятельности в обу-
чении школьников состоит в развитии 
личностных качеств, таких как дело-
витость, предприимчивость, ответ-
ственность, выработки навыков ра-
зумного риска и др.); 

 развивающей функции (использова-
ние метода проектов в обучении со-
стоит в том, что студенты осознают 
возможности применения абстракт-
ных знаний и умений для анализа и 
решения практических задач, создаю-
щих условия для формирования и раз-
вития у обучающихся творческих спо-
собностей). 
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