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в российской феДераЦии

PersPective directions of develoPment 
of additional Professional education 
in the russian federation

т.и. Аверина, А.С. гурьянов   T.I. Averina, A.S. Guryanov

Образование, профессиональное образование, образовательная реформа, дополнительное 
профессиональное образование.
Рассматриваются перспективные направления развития дополнительного профессио-
нального образования в Российской Федерации.

Education, vocational education, educational reform, continuing professional education.
This article discusses promising directions of development of additional professional education 
in the Russian Federation.

сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что с течением времени проис-
ходят качественные преобразования в различных странах мира. Это про-
исходит эволюционно или эмерджентно. Все процессы преобразования 

не остаются без внимания. Так и преобразование нашего государства не может 
остаться незамеченным. Качественные изменения происходят в различных сфе-
рах общественной жизни. Особое и пристальное внимание уделяется духовной 
сфере, и в частности, образованию. Образование в нашей стране постоянно пре-
терпевает огромное количество реформ. Конечно, не все реформы несут в себе 
позитивный характер. недальновидная образовательная реформа наносит колос-
сальный вред гражданам, а если дело доходит до профессионального образова-
ния, – то и всей экономической политике государства.

Зададимся вопросом: «Что необходимо учесть, чтобы дополнительное профес-
сиональное образование в Российской Федерации было успешным, своевремен-
ным, качественным для своих граждан и конкурентоспособным в остальном мире?»

По нашему мнению, это синтез успеха в данной сфере ведущих мировых стран 
и нового, инновационного осмысления российских образовательных программ. Для 
решения данной проблемы необходимо выбрать самые приоритетные направления 
развития образования, которые бы учитывали интересы государства и их граждан:

1. Развитие современной системы непрерывного образования. 
Мы считаем, что образовательный процесс должен быть доступным в тече-

ние всей жизни граждан, так как меняются и производство и экономика государ-
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ства. В связи с этим «серьезные эксперты утверждают, что если прежде образо-
вание человек получал одно и на всю жизнь, то в настоящее время устаревает 
не только профессиональное образование, но и даже общее (школьное) образова-
ние. Следовательно, каждый образованный человек, который не желает отстать 
от жизни, должен быть, в хорошем смысле слова, вечным студентом» [1]. Дан-
ное направление придаст уверенность гражданам в завтрашнем дне и значитель-
но уменьшит ряды безработных. 

2. Повышение качества профессионального образования и развитие незави-
симых форм его оценки. 

Для достижения цели в этом направлении необходимо модернизировать до-
полнительное профессиональное образование, «в том числе посредством вне-
дрения адаптивных, практико-ориентированных и  гибких образовательных про-
грамм», сформировать системы профессиональных конкурсов «в целях предо-
ставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного ро-
ста», а также задействовать принципы проектной деятельности и вовлечение сту-
дентов и преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования. Спе-
циалист с гибким мышлением способен качественно решать нестандартные зада-
чи в короткий промежуток времени, а также быть конкурентоспособным в свой 
стране и за ее пределами [2].

3. Взаимодействие с рынком труда.
Для реализации этого направления необходимо учитывать мнения работода-

телей при составлении рабочих образовательных программ, а также соответство-
вать тенденциям отечественного и мирового рынка труда. 

Синтезировав эти три направления, с уверенностью можно сказать, что со-
временное российское образование сможет обеспечить свою страну первокласс-
ными специалистами-профессионалами и в дальнейшем повлиять на продуктив-
ное развитие экономики, что, в свою очередь, благоприятно отразится на все сфе-
рах жизни общества.

библиографический список 
1. Смолин О.н. Образование в течение всей жизни: законодательство и проблемы // наука 

о человеке: гуманитарные исследования. 2015. № 4. С. 135–143.
2. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» http://
kremlin.ru/ events/president/news/57425 Электронный ресурс (дата обращения: 28.10.2019).
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Problems and ProsPects of formation 
of teachers readiness for develoPment 
and imPlementation of educational Programs 
on felting in the system of general 
and additional education

е.в. голубничая, н.А. федотова   E.V. Golubnichaya N.A. Fedotova 

Волоковаляние, обучение мастерству, воспитание, общее образование, дополнительное 
образование, профессиональная компетентность педагогов.
Рассматриваются ценностные смыслы и приоритеты мастерства войлоковаляния, рас-
крывается его роль и значение в воспитании подрастающего поколения. Целью статьи 
является освещение основных направлений проблем и условий для внедрения современ-
ных педагогических технологий в реализацию образовательных программ по мастер-
ству войлоковаляния.

Felting, skill training, education, General education, additional education, professional compe-
tence of teachers.
The article discusses the value meanings and priorities of felting skills, reveals its role and im-
portance in the education of the younger generation. The purpose of the article is to highlight 
the main areas of problems and conditions for the introduction of modern pedagogical tech-
nologies in the implementation of educational programs on the skill of felting. 

к сожалению, в настоящее время в современном обществе отмечается тен-
денция снижения интереса к отдельным видам народных ремёсел, их раз-
общенное существование. Это приводит к тому, что современное обще-

ство может понести невосполнимые потери в сфере культурного и историческо-
го наследия [4, с. 21].

В связи с ростом объёма знаний и увеличением учебной нагрузки обучаю-
щихся в области предметов гуманитарного и естественнонаучного цикла, а так-
же снижением познавательного интереса к предметно-практической деятельно-
сти детей возникает потребность в создании дополнительных образовательных 
программ в области декоративно-прикладного творчества. Так, знакомство де-
тей с мастерством войлоковаляния предполагает понимание декоративных воз-
можностей, развитие фантазии, приобретение технических знаний и умений. Во-
влекая детей в мастерство войлоковаляния, педагог решает задачу не только об-
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учения их древнему ремеслу, но и приобщения к азам народного искусства, того 
самого искусства, которое веками вырабатывалось в опыте наших предков и без 
которого невозможно сформировать духовно-полноценную личность [3, с. 137].

Как и в любом педагогическом деле, здесь требуются специальная професси-
ональная компетентность, вооружение самих педагогов основами знаний и прак-
тического опыта народного ремесленничества, в частности, войлоковаляния. 
Важными условиями успешного повышения профессиональной компетенции 
педагога являются деятельность методической службы образовательного учреж-
дения, правильный выбор и эффективность форм организации обучения педаго-
гов, повышения их квалификации.

В системе общего и дополнительного образования имеется множество ак-
туальных вопросов по развитию художественного образования и эстетического 
воспитания школьников, и это определило необходимость решения такой задачи, 
как формирование готовности педагогов к разработке и внедрению образователь-
ных программ по войлоковалянию. Речь идет о том, чтобы создать педагогиче-
скую ситуацию, при которой дополнительная подготовка педагогов для разработ-
ки и внедрения образовательных программ по войлоковалянию во многом была 
бы направлена на решение конкретных практических заданий.

Готовность учителя к разработке и внедрению образовательных программ 
по войлоковалянию подразумевает: педагогические способности, умение твор-
чески организовывать и руководить различными видами деятельности, владение 
способами и формами организации взаимодействия и общения, понимание важ-
нейшей роли учителя, его личностных качеств в осуществлении педагогического 
процесса. Под готовностью педагога к решению поставленной задачи в целост-
ном педагогическом процессе следует понимать систему проверенных действий, 
основанных на знании сущности, содержания, методов, приемов, форм и средств 
народного и декоративно-прикладного искусства, сущности и особенностей це-
лостного педагогического процесса, в ходе которого происходит освоение тео-
ретических знаний и формирование практических навыков и умений [2, с. 119].

Анализ затруднений и потребностей педагогов показал низкий уровень ме-
тодической подготовки в части составления дополнительных общеобразователь-
ных (общеразвивающих) программ, использования разнообразных методов, при-
емов и средств обучения с использованием активных форм организации обуче-
ния и ИКТ-технологий. Это связано с отсутствием у педагогов основных знаний 
о народном мастерстве войлоковаляния и практического опыта.

С учетом выявленных проблем можно выделить перспективные формы обе-
спечения повышения профессиональной компетенции педагогов в данном на-
правлении:

– разработка примерных образовательных программ, позволяющих эффек-
тивно использовать имеющийся народный опыт войлоковаляния для осущест-
вления интеграции общего и дополнительного образования; 

– проведение кадровых школ, организация деятельности стажировочных 
и диалоговых площадок, мастер-классов и других форм повышения профессио-
нального уровня педагогов в сфере войлоковаляния;
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– реализация и продвижение интенсивных модульных образовательных про-
грамм по войлоковаянию (профильная смена, сессия стратегического моделиро-
вания, аналитическая сессия, проектная сессия и т.д.) во время каникул; 

– проведение конкурсов, соревнований в области войлоковаляния; 
– обобщение и продвижение успешного опыта педагогов, реализующих об-

разовательные программы по войлоковаянию; 
– экспертиза программ, в том числе посредством проведения конкурсов; 
– выстраивание взаимодействия с народными ремесленниками, производствен-

ными организациями, промышленными предприятиями и бизнес-структурами.
Одной из форм для решения данной проблемы может стать расширение сете-

вого взаимодействия педагогов в целях обмена опытом. Функционально деятель-
ность этого сообщества могла бы быть ориентирована, главным образом: 

– на обмен передовым педагогическим опытом возрождения культуры войло-
коваляния; 

– на создание базы авторских материалов, подготовленных на основе 
информационно-коммуникационных технологий для организации работы педа-
гогов по вовлечению школьников в мастерство войлоковаляния; 

– на развитие и поддержку новых технологий в организации образовательно-
го процесса и расширения образовательного пространства.

Перспективность этого решения определяется ещё и тем, что становится воз-
можным вовлечение студентов старших курсов педагогических направлений 
подготовки в работу таких виртуальных сообществ [2]. Так, например, студенты 
под руководством опытных коллег разрабатывают образовательные программы, 
которые можно было бы обсудить с педагогами [5].

необходима разработка моделей формирования готовности педагогов для соз-
дания и внедрения образовательных программ по войлоковалянию в системе до-
полнительного профессионального образования как инструмента формирования 
готовности педагога к народному творчеству в профессиональной деятельности.

Как показывает практика, для должного профессионального роста необхо-
димо, чтобы шло постоянное накопление соответствующих примеров, образов, 
символов, представлений, которые можно почерпнуть из своего личного и кол-
лективного творческого опыта по мастерству войлоковаляния. 
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Профессиональная компетентность, правовая компетентность, педагог общеобразова-
тельной организации, законодательство об образовании.
Поднят вопрос актуализации правовой компетентности педагога общеобразовательной 
организации. Авторы рассматривают в контексте второго десятилетия XXI века после-
довательные шаги государства, а также закономерные изменения условий жизни соци-
ума как условия, определяющие новые требования к правовой компетентности педаго-
гов. Авторы придерживаются мнения, что современный этап развития общественных 
отношений в образовании предполагает необходимость обновления сущности, содержа-
ния и сложившихся моделей развития правовой компетентности педагогов общеобразо-
вательных организаций.

Professional competence, legal competence, teacher of General education organization, legislation 
on education.
The article raises the question of updating the legal competence of a teacher of a General educa-
tion organization. The authors consider in the context of the second decade of the XXI century 
the successive steps of the state, as well as natural changes in the living conditions of society, as 
conditions that define new requirements for the legal competence of teachers. The authors are 
of the opinion that the current stage of development of public relations in education implies the 
need to update the essence, content and existing models of development of legal competence of 
teachers of General education organizations. 

запросы современного российского общества и государства диктуют не-
обходимость своевременной корректировки вектора развития професси-
онального образования педагогов. Российская школа представляет слож-

ную систему профессиональных, педагогических и межличностных взаимоот-
ношений участников образовательного процесса. Такая система требует от педа-
гога профессиональной компетентности, которая должна отвечать современным 
условиям профессионально-педагогической деятельности, уровню развития со-
временного общества и государства. 

Учитывая, что профессиональную компетентность педагога можно оха-
рактеризовать как обобщенное личностное образование, заключающее в себе 
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теоретико-методологическую, культурологическую, предметную, психолого-
педагогическую и технологическую готовность к продуктивной педагогической 
деятельности [1], правовая компетентность, являясь частью профессиональ-
ной, определяет правовое русло такой готовности, несет ценность выстраива-
ния учебно-воспитательного процесса в рамках соблюдения прав всех участни-
ков образовательных отношений. 

В рамках второго десятилетия XXI века отечественная педагогическая си-
стема претерпела трансформацию, в ходе которой ее компоненты обогати-
лись ярко выраженной правовой составляющей. Учитывая, что педагогиче-
ская система включает в себя обучающихся, цели обучения, содержание обу-
чения, дидактический процесс, педагогов, средства обучения и организацион-
ные формы обучения [2], этой правовой составляющей обогатились не толь-
ко сами компоненты, но и связи между указанными компонентами. Какие же 
внешние условия, в которых действует отечественная педагогическая система, 
существенно повлияли на ее содержание? на наш взгляд, эти условия можно 
разделить на две основные группы с высокой долей обобщения: нормативно-
правовые сдвиги в регламентации образовательной деятельности и меняющи-
еся психолого-педагогические условия этой деятельности, предопределённые 
тенденциями развития современного общества.

Во-первых, это перенос центра тяжести регламентации образовательно-
го процесса, образовательных отношений в школе от методических писем, ин-
струкций и традиционных неформальных методов регулирования к нормативно-
правовому закреплению. на волне реформирования социальной сферы был 
утвержден, как его тогда называла широкая педагогическая общественность, 
«новый закон об образовании», а именно Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [3] и полная система 
раскрывающих его ведомственных актов. В период с 2013 по 2017 год был раз-
работан ряд нормативных документов, в том числе урегулировавших дисци-
плинарные взыскания в школе, обновленный порядок осуществления образова-
тельной деятельности, правила трехстороннего взаимодействия родителей об-
учающихся, самих обучающихся и школы и т.д. Закон «Об образовании в РФ» 
(2012 г.), в отличие от предшественника, принятого в 1992 году [4], привнес 
в педагогические ситуации различного уровня сложности во взаимоотношени-
ях школы, родителей и обучающихся правовой аспект. Деятельность педаго-
га в большей мере, чем ранее, оказалась в правовом фокусе. Следует отметить, 
что ранее право вступало в школьные взаимоотношения лишь в особых случа-
ях, касающихся ярко выраженных противоправных действий.

Во-вторых, отечественная школа второго десятилетия нашего века – это шко-
ла федеральных государственных образовательных стандартов второго поколе-
ния (ФГОС). еще до принятия Закона «Об образовании в РФ» в 2009-2012 годах 
были разработаны и начали внедряться в общем образовании ФГОС, основан-
ные на системно-деятельностном подходе [5]. Особый педагогически-правовой 
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статус стандартов предопределил в них значительное присутствие правовой ком-
поненты, которая диктует цели обучения, хотя и рамочно, содержание обучения, 
дидактический процесс, средства обучения и организационные формы обучения. 
ФГОС общего образования потребовал наличия практической способности педа-
гога оперировать как педагогическими, так и правовыми понятиями, применять 
стандарт в повседневной профессиональной деятельности.

В-третьих, еще одним регулирующим «инструментом», существенно изме-
нившим понимание профессиональной компетентности через нормативное закре-
пление компетенций педагога, выступили принятые профессиональный стандарт 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [6] 
и обновленные ФГОС уровней бакалавриат и магистратура по направлению «Пе-
дагогическое образование» [7,8]. Профессиональный стандарт закрепил необхо-
димость комплексного знания педагогом нормативных документов по вопросам 
обучения и воспитания детей и молодежи, ФГОС общего образования, законо-
дательство о правах ребенка и т.д. ФГОС педагогического образования (уров-
ни бакалавриата и магистратуры), в свою очередь, предусматривает приобрете-
ние выпускниками таких общепрофессиональных компетенций как готовность 
к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами сферы образования (ОПК-4), способность осуществлять и оптимизировать 
профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами в сфере образования (ОПК-1). Положения указанных документов конкре-
тизировали ценностно-смысловые, содержательно-правовые и функционально-
деятельностные компоненты правовой компетентности педагогов.

В-четвертых, одновременно с «нормированием» образования продолжается 
работа над глобальными проектами цифровизации, в том числе по оснащению 
школ необходимой инфраструктурой, развитию доступа к Интернету, широкому 
внедрению электронных ресурсов и современных информационных технологий 
[9]. Так, национальный проект «Образование», включающий в себя федеральный 
проект «Цифровая образовательная среда», направлен на создание современной 
и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое каче-
ство и доступность образования всех видов и уровней [10]. В связи с этим педаго-
гу необходимо выстраивать свою деятельность не только в цифровом, но и в пра-
вовом поле, осознавая необходимость соблюдения авторских и смежных прав, за-
щиты изображения гражданина, правовой оценки дистанционной коммуникации 
с родителями и обучающимися. Учитывая, что правовая компетентность педагога 
представляет интегрированное личностное качество, отражающее единство его 
теоретико-правовой подготовленности и практической способности к правомер-
ной реализации профессиональной деятельности [11] в свете изложенных выше 
нормативных и ненормативных трансформаций педагогических систем, возника-
ет вопрос об актуальности требований, предъявляемых к профессиональной ком-
петентности педагога общеобразовательной организации в целом, а также право-
вой компетентности, в частности.
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Опираясь на тезис, что профессиональная компетентность педагога включает 
в себя когнитивный, эмоционально-оценочный, операционально-деятельностный 
и рефлексивный компоненты [12], в силу объективного изменения правового поля 
наиболее подверглись изменениям когнитивный (знаниевый) и операционально-
деятельностный компоненты правовой компетентности. При этом анализ «подви-
жек» в эмоционально-оценочном и рефлексивном компонентах, которые должны 
неизбежно следовать за изменениями остальных компонентов, нуждается в экс-
периментальной проверке и является отдельным предметом исследования.

Таким образом, современный этап развития образования предполагает необ-
ходимость современного пересмотра и возможного обновления сущности, содер-
жания и, как следствие, сложившихся моделей развития, правовой компетентно-
сти педагогов общеобразовательных организаций.
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проектно-рекУрсивная Мастерская 
как инноваЦионная форМа 
профессионального развития пеДагога

ProJect-recursive WorKshoP 
as an innovative form 
of Professional develoPment of a teacher

л.А. диденко, г.С. Саволайнен    L.A. Didenko, G.S. Savolainen

Профессиональное развитие педагога, формы профессионального развития, непрерывное 
образование, неформальное образование, проектно-рекурсивная мастерская.
Рассматривается проблема выбора форм профессионального развития педагогов. В со-
временных условиях недостаточно просто включить педагога в систему повышения ква-
лификации. Повышение квалификации должно быть соответствующим образом орга-
низовано. Должно быть обеспечено вовлечение педагога в работу со смыслами и ценно-
стями, формирование его активного и сознательного отношения к себе, своему професси-
ональному и личностному развитию, к процессу и результатам своего труда. В качестве 
одной из инновационных форм профессионального развития педагогов в непрерывном 
образовании авторы предлагают проектно-рекурсивную мастерскую, обосновывают ее 
эффективность и адекватность современным условиям. 

Professional development of a teacher, forms of professional development, continuing education, 
non-formal education.
The article deals with the problem of choosing the forms of professional development of teach-
ers. In modern conditions, it is not enough to simply include a teacher in the system of profes-
sional development. Professional development should be organized accordingly. The involve-
ment of the teacher in the work with meanings and values, the formation of his active and con-
scious attitude to himself, his professional and personal development, to the process and results 
of his work should be ensured. As one of the innovative forms of professional development of 
teachers in continuous education, the authors propose a project-recursive model, justify its ef-
fectiveness and adequacy to modern conditions. 

образование в современном мире играет роль, которую трудно переоце-
нить. В основе всех уже свершившихся прорывов и достижений, а также 
планируемых преобразований лежит образование как система, как цен-

ность, как результат скоординированной деятельности миллионов людей. В Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года утверждалось, что необходимым условием для фор-
мирования инновационной экономики является модернизация системы образо-
вания, являющейся основой динамичного экономического роста и социального 
развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны [5].

В Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, который является одним из основных доку-
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ментов системы стратегического планирования развития Российской Федерации 
и формирует единую платформу для разработки долгосрочных стратегий, целе-
вых программ, а также прогнозных и плановых документов среднесрочного ха-
рактера, указывается, что «развитие сферы образования, намеченное на период 
до 2030 года, должно быть ориентировано на повышение доступности и каче-
ства образования, подготовку квалифицированных кадров всех уровней профес-
сионального образования, способных быстро реагировать на запросы рынка тру-
да, повышать уровень своей квалификации в течение всей жизни, использовать 
свои знания, навыки и компетенции, полученные в процессе обучения» [10,с.94].

В данной статье ограничим круг обсуждаемых вопросов системой общего об-
разования и непосредственно связанной с ней системой дополнительного профес-
сионального образования педагогов. Педагог и обучающийся – ключевые фигуры 
системы образования и тех модернизационных процессов, которые в ней происхо-
дят. Как сделать их взаимодействие продуктивным, взаимополезным и развиваю-
щим – не одно десятилетие ученые и педагоги-практики ищут ответ на эти вопро-
сы. Причем достаточно часто ими находятся ответы и плодотворные и перспектив-
ные. но вопрос совершенствования образовательного процесса и отношений, лежа-
щих в его основе, возникает снова и снова под влиянием разнообразных факторов: 
социкультурных, политических, экономических, индустриально-технологических, 
личностно-развивающих, собственно педагогических.

В Федеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в качестве важнейших принципов государственной политики 
и правового регулирования отношений в сфере образования определены гума-
нистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 
и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуваже-
ния, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационально-
го природопользования; а также свобода выбора получения образования соглас-
но склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации 
каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставле-
ние права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования 
в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление пе-
дагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения 
и воспитания [13]. Ряд других документов дополнительно определяют ключевые 
требования к педагогу: готовность к переменам, мобильность, способность к не-
стандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в при-
нятии решений, т.к. в стремительно меняющемся открытом мире главным про-
фессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать 
своим ученикам, становится умение учиться. 

Это пересечение двух трендов: свободы в выборе форм и методов обучения 
и воспитания и необходимости соответствия профессиональным требованиям, 
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в частности, зафиксированных в профессиональном стандарте «Педагог (педа-
гогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» явилось для авторов ста-
тьи определенной точкой отсчета в поиске форм и методов профессионально-
го развития педагога.

Различные аспекты феномена «профессиональное развитие педагога» об-
суждаются в работах н.В. Антонова, О.А. Ивановой, О.Г. Красношлыковой, е.В. 
Приходько, е.А. Мелехиной, Л.М. Митиной, н.В. Седовой, В.А. Сластенина 
и других авторов.

Антонов н.В. и Иванова О.А. рассматривают профессиональное развитие 
педагога как процесс активного преобразования личностью своего внутреннего 
мира посредством формирования и развития профессионально значимых в педа-
гогической деятельности знаний умений и навыков; способностей и качеств лич-
ности; мотивации, деятельности, коммуникативности и рефлексии, которые ока-
зывают влияние на активную творческую самореализацию педагога в его про-
фессиональной деятельности в конкретной образовательной организации с уче-
том потребностей и запросов всех участников образовательных отношений и со-
циума [3,с.53]. О.Г. Красношлыкова и е.В. Приходько профессиональный рост 
педагога определяют как поэтапное развитие личности, связанное с усвоением 
профессиональных ролей, мотивации, профессиональных знаний и умений; как 
процесс самостоятельного осознаного прямого/косвенного воздействия на лич-
ность профессионала с целью совершенствования его деятельности [6, с. 48]. 
е.А. Мелехина подчеркивает, что профессиональное развитие – многоплано-
вый процесс, который сопровождается изменениями во всей внутренней сфере 
личности и затрагивает профессиональное самосознание личности, формирова-
ние образа профессионала [7,с.24]. н.В. Седова, рассматривая вопросы профес-
сионального развития педагога, связывает его, прежде всего, с профессиональ-
ной компетентностью педагога и определяет ее как интегральную характеристи-
ку, определяющую способность специалиста решать профессиональные пробле-
мы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуаци-
ях профессиональной деятельности, когда используются знания, профессиональ-
ный и жизненный опыт, а также ценности и направленность личности. Причем 
«способность» понимается не как «предрасположенность», а как «умение», т. е. 
«умеет делать» [11,с.88]. Л.М. Митина в структуре профессионализма выделяет 
профессиональное развитие и профессиональную карьеру и указывает, что «под 
профессиональным развитием мы понимаем рост, становление, интеграцию 
и реализацию в профессиональном труде профессионально значимых личност-
ных качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, но главное – 
это активное качественное преобразование человеком своего внутреннего мира 
(внутренняя детерминация профессиональной жизнедеятельности), приводящее 
к принципиально новому его строю – творческой самореализации в профессии» 
[8,с.130]. Краткий анализ современного понимания сущности и движущих сил 
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профессионального развития педагога завершим позицией В.А. Сластенина, ко-
торый утверждал, что профессионализм учителя – качественная характеристи-
ка его как субъекта педагогической деятельности, отражающая высокий уровень 
профессиональной компетентности и личностной готовности к продуктивному 
решению педагогических задач. Как интегральное личностное образование, про-
фессионализм учителя соединяет в своей структуре мотивационно-ценностный, 
когнитивный и операционально-деятельностный компоненты [12]. 

Анализ работ исследователей проблемы профессионального развития педа-
гога позволил сформулировать собственное видение данного феномена, выде-
лив значимые его характеристики. Мы, как и большинство авторов, понимаем 
под развитием качественное изменение объектов. Именно поэтому сегодня остро 
стоит вопрос об организационных формах, способствующих профессионально-
му развитию педагогов [1,14,15]. 

В современных условиях недостаточно просто включить педагога в систему 
повышения квалификации. Повышение квалификации должно быть соответству-
ющим образом организовано. Должно быть обеспечено то, что В.А. Сластенин 
называл «внутренним локусом оценивания», т. е. вовлечение педагога в работу 
со смыслами и ценностями, формирование его активного и сознательного отно-
шения к себе, своему профессиональному и личностному развитию, к процессу 
и результатам своего труда.

Можно согласиться с педагогами С.А. Исаевой и А.В. Зыряновой, которые 
отмечают, что универсальным, интегрирующим механизмом постоянного обще-
культурного и профессионального развития педагогов является их включение 
в систему непрерывного образования, важнейшими чертами которого являются 
опережение, инновационность, самостоятельность, адаптивность, гибкость, мо-
бильность, интегральность, многопрофильность, многоуровневость, междисци-
плинарность, креативность [4]. Осталось только определить, какие организаци-
онные формы отвечают данным требованиям и дополнительно обеспечивают ин-
теграцию формального, неформального и информального образования.

В качестве одной из инновационных форм профессионального развития 
педагогов в непрерывном образовании мы предлагаем проведение проектно-
рекурсивной мастерской, содержание которой определяется приоритетными на-
правлениями развития системы образования и реальными потребностями ее 
участников. 

Мастерская или воркшоп – универсальная форма интерактивного образова-
ния взрослых, ориентированная на саморазвитие, выработку смыслов, формули-
ровку ценностей, на пробы (включая ошибки), а не на внешнее оценивание. Ма-
стерская – место обретения мастерства.

Проектная мастерская. Идея проектности усиливает направленность мастер-
ской на участников. Вне зависимости от уровня профессионального развития, ма-
стерства – в проектной мастерской каждый становится мастером, у каждого есть 
возможность самоидентификации в профессии, получения признания от коллег.
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Проектно-рекурсивная мастерская. Прежде чем давать наше определение 
данной формы непрерывного образования и повышения квалификации, рассмо-
трим содержание термина рекурсия. 

В любом (или почти любом) учебнике по информатике вы прочитаете, что 
в общем смысле рекурсия – это отображение чего-либо внутри самого себя. Ре-
курсивные алгоритмы используют рекурсивные функции, обладающие данным 
свойством, т. е. реку́рсия – это определение, описание, изображение какого-либо 
объекта или процесса внутри самого этого объекта или процесса, то есть ситуа-
ция, когда объект является частью самого себя.

Для нас представляет интерес определение рекурсии как одной из форм мыш-
ления. В контексте данной статьи объект будем называть рекурсивным, если он 
содержит сам себя или определяется с помощью самого себя. В нашем понима-
нии профессиональное развитие педагогов эффективно и происходит через обра-
щение к себе и своему профессиональному опыту. Только так мы можем опреде-
лить свои перспективы и дефициты, только так мы можем действительно обеспе-
чить персонификацию непрерывного образования. Речь идет, прежде всего, о вну-
тренних стимулах и мотивах, которые связаны с потребностью педагога в творче-
стве и самореализации. Этот путь призван развить педагога-профессионала через 
практику совершенствования, выйти на новые уровни мастерства [9].

Проектно-рекурсивная мастерская – это не просто место обмена опытом. Это 
помощь педагогам в осознании реальных педагогических проблем и самостоя-
тельной формулировке способов их преодоления. Участие педагогов в целепола-
гании, формулировке ценностей и определении путей их реализации в профес-
сиональной деятельности обеспечивает личностную значимость и персонифика-
цию образовательного процесса в системе ДПО.

Целью проведения проектно-рекурсивной мастерской является совершен-
ствование форм и методов научно-методической, психолого-педагогической 
и управленческой поддержки профессионально- личностного саморазвития пе-
дагогов; обобщение опыта лучших образовательных практик с учетом перспек-
тивных инновационных направлений развития современного образования.

Форма проектно-рекурсивной мастерской позволяет расширить сетевое взаи-
модействие педагогов (обмен опытом) по вопросам профессионального самораз-
вития; транслировать накопленный передовой педагогический опыт; осуществлять 
спонтанное обсуждение темы, вопроса в профессиональном сообществе и др. 

Мы рассматриваем проектно-рекурсивную мастерскую как форму нефор-
мального образования, т.к. профессиональное развитие осуществляется «за пре-
делами стандартной образовательной среды за счёт собственной активности ин-
дивидов, не обязательно носит целенаправленный характер; обучающийся ста-
вит перед собой цели и задачи сам, превращает образовательные потенциалы об-
щества в действенные факторы своего развития» [4].

Формат проектно-рекурсивной мастерской позволяет: реализовать образова-
тельные и профессиональные потребности педагога; образовательные цели ма-
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стерской способствуют определению приоритетов в образовании, его избира-
тельности, структурируют процесс; связывают все виды образования в целост-
ную структуру непрерывного образования в течение всей жизни человека.

С.В. Жолован в статье «От организационных структур институтов к проак-
тивному развитию профессионального сообщества» пишет: «Система учитель-
ского роста основана на профессиональном развитии педагога в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта и предполагает модернизацию 
педагогического образования, в том числе дополнительного профессионально-
го образования педагогических кадров» [2,с.10], и отмечает, что для обеспече-
ния готовности к реализации национального проекта необходимо: обеспечение 
готовности педагогических работников образовательных организаций к участию 
в национальных системах профессионального роста педагогических работников 
и учительского роста; проведение самооценки педагогических профессиональ-
ных затруднений; определение направлений индивидуального профессиональ-
ного роста; предоставление возможности участия в персонифицированных мо-
делях повышения квалификации по дополнительным профессиональным про-
граммам; обеспечение научно-методической поддержки, в том числе в онлайн-
формате, при решении сложных профессиональных задач; подготовка педаго-
гов к прохождению аттестации с целью присвоения квалификационной катего-
рии в новом формате [2].

Отметим, что проектно-рекурсивная мастерская, созданная в Институте до-
полнительного образования и повышения квалификации Красноярского государ-
ственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, целенаправленно 
работает по решению аналогичных задач с 2017 года. Ряд выступлений участни-
ков III рекурсивно-проектной мастерской «Красноярское образование 2020: гу-
манитарные и технологические контексты» представлены в данном сборнике на-
учных трудов
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реализаЦия проекта по ДополнительноМУ 
профессиональноМУ образованию граЖДан 
преДпенсионного возраста с УчетоМ станДарта 
ворлДскиллс по коМпетенЦии «програММные 
решения Для бизнеса»: из опыта работы

imPlementation of the ProJect on training 
and additional vocational education of citiZens 
of Pre-retirement age, taKing into account 
the World-sKills standard on comPetence 
«softWare solutions for business»: from exPerience

е.А. ивашова, А.А. казанкова   E.A. Ivashova, A.A. Kazankova

Обучение граждан предпенсионного возраста, модульное обучение, демонстрационный эк-
замен, опыт работы, повышение квалификации.
Представлен опыт реализации дополнительных профессиональных программ повыше-
ния квалификации для граждан предпенсионного возраста с учетом стандарта Ворлд-
скиллс по компетенции «Программные решения для бизнеса» на базе КГБ ПОУ ККРИТ. 
Цель статьи – обобщить опыт и представить основные результаты работы, заключаю-
щиеся в формировании механизмов реализации ДПП повышения квалификации для 
граждан предпенсионного возраста. 

Training of citizens of pre-retirement age, modular training, demonstration exam, work experi-
ence, professional development.
The article presents the experience of implementing additional professional training pro-
grams for citizens of pre-retirement age, taking into account the WorldSkills standard for 
the competence of "Software solutions for business" on the basis of the KSB PEO KCRIT. 
The purpose of the article is to summarize the experience and present the main results of 
the work, consisting in the formation of mechanisms for the implementation of training pro-
grammes for citizens of pre-retirement age. 

одна из проблем граждан предпенсионного возраста – это не всегда адек-
ватное позиционирование себя на рынке труда. Для реализации возмож-
ности здоровой конкуренции необходимо непрерывное обучение по со-

временным стандартам и актуализация уже имеющихся знаний и умений. К ли-
цам предпенсионного возраста относятся граждане, которым до выхода на пен-
сию осталось не более 5 лет. В 2019 это мужчины в возрасте 56−60 лет и жен-
щины – 51−55 лет. В связи с этим в Красноярском колледже радиоэлектроники 
и информационных технологий (далее – ККРИТ) с сентября 2019 года приступи-
ли к реализации специальной программы по профессиональному обучению и до-
полнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного воз-
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раста в рамках федерального проекта «Старшее поколение», входящего в состав 
национального проекта «Демография» [1]. 

Для этого ККРИТ прошел отбор в качестве центра обучения по компетен-
ции «Программные решения для бизнеса». Формат реализации компетенции – 
программа повышения квалификации «Обработка цифровой информации», рас-
считанная на 72 часа. Программа «Обработка цифровой информации» предпо-
лагает изучение интернет-технологий, пакета офисных программ (MS Word, MS 
Excel, MS Power Point, MS Publisher и MS Outlook) и графического редактора 
Adobe Photoshop. Обучение по программе представлено в разных форматах: оч-
ном (аудиторные занятия слушателей совместно с преподавателями курса), очно-
заочном (часть занятий проводится в виде аудиторных занятий, часть – дистан-
ционно) и дистанционном (самостоятельное выполнение заданий, в удобное для 
слушателей время – методические рекомендации по обучению 50+) [2]. 

Программа повышения квалификации «Обработка цифровой информации» 
реализуется с применением модульной педагогической технологии. 

Отдельные части (модули) изучаются последовательно. Контроль изучения 
модулей представлен в виде тестовых заданий. Модуль считается изученным 
в случае успешного выполнения тестового контроля. В случае неудовлетвори-
тельного прохождения теста рекомендуется вернуться к повторному изучению 
оцениваемого материала. Итоговый контроль освоения программы проводится 
в виде демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс – это форма го-
сударственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего про-
фессионального образования образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования. Итоговый контроль позволяет исключить субъ-
ективность в оценивании знаний и навыков слушателей [3]. Процесс обучения 
представлен в виде схемы на рисунке 1.

рис. Структурная схема процесса обучения

Участниками проекта на базе ККРИТ являются: руководитель проекта, пре-
подаватели, главный эксперт, линейный эксперт.
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Руководитель проекта обеспечивает оперативное руководство и контролиру-
ет осуществление работ: от набора групп до подготовки отчетной документации 
по итогам обучения. Основные проблемы в работе: поиск потенциальных слуша-
телей курса; наличие возрастного ценза, сокращающего количество возможных 
обучающихся; отсутствие у слушателей возможности обучаться по предложен-
ным форматам обучения (отсутствие свободного времени, персонального ком-
пьютера и т.п.); часть слушателей, уже приступивших к обучению, были в даль-
нейшем выявлены в статусе пенсионеров.

Преподаватель курса осуществляет организацию и координирование процес-
са обучения: проведение учебных занятий, организация самостоятельной работы 
и осуществление текущего контроля обучающихся в рамках преподаваемого кур-
са. Основные проблемы в работе: несвоевременное выполнение заданий; разный 
уровень подготовленности слушателей, не позволяющий составить универсаль-
ное учебно-методическое пособие курса.

Главный эксперт несет ответственность за управление, организацию и руко-
водство работой площадки во время проведения демонстрационного экзамена 
и обеспечивает соблюдение соответствующих правил и оценочных критериев. 
Основные проблемы в работе: большое количество документов для заполнения; 
длительность внесения итогов экзамена в систему CIS.

Линейный эксперт обеспечивает контроль процесса сдачи слушателями де-
монстрационного экзамена и проводит оценивание выполненных заданий. Основ-
ные проблемы в работе: наличие множества критериев при оценке работы слуша-
теля; несоответствие оформления работы слушателем поставленным критериям 
(из-за невнимательности, сложности заданий, разной степени умения слушате-
лей работать с персональным компьютером и т.д.).

В ходе реализации программы повышения квалификации было выявлено, 
что обучение граждан предпенсионного возраста является сложной задачей, для 
успешного выполнения которой необходимо организовать работу в три этапа: под-
готовительный (выбор программы обучения, разработка учебно-методических 
материалов курса, анализ рынка потенциальных слушателей, проведение реклам-
ной кампании, поиск слушателей для формирования групп); этап обучения (ор-
ганизация процесса обучения) и заключительный (формирование отчетной до-
кументации, подведение итогов проведенных курсов, анализ работы, выявление 
проблем и путей их решения). 
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совреМенные поДхоДы 
к организаЦии повышения квалификаЦии 
и развитию профессиональных коМпетенЦий 
пеДагогов Дошкольной 
образовательной организаЦии

modern aPProaches 
to organiZation of advanced training 
and develoPment of Professional comPetences 
of teachers of Pre-school educational organiZation

о.к. коркина, о.г. Софронова   O.K. Korkina, O.G. Sofronova

Обучение, педагогические работники, качество образования, образовательный процесс, 
повышение квалификации.
Рассматриваются формы и методы обучения педагогических работников, которые спо-
собствуют эффективному развитию и повышению квалификации педагогов дошкольно-
го образовательного учреждения.

Education, teachers, quality of education, educational process, advanced training.
The article considers the forms and methods of teaching teachers, which contribute to the effec-
tive development and advanced training of teachers of pre-school educational institution.

современные педагогические технологии в дошкольном образовании направ-
лены на реализацию Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования, одним из направлений которого является 

повышение качества образования. Качество дошкольного образования полностью 
зависит от компетентности педагогов и грамотного руководства заведующего.

В настоящее время педагоги ДОУ интенсивно используют в своей педагоги-
ческой деятельности инновационные образовательные технологии. В этих усло-
виях возникает новая задача – подготовка педагогов дошкольного образователь-
ного учреждения к обоснованному выбору методов и форм организации рабо-
ты с детьми, инновационных педагогических технологий, направленных на ре-
ализацию целевых ориентиров Программы, которые представляют социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на эта-
пе завершения уровня дошкольного образования [1]. 

Для повышения качества образования в МАДОУ № 9 и развития профес-
сиональных компетенций педагогов используются различные формы, методы 
и средства непрерывного образования. Продуктивной представляется интегра-
ция основных видов непрерывного профессионального образования: формаль-
ного, неформального и информального.
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Развитие профессиональных компетенций педагогов строится на основе осво-
ения ими дополнительных профессиональных программ повышения квалифика-
ции (формальное образование), через самообразование (информальное образова-
ние) и различные формы методической работы (неформальное образование). 

Для воспитателей предусмотрено регулярное обучение по программам по-
вышения квалификации. непрерывное образование педагогических работников 
ДОУ является залогом не только их эффективной работы, но и условием полу-
чения грантов, участия ДОУ в краевых, городских проектах, т.к. формируются 
группы работников, обладающих необходимыми компетенциями, способных ви-
деть пути решения поставленных задач. Идея lifelong learning (образование че-
рез всю жизнь) в современных условиях является объективной необходимостью 
т.к. постоянное увеличение объемов информации и совершенствование техноло-
гий не позволяет активному человеку останавливаться в собственном развитии.

Традиционными, положительно зарекомендовавшими себя формами методи-
ческой работы, позволяющими реализовать идеи неформального образования, 
являются: педагогический совет, семинары, семинары-практикумы, консульта-
ции, открытые занятия и мероприятия, мастер-классы и другие.

например, в МАДОУ №9 в текущем учебном году педагогами проведены:
– открытое логоритмическое мероприятие для учителей-логопедов округа 

«Взлётка» на тему « Осень в гости к нам пришла!»; 
– открытое мероприятие в группе «Жар-птица» по художественно-

эстетическому развитию «Краски осени»;
– мастер-класс нетрадиционная техника рисования «Чудесные превращения 

жидкого теста»;
– в группе «Конек-горбунок» – открытое занятие-развлечение «В осеннем 

сказочном лесу» и другие. 
Проведение открытых занятий и других мероприятий представляет возмож-

ность изучить педагогическое мастерство более опытных и квалифицированных 
педагогов. Во время открытого занятия появляется возможность получить отве-
ты на интересующие вопросы. Для молодых педагогов это своеобразное обуче-
ние на рабочем месте, где наставниками выступают более старшие и более опыт-
ные коллеги.

МАДОУ № 9 является научно-внедренческой площадкой Красноярского госу-
дарственного педагогического университета им. В.П. Астафьева для совместной 
реализации проекта «Пути и способы обеспечения индивидуализации и диффе-
ренциации образовательного процесса». Руководитель площадки – кандидат пси-
хологических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии и педагогики дет-
ства О.В. Груздева – ежемесячно проводит тематические занятия для педагогов. 

Одной из традиционных форм обучения педагогов в МАДОУ № 9 является 
методический час, где рассматриваются теоретические и практические вопросы. 
Мы стараемся проводить его в интерактивном режиме. Педагоги делятся своими 
трудностями и проблемами, совместными усилиями ищут пути их решения. При 
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проведении диспутов, деловых игр и круглых столов применяют разнообразные 
методы и приемы: решение педагогических ситуаций (кейсы), организационно-
деятельностные игры (имитации рабочего дня воспитателя) и другие. Все это 
помогает уточнить знания по конкретной теме, расширить кругозор воспитате-
ля, развить его педагогические и методические умения. Решение проблемных 
ситуаций – включение этого вида деятельности в консультации или семинары – 
не только поддерживает интерес педагогов к проблеме, но и позволяет выявить 
уровень её понимания педагогами.

например, в нашей образовательной организации проведены:
– семинар-практикум для педагогов по телесно-ориентированной терапии 

(руководитель семинара – педагог-психолог);
– педагогическая практика «Творческая мастерская „Маленькие волшебни-

ки”» (ведущий – воспитатель группы «Цветик-семицветик»);
– мастер-класс на тему «Развитие творческой активности детей посредством 

нетрадиционных техник рисования» (ведущий – воспитатель речевой группы 
«Малахитовая шкатулка»).

Способом мотивации педагогов к развитию их профессиональных компе-
тенций, педагогической эрудиции являются смотры-конкурсы. В МАДОУ № 9 
проводятся такие конкурсы как «Воспитатель года», «Лучшая группа» и другие. 
Участие в конкурсе дает педагогам уникальный опыт соревновательности и под-
готовки к участию в конкурсах более высокого уровня.

Успешно в детском саду работают творческие микрогруппы: по эксперимен-
тальной апробации и внедрению программно-методического комплекса «Азы фи-
нансовой культуры для дошкольников» и «Мозаичный парк». Они возникли в ре-
зультате поисков новых эффективных форм методической работы. Такие груп-
пы создаются исключительно на добровольной основе, когда необходимо осво-
ить какой-то новый передовой опыт, новую методику или разработать проектную 
идею. В группу объединяются несколько педагогов на основе взаимной симпа-
тии или психологической совместимости. В группе могут быть один-два лидера, 
которые ведут за собой, берут на себя организационные вопросы. Каждый член 
группы сначала самостоятельно изучает опыт, разработку, затем все обменива-
ются мнениями, спорят, предлагают свои варианты. Важно, чтобы все это реали-
зовалось в практике работы каждого. Члены группы посещают друг у друга за-
нятия, обсуждают их, выделяют лучшие методы и приемы. если обнаруживается 
какой-то пробел в знаниях или в умениях педагога, то идет совместное изучение 
дополнительной литературы. Совместное творческое освоение нового идет в 3-4 
раза быстрее. Как только поставленная цель достигнута – группа распускается. 
В творческой микрогруппе происходит неформальное общение, главное внима-
ние здесь уделяется поисковой, исследовательской деятельности, с результатами 
которой в последующем знакомится весь коллектив учреждения.

еще одним важным видом непрерывного образования является информальное 
образование. Фактически это самообразование педагогов. Cамообразование – это 



[ 29 ]

Материалы международной научно-практической интернет-конференции 

самостоятельное приобретение знаний из различных источников с учетом интере-
сов, склонностей каждого конкретного педагога, систематическая учебная деятель-
ность, построенная на самостоятельном изучении какого-либо вопроса или про-
блемы с периодическими консультациями у специалиста или без них. Эффектив-
ность самообразования зависит от интеллектуальной развитости, а также от уста-
новок на учебную деятельность, от отношения к знаниям, от волевых и др. качеств. 
Самообразование имеет индивидуальные и групповые формы, последние способ-
ствуют формированию умений и навыков совместной интеллектуальной деятель-
ности. В системе непрерывного образования самообразование выполняет роль свя-
зующего звена между ступенями и стадиями организованной учебы, придавая об-
разовательному процессу целостный и восходящий характер [2].

В дошкольном образовательном учреждении так организована работа, чтобы 
самообразование каждого педагога стало его потребностью. Самообразование – 
это первая ступень к совершенствованию профессионального мастерства. В ме-
тодическом кабинете для этого создаются необходимые условия: постоянно об-
новляется и пополняется библиотечный раздел справочной и методической лите-
ратурой, опытами работы педагогов. Методические журналы помогают педагогу, 
выбравшему тему самообразования, познакомиться с разными взглядами ученых 
и практиков на проблему. 

В заключение подчеркнем, что повышение мастерства педагогов дошкольной 
образовательной организации, развитие их профессиональной компетентности 
будет эффективным, если оно организуется как единство формального, нефор-
мального и информального образования с использованием интерактивных форм 
и методов, так как они обеспечивают обратную связь, откровенный обмен мнени-
ями, формируют положительные отношения между работниками. К числу наибо-
лее эффективных форм работы с педагогами можно отнести групповую работу, 
в том числе в малых группах, творческие мастерские, мастер-классы, «круглые 
столы», дискуссии, проектные семинары, кейс-технологии, ролевые и деловые 
игры, имитирующие профессиональные ситуации, и др.
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Дополнительное образование, непрерывное профессиональное образование, конкуренто-
способность, образовательные программы.
Исследуется вопрос актуальности системы дополнительного образования на современ-
ном этапе развития общества и совершенствования системы образования в целом. Автор 
описывает основные виды, задачи и функции дополнительного образования. Представ-
лен обзор основных отличительных черт дополнительного профессионального образова-
ния от традиционного обучения в вузе. В качестве методов данного исследования высту-
пают теоретический анализ научной литературы и метод классификации. В заключение 
автором делаются выводы об основных преимуществах и проблемах дополнительного 
образования и намечаются возможные пути их решения.

Additional education, continuing professional education, competitiveness, educational programs.
The article explores the relevance of the system of additional education at the present stage of 
development of society and improvement of the education system as a whole. The author de-
scribes the basic types, tasks and functions of additional education. An overview of the main 
distinctive features of additional vocational education from traditional university education is 
presented. The methods of this study are theoretical analysis of scientific literature and clas-
sification method. In conclusion, the author draws conclusions on the main advantages and 
problems of additional education and identifies possible ways to solve them.

в условиях развития современного общества и активного участия нашей 
страны в глобальных экономических и информационных процессах суще-
ствует постоянная необходимость в формировании и развитии професси-

ональных компетенций как будущих, так и ныне работающих специалистов. Вы-
сокая конкуренция на рынке труда и в мировом сообществе в целом является сти-
мулом для постоянного повышения их квалификации. Ключевую роль при этом 
играет именно система дополнительного образования. В последние годы проис-
ходит активное развитие и совершенствование системы дополнительного обра-
зования в рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года. 

Ключевыми задачами современного образования являются обеспечение кон-
курентоспособности российского образования среди ведущих мировых стран 
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и воспитание гармонично развитой личности. В связи с этим одним из главных 
ресурсов обновления экономики нашей страны выступает развитие региональ-
ных систем непрерывного образования, при этом вузы отвечают за повышение 
конкурентоспособности экономики страны и региона посредством совершен-
ствования структуры и содержания программ не только высшего, но и дополни-
тельного профессионального образования [1].

Целью данного исследования является определение основных преимуществ, 
проблем и перспектив развития дополнительного образования.

Для более детального рассмотрения вопросов, связанных с системой допол-
нительного образования, в первую очередь обратимся к определению данного 
понятия в научной и правовой литературе и определим его основные отличия 
от традиционного образования в вузе. В современной педагогике под термином 
«дополнительное образование» подразумевается вся сфера образования, реали-
зуемая в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
граждан, находящаяся за пределами основных образовательных программ.

Согласно статье 76 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 
от 01.05.2019) «Об образовании в Российской Федерации», дополнительное про-
фессиональное образование «направлено на удовлетворение образовательных 
и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обе-
спечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессио-
нальной деятельности и социальной среды» [2]. При этом основной задачей до-
полнительного профессионального образования является непрерывное повыше-
ние квалификации рабочего, служащего, специалиста в рамках каждого уров-
ня профессионального образования, а само обучение может осуществляться как 
единовременно и непрерывно, так и поэтапно.

Среди основных видов дополнительного образования можно выделить про-
фессиональную переподготовку, повышение квалификации, различные кратков-
ременные курсы и мастер-классы, семинары и тренинги, предполагающие выда-
чу диплома, удостоверения или сертификата.

Основными функциями дополнительного образования, наряду с его основ-
ным назначением, являются социальная и психологическая функции. 

Рассмотрим основные цели и отличия дополнительного образования 
от основного. если целью основного образования является формирование 
основных знаний, умений и навыков, необходимых для освоения определен-
ной профессии, то дополнительное профессиональное образование призвано 
решать конкретные профессиональные задачи. При этом роль преподавателя 
в рамках дополнительного образования сводится больше к роли консультан-
та и тьютора, соответственно, ответственность за контроль учебного процесса 
распределяется практически в равной степени между преподавателем или экс-
пертом и обучающимся (слушателем) [3].

Другими принципиальными отличиями дополнительного образования 
от основного является отсутствие обязательных программ, свободный выбор 
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вида занятий, возможность быстрой реакции на изменения на рынке труда, прак-
тическая направленность занятий. 

Выделим основные преимущества дополнительного образования по сравне-
нию со вторым высшим или средним профессиональным образованием:

– ориентация на потребности рынка труда и потребителей рынка услуг до-
полнительного образования;

– возможность выбора потребителем только тех программ, которые являются 
для него необходимыми;

– удобный для слушателей график обучения, возможность обучения без от-
рыва от основной профессиональной деятельности;

– возможность освоения программ в новой профессиональной сфере;
– содержательность программ обучения;
– возможность применения различных авторских методик обучения и дис-

танционных технологий обучения;
– экономия временного ресурса и др. 
В настоящий момент дополнительному профессиональному образованию 

присущ ряд проблем, среди которых можно выделить как объективные, такие как 
«изменения в законодательстве, конъюнктура территориального трудового рын-
ка, развитие инфраструктуры региона», так и субъективные, к которым можно 
отнести низкий уровень востребованности обучающимися, низкий удельный вес 
использования ресурсов, недостаточную материальную базу [4].

Среди других противоречивых проблем дополнительного профессионально-
го образования можно выделить: недостаточное наличие образовательных ком-
плексов и учреждений для оказания такого рода образовательных услуг на фоне 
больших потребностей определенных социальных групп в дополнительном про-
фессиональном образовании; недостаточно развитая инфраструктура системы 
дополнительного образования; нехватка педагогических и управленческих ка-
дров; недостаточная разработка инновационных образовательных программ 
с применением современных цифровых технологий и другие.

Дополнительное образование способно решить целый комплекс актуальных 
задач, направленных на развитие личности, повышение конкурентоспособности 
специалистов и страны в целом. Дальнейшее развитие и повышение эффективно-
сти системы дополнительного образования может проводиться за счет совершен-
ствования содержания, организационных форм и технологий дополнительного об-
разования, разработки инновационных образовательных программ, развития про-
фессионализма педагогических и руководящих кадров системы дополнительного 
образования и эффективного управления системой дополнительного образования. 
Одним из перспективных направлений развития системы дополнительного обра-
зования также может стать использование государственно-частного партнерства, 
привлечение специалистов-практиков (работодателей) к разработке дополнитель-
ных профессиональных программ. Все вышеперечисленное позволит, с нашей точ-
ки зрения, системе дополнительного образования выйти на новый уровень.



[ 33 ]

Материалы международной научно-практической интернет-конференции 

библиографический список
1. Андреянова И.В. Актуальность развития дополнительного образования в региональном 

вузе в свете государственной политики в области непрерывного образования // Универ-
ситеты и их роль в социально-экономическом развитии регионов: сборник материалов                   
XX Академических чтений Международной академии наук высшей школы (МАн ВШ) 
международной научно-практической конференции. Псковский государственный универ-
ситет. 2014. С. 7-8.

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ           
(последняя редакция) / КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 20.11.2019).

3. Шаталов М.А. Проблемы и перспективы развития отечественного дополнительного про-
фессионального образования // Дополнительное профессиональное образование в усло-
виях модернизации: материалы восьмой всероссийской научно-практической интернет-
конференции (с международным участием) / под науч. ред. М.В. новикова. ярославль: 
РИО яГПУ. 2016. 200 с.

4. Проблемы и перспективы развития отечественного дополнительного профессионально-
го образования / С.Л. Иголкин, И.В. Смольянинова // Актуальные проблемы развития вер-
тикальной интеграции системы образования, науки и бизнеса: экономические, правовые 
и социальные аспекты: Материалы V Международной научно-практической конферен-
ции. Воронежский центр научно-технической информации. 2016. С. 22–26.



[ 34 ]

ДопоЛНитеЛьНое проФеССиоНАЛьНое обрАзовАНие: пробЛеМы, поиСки, решеНиЯ

профессиональное развитие пеДагога 
как среДство обеспечения 
качества образования

Professional develoPment of the teacher 
as a means of ensuring the Quality of education

Ю.А. Марамзина      Yu.A. Maramzina

Профессиональное развитие, качество образования, педагог, дети, образование.
Рассмотрены положения Концепции развития непрерывного образования взрослых 
в Российской Федерации на период до 2025 года в свете профессионального развития пе-
дагога как средства обеспечения качества образования. Проанализированы различные 
формы профессионального развития, возможность включения их в систему внутренней 
оценки качества образования.

Professional development, quality of education, teacher, children, education/
The article considers the provisions of the Concept for the Development of Continuing Adult 
Education in the Russian Federation for the Period up to 2025 in the light of the professional 
development of the teacher as a means of ensuring the quality of education. Various forms of 
professional development and the possibility of including them in the system of internal assess-
ment of the quality of education have been analysed.

сегодня в средствах массовой информации много говорится о качестве об-
разования, о том, что должны мы – педагоги – делать или не делать, чтобы 
обеспечить необходимое качество. При этом и родители, и администрация 

образовательного учреждения, и даже каждый педагог вкладывает в определение 
качества образования свое видение, рассматривает понятие через призму своего 
восприятия, своего мироощущения. но что бы ни вкладывали в понятие «каче-
ство образования», неоспоримо, что ведущее, ключевое место в его обеспечении 
занимает педагог. 

Помимо различного прочтения самого понятия «качество образования» су-
ществуют еще объективные условия, влияющие на деятельность педагога, та-
кие как введение новых нормативно-правовых документов, регламентирующих 
образовательную деятельность, материально-техническая база образовательного 
учреждения, инфраструктура микроучастка, бюджетное финансирование и дру-
гие. Кроме этого, многолетние наблюдения показывают, что при общем единстве 
развития психических процессов, у детей дошкольного возраста каждые 5-8 лет 
происходит ряд изменений: в скорости развития, направлении интересов, в тем-
пе деятельности и т. д. То есть дети, с которыми педагог работает сейчас, отлича-
ются от тех, с которыми он работал 5-8 лет назад, и будут отличаться от тех, с ко-
торыми он будет работать через 5-8 лет. 
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С целью соответствия изменяющимся условиям у педагога возникает потреб-
ность в постоянном профессиональном развитии. Только обеспечив собственное 
профессиональное развитие, педагог сможет гарантировать качество образова-
ния детей, соответствующее ожиданиям родителей и государства. 

Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года предполагает, что «непрерывное образование 
взрослых осуществляется через освоение образовательных программ…обучение 
(подготовка), в том числе по месту работы (в форме наставничества, стажировки, 
инструктажа, тренинга, через реализацию различных программ подготовки, об-
мена опытом и т. д.) …, индивидуальная познавательная деятельность («самооб-
разование» …)» [2]. Таким образом, перед педагогом открывается безграничное 
количество возможностей профессионального развития. 

Освоение образовательных программ в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, или «формальное образование» [2] предполагает 
получение первичного профессионального образования, а также дополнитель-
ного профессионального образования по смежным специальностям. Данный вид 
профессионального образования, на наш взгляд, не влияет на профессиональное 
развитие дипломированного педагога, а отвечает больше его амбициям, повышая 
номинальный уровень образования педагога, его материальное благосостояние.

Обучение (подготовка), в том числе по месту работы (в форме наставниче-
ства, стажировки, инструктажа, тренинга, через реализацию различных программ 
подготовки, обмена опытом и т. д.) [2], несомненно способствует профессиональ-
ному развитию педагога, его компетенций, расширению кругозора и формирова-
нию целостной личности педагога [1]. Разнообразие форм в «неформальном об-
разовании» [2] позволяет педагогу выбрать максимально эффективную для себя 
форму работы по профессиональному развитию и подобрать удобные сроки про-
хождения обучения.

В настоящее время существует множество курсов, как очных, так и дистан-
ционных. «Целью повышения квалификации является обновление теоретических 
и практических знаний. В результате повышения квалификации педагог овладе-
вает новыми методами решения профессиональных задач, повышает свой про-
фессиональный уровень, что особенно важно в постоянно меняющихся условиях 
и требованиях общества» [1]. Курсовая подготовка помогает восполнить в корот-
кие сроки дефициты в образовании педагога, выявленные в процессе его практи-
ческой деятельности. Однако, чтобы курсовая подготовка стала средством, обе-
спечивающим качественное образование, мы должны говорить не о количестве 
пройденных курсов, а о нововведениях, появившихся в образовательном процес-
се. И такими нововведениями могут стать формы, методы и приемы организации 
детской деятельности, работы с родителями. 

К «неформальному образованию» относится также тренинг – метод активно-
го обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также со-
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циальных установок. Это форма интерактивного обучения, целью которого яв-
ляется развитие компетентности межличностного и профессионального поведе-
ния в общении. В ходе тренинга создаются условия для самораскрытия участ-
ников и самостоятельного поиска ими способов решения собственных психоло-
гических проблем. Однако, рассматривая профессиональное развитие педагога 
как средство обеспечения качества образования дошкольников, нельзя не сказать 
о некоторых нюансах, которые не позволяют включить тренинги в систему вну-
тренней оценки качества дошкольного образования. Во-первых, компетентность 
организатора тренинга часто оставляет желать лучшего, во-вторых, не предо-
ставляется возможным провести анализ влияния тренинга на самораскрытие пе-
дагога, качество образования детей.

Обмен опытом и публикации в рамках профессионального развития способ-
ствуют систематизации, обобщению и переосмыслению имеющегося у педагога 
опыта работы с детьми, родителями. Они являются важной вехой в профессио-
нальном развитии и становлении педагога. И хотя обобщение и публикации пе-
дагогического опыта чаще относятся к методической работе, их влияние на каче-
ство образования детей несомненно. Дидактические игры и пособия, разработан-
ные педагогами, отражают региональный компонент и учитывают индивидуаль-
ные особенности детей, что поддерживает интерес детей к программному мате-
риалу, обеспечивает качество дошкольного образования.

Индивидуальная познавательная деятельность («самообразование» …) [2] 
позволяет педагогу выстраивать собственную траекторию развития, включаю-
щую самостоятельное изучение актуальных вопросов воспитания и обучения 
детей, курсовую подготовку, экспериментирование, обобщение опыта и многое 
другое. Именно самообразование позволяет:

– индивидуализировать образовательные маршруты, реализуемые через со-
вокупность инструментов, обеспечивающих индивидуальный характер и разно-
образие путей и способов получения образования;

– обеспечить отсутствие тупиковых маршрутов при получении образования 
на протяжении всей педагогической деятельности;

– обеспечить доступность непрерывного образования через дистанционные 
формы обучения, развитие образовательных технологий [2].

Реализация профессионального развития педагога через самообразование 
может базироваться не только на потребностях педагога, но и на запросах ро-
дителей, интересах детей. Чаще всего самообразование, углубленная работа 
по определенной теме влечет за собой качественные изменения в создании усло-
вий и в организации образовательной деятельности: планируется зонирование, 
создаются уголки, меняется эстетическое оформление группы, вносится новый 
дидактический материал, организуется индивидуальная, подгрупповая и фрон-
тальная работа по теме самообразования педагога и т. д., меняется организация 
образовательного процесса, вовлеченность родителей, заинтересованность де-
тей, качество образования.
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Таким образом, профессиональное развитие – это активное качественное пре-
образование педагогом своего внутреннего мира, внутренняя детерминация актив-
ности педагога, приводящая к принципиально новому способу профессиональной 
жизнедеятельности [3] и, как следствие, к повышению качества образования.
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Диагноз состояния систеМы 
Дополнительного пеДагогического образования:
траДиЦионная ограниченность

diagnosis of the state of the additional Pedagogical 
education system: traditional limitedness

б.е. фишман, н.б. Москвина    B.E. Fishman, N.B. Moskvina

Проблемы, система дополнительного педагогического образования, механизм обновления, 
педагоги, профессиональная деятельность.
Представлен анализ актуального состояния системы дополнительного педагогическо-
го образования. Охарактеризованы наиболее острые проблемы данной системы, сово-
купность которых может быть определена как «традиционная ограниченность». Сделан 
вывод, что консервация этих проблем является серьезным препятствием к обновлению 
и развитию всей образовательной сферы.

Problems, system of additional pedagogical education, renewal mechanism, teachers, professional 
activity.
The article presents an analysis of the current state of the system of additional pedagogical edu-
cation. The most acute problems of this system are described, the set of which can be defined 
as «traditional limitation.» It has been concluded that the preservation of these problems is a 
serious obstacle to the renewal and development of the entire educational sphere.

системные проблемы профессиональной деятельности отечественных пе-
дагогов исследуются уже более полувека. Совокупность таких проблем 
многообразна и многопланова. Она включает общие проблемы на уров-

не всей системы образования, которые тормозят ее обновление (аксиологиче-
ские, концептуально-теоретические, социально-экономические). Иные проблемы 
на уровне подсистем (профессионально-образовательные, региональные, управ-
ленческие) «консервируют» характер функционирования системы «Образование». 
наконец, существуют личностно-профессиональные проблемы на уровне базо-
вых участников системы – педагогов. Такие проблемы (методические, содержа-
тельные, организационные, деятельностные, критериально-оценочные) «закре-
пляют» и «ограждают» традиционный характер образовательной деятельности [7]. 
Как следствие, в образовательных учреждениях не удается полноценно реализо-
вать главную функцию образовательного процесса. Эта функция «состоит в обе-
спечении благополучия и развития субъектов образовательного процесса, необхо-
димых им для успеха в жизни, удовлетворения потребностей и исполнения соци-
альных ролей в динамично меняющихся условиях жизни, в том числе при изменя-
ющихся требованиях к профессиональной деятельности [6, с. 70].

Во многом такое положение дел связано с изменениями направленности чело-
веческого мышления и его свойств, что давно фиксируется на фоне изменений па-
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раметров человеческой культуры. В деятельности современных педагогов это при-
водит к затруднениям, связанным с предметно-центрированной ориентацией обра-
зовательного процесса. К тому же возрастает «разрыв между ожиданиями и цен-
ностными ориентациями школьников относительно процесса обучения и ориента-
ции учителей на достижение формализованных показателей учебных результатов, 
которые приняты как показатели успешности деятельности учителя» [2, с. 89].

В настоящее время в образовании налицо «онтологический кризис, симпто-
мами которого являются: разрыв между целями, содержанием, форматами обра-
зования и интересами, социально-экономической жизнью общества и бизнеса» 
[5, с. 96]. При этом анализ образовательной практики указывает на «потерю сущ-
ности самой педагогической деятельности, которая становится ремесленной, ре-
продуктивной, лишенной творчества» [2, с. 89].

Серьезность последствий указанного кризиса не вызывает сомнений, ведь 
педагоги – основная часть человеческого и интеллектуального потенциала систе-
мы «Образование». От того, в какой мере они обладают профессионализмом, со-
ответствующим задачам обновления этой сферы, существенно зависит преодо-
ление данного кризиса. «если образование хочет отвечать нуждам меняющегося 
общества, оно должно подвергнуть ревизии все свои константы, а основой обра-
зовательных трансформаций должны стать формирование личности… определе-
ние профессиональных интересов и получение профессиональных знаний и на-
выков, в основе которых… профессиональный рост, переосмысление професси-
онального пути, личный рост, поддержка в личностной трансформации на про-
тяжении всей жизни» [1].

Сегодня в сфере образования нет иного механизма, потенциально способно-
го обеспечить указанные трансформации, кроме системы дополнительного педа-
гогического образования (ДПО). Однако состояние этой системы, воплощающее 
ее традиционную ограниченность, не позволяет ей реально обеспечить указан-
ные преобразования. В официальных документах указаны проблемы, имеющие-
ся в системе ДПО педагогических кадров, в частности:

– «несоответствие требований профессионального стандарта профессио-
нальной деятельности педагогов, которые не имеют необходимых знаний и ква-
лификации для осуществления профессиональных действий, направленных 
на обучение, воспитание и развитие учащихся,…, на индивидуализацию своей 
профессиональной деятельности с учетом специальных образовательных по-
требностей учащихся…;

– безадресный и неперсонифицированный характер определенной части про-
грамм повышения квалификации» [4, с. 2].

А в обстоятельном исследовании существующих систем ДПО [3] были отме-
чены следующие проблемы, присущие отечественной системе:

– «Относительная закрытость системы повышения квалификации, ее искус-
ственная изолированность от активного влияния общественных организаций, са-
мих работников образования.
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– недостаточная взаимосвязь между повышением квалификации и методи-
ческой работой в школе, районе, самообразованием.

– Переоценка возможностей курсовой модели повышения квалификации, не-
дооценка школьной системы…

– Преобладание информационно-объяснительных, личностно-отчуж денных 
форм обучения; неразработанность технологий, направленных на развитие и обо-
гащение индивидуального опыта учителей.

– Переоценка содержательного и процессуального компонентов… повыше-
ния квалификации и недооценка долгосрочных социальных эффектов и образо-
вательных результатов этих программ» [3, с. 4].

Таким образом, без кардинального переосмысления целей, концепции и ме-
тодов деятельности системы ДПО педагогов нельзя преодолеть традиционную 
ограниченность этой системы и обеспечить реальность ее миссии в новых усло-
виях – быть механизмом обновления сферы «образование». 
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к вопросУ об аДаптаЦии стУДентов 
к соЦиокУльтУрной среДе вУза

on the Problem of adaPtation of students 
to the sociocultural environment of the university

о.в. буховцева     O.V. Bukhovtseva

Адаптация, социокультурная среда вуза, студент, приспособление.
Рассматривается значимость процесса адаптации в жизни каждого человека; обращается 
особое внимание на социальную составляющую адаптации; раскрываются периоды ин-
тенсивного протекания процесса адаптации: детство и юность; описываются проблемы, 
возникающие перед молодежью; рассматривается стратегии адаптации студентов; рас-
крывается понятие «результативной адаптации студента к социокультурной среде вуза.

Аdaptation, sociocultural environment of higher education institution, student, adaptation.
The article examines the importance of adaptation in the life of everyone; Emphasizes the social 
dimension of adaptation; Periods of intensive adaptation are disclosed: childhood and youth; 
Describes the challenges faced by young people; Strategies for student adaptation are consid-
ered; The concept of "effective adaptation of the student to the sociocultural environment of the 
university is revealed.

адаптация является важным процессом самоорганизации общества, кото-
рый обеспечивает его самовоспроизводство и саморазвитие путем насле-
дования социокультурного опыта человечества. Этот процесс осуществля-

ется в ходе усвоения индивидуумами социального опыта и его воспроизведения 
в деятельности.

В общем смысле адаптация понимается как приспособление организма к из-
меняющимся условиям внешней среды. Только благодаря тому, что в ходе адапта-
ции человек осваивает основные социальные роли и усваивает культурные осо-
бенности, нормы и ценности, присущие данной социальной общности, он может 
стать зрелым субъектом общественной жизни [7].

Адаптация является важнейшим этапом развития личности. Она представля-
ет собой процесс, в котором формируется способность личности к самостоятель-
ному, активному построению собственной жизнедеятельности. В современных ис-
следованиях в зависимости от того, в каких условиях и на основании каких меха-
низмов осуществляется приспособление человека к среде, выделяют следующие 
компоненты адаптации: биофизиологическая, психологическая и социальная [10].

В рамках статьи обратим особое внимание на социальную составляющую 
адаптации. В этом качестве понимается целостный, непрерывный, динамиче-
ский, относительно устойчивый процесс установления соответствия между уров-
нем актуализированных потребностей и уровнем их наличного (перспективного) 
удовлетворения, определяющий непрерывное развитие.
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Социальная адаптация рассматривается как активное приспособление лич-
ности к изменившейся социальной среде, которое характеризуется тем, что чело-
век сам, осознав необходимость изменений в отношениях со средой, формирует 
новые способы поведения, направленные на гармонизацию отношений с окру-
жающими [5].

В.А. Адольф и И.Ю. Степанова считают, что адаптация в социуме – это про-
цесс и результат, благодаря которому происходит перестройка всей системы по-
ведения личности под влиянием требований, предъявляемых к ней со стороны 
окружения [1]. 

Успешно адаптирующаяся личность не только активно включается в социо-
культурную среду, усваивая ее нормы и правила, но и развивает свои индивиду-
альные особенности. При этом может корректироваться собственное мировоз-
зрение человека, он самоопределяется, становясь полноценным членом обще-
ства и сохраняя свою уникальность. Заметим, что, взаимодействуя с социокуль-
турной средой, человек познает свое окружение, расширяет социальные контак-
ты, преобразует среду.

Детство и юность – это периоды интенсивного протекания процесса адапта-
ции. на каждом возрастном этапе до стадии взрослости подрастающее поколение 
неизбежно сталкивается с различными кризисами, которые связаны с потребно-
стью привести в соответствие собственный опыт, умения и представления с новы-
ми обстоятельствами жизни. Обретение субъектности подростками, а позднее – мо-
лодыми людьми в ходе преодоления таких кризисов происходит по мере самоиден-
тификации, самоосознания своих интересов, роста своей организованности [11].

Отметим, что молодежь является носителем интеллектуального потенциала, 
особых способностей к творчеству. Она одновременно и объект и субъект социа-
лизации, что определяет ее социальный статус.

Проблемы, возникающие перед молодежью и разрешаемые ею, – одни из ак-
тивно исследуемых в гуманитарных и социальных науках, причем это определя-
ется их актуальностью на каждом этапе развития общества. Значимость и важ-
ность разрешения таких проблем связана с тем, что, со своей стороны, каждая 
молодая генерация воздействует на общественные процессы и во многом опреде-
ляет векторы их развития [9].

Специфические, определенные возрастом, проблемы молодежи обусловлены 
тем, что большинство молодых людей не обладают самостоятельностью в при-
нятии решений, касающихся их жизни. Подавляющая часть молодежи (учащие-
ся, студенты и т.п.) не включены в процесс производства и потому как бы «живет 
в кредит», что не может их не ограничивать. Перед молодыми людьми стоят мно-
гочисленные проблемы, связанные с необходимостью личного и профессиональ-
ного самоопределения. Именно этому возрасту свойственны интенсивные по-
пытки осуществить брачный выбор и, возможно, реализовать деторождение [3]. 

Разрешение указанных проблем часто происходит стихийно, что ведет к про-
лонгированному характеру адаптации. Более эффективно она может протекать 
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в системе образования, которое в идеале способно системно обеспечивать це-
лостное развитие человека.

В деятельности системы образования часто разделяются понятия «образо-
вание» и «воспитание». При этом под образованием понимается процесс полу-
чения человеком профессиональных знаний, под воспитанием – усвоение норм 
и способов поведения, под адаптацией – приспособление, разделение убеждения 
социальной группы, воздействие на неё и изменение. Таким образом, данные по-
нятия имеют существенную родовую общность: традиционная практика употре-
бления этих понятий фиксирует единый предмет – процесс развития человека.

Отметим, что на практике обучение и воспитание реализуются соответству-
ющими системными процессами (учебный и воспитательный), которые могут 
быть обеспечены в рамках соответствующих раздельно функционирующих си-
стем. В то же время адаптация чаще всего протекает стихийно и, как правило, 
становится результатом большого количества несогласованных воздействий 
на человека со стороны среды и актов активности самого человека [6].

Результатом адаптации выступает кластер приобретенных знаний, умений, 
опыта, профессиональных и личностных качеств, достаточный для полноценно-
го выполнения будущих социальных ролей.

Уровень фактического приспособления человека, уровень его социального 
статуса и самоощущения – удовлетворенности или неудовлетворенности собой 
и своей жизнью – является адаптированностью.

Известно, что процесс адаптации интенсивно происходит при изменении сре-
ды человека. Примером является начало студенческой жизни. Именно тогда мо-
лодые люди попадают в социокультурную среду вуза, существенно отличающу-
юся от среды школы. Здесь формируются навыки организации умственной дея-
тельности, профессионального самообразования и воспитания у себя професси-
онально значимых качеств личности.

Реальный переход молодых людей из состояния «абитуриент» в состояние 
«студент» становится результатом специфической адаптации их к среде вуза. 
В общем случае адаптация представляет собой процесс интеграции человека 
к условиям среды и жизнедеятельности, а также к специфическим частным усло-
виям без конфликта со средой и без того, чтобы им ощущался внутренний дис-
комфорт. При этом возможна реализация различных стратегий адаптации, две 
крайности которых можно охарактеризовать следующим образом:

– пассивное по отношению к окружению приспособление индивида к новым 
условиям, людям, видам деятельности;

– активное освоение среды, направленное на ее преобразование и создание 
необходимых условий для успешной жизнедеятельности [2].

Именно поэтому адаптация студентов к социокультурной среде вуза часто 
рассматривается как один из видов общей адаптации человека, которая понима-
ется, с одной стороны, как приспособление личности к постоянным внешним 
условиям, с другой – как активное взаимодействие человека и среды, когда лич-
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ность не только приспосабливается к требованиям окружения, но и воздействует 
на него, вызывая изменения самой среды.

Применительно к студентам первого курса результативная адаптация означа-
ет их способность не только соответствовать требованиям и нормам учебного за-
ведения, но также и развиваться в новой для себя среде, реализовывать свои спо-
собности и потребности, не вступая в конфликт с этой средой. Результативная 
адаптация происходит тогда, когда социальная среда способствует реализации 
потребностей и стремлений личности, служит раскрытию ее индивидуальности.

О результативной адаптации студента к социокультурной среде вуза свиде-
тельствуют:

– навыки общения, позволяющие быстро ориентироваться в разнообразных 
коммуникативных ситуациях;

– способность к эмпатии, позволяющей понимать собеседника, налаживать 
контакты с окружением;

– собственная мотивация к обучению, к дальнейшей профессиональной дея-
тельности;

– психологическая готовность к будущей профессиональной деятельности;
– самостоятельность в профессиональной ориентации и выборе сферы дея-

тельности;
– умение регулировать свое поведение и деятельность;
– склонность адекватно реагировать на различного рода ситуации;
– способность организовать себя в условиях отсутствия ежедневного контро-

ля знаний и посещаемости;
– уважение своеобразия окружающих людей, их права быть собой, призна-

ние равенства, терпимость к чужим мнениям;
– готовность принять других, вне зависимости от их личностных особенно-

стей.
Заметим, что большинство исследователей под адаптацией понимают либо 

пассивное приспособление индивида к новой среде, людям, видам деятельности, 
либо активное освоение среды, предполагающее ее преобразование и создание 
условий для успешной жизнедеятельности индивида. Результативная же адапта-
ция личности как ее способность не только соответствовать требованиям новой 
среды, но и развиваться в новых условиях, не приходя в конфликт с этой средой, 
не является предметом изучения современных исследователей.

Важность обеспечения условий для результативной адаптации личности сту-
дента предопределяется тем, что в студенческом возрасте (от 17 до 22 лет) наибо-
лее интенсивно формируется личность молодого человека, закладываются осно-
вы на всю последующую жизнь. Период обучения в вузе является этапом форми-
рования самосознания и собственного мировоззрения, принятия ответственных 
решений, определяющих всю дальнейшую жизнь человека, прежде всего, выбор 
профессии и своего места в жизни, определение смысла жизни, выработка жиз-
ненной позиции [4].
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Под адаптацией студентов к социокультурной среде вуза понимается слож-
ный динамический процесс перестройки потребностно-мотивационной сферы, 
комплекса имеющихся умений и привычек в соответствии с новыми задачами 
и условиями их реализации.

При этом обучение на первом курсе имеет особое значение, обеспечивая ин-
теграцию молодых людей в новую социокультурную среду вуза, привыкание 
к взрослой жизни, приобщение студентов к будущей профессиональной деятель-
ности. У студентов 1-го курса организуется своя специфическая жизнедеятель-
ность, они иначе, чем раньше, воспринимают внешний мир и свое окружение. 
Кроме того, в этот же период у молодых людей происходит формирование основ 
жизненной и профессиональной позиции, закрепляются соответствующие соци-
ально и профессионально-важные качества личности студентов. В ходе первого 
года обучения студентами реализуется успешное освоение новых условий дея-
тельности, вхождение в систему формализованных и – что еще важнее – нефор-
мализованных взаимоотношений. 

Согласно исследованиям е.В. Леоновой студенты, находясь на начальном эта-
пе обучения в вузе, преодолевают 2 кризиса личностного развития – норматив-
ный образовательный и возрастной. От того, как протекают указанные кризисы, 
зависит результативность адаптации к новым условиям. Успешно прошедшие пе-
речисленные кризисы студенты отличаются от своих сверстников, имеющих не-
разрешенные проблемы прохождения указанных кризисов. У студентов, преодо-
левших эти кризисы, сформированы необходимые субъектные качества: позна-
вательная самостоятельность, организованность, осмысленность жизни, умение 
находить эффективные способы достижения цели, способность к самостоятель-
ному принятию решения даже в сложных, неопределенных ситуациях [8].

В научной литературе выделены различные факторы адаптации студентов 
к новым условиям вуза. Их можно сгруппировать следующим образом:

1) ценности и ценностные ориентации, осознание которых способствует на-
хождению своего места в мире, смысла и цели жизнедеятельности;

2) качества личности (принятие других, адаптивность, социальная эмпатия, 
коммуникабельность, адекватное состояние тревожности, личная ответствен-
ность, осознание себя членом группы, личный контроль собственных действий); 

3) социокультурная среда вуза с ее разнообразными отношениями (воспи-
тательная система, профессорско-преподавательский состав, разнообразная со-
вместная деятельность и др.);

4) этнокультурные особенности воспитания (традиции, обычаи, семейное 
воспитание и др.);

5) материальное положение (нехватка материальных средств, побуждающая 
совмещать обучение в вузе с работой);

6) перемена места жительства (трудности привыкания к новым условиям, 
вызванным отдаленностью от семьи, чувством одиночества и др.).
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Первый и второй факторы могут быть отнесены к личностным (внутренним) 
факторам. Четвертый и пятый факторы, скорее, относятся к внешним, уже оказав-
шим свои воздействия или способным оказать значительное влияние на адапта-
цию студентов к среде вуза извне. Остальные факторы представляют взаимодей-
ствие внутренних и внешних мотиваторов процесса адаптации студентов к соци-
окультурной среде вуза.

Учебные заведения выступают в качестве структур, организующих систему 
внешних факторов через специфическую социокультурную среду. Вуз и его со-
циокультурная среда способны создавать условия, позволяющие молодому чело-
веку осуществлять свой выбор, реализовывать свой социальный капитал, уста-
навливать и развивать социальные контакты. 

Таким образом, среда вуза призвана обеспечить включение студентов в раз-
личные социальные связи, развитие их мотивационной сферы и т.д. и выступает 
как один из существенных факторов результативной адаптации студентов к соци-
окультурной среде вуза.
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преиМУщественные особенности и преДпосылки 
рефорМирования слоЖившейся систеМы 
ДУального обУчения в герМании

Primary features and PrereQuisites 
for reforming the existing 
dual education system in germany

н.в. григорьева     N.V. Grigoryeva

Дуальное образование, подготовка специалистов, производственная практика, требова-
ния работодателей, теоретическая подготовка, практико-ориентированное обучение.
С цельюповышения эффективности процесса подготовки специалистов для отраслей 
промышленности России автором были изучены преимущественные особенности систе-
мы дуального обучения в Германии. В статье представлены результаты анализа мнения 
критиков дуального образования и изложены основные предпосылки реформирования 
данной системы образования.

Dual education, training of specialists, industrial practice, requirements of employers, theoretical 
training, practice-oriented training.
In order to increase the efficiency of the process of training specialists for Russian industries, 
the author has studied the predominant features of the dual education system in Germany. The 
article presents the results of an analysis of dual education critics opinions and presents the 
main prerequisites for reforming this education system.

анализ опыта развития образовательных систем в таких странах, как США, 
Великобритания, Финляндия, Корея, показал, что в их системах образова-
ния присутствуют лишь элементы дуального обучения. В системах обра-

зования Швеции, Великобритании, Германии, японии, где используется дуаль-
ное обучение, интеграция образовательного процесса и практики служит осно-
вой высококачественной подготовки квалифицированных специалистов. Совме-
щая теоретическую подготовку в пределах образовательного учреждения и прак-
тическую подготовку на предприятии, система дуального обучения в этих стра-
нах отлична от привычной производственной практики тем, что она встроена 
в систему образования: три дня в неделю – учеба в академии или вузе, два дня – 
на предприятии, или наоборот. Большинство предприятий с помощью дуально-
го обучения обеспечивают себя квалифицированными кадрами, которые соответ-
ствуют конкретным требованиям и запросам работодателей, что позволяет эконо-
мить на расходах при поиске, подборе, адаптации сотрудников. Для небольших 
предприятий дуальное обучение – это удачный шанс привлечь талантливую мо-
лодежь, которая при других условиях вряд ли обратила бы внимание на эту фир-
му. Кроме того, во время дуального обучения компания в реальном режиме оце-
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нивает сотрудника, не полагаясь на сертификаты. Это позволяет работодателю 
избежать дорогостоящих ошибок при наборе персонала.

Общепризнанным лидером в организации дуального обучения и несомнен-
ным лидером в решении кадровых проблем в производстве считается Германия, 
где система профессионального образования отличается развитым институтом 
наставничества, практико-ориентированным обучением и активным участием 
бизнеса в подготовке кадров. 

Сегодня на предприятиях Германии около 5% численности работников 
составляют ученики. За каждым наставником на производстве закрепляет-
ся не больше двух обучающихся. Это обеспечивает индивидуальные подходы 
и качество обучения. наставник не получает никаких льгот, надбавок к зара-
ботной плате. Выгода его труда – в получении себе «в зачет» выработки учени-
ка. 68% выпускников, как правило, по завершении обучения трудоустраивают-
ся здесь же, на предприятии.

Опыт этой страны служит образцом для всего европейского Союза. Осу-
ществление учебного процесса идет путем синтеза производственной деятельно-
сти в качестве стажера (ученика) и изучения теоретической части в учреждении 
образования. Кроме того, происходит поэтапное усложнение учебных и практи-
ческих задач.

не имея возможности непосредственно контролировать профессиональное 
образование в рамках дуального обучения, государство стремится использовать 
такие рычаги, как законодательство и финансирование. Общая структура про-
фессионального образования определена Законом «О профессиональном образо-
вании», который унифицирует и регламентирует основные положения производ-
ственного обучения, поскольку содержание учебных планов профессиональных 
школ централизованно не установлено [1].

Действие таких законодательных актов, как Федеральный закон «Об индиви-
дуальной помощи в получении образования»[2], «Закон об охране труда молоде-
жи»[3] позволяет утверждать, что в дуальном обучении Германии хорошо разви-
та система социальной защиты и поддержки обучаемых.

Говоря об упорядочивании профессионального образования и повышении 
его эффективности как внутри Германии, так и в рамках европейского сообще-
ства, отметим, что дуальное обучение основано на единых стандартах и квали-
фикационных требованиях. Стандарт служит гарантией соответствующего уров-
ня подготовки, обеспечивает единое образовательное пространство и реализа-
цию требований к соответствующему уровню образования. Квалификационные 
требования строго соответствуют перечню профессий, который в настоящее вре-
мя сократился с 600 до 380 профессий в связи с интеграцией подготовки специ-
алистов по схожим направлениям деятельности [4]. При этом названия профес-
сий, совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для усвоения обу-
чающимся по каждой профессии, а также типовой учебный план и итоговые ат-
тестационные требования разрабатываются и согласуются министром образова-
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ния и науки совместно с министром конкретной отрасли промышленности. По-
лучить статус обучающего предприятия можно, пройдя оценку ремесленной па-
латы. Обычно требуется наличие оборудования, материально-технической базы, 
ответственных за обучение, и соответствующей сферы деятельности. Разрабо-
танные документы являются правовой основой и носят обязательный характер.

По мнению отечественных исследователей в области дуального обучения 
Германии (н.А. Ахтамзян, Л.И. Писарева и др.), оно предусматривает раннее ди-
агностирование профессиональных интересов и склонности обучающихся [5, 6]. 
Л.И Писарева считает, что главным фактором при выборе профессии обучающи-
мися в Германии является соответствие работы способностям. на втором месте 
стоит высокая заработная плата и на третьем – возможность самосовершенство-
вания. Работодатель определяет реальные способности обучающегося и потен-
циальные возможности его квалификационного роста.

Особенностью дуального обучения в Германии является то, что обучающий-
ся сначала получает практические навыки на производстве, а затем на основе при-
обретенного практического опыта закрепляет навыки теоретическими знаниями.

Анализ исследований А.н. Кириловского, Г.А. Федотовой показал, что основ-
ным системообразующим фактором дуального обучения в Германии является ин-
ститут социального партнерства образовательного учреждения и предприятия-
работодателя с четкой дифференциацией интересов и обязанностей каждого пар-
тнера при ведущей роли работодателей[7, 8].

По мнению А.н. Кириловского, повышение качества подготовки специали-
стов к профессиональной деятельности Германии обеспечено благодаря реализа-
ции деятельностного и проблемного подходов к формированию содержания об-
учения; а также направленности на формирование аналитических и проектиро-
вочных умений специалиста, рефлексивного отношения к собственной професси-
ональной и профессионально-познавательной деятельности. 

Анализ работ н.И. Ахтамзян, А.н. Кириловского, Л.И. Писаревой, Г.А. Федо-
товой позволил сделать следующие выводы:

1) основным системообразующим фактором дуального обучения в ФРГ 
является институт социального партнерства образовательного учреждения 
и предприятия-работодателя с четкой дифференциацией интересов и обязанно-
стей каждого партнера при ведущей роли работодателей;

2) как внутри ФРГ, так и в рамках европейского сообщества дуальное обуче-
ние основано на единых стандартах и квалификационных требованиях, что слу-
жит гарантией соответствующего уровня подготовки; 

3) дуальное обучение в Германии предусматривает раннее диагностирование 
профессиональных интересов обучающихся и их склонности, что является важ-
ным прогностическим фактором удовлетворенности профессией в будущем.

Вместе с тем, ряд исследователй обосновывают необходимость реформиро-
вания сложившейся системы дуального обучения в Германии. В качестве целей 
реформирования системы дуального обучения К. Шульц называет: обеспечение 
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большей преемственности ступеней дуального обучения; учет различных других 
квалификаций в процессе дуального обучения; расширение возможностей ин-
тернационального образования в системе дуального обучения; совершенствова-
ние систем контроля за счет изменения экзаменов.

С. Веттах считает, что в течение последних десятилетий происходит отчуж-
дение теоретической и практической баз дуального обучения, причем теоретиче-
ские основы все сильнее преобладают над практической базой. 

Разделяя позицию С. Веттаха по проблеме правильного соотношения тео-
ретической и практической частей дуального обучения, И. Рихтер и С. Сардай-
Бирман отмечают, что существенным является признание и взаимозачет резуль-
татов, полученных студентами в других системах образования [10]. 

несмотря на то, что дуальное обучение положительно зарекомендовало себя 
в вопросе подготовки высококачественных специалистов для нужд немецкой эко-
номики и экономики стран европейского союза, ряд исследователей В. Виттвер, 
М. Пилнай, В. Лемперт, К.Шульц и др. [11, 12] полагает, что свидетельством кри-
зиса дуального обучения в профессиональном образовании является то, что 

– образовательные мощности на производстве сокращаются;
– гибкость дуального обучения в деле освоения новых профессий недоста-

точна; 
– профессиональное образование уступило былое значение в пользу непре-

рывного образования (Lifelong learning);
– усиливается ориентация дуального обучения на решение узких конкретных 

задач при одновременном обесценивании производственного опыта как такового;
– профессиональное обучение становится не инвестиционным, а расходным 

фактором;
– растет значение престижных и модных профессий, а также возрастает зна-

чение теоретических знаний во всех областях экономики.
Однако сторонники дуального обучения, в их числе В.Д. Грайнерт, Г. Куча 

[13, 14], отстаивают тезис о том, что дуальное обучение как система способно по-
стоянно обновляться и реформироваться. Они утверждают, что тезис о вытесне-
нии профессионального образования несостоятелен, так как вчерашние выпуск-
ники основной школы, сдав экзамены в профессиональной школе, имеют более 
благоприятные предпосылки для рационального принятия решения относитель-
но выбираемой профессии; качественное профессиональное образование – пред-
посылка для дальнейшего успешного повышения квалификации.

Снижение уровня школьной подготовки поступающих на обучение повлекло 
за собой инициативу Ассоциации немецких торгово-промышленных палат и про-
мышленности по проведению в школах ознакомительных курсов по ученичеству. 
В изменившихся условиях для привлечения мигрантов приняты, например, пра-
вила «Три плюс два». Мигранты с разрешением на временное проживание, кото-
рые обучаются три года по программам ученичества, не могут быть депортиро-
ваны ни во время обучения, ни спустя два года после окончания.
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В заключение следует отметить, что, несмотря на частые теоретические спо-
ры между сторонниками и противниками дуального обучения, эта модель про-
фессионального образования характеризуется стабильностью, и в значительной 
степени это определяется порядком сдачи экзамена на знание профессии и при-
своения определенной квалификации. Профессии, полученные в рамках дуаль-
ного обучения, имеют высокое общественное признание, и их приобретение до 
сих пор остается гарантом надежного существования в немецком обществе.

Таким образом, успешный опыт дуального обучения в рамках профессио-
нального образования Германии представляет большой интерес для нашей стра-
ны, так как способствует инновационным процессам в инженерном образовании, 
позволяет преодолеть отставание в качестве трудовых кадров от реальных требо-
ваний современного производства и дает возможность обеспечить квалифициро-
ванными и профессиональными кадрами промышленные предприятия. 
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Метакогнитивное обУчение кУрсантов 
на приМере ДисЦиплины 
«воДолазная поДготовка»
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Research advisor L.A. Mokretsova

Информационно-образовательная среда (ИОС), метакогнитивная компетентность, ме-
такогнитивная среда, метакогнитивные стратегии, метакогнитивные способности, ме-
такогнитивный опыт.
Обоснована необходимость подготовки специалистов, компетентных в вопросах органи-
зации самообразовательной деятельности, самостоятельных, творчески активных, вла-
деющих навыками поиска информации и работы в информационно-образовательной 
среде (ИОС) вуза, показана эффективность метакогнитивной среды, роль преподавателя 
по её созданию и наполнению, описана проведенная работа по организации метакогни-
тивного обучения в рамках дисциплины «Водолазная подготовка» и достигнутые резуль-
таты проведенной работы.

Information and educational environment, metacognitive competence, metacognitive environ-
ment, metacognitive strategies, metacognitive abilities, metacognitive experience.
The article justifies the need to train specialists competent in the organization of self-educa-
tional activities, independent, creatively active, skilled in information search and work in the 
information and educational environment (IOS) of the university, shows the effectiveness of the 
metacognitive environment, the role of the teacher in its creation and filling, describes the work 
carried out on the organization of metacognitive training within the framework of the discipline 
"Diving training" and the achieved results of the work.

при высокой скорости информационно-технического прогресса в совре-
менном мире выпускникам вузов, в том числе и военных, в своей профес-
сиональной деятельности приходится сталкиваться с необходимостью из-

учения новой информации, получения новых умений и навыков. При этом вре-
мя на освоение образовательных программ остается прежним, а вносить изме-
нения в них, пытаясь соответствовать «духу времени», просто не представляет-
ся возможным. Кроме того, в современных Федеральных государственных об-
разовательных стандартах (далее – ФГОС) делается акцент на индивидуализа-
цию обучения, около 50% времени отводится на самостоятельную работу обу-
чающегося. Также ФГОС определяет, что каждый обучающийся в течение всего 
периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным до-
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ступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электрон-
ным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде (да-
лее – ИОС) организации [1]. Очевидно, что современный успешный специалист, 
выпускающийся из вуза, должен быть человеком, не только получившим пред-
метные знания, практические умения и опыт их применения в будущей профес-
сиональной деятельности, но и достаточно компетентным в вопросах эффектив-
ной организации своей познавательной деятельности, обладающим достаточной 
самостоятельностью, творческой активностью, владеющий навыками поиска ин-
формации и работы в ИОС.

Целью написания статьи является демонстрация работы, способствующей 
развитию метакогнитивной компетентности курсантов в рамках дисциплины 
«Водолазная подготовка» при создании одного из выявленных организационно-
педагогических условий – создание метакогнитивной среды как структурного 
компонента ИОС вуза и определение роли педагога в её создании.

е.Л. Богданова отмечает, что особую значимость в перенасыщенном инфор-
мационном поле приобретает способность человека критически и творчески от-
бирать, обрабатывать необходимую информацию и использовать её для решения 
жизненных и профессионально значимых задач. Учитывая мнение Б. Хегенха-
на и М. Олсона, она считает, что эти требования определяют необходимость на-
правленности высшего образования на когнитивное развитие и овладение челове-
ком основными когнитивными стратегиями, позволяющими более эффективно ра-
ботать с информационным полем, и определяет этот специфический вид компе-
тентности как метакогнитивную компетентность [2]. Проблемой развития мета-
когнитивных способностей, качеств и непосредственно компетентности в психо-
логии и педагогике занимались такие исследователи как А.В. Карпов [3], Д. Равен 
[4], Т.В. Терешонок [5], н.А. Тимощук [6], Т.е. Чернокова [7], О.А. Шабанов [8],                      
N.J. Anderson [9] и др. Это новое направление, развивающееся в психологии и ещё 
слабо изученное в педагогике, связано с развитием метакогнитивных умений, на-
выков, способностей, оно демонстрирует нам, что личность при этом развивает 
в себе большую самостоятельность и повышает свою творческую активность.

Проанализировав работы по метакогнитивности и её развитию, нами были 
выявлены организационно-педагогические условия развития метакогнитивной 
компетентности. наиболее новым и способствующим решению озвученной про-
блемы является, по нашему мнению, создание метакогнитивной среды, инте-
грирующей информационные и дидактические ресурсы (комплекс заданий, 
стимулирующих применение метакогнитивных знаний; база метакогнитивных 
стратегий и пр.).

Джон Равен обращает внимание, что среда, в рамках которой человек живет 
и работает, влияет на него прямо, опосредованно и косвенно: прямо – через огра-
ничения, которые она налагает на его деятельность; опосредованно – через по-
нятия, представления и виды компетентности, которые он имеет возможность 
применять и развивать; косвенно – посредством влияния на его мотивацию, т. е. 
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на его мнение о том, как можно себя вести и как другие люди отреагируют на раз-
личные виды его поведения [4].

Метапознавательными или метакогнитивными умениями, навыками и спо-
собностями, по мнению исследователей, личность может быть наделена с рож-
дения, а также они могут развиваться у личности в ходе деятельности. При этом 
было замечено, что метакогнитивность врожденная без постоянного практиче-
ского использования может теряться или, иными словами, «забываться». То есть 
студенты, знающие об особенностях собственного мышления и мыслительных 
стратегиях, при отсутствии необходимости их использования не будут прибегать 
к ним, а, следовательно, не будут вырабатывать их как устойчивые навыки.

По мнению А.В. Карпова, создание метакогнитивной среды позволит разви-
вать навыки регуляции мышления. Роль преподавателя он видит в создании та-
кой среды: сформировать метакогнитивные стратегии через их описание, оценку 
и целенаправленное моделирование [3].

Опираясь на мнение О.В. Лазаревой, под метакогнитивными стратегия-
ми мы будем понимать стратегии, регулирующие познавательную деятельность 
и способствующие осознанию себя как субъекта учебной деятельности [10].

В целях мотивации курсантов к работе в создаваемой метакогнитивной среде 
занятия строились таким образом, чтобы дать знания о метакогнитивном мыш-
лении. По нашему мнению, на этот вопрос в рамках проводимого занятия доста-
точно отвести 10-15 минут, тем не менее с каждым занятием необходимые зна-
ния, умения и навыки будут накапливаться. если же это будет происходить в рам-
ках изучения нескольких дисциплин (или всех), то у обучающихся будет просле-
живаться взаимосвязь получаемых знаний, умений и навыков с организацией са-
мостоятельной работы по другим дисциплинам, будут накапливаться более ши-
рокие знания по использованию метакогнитивных стратегий, а за ними умения, 
навыки и, конечно же, опыт.

Таким образом, в начале каждого занятия преподаватель, озвучивая вопрос, 
изучаемый на занятии, разъясняет, где на него можно найти ответ, и приводит 
пример, какую стратегию или стратегии для усвоения материала он рекоменду-
ет применить, организуя свою самостоятельную работу. При этом в ходе заня-
тия, разбирая материал, преподаватель направляет познавательную деятельность 
обучающихся на то, чтобы они сами придумали (догадались, нашли, вспомнили 
и т.д.) ответ на изучаемый вопрос. 

Как отмечалось ранее, роль преподавателя заключается в создании метаког-
нитивной среды и направлении образовательной деятельности курсанта на моти-
вацию проявления необходимых качеств, способностей, выработке умений и зна-
ний. Однако для эффективного выполнения этой работы преподавателю придёт-
ся и самому развиваться в этом направлении, осваивать новые информационные 
технологии, учиться создавать электронные учебники, электронные средства 
проверки, способствующие самостоятельной проверке обучающимися правиль-
ности решения познавательной задачи и пр.
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Занятия по водолазной подготовке имеют свою специфику. Ряд тем носит те-
оретическую направленность, а ряд тем – практическую. Поэтому в зависимо-
сти от темы рекомендуется применять различные стратегии мышления. Описа-
ние примеров применяемых стратегий курсант может найти в рабочей тетради 
по дисциплине, электронном учебнике по дисциплине, примерах выполнения 
индивидуальных и групповых заданий.

Индивидуальные задания связаны в основном с теоретическими вопросами 
по наиболее сложным темам, которые, в свою очередь, разбивались на более про-
стые вопросы, и каждый обучающийся готовился самостоятельно или под руко-
водством преподавателя провести занятие со своей учебной группой. Преподава-
тель при руководстве самостоятельной работой обучающихся объяснял, как спла-
нировать работу, на что обратить внимание, подумать, что уже известно по рас-
сматриваемому вопросу, где можно найти информацию и т.д., то есть предлагал 
варианты применения метакогнитивных стратегий и приучал курсанта к более 
самостоятельной работе.

Групповые задания использовались на практических занятиях, где, исхо-
дя из рассматриваемого вопроса, обучающимся необходимо было распределить 
обязанности и работать над решением общей задачи, при необходимости помо-
гая друг другу. Преподаватель так же, как и в первом случае, осуществлял ру-
ководство работой обучающихся, однако здесь курсанты проявляли уже больше 
самостоятельности, и активное вмешательство преподавателя происходило в ис-
ключительных случаях, в основном связанных с предпосылками нарушения пра-
вил и требований техники безопасности.

При этом в распоряжении обучающихся были: печатные источники необхо-
димой информации; электронный учебник; рабочие тетради; видеоматериалы; 
средства самопроверки; описательная база метакогнитивных стратегий; приме-
ры выполнения похожих задач.

наиболее подробно проведенная работа описана в диссертационном иссле-
довании.

Итогом работы по созданию метакогнитивной среды стали: разработанные 
с позиции метакогнитивного подхода дидактические материалы; электронный 
учебник по дисциплине «Водолазная подготовка» и других дисциплин кафе-
дры; разработанные индивидуальные и групповые задания и примеры их реше-
ния (на похожих материалах); электронные средства самостоятельной провер-
ки достигнутых результатов; электронные средства проверки уровня усвоения 
материала преподавателем; составлена база метакогнитивных стратегий; выяв-
лены взаимосвязи с другими дисциплинами. Проведенная работа способство-
вала получению курсантами опыта организации самостоятельной работы; по-
иска ранее не рассматриваемой информации; работы с коллективом по органи-
зации решения задачи; контроля хода выполнения задачи; проверки эффектив-
ности проделанной работы. И, как следствие, повысился уровень успеваемо-
сти. У преподавателя в ходе создания метакогнитивной среды появился опыт 
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создания информационных материалов и организации образовательного про-
цесса с применением метакогнитивного подхода, и, как следствие, повысилась 
профессиональная компетентность.
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профессионально-ориентированное общение 
стУДентов на иностранноМ языке 
в неязыковоМ вУзе и в систеМе Дополнительного 
профессионального образования: 
опреДеление ключевых понятий

Professional-oriented foreign language 
communication of non-linguistic university 
students and students of additional Professional 
education system: definition of Key concePts

н.и. нос       N.I. Nos

Научный руководитель о.в. попова 
Research advisor O.V. Popova

Коммуникация, общение, профессионально ориентированное общение, профессиональная 
коммуникация, дополнительное профессиональное образование.
Рассматриваются проблема обучения профессионально-ориентированному общению 
студентов неязыковых специальностей, а также специфика неязыковых вузов. Даны 
определения основным понятиям, таким как «профессиональное общение», «деловое об-
щение», «профессиональная коммуникация».

Communication, communication, professionally focused communication, professional communi-
cation, additional professional education.
The article discusses the problem of teaching vocational-oriented communication of students 
of non-language specialties, as well as the specifics of non-language universities. Definitions are 
given to basic concepts, such as "professional communication," business communication, "pro-
fessional communication."

в современных условиях профессиональное общение на иностранном языке 
становится неотъемлемым компонентом будущей профессиональной дея-
тельности специалиста, в связи с чем значительно возрастает роль дисци-

плины «иностранный язык» в неязыковых вузах. Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования требует учета профессиональ-
ной специфики при изучении иностранного языка, его направленности на реали-
зацию задач будущей профессиональной деятельности выпускников [1]. 

Однако специфика неязыкового вуза состоит в том, что обучение иностран-
ному языку осуществляется лишь на младших курсах и только в ограниченном 
объеме. Кроме того, в неязыковом вузе иностранный язык не является специаль-
ной базой, а, скорее, приложением к общей культуре [2, 123]. При этом внимание 
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уделяется в основном изучению некоторого словарного запаса, соответствующе-
го той или иной специальности. А учитывая ограниченное количество часов, от-
веденных на иностранный язык, обучение профессионально-ориентированному 
общению на иностранном языке уходит на второй план. 

Решить эту проблему в настоящее время призваны различные курсы по изу-
чению иностранного языка, предлагаемые в рамках дополнительного професси-
онального образования. Так, многие вузы уже давно реализуют языковую про-
грамму для получения дополнительной квалификации «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации», в ходе которой выпускник неязыкового вуза 
получает возможность овладеть необходимыми навыками профессионального-
ориентированного общения на иностранном языке. Такой диплом в сочетании 
с дипломом высшего образования значительно повышает шансы на трудоустрой-
ство, как на российском, так и на международном рынке труда.

Для понимания сущности понятия «профессионально-ориентированное об-
щение на иностранном языке» необходимо рассмотреть такие понятия, как «об-
щение», «профессиональное общение», «деловое общение», «профессиональная 
коммуникация». 

Рассмотрение проблемы общения характеризуется тем, что существуют раз-
личные определения данного понятия. Многие отечественные исследователи ча-
сто отождествляют понятия «общение» и «коммуникация». Другие исследовате-
ли, наоборот, разводят эти понятия. Коммуникация, по их мнению, характеризует-
ся субъект-объектной связью, где субъект передает некую информацию, а объект 
принимает и усваивает ее. Общение, напротив, представляет субъект-субъектную 
связь и, в отличие от коммуникации, носит двунаправленный характер.

В зарубежной педагогике также разделяют понятия «общение» и «коммуни-
кация». Рассмотрим точки зрения зарубежных исследователей.

Так, немецкий социолог М. Джекель и израильский ученый Ш. Рафаэли рас-
сматривают коммуникацию как основополагающий термин, объясняя это тем, 
что общение возможно только при наличии коммуникации, в то время как ком-
муникация может происходить без общения.

Исследователи Р. Буркарт и Ф. Шенхаген, наоборот, рассматривают общение 
как основополагающий термин, так как коммуникация возможна лишь в процес-
се общения между партнерами, которые не только взаимодействуют друг с дру-
гом, но и оказывают друг на друга влияние. И только при наличии этой двусто-
ронней связи можно говорить об общении.

на основании представленных точек зрения можно сделать вывод о том, что 
понятия «коммуникация» и «общение» хотя и совпадают в чем-то, однако не яв-
ляются тождественными понятиями.

Что касается понятия «профессиональная коммуникация», то на основании 
имеющихся подходов данное понятие можно охарактеризовать как специфику 
коммуникационных навыков, определяемых профессиями, чьим существенным 
компонентом является обязанность вступать в коммуникацию [3, 118]. 
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Особым видом профессиональной деятельности специалиста любой области 
является профессиональное общение, которое определяется спецификой про-
фессиональной деятельности определенного коллектива, его целями и задачами. 
Можно сказать, что профессиональное общение имеет те же функции, что и об-
щение в целом, но в рамках определенной профессиональной сферы [4, 10].

на современном этапе понятия «профессиональное общение» и «деловое об-
щение» также разделяются исследователями. Так, профессиональное общение, 
как уже было отмечено, реализуется в рамках определенной предметной деятель-
ности, а деловое общение представляет общение людей из разных предметных 
областей с целью решения определенных профессиональных задач. 

Таким образом, можно сказать, что при обучении профессионально-
ориентированному общению студентов речь идет об учете потребностей студен-
тов в изучении иностранного языка, диктуемого особенностями его будущей про-
фессии. При этом необходимо уделять внимание не только овладению професси-
ональной лексикой, но и научить студентов правильно использовать эту лексику 
в ситуациях профессионального общения. Именно эта задача сегодня успешно 
реализуется в программах обучения иностранному языку в рамках дополнитель-
ного профессионального образования. 
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Уроки-ЭкскУрсии как среДство повышения 
качества профессиональной поДготовки 
обУчающихся по спеЦиальности 
«МеталлУргия Цветных Металлов»

excursion lessons as a method of imProving 
the Quality of vocational training of students 
in the sPecialty «non-ferrous metallurgy»

е.п. рыженкова, е.н. Чертовских           E.P. Ryzhenkova, E.N. Chertovskikh

Цифровизация образования, общие компетенции, профессиональное образование, урок-
экскурсия. 
Рассмотрена актуальность проведения уроков-экскурсий как одного из методов, позво-
ляющих повышать качество обучения. Кратко описаны условия успешного проведения 
экскурсии в образовательной организации среднего профессионального образования.

Digitalization of education, general competences, vocational education, lesson-excursion.
The article considers the relevance of conducting lessons-excursions as one of the methods for 
improving the quality of education. The conditions for the successful holding of the excursion in 
the educational organization of secondary vocational education are briefly described.

современные технологии развиваются с огромной скоростью. Многие сфе-
ры деятельности переходят на цифровые системы. В образовании цифро-
визация направлена на обеспечение непрерывности процесса обучения, т. 

н. life-long-learning – обучение в течение жизни, а также его индивидуализации 
на основе advanced-learning-technologies – технологий продвинутого обучения. 
Устоявшегося определения этого термина пока нет, но в него включают исполь-
зование в обучении данных о процессе освоения отдельным учащимся отдель-
ных дисциплин и во многом автоматической адаптации учебного процесса на их 
основе; использование виртуализации, дополненной реальности и облачных вы-
числений и многие другие технологии [1, с. 109]. 

В условиях цифровизации образования основной задачей средних профес-
сиональных образовательных учреждений остается подготовка выпускников 
к предстоящей трудовой деятельности. Современное профессиональное обра-
зование должно дать будущему технику не только определенные теоретические 
знания, но и сформировать набор компетенций, обеспечивающий конкуренто-
способность выпускников в постоянно изменяющихся экономических условиях.

Согласно требованиям ФГОС СПО в процессе подготовки выпускники спе-
циальности «Металлургия цветных металлов» должны овладеть такими общи-
ми компетенциями, как умение организовывать собственную деятельность, вы-
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бирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество; способность самостоятельно осуществлять 
поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; опреде-
лять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообра-
зованием с целью повышения квалификации [3].

Система образования должна обеспечить получение обучающимся необхо-
димых знаний и умений их применения, а также создавать условия для их само-
определения и самореализации. Для воплощения этих целей преподаватели ис-
пользуют самые разные методы обучения [2]. Одним из методов, который позво-
ляет повышать качество обучения, является урок-экскурсия. 

Уроки этого типа делают процесс обучения более интересным, заинтересовы-
вают студентов, заставляют думать, размышлять, логически мыслить, развивают 
наблюдательность.  Экскурсия конкретизирует учебный процесс, программный 
материал, расширяет кругозор и углубляет уже имеющиеся знания обучающихся. 
Экскурсия позволяет объединить учебный процесс с реальной жизнью. [4]. 

Уроки-экскурсии позволяют обучающимся «погрузиться в проблему», что спо-
собствует лучшему пониманию и усвоению материала. наглядное восприятие тех-
нологических процессов способствует формированию у студентов технического 
мышления, знакомит студентов с научными знаниями в промышленности. яркие 
образы, например, действующего оборудования, способствуют более прочному 
усвоению основ производства, а связь учебного материала с темой экскурсии дает 
представление о практическом использовании приобретенных знаний. 

Уроки-экскурсии – неотъемлемая часть профессиональной ориентации буду-
щих техников на производственную деятельность через ознакомление их с тру-
дом работников промышленности. Для эффективной подготовки выпускников 
по специальности «Металлургия цветных металлов» в нашем колледже система-
тически проводятся уроки-экскурсии по междисциплинарным курсам професси-
онального цикла на предприятии АО «РУСАЛ Ачинск».

Урок-экскурсия, как и любой урок, может быть успешно проведен, если тща-
тельно продуман план урока, определена цель занятия, его организация и дея-
тельность обучающихся. Перед уроком-экскурсией преподаватель знакомит сту-
дентов с местом экскурсии, целью посещения, т. е. создает мотивацию для успеш-
ной познавательной деятельности студентов, проводит инструктаж по технике 
безопасности и дает задание, в котором указывается, на какие моменты и особен-
ности производства нужно обратить внимание.

В ходе экскурсии преподаватели совместно с обучающимися обобщают, си-
стематизируют увиденное и услышанное, включают его в общую систему изу-
ченного по теме, выделяют самое существенное.

Уроки-экскурсии позволяют обучать студентов ориентироваться в промыш-
ленной среде, наблюдать, сравнивать, устанавливать связи между наблюдаемыми 
предметами с ранее пройденным материалом, способствуя формированию навы-
ков самостоятельного изучения окружающей действительности. 
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Многие из студентов задумываются о своем профессиональном будущем, сво-
ем месте в металлургической промышленности именно после уроков-экскурсий. 
Поэтому актуальность экскурсий, как средства формирования будущих специа-
листов, не вызывает сомнения.
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изУчение невербальных коМпонентов общения 
персонала гостиничного преДприятия

the study of nonverbal comPonents 
of communication staff of the hotel enterPrise

А.н. Саха      A.N. Sakha

Научный руководитель н.в. Шкляр
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Невербальное общение, невербальное поведение, персонал, гостиничное предприятие.
Представлены современные подходы к изучению невербальной коммуникации в сфере 
гостеприимства. Обобщены результаты диагностической работы, направленные на изу-
чение перцептивно-коммуникативных возможностей персонала гостиничного предпри-
ятия «Малина» Амурской области г. Белогорска.

Nonverbal communication, nonverbal behavior, staff, hotel enterprise.
The article presents modern approaches to the study of nonverbal communication in the hos-
pitality industry. The results of diagnostic work aimed at studying the perceptual and com-
municative capabilities of the staff of the hotel enterprise «Malina» Amur region, Belogorskare 
summarized.

невербальная коммуникация в сфере гостеприимства является одним 
из главных элементом психологического обслуживания гостей. Говоря 
о невербальных средствах коммуникации в индустрии гостеприимства, 

нельзя не отметить ряд функций, которые невербальные сообщения выполняют, 
взаимодействуя с вербальными реакциями. Это дополнение, опровержение и за-
мещение вербальных сообщений, а также регулирование разговора [1].

С одной стороны, во время встреч, переговоров необходимо контролировать 
свои жесты и мимику, с другой – уметь правильно «прочитать» реакции собесед-
ника. Особенно это важно для работников индустрии гостеприимства, так как для 
того, чтобы предоставлять безупречный сервис, нужно уметь предугадать желания 
и потребности гостя. не всегда гость может выразить словами то, что он хочет по-
лучить от сервиса гостиничного предприятия, или не всегда гость отеля достаточно 
хорошо знает язык, чтобы объяснить свои желания, требования и потребности [2]. 

Как отмечает А.М. Руденко, невербальные компоненты общения между пер-
соналом индустрии гостеприимства и гостем особенно важны в процессе уста-
новления контакта и знакомства. Сотрудник должен показать свою уверенность, 
доброжелательность, дружелюбность и знание гостиничного продукта [3]. 

По мнению А.С. Кускова, превосходный сервис – это способность опреде-
лять, предвидеть и удовлетворять ожидания гостей, обеспечить психологиче-
скую комфортность гостей – заботу, уважение и гостеприимство [2].
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Следовательно, невербальные средства коммуникации – необходимые со-
ставляющие коммуникативной культуры работников индустрии гостеприимства, 
а степень владения работниками коммуникативной культурой – один из показате-
лей стилевого единства высокого уровня обслуживания гостей.

Целью нашего экспериментального исследования явилось изучение особен-
ностей развития невербальных компонентов общения сотрудников гостинично-
го предприятия.

Исследование проводилось на базе гостиничного предприятия «Малина» 
Амурской области г. Белогорска. В эксперименте приняли участие 18 человек. 
Возрастной диапазон коллектива составляет от 25 до 60 лет.

Для диагностики зрительно-воспроизводимых и коммуникативно-значимых 
движений, включая оценку разнообразия невербального репертуара, сензитивно-
сти к восприятию невербальной информации и самоуправлению невербальным 
репертуаром, нами использовалась методика Кузнецовой А.М. [4].

Испытуемым предлагалось ответить на 20 вопросов теста и выразить своё 
мнение о невербальных особенностях поведения человека в общении. 

Результаты методики представлены на рисунке 1.

рис. 1. Структура параметров невербального поведения 
сотрудников гостиничного предприятия «Малина»

на основе результатов исследования нами были выделены следующие уров-
ни развития невербального поведения: крайне низкий уровень – 0%; низкий уро-
вень – от 1 до 20%; пониженный уровень – от 21 до 40%; средний уровень – от 41 
до 60%;повышенный уровень – от 61 до 80%; высокий уровень – от 81 до 99%; 
крайне высокий уровень – 100%.

Из рисунка 1 видно, что параметр «оценка невербального репертуара» (ОнР) 
находится на низком уровне, что составило 14,4%. 

Параметр «чувствительности, сензитивности к невербальному поведению 
другого человека» (СнП) сотрудников гостиничного предприятия «Малина» на-
ходится на среднем уровне и составляет 51%. 

Средне выраженный уровень (57%) наблюдается у персонала при изучении 
параметра «управление своим невербальным репертуаром адекватно цели и си-
туации общения» (УнР).
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на основе суммарных оценок по анализируемым параметрам – ОнР, СнП, 
УнР – мы определили общий показатель уровня развития невербальных ком-
понентов общения, в частности, перцептивно-коммуникативных возможностей 
персонала гостиничного предприятия «Малина». Обобщенные результаты мето-
дики представлены на рисунке 2. 

рис. 2. Уровень общего показателя развития перцептивно-коммуникативных возможностей 
сотрудников гостиничного предприятия «Малина»

на рисунке 2 видно, что общий показатель уровня перцептивно-коммуни-
кативных возможностей персонала гостиницы «Малина» находится на среднем 
уровне и составляет 48%.

Таким образом, результаты экспериментального исследования показали, что 
уровень развития невербальных компонентов общения, в частности, перцептивно-
коммуникативных возможностей персонала гостиничного предприятия «Мали-
на», соответствует среднему критерию, что затрудняет процесс эффективной, 
психологически комфортной организации сервиса гостиничного предприятия.

Для качественного обслуживания гостей необходимо развивать способность 
к самоуправлению невербальными средствами и чувствительности к невербаль-
ному общению гостей гостиничного предприятия. Перспектива решения данной 
проблемы предполагает составление психологического портрета сотрудников 
сферы гостеприимства, разработку и реализацию программы по развитию невер-
бальных компонентов общения персонала контактной зоны.
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инноваЦионная Деятельность 
как среДство развития творческого потенЦиала 
Детей в обЪеДинениях 
хУДоЖественной направленности Центра 
Детского творчества 
гороДа абакана респУблики хакасия

innovative activity as a means 
of develoPing creative Potential 
of children in artistic associations 
of the center of children

,
s creativity 

of the city of abaKan of the rePublic of KhaKassia

А.в. батманова      A.V. Batmanova

Художественное образование, инновации, национальный проект, дополнительные обще-
развивающие программы, проектные технологии, результаты. 
Художественное образование является одним из способов развития творческого потен-
циала детей. Применение педагогами разнообразных методов и технологий обеспечива-
ет формирование у обучающихся предметных компетенций, устойчивого интереса к за-
нятиям, эффективный процесс обучения, развитие творческого потенциала детей, дела-
ет занятия разнообразными, интересными и увлекательными. 

Аrt education, innovation, national project, additional general development programs, project 
technologies, results.
Art education is a way to develop the creative potential of children. The application of various 
methods and technologies by teachers ensures the formation of subject competences, sustain-
able interest in classes, effective learning process, development of creative potential of children, 
makes classes diverse, interesting and fascinating.

художественное образование является одним из способов развития твор-
ческого потенциала детей. Инновационная деятельность педагогов ока-
зывает в этом положительную роль. необходимые изменения в образова-

нии не могут происходить, если педагоги не будут стремиться совершенствовать 
свою профессиональную деятельность. Время и усилия, которые требуются, что-
бы новые идеи и новые способы образования вошли в практику, в большей степе-
ни зависят от готовности и способности педагогов изменять свою деятельность, 
осваивая новшества и становясь создателями новой практики. Во главе всей дея-
тельности стоит личность, способная строить жизнь, достойную человека. Твор-
чество педагога начинается с усвоения того, что уже накоплено другими, именно 
это позволяет творить свою неповторимую практику и самих себя как личность. 
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Творческое отношение к своему делу – важнейшая черта личности и условие её 
полноценного развития [1].

Среди педагогов детских творческих объединений художественной направ-
ленности МБУ ДО «ЦДТ» города Абакана Республики Хакасия есть педагоги 
с разным уровнем педагогического творчества. Одни занимаются преобразовани-
ем отдельных элементов педагогических систем, средств, методов, условий об-
учения и воспитания, другие – совершенствованием, то есть чаще всего адапти-
руют к конкретным условиям уже известные методы и средства обучения и вос-
питания. В повседневной деятельности педагога открытия происходят довольно 
редко и носят, как правило, субъективный характер (это как бы «приоткрытия» 
или «открытия для себя» [2]).

Инновационная деятельность педагогов в первую очередь направлена 
на создание и реализацию нового содержания образования и включает в себя 
разработку и внедрение новых образовательных программ, что предусматри-
вает Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» для большего охвата детей 
в возрасте от 5 до 18 лет. Так, в 2019–2020 учебном году разработаны програм-
мы студии русского народного творчества «Жар-птица», студии хакасского на-
родного творчества, вокального ансамбля «Капельки», «Одарённые дети» в те-
атре «Весёлые человечки» и другие, направленные на формирование эффектив-
ной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у де-
тей и молодёжи [3]. 

Для поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности, активно 
внедряется проектная технология. В течение последних лет реализуются про-
екты по работе с одарёнными детьми «Свет рампы», «национальная мозаика», 
практико-ориентированный музыкально-творческий проект «я выбираю музы-
ку» совместно с музыкальным колледжем и институтом искусств имени н.Ф. Ка-
танова, социокультурные проекты «Хакасия, мира тебе, добра и процветания!», 
«Хакасия – наш дом», учебные проекты «Песни, опалённые войной», «Облака 
плывут по небу». При внедрении этих проектов у детей воспитываются уваже-
ние, толерантность, патриотизм. Также реализуются индивидуальные образова-
тельные маршруты детей с хореографической одарённостью: педагоги Волкова 
н.Л., Щетинина Л.К., Гурова О.А. реализуют проект «я – исследователь» в обла-
сти музыкальной, театральной, вокальной направленности с выходом на научно-
практические конференции.

Применение педагогами разнообразных методов и технологий обеспечива-
ет формирование у обучающихся предметных компетенций, устойчивого инте-
реса к занятиям, эффективного процесса обучения, развития творческого по-
тенциала детей, делает занятия разнообразными, интересными и увлекательны-
ми. Также позволяет внедрить новые воспитательные мероприятия: праздники 
«Традиции культур разных народов», «Связанные одной нитью», праздники-
концерты «По страницам старины», «Ключики к детским сердцам», «Твори до-
бро», «Осенний капустник».
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Особое внимание уделяется поддержке одарённых детей, реализации их 
творческих способностей через участие в инновационных конкурсах, фестива-
лях различного уровня: «Свет Рождественской звезды», «Волшебные кулисы», 
«на солнечной поляночке», «Всю жизнь несу Родину в душе», «Родной России 
песню я пою!», «Юные дарования», «Танцующий город», «Победный май». Ин-
новационная деятельность позволяет обучающимся достичь позитивных резуль-
татов и успехов: в 2019-2020 учебном году на Международном и Всероссийском 
уровне приняли участие 147 человек, Межрегиональном – 218, Республикан-
ском – 136, муниципальном – 276.

Таким образом, организация инновационной деятельности, внедрение в прак-
тику активных методов, форм работы, современных образовательных техноло-
гий способствует развитию творческого потенциала детей в объединениях худо-
жественной направленности Центра детского творчества города Абакана Респу-
блики Хакасия. 
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роль и фУнкЦии Дополнительного образования 
в форМировании готовности обУчающихся 
к выборУ профессии

role and functions of additional education 
in formation of readiness of students 
for choice of Profession

А.к. белоусова, н.М. Халимова   A.K. Belousova, N.M. Khalimova

Дополнительное образование, формирование готовности обучающихся к выбору профес-
сии, компетенции, профессиональная ориентация.
Рассмотрены требования государства и общества к становлению выпускника школы 
как субъекта социально-профессионального самоопределения. Представлен анализ со-
временной ситуации и уровень готовности обучающихся к выбору профессии и профес-
сиональному самоопределению. Выявлены причины несоответствия результатов и эф-
фектов профессиональной ориентации обучающихся, а также роль и функции дополни-
тельного образования в формировании готовности обучающихся к выбору профессии.

Аdditional education, formation of readiness of students to choose a profession, competences, 
professional orientation.
The article considers the requirements of the State and society for the formation of a gradu-
ate of the school as a subject of social and professional self-determination. An analysis of the 
current situation and the level of readiness of students to choose a profession and professional 
self-determination is presented. The reasons for mismatch of results and effects of vocational 
orientation of students, as well as the role and functions of additional education in formation of 
readiness of students for choice of profession have been identified.

Успешность профессиональной ориентации выступает одним из важней-
ших показателей эффективности модернизации российского образования, 
отмеченных в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» [4]. являясь задачей государственного уровня, значимость профессиональ-
ной ориентации отражена в ряде стратегических документов сферы образования 
и воспитания: Федеральный государственный образовательный стандарт основ-
ного общего образования (ФГОС ООО); Стратегия развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года; Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы; Указ президента об 
объявлении 2018−2027 годов Десятилетием детства и др.

В то же время анализ ситуации показывает, что существующая образователь-
ная практика не обеспечивает заказа государства и общества на становление вы-
пускника школы как субъекта социально-профессионального самоопределения. 
По данным ФГБнУ «Институт содержания и методов обучения Российской ака-
демии образования» (ИСМО РАО), «половина выпускников заканчивает школу, 
не имея определенных профессиональных планов, и эта ситуация практически 
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не меняется на протяжении последних двадцати лет, свидетельствуя о необходи-
мости пересмотра стратегии и тактики профориентационной работы с молоде-
жью в современной системе образования» [3, с.11].

Анализ теории и практики научных исследований в контексте причин и ситу-
ации несоответствия результатов и эффектов профессиональной ориентации по-
требностям постиндустриального общества позволил выявить, что профориен-
тационная работа неэффективна в тех образовательных организациях, где не на-
лажено сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями, 
а также социальное партнерство с предприятиями экономической и социальной 
сферы и службами занятости – в этом случае профессиональная ориентация под-
меняется образовательным консультированием. Становится явным, что в новой 
образовательной ситуации школа без образовательных организаций профессио-
нального и дополнительного образования, центров профессиональной ориента-
ции школьников не сможет в полной мере решить задачи повышения готовности 
учащихся к профессиональному самоопределению. 

ФГОС ООО нового поколения обеспечивает более широкие возможности для 
реализации профессиональной ориентации обучающихся и, как следствие, фор-
мирования готовности обучающихся к выбору профессии, представляющей со-
бой синтез ряда личностных, метапредметных и предметных результатов обра-
зования. Для достижения данных результатов в стандарте предусмотрены следу-
ющие направления: «система работы педагогов, психологов, социальных педаго-
гов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями дополнительно-
го образования, профессионального образования, центрами профориентацион-
ной работы; совместная деятельность обучающихся с родителями» [3, с. 29].

«Введение ФГОС школьного образования рассматривается как установка 
на успешность профессионального самоопределения выпускника. Главный прин-
цип ФГОС общего образования – принцип вариативности образования, предпо-
лагающий создание «личных пространств» на основе выбора или, как утвержда-
ют М.н. Абрамова, И.В. Вербицкая, Т.С. Чикова, личного профессионального пла-
на. Инновации стандартов могут быть обеспечены только в процессе интеграции 
основного общего, дополнительного и профессионального образования, соедине-
ния обязательного (стандарта) и желательного (социального заказа)» [2, с. 197].

В данной ситуации именно дополнительное образование в силу своих особен-
ностей должно стать реальной сферой самоопределения подрастающего поколения, 
предоставляющей возможность проявить инициативу, самостоятельность, лидер-
ские качества, умение работать в коллективе и учитывать интересы других. В отли-
чие от школьного образования, ограниченного рамками классно-урочной системы 
и временем, мешающих полноценному решению обозначенных задач, дополнитель-
ное образование обладает высокой степенью индивидуализации образовательного 
процесса, широкими возможностями построения индивидуального образовательно-
профессионального плана (личностного профессионального маршрута). 

Дополнительное образование, как уникальный социокультурный институт, на-
правлено на способствование мотивации обучающихся на построение своей об-



[ 73 ]

Материалы международной научно-практической интернет-конференции 

разовательной программы, формирование ряда личностных компетенций: умения 
учиться; извлекать и анализировать информацию; формирование умения быть ли-
дером; работать в команде; находить решение в нестандартных ситуациях.

Дополнительное образование выступает в качестве открытого вариативного 
образования, реализующего миссию наиболее полного обеспечения права челове-
ка на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых про-
исходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков. 

Роль организации дополнительного образования заключается в осуществле-
нии приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам», направленным на профессиональ-
ную ориентацию учащихся; создание и обеспечение необходимых условий для 
личностного развития, профессионального самоопределения и творческого тру-
да учащихся; социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 

Организации дополнительного образования должны обеспечивать решение 
проблем социальной адаптации и профессионального самоопределения школь-
ников, которые являются центральными в системе профильного обучения и осо-
бенно предпрофильной подготовки. 

на каждый из субъектов сетевого взаимодействия возлагаются определенные 
функции. В рамках данной статьи нами подробно рассмотрены функции органи-
заций дополнительного образования, включающие:

−	формирование универсальных, социальных, надпрофессиональных навы-
ков и умений, востребованных у квалифицированных специалистов в современ-
ной инновационной экономике: владение навыком системного междисциплинар-
ного подхода к решению задач; концентрироваться, видеть и решать проблему, 
используя аналитическое, логическое и креативное мышление; выступать на пу-
блике; формировать команду и принимать решения; вести диалог, искать и нахо-
дить компромиссы;

−	организацию профессионального просвещения, диагностики, профессио-
нального консультирования обучающихся, формирование профессиональных на-
мерений;

−	организацию просветительской работы среди родителей обучающихся 
по вопросам готовности обучающихся к выбору профессии;

−	реализацию профориентационных программ внеурочной деятельности, 
а также квазипрофессиональных проб, игр, практических занятий; 

−	ознакомление с новыми профессиями, перспективными отраслями и про-
фессиями на ближайшие 15–20 лет («Атлас новых профессий» (разработанный 
МШУ «Сколково» совместно с АСИ);

−	организацию деятельности по подготовке школьников к учебной и трудо-
вой деятельности, укрепление у них мотивации выбора профессии;

−	способствование социальной адаптации подростков через реализацию раз-
личных форм квазипрофессиональной деятельности (деловые игры и другая по-
добная деятельность);
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−	осуществление психологической диагностики обучающихся с целью выявле-
ния их профессиональных интересов, способностей, подходящего типа профессии, 
отрасли профессиональной деятельности, развитости профориентационно важных 
компетенций, надпрофессиональных универсальных навыков и умений и т. п.;

−	разработку и реализацию профориентационных программ внеурочной дея-
тельности;

−	взаимодействие с организациями и предприятиями региона с целью орга-
низации профориентационных экскурсий;

−	ознакомление обучающихся с компетенциями участвующих в региональ-
ном чемпионате JuniorSkills.

Представленные функции в организациях дополнительного образования в со-
ответствии с профессиональными стандартами специальности выполняют педа-
гоги дополнительного образования в рамках трудовых функций и действий, от-
носящихся к профессиональной ориентации обозначенных в профессиональном 
стандарте «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утверж-
денном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 
мая 2018 года № 298н [1, с.87].

В процессе практико-ориентированного взаимодействия образовательных 
организаций задачи, поставленные перед дополнительным образованием, могут 
достигаться в процессе реализации профориентационных программ внеурочной 
деятельности, а также профессиональных проб и мастер-классов.

Таким образом, использование возможностей дополнительного образования 
в процессе сетевого взаимодействия образовательных организаций как условие 
формирования готовности обучающихся к выбору профессии позволит не только 
значительно увеличить число интегрированных программ внеурочной деятель-
ности профориентационной направленности, профориентационных занятий, 
профессиональных проб, но и значительно расширить формы организации обра-
зовательного процесса, трудового воспитания и профессиональной ориентации.

библиографический список
1. Белоусова А.К. Формирование готовности обучающихся к выбору профессии в обра-

зовательном пространстве региональной системы образования: дис. … канд. пед. наук: 
13.00.01 / Белоусова Анастасия Константиновна. Красноярск, 2019. 320 с.

2. Белоусова А.К., Халимова н.М. Практико-ориентированная интеграция основного общего, 
дополнительного и профессионального образования как условие успешного самоопределе-
ния школьников // научное обозрение: гуманитарные исследования. 2017. № 4. С. 65–68.

3. Концепция сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в услови-
ях непрерывности образования / В.И. Блинов, И.С. Сергеев [и др.] М.: Федеральный ин-
ститут развития образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.firo.ru/
wp-content/uploads/2015/08/Pril_7.pdf (дата обращения: 18.05.2019).

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273–ФЗ: принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федера-
ции 21 декабря 2012 г.: одобрен Советом Федерации Федерального Собрания РФ 26 дека-
бря 2012 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ (дата об-
ращения: 16.09.2019).



[ 75 ]

Материалы международной научно-практической интернет-конференции 

психолого-пеДагогический поДхоД 
в развитии творческих способностей 
МлаДших поДростков 
в изобразительной Деятельности

Psycho-Pedagogical aPProach 
in the develoPment of creative abilities 
of younger teenagers in art activity

С.в. бутенко, и.р. Салямина   S.V. Butenko, I.R. Salyamina

Творческие способности, младший подростковый возраст, критерии творчества, арт-
терапия, саморазвитие, арт-педагогика, методы арт-терапии.
В настоящее время является актуальной стратегия включения методов арт-терапии 
и арт-педагогики в разработку программ практической направленности педагогов до-
полнительного образования в направлении изобразительной деятельности и развитии 
творческих способностей в младшем подростковом возрасте, так как эти методы более 
эффективно способствуют самовыражению, активизации внутренних ресурсов, форми-
рованию свободного творческого мышления подростков, создают условия для позитив-
ного межличностного общения и способствуют повышению самооценки.

Сreative abilities, young teens, criteria of creativity, art therapy, self-development, art pedagogy, 
art therapy methods.
At present, the strategy of including art therapy and art pedagogy methods in the development 
of programs of practical orientation of teachers of additional education in the direction of vi-
sual activity and development of creative abilities in younger teens is relevant, as these methods 
more effectively contribute to self-expression, activation of internal resources, formation of free 
creative thinking of teenagers, create conditions for positive interpersonal communication and 
contribute to self-esteem.

актуальность проблемы развития творческих способностей младших под-
ростков в изобразительной деятельности в системе современного допол-
нительного образования обусловлена разногласием между потребностью 

подростков в индивидуальном способе самовыражения, саморазвития, участия 
в творческой деятельности и недостаточным уровнем разработанности программ 
дополнительного образования в сфере изобразительной деятельности, предла-
гающих преимущественно стандартные методы обучения, включения репродук-
тивного вида изобразительной деятельности, минимизацию учета индивидуаль-
ных особенностей подростков. 

Младший подростковый возраст является благоприятным периодом для раз-
вития творческих способностей. В рамках процесса обучения в этом возрасте 
закладываются основы социализации личности, адаптации к новым возможно-
стям, особенности взаимодействия подростка с окружающими, способы снятия 
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стрессового состояния, самопринятие, самопознание, изменяется самооценка, 
подростки выстраивают новую систему «самопрезентции» для окружающих, ве-
дется активный поиск новых интересов и способов самовыражения.

Развитие творческих изобразительных способностей младших подростков 
в системе дополнительного образования способствует их дальнейшему личност-
ному росту, самопознанию, позитивному самоотношению, естественной социали-
зации. Как оᴛмечаеᴛ Л.С. Выгоᴛскᴎй, резульᴛаᴛом комбᴎнᴎрующей (ᴛворческой) 
деятельности являеᴛся созданᴎе новых образов ᴎлᴎ дейсᴛвᴎй [1]. 

Цель нашего исследования: теоретически обосновать и разработать 
психолого-педагогическую программу развития творческих способностей млад-
ших подростков в изобразительной деятельности.

При помощи опросника, составленного психологами Дж. Рензулли и Р. Хар-
тманом, мы оценили уровень развития творческого потенциала у младших под-
ростков. Далее мы провели тест П. Торренса, направленный на выявление уровня 
творческого мышления (адаптирован и стандартизирован н.Б. Шумаковой, е.И. 
Щеблановой, н.П. Щербо) [3].

В исследовании принимали участие 75 обучающихся изостудии «Радуга» 
в возрасте 10-12 лет. В результате диагностики мы выявили, что наиболее низкий 
уровень был отмечен по следующим критериям: оригинальность – способность 
продуцировать необычные, нестандартные идеи; сопротивление замыканию – 
это способность не следовать стереотипам и длительное время «оставаться от-
крытым» для разнообразной поступающей информации при решении проблем; 
абстрактность названия – понимание сути проблемы того, что действительно су-
щественно. Процесс называния отражает способность к трансформации образ-
ной информации в словесную форму.

Уровень творческого развития мы проверяли через предъявление художе-
ственных объектов (репродукций, фото, открыток) и на основе восприятия це-
лостного образа и выразительности его формы. При оценке данного задания мы 
использовали трёхбалльную систему. Результаты теста Торренса, по определе-
нию уровня творческого мышления показали также достаточно низкий результат.

При разработке программы развития творческих способностей младших под-
ростков в изобразительной деятельности мы основывались на базовых положе-
ниях артпедагогики и арт-терапии. 

Результаты контрольного эксперимента на основе внедрения программы по-
казали, что у большинства учащихся, посещающих занятия, стали заметны повы-
шение творческого потенциала на 28% и творческого мышления на 28%. 

Арт-терапия – направление психотерапии, основанное на решении психо-
логических проблем личности путем вовлечения человека в творчество. В арт-
терапии широко используются музыка, рисование, лепка, кино, фотография, ли-
тературное творчество, занятия актерским мастерством. С помощью методов 
арт-терапии успешно разрешаются внутриличностные и межличностные кон-
фликты, кризисные состояния, проводится работа с травмами, тревогами, а так-
же развивается креативность и повышается целостность личности. 
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Артпедагогика (по определению е.А. Медведевой) – это синтез областей 
научного знания (искусства и педагогики), развивающего и коррекционно-
направленного процесса художественного развития подростков, нацеленно-
го на формирование основ художественной культуры личности через искусство 
и художественно-творческую деятельность (музыкальную, изобразительную, 
художественно-речевую, театрализованно-игровую) [2].  

Формы арт-терапии различны при работе с детьми, подростками и взрослыми. 
И тем не менее можно говорить о двух основных вариантах арт-терапевтической 
работы – индивидуальной и групповой арт-терапии. Методы арт-терапии: ассо-
циативный, проективный, визуализации, арт-терапевтические игры. Также до-
полнительно включаются техники интуитивной живописи и цветототерапии.

Для развития творческих способностей необходимо не только применять арт-
терапевтические методы, но и создавать условия, необходимые для проявления 
и развития творческих способностей: отсутствие формальных рамок, отношений 
и оценок; поощрение свободы в мыслях и действиях; стимулирование самовыра-
жения и самопрезентации.
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интеллектУальная игра 
как способ организаЦии Учебного проЦесса 
при форМировании ключевых коМпетенЦий

intellectual game 
as a Way of organiZing a learning Process 
When forming Key comPetences

н.н. васильева, С.ф. Марденская  N.N. Vasilyeva, S.F. Mardenskaya

Дополнительное образование, ключевые компетенции, творческая активность, актив-
ные формы обучения, интеллектуальная игра.
Раскрывается значение интеллектуальной игры как способа организации учебной дея-
тельности при формировании основных личностных и творческих компетенций. Авто-
рами предложены формы работы по формированию ключевых компетенций. Определе-
но место творческой деятельности в воспитании и обучении. Дано определение игры как 
коллективного взаимодействия, общения, познания окружающего мира.

Аdditional education, key competencies, creative activity, active forms of learning, intellectual 
game.
The article reveals the importance of intellectual game, as a way of organizing educational 
activities in the formation of basic personal and creative competencies. The authors proposed 
forms of work for the formation of key competencies. The place of creative activity in education 
and training is determined. The definition of the game as a collective interaction, communica-
tion, knowledge of the world.

современный педагог дополнительного образования должен включать 
в свои занятия задания компетентностного характера, требующие от обу-
чающегося развития способностей к творческой, исследовательской, про-

ектной деятельности. Решающим фактором развития некоторых характеристик 
мышления выступает не сам опыт (знания, умения, навыки), а методы его усвое-
ния. Самым надёжным помощником в воспитании и обучении ребят, делающим 
их жизнь насыщенной, полезной и осмысленной, является творческая актив-
ность. Одной из самых действенных форм творческого развития является игра. 

Игра – это не только забава, приятное проведение свободного времени, это 
ещё и радость коллективного взаимодействия, общения, познания и раскрытия 
окружающего мира, окружающей действительности, испытание и раскрытие 
своих возможностей, важнейший источник духовного и нравственного обога-
щения, один из способов формирования общекультурных и личностных ключе-
вых компетенций.

В Центре детского творчества города Абакана третий год реализуется общеоб-
разовательная программа «Магия мысли». Программа выполняет социальный за-
каз по развитию такого образовательного пространства, где нет ограничений для са-
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мовыражения личности, даёт удивительные возможности развить эмоциональную 
и духовную сферы, образное мышление, носит воспитательный характер и направ-
лена на интеллектуальное и духовно-нравственное развитие, укрепление психиче-
ского и физического здоровья воспитанников в своеобразной обстановке детского 
творческого объединения. Интеллектуальные игры связаны с определенным раз-
мышлением, с поиском и выбором оптимальных вариантов тактики и стратегии, 
которые в дальнейшем могут быть применены в жизни. Как нигде, здесь требует-
ся умение логически и в то же время нестандартно мыслить. В программу вклю-
чены разделы: «Эрудиция – ключ к успеху», «Мысль. Разум. Интеллект», «Все обо 
всем». Все эти разделы усваиваются с помощью интеллектуальных игр. например, 
обучающимся предлагается посмотреть на предложенную ситуацию глазами изу-
чаемого объекта: «Что думает тигр, сидя в клетке, о присутствующих на представ-
лении зрителях?» или «Что думает телевизор о жителях квартиры? С кем из людей 
и вещей он дружит, а кого не любит? Почему?». Детям даётся задание использо-
вать фантастическое сравнение или невероятную сказочную ситуацию: «Человек 
похож на солнце», «Предстаьте Википедию, словно пещеру Али-Бабы».

Дети должны выполнить задания, которые предполагали простое сравнение 
двух объектов и поиск общего между ними «на что может быть похоже платье?» 
(на листву деревьев, на доспехи рыцаря, на стог сена…). Знакомясь с каким-то 
объектом, дети брали любой, не относящийся к этому объекту предмет и пере-
числяли его признаки и свойства. Затем рассматривали каждый перечисленный 
признак и пытались понять, как он связан с изучаемым объектом. например, обу-
чающиеся знакомились с понятием «птица». Брали любое слово, это может быть 
«лопата», и перечисляли её свойства и признаки: лопата – металлическая, дере-
вянная, большая, маленькая, копает…

– Что означает «металлическая птица»? Это может быть памятник из метал-
ла или живая птица с опереньем с серебристым, как металл, отливом – голубь.

– Что означает «деревянная птица»? Это может быть рисунок на деревянной 
расписной посуде, птица, у которой мясо жесткое, «как деревянное»…

– назовите самую крупную птицу? Орел, страус и т.д.
Чтобы найти или определить какое-то важное качество или свойство предмета 

(явления), обучающимся предлагалось привести символические аналогии, харак-
теризующие их сущность. Это делалось в виде метафор, многие из которых закре-
пились в повседневной жизни и стали привычными. С помощью символов показы-
вали разные этапы в истории страны, профессию, какое-то действие или процесс 
(например, профессию учителя можно символически выразить горящей свечой).

на занятиях клуба предлагались задания, направленные на развитие 
вербально-логического мышления: «найди лишнее слово», «найди общее на-
звание», способствующие развитию аналитических способностей, «Какой фигу-
ры не хватает?», «Прогрессивные матрицы Равенна»; поисково-творческие зани-
мательные задания: «Шифровальщик», «Аналогия», «Познай тайну животного 
мира», «Большие Всезнайки».
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Кроме интеллектуальных заданий, в играх использовались тренинги с целью 
развития навыков эффективного общения: «Эффективная коммуникация», «Тре-
нинг командообразования». наряду с заданиями на эмоциональную рефлексию 
и коммуникативные способности (вербальные и невербальные) в тренинге при-
сутствовали и задания на развитие воображения и фантазии (несуществующее 
животное, придумывание диалогов) и задания на развитие творческого мышле-
ния (например, планирование устранения последствий урагана). Каждый ребе-
нок получал собственный опыт творческой деятельности, подкрепленный поло-
жительными оценками педагога, ведущего тренинг и других участников. Творче-
ские задания выполнялись в микрогруппах, что позволяло каждому ребенку по-
чувствовать свою личную причастность к коллективу.

на занятиях в интеллектуальном клубе «Магия мысли» интерес у детей вы-
зывали такие виды деятельности, как: 

– разгадывание загадок в форме шарад, где загаданное слово состоит из не-
скольких составных частей, каждая из которых представляет отдельное слово, 
например: «пар-ус», «вино-град», «бой-кот» и т. п.;

– составление метаграмм, основанных на последовательном изменении одной 
или нескольких букв в выбранном слове. Это удивительное задание, так как, ме-
няя в слове всего одну букву (в начале слова, в середине или в конце), можно по-
лучить абсолютно другое по смыслу и по значению слово, например: «кров», 
«крот» или «боль», «моль», «роль», «соль»;

–  коммуникативные игры («Здравствуй, друг», «Добрые слова») с целью 
не только общения с партнером, но и развития чувства принадлежности к груп-
пе, умения работать в коллективе; 

–  психологические игры, направленные на раскрепощение («Добрая улыб-
ка», «Все получится», «Имя в движении»); 

–  выполнение заданий на снятие эмоционального напряжения («Мешочки 
обратной связи», «Корзина советов»). 

Обращалось внимание на релаксацию («Цветок в ладошке», «Счастья, уда-
чи…»), создание здоровьесберегающей среды («Полное дыхание» – динамические 
паузы с использованием танцевальной терапии, смены деятельности на занятиях).

Итак, ключевые компетенции формируются и развиваются в результате лич-
ного практического опыта, поэтому система обучения должна быть построена 
таким образом, чтобы обучающийся находился в ситуациях, которые будут спо-
собствовать его формированию. Внедряя и применяя активные формы обучения, 
такие как интеллектуальные игры, можно достичь запланированного результата 
в своей профессиональной деятельности.
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от Указа презиДента – к Действию

from Presidential decree – to action

С.ф. Марденская, т.А. торощина,       S.F. Mardenskaya, T.A. Toroshchina, 
и.А. бугаева           I.A. Bugaeva

Указ Президента, социальная активность, гражданская ответственность, творческие 
и личностные способности.
Ставится цель: проанализировать условия для реализации творческих и личностных 
способностей воспитанников в рамках реализации Указа Президента №211 от 9 мая 
2018г. «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 г.». Авторами предложены и рассмотрены основные формы 
реализации Указа Президента, позволяющие повысить социальную активность и граж-
данскую ответственность детей и подростков, воспитать у школьников чувства сопере-
живания, взаимопомощи, поддержки ветеранов, живущих по соседству с ними.

Presidential Decree, social activity, civic responsibility, creative and personal abilities.
The goal of the article is to analyze the conditions for the implementation of the creative and 
personal abilities of pupils in the framework of the implementation of Presidential Decree No. 
211 of May 9, 2018. "On the preparation and conduct of the celebration of the 75th anniversary 
of Victory in the Great Patriotic War of 1941-1945." The authors have proposed and examined 
the main forms of implementing the Presidential Decree, which allow increasing social activity 
and civic responsibility of children and adolescents, and instilling in schoolchildren feelings of 
empathy, mutual assistance, support for veterans living in their neighborhood.

создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореали-
зации личности обучающегося – личности психически и физически здо-
ровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребо-

ванной в современном обществе – является целью воспитательной работы в ор-
ганизациях дополнительного образования.

В течение многих лет детская общественная организация Союз детей и под-
ростков (СДиП) «Дружба – Ынархас», действующая в Центре детского творче-
ства города Абакана (Республика Хакасия), создаёт условия для развития творче-
ских и личностных способностей воспитанников. 

9 мая 2018 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ №211 «О под-
готовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 г.»[1]. Общественным организациям поручено разра-
ботать и утвердить план подготовки и проведения основных праздничных ме-
роприятий, а также мероприятий по оказанию социальной помощи ветеранам 
и улучшению их жизни. Кроме того, необходимо предусмотреть уход за воински-
ми захоронениями и мемориальными комплексами. 

Проект «Помним! Гордимся! Чтим!» станет для СДиП основополагающим 
документом в реализации Указа Президента РФ. 



[ 82 ]

ДопоЛНитеЛьНое проФеССиоНАЛьНое обрАзовАНие: пробЛеМы, поиСки, решеНиЯ

Цель проекта: Повышение социальной активности и гражданской ответ-
ственности детей и подростков, воспитание у школьников чувства сопережива-
ния, взаимопомощи, поддержки ветеранам, живущим по соседству с ними.

Задачи:
– раскрыть творческие и личностные способности обучающихся;
– вовлечь детей и подростков в поисковую и исследовательскую деятель-

ность;
– донести до будущих поколений примеры героизма и мужества, любви к Ро-

дине наших земляков;
– вызвать у детей эмоциональный отклик на рассказы очевидцев, отразить 

полученные впечатления и чувства в рассказах, сочинениях, интервью;
– оказать посильную адресную помощь и поддержку ветеранам войны, детям 

войны. 
Приступая к реализации проекта, лидеры СДиП «Дружба – Ынархас» приня-

ли «Обращение Союза детей и подростков «Дружба-Ынархас» ко всем школьни-
кам, детским общественным организациям и объединениям города Абакана», где 
говорится, что самую главную задачу в период подготовки к 75-летию Победы 
они видят в оказании помощи ветеранам войны и труда, детям войны, в береж-
ном сохранении свидетельств исторической памяти народа, устной памяти о Ве-
ликой Отечественной войне из рассказов свидетелей их событий.

С этой целью нами был разработан и утвержден проект «Помним! Гордимся! 
Чтим!», который предусматривает проведение основных праздничных меропри-
ятий, а также уход за воинскими захоронениями и мемориальными комплексами.

Проектом запланированы такие формы работы, как Вахты памяти, Пост №1, 
акции, операции, флэшмобы, встречи с ветеранами, митинги у мемориальных до-
сок, концертные программы, классные часы в музеях, работа тимуровских и до-
бровольческих отрядов и т.д.

Хотелось бы рассказать об основных акциях и операциях проекта:
– Акция «Открытка в окне» проводится с целью создания праздничной ат-

мосферы в канун юбилея Победы для ветеранов войны, тружеников тыла и жи-
телей города. Акция проводится ежегодно в апреле-мае. Для участия в акции до 1 
мая необходимо оформить школьные окна так, чтобы каждое окно стало элемен-
том единой поздравительной открытки.

– Акция «Жарки Хакасии». В память о славном подвиге живущих в городе 
ветеранов участники акции изготавливают красные жарки – символ хакасских 
степей. Каждая школа представляет по 20 жарков до 30 апреля 2020 г. Жарки бу-
дут размещены на кургане мемориала в Парке Победы в день открытия Вахты па-
мяти, посвященной 75 годовщине победы в ВОВ.

– Акция «Тимуровцы – ветеранам» проводится в течение всего года и вклю-
чает в себя:

– организацию социально-бытовой помощи «Дарим тепло и радость людям», 
которая предполагает уборку помещений, придомовых территорий с названиями 
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«Снежный десант», «Желтый лист», покупку лекарств, продуктов, чтение книг, 
оказание интернет-услуг;

– организацию культурно-досуговой деятельности, которая включает мастер-
класс: «Дом без одиночества», праздничные творческие поздравления.

В ходе операции «Памятник» школьники осуществляют уход за закреплен-
ными за образовательными организациями мемориальными комплексами, доска-
ми и памятниками города. Проводят работу по благоустройству и очистке воин-
ских захоронений. 

В ходе операции «С праздником!» участники предоставляют поздравитель-
ные открытки и сувениры с праздником Победы, изготовленные в любой технике 
исполнения (аппликация, рисунки, декоративно-прикладное творчество и т.д.). 
Открытки и сувениры будут вручены ветеранам Великой Отечественной войны 
на открытии Вахты памяти и на Фронтовом привале. 

Вся работа по реализации проекта фиксируется в реестре адресной помощи, 
по которому будут подведены итоги и выявлены лучшие детские организации.

Таким образом, руководствуясь Указом Президента «О подготовке и прове-
дении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 г.», взаимодействуя с субъектами образования и воспитания всех обра-
зовательных организаций, создаются условия для реализации творческих и лич-
ностных способностей воспитанников. 
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совреМенные поДхоДы 
к организаЦии летнего отДыха Детей и поДростков

modern aPProaches to the organiZation 
of summer holidays for children and teenagers

н.н. Матросова      N.N. Matrosova

Организация отдыха детей и их оздоровления, лагерь с дневным пребыванием детей, ав-
торская педагогическая модель, тематическая педагогическая программа, развитие мо-
тивации к обучению.
Представлен опыт по разработке и реализации программы «Сказочный Абакан» победи-
теля VII Всероссийского конкурса «Лучшая программа организации детского отдыха».

Оrganization of children«s leisure and their recovery, camp with children staying for the day, au-
thor’s pedagogical model, thematic pedagogical program, development of motivation for learning.
The article presents the experience in the development and implementation of the program 
"Fairytale Abakan" – the winner of the VII All-Russian contest "The best program for organiz-
ing children«s recreation."

особое место в системе дополнительного образования занимает организа-
ция летнего отдыха детей и их оздоровления. Ведь каникулы – это время 
для развития творческого и интеллектуального потенциала детей, реали-

зации их возможностей с учётом интересов, желаний и потребностей, формиро-
вания социальных компетентностей, лидерских качеств [2].

В Центре детского творчества г. Абакана Республики Хакасия (далее – ЦДТ) 
разработана и реализуется авторская педагогическая модель «В образовании 
нет каникул!», которая прошла апробацию в рамках федерального эксперимен-
та ФГБУ «ФИРО» по теме «Разработка и апробация эффективных моделей и ме-
тодик организации отдыха и оздоровления для всех категорий детей, в том числе 
для детей с особыми образовательными потребностями». ежегодно в рамках мо-
дели педагогическим коллективом учреждения и действующего на его базе лаге-
ря с дневным пребыванием детей «Радуга» проводятся тематические программы 
отдыха детей и их оздоровления («Летняя КиноАкадемия»-2016,«Театральный 
калейдоскоп»-2018, «Сказочный Абакан-2019). Каждая из таких программ ори-
ентирована на выполнение заказа государства и общества, востребована детьми 
и их родителями [1].

Так, например, летом 2019 года в ЦДТ 185 обучающихся учреждения и школь-
ников города в возрасте от 6 до 17 лет смогли стать участниками программы 
«Сказочный Абакан», посвящённой Году театра в России. Цель программы: фор-
мирование общекультурных компетенций обучающихся через привитие любви 
и уважения к родному городу Абакану посредством участия в театрализованной 
квиз-игре «Путешествие по сказочной карте Абакана». 
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Педагоги ставили перед собой задачи не только по организации отдыха де-
тей и их оздоровления, но и по знакомству детей с историей города Абакана че-
рез сказочные скульптуры (сюжеты сказок), а также развития творческих спо-
собностей ребят в различных видах деятельности, их социализации, развития 
мотивации к познанию и творчеству, к дальнейшим занятиям в детских твор-
ческих объединениях ЦДТ уже во время учебного года. Именно этому спо-
собствовала как сама идея программы, так и её содержательное наполнение, 
а именно игровая модель, имеющая единый тематический сюжет и связываю-
щая все дни проживания детей в лагере. 

Одним из ведущих стратегических ориентиров модели «В образовании нет 
каникул!» является ориентир – игровая педагогическая технология. Игра – мно-
гогранное понятие. Это самая свободная, естественная форма проявления своего 
«я», личного творчества, самосознания, самовыражения. Это – главная сфера об-
щения детей и подростков. В игре познается и приобретается социальный опыт 
взаимоотношений людей. Игра – естественная потребность растущего ребенка – 
его психики, интеллекта, биологического фонда. Это – путь поиска себя в кол-
лективе товарищей, в целом обществе, человечестве, Вселенной. Игра – сфера 
социального и культурного творчества детей. Она целенаправленно воздействует 
на его становление как личности, помогает усвоению знаний, духовных ценно-
стей и норм, присущих обществу или группе сверстников [3].

Именно игра позволила авторам программы «Сказочный Абакан» наиболее 
эффективно решить поставленные задачи. А активное применение её символики 
и атрибутики (карта игры, театральная шкатулка, волшебные ключи, разноцвет-
ные галстуки-банданы и др.) мотивировало детей на более активное участие в пу-
тешествии по сказочной карте Абакана, где всех участников – юных «актёров» 
и «актрис» ожидало знакомство со сказочными скульптурными композициями 
города Абакана и соответствующими литературными произведениями. Ведущий 
игры Буратино каждые три дня открывал для ребят театральную шкатулку, в кото-
рой жили Доброта, Радость, Трудолюбие, Здоровье, Вдохновение, Мечта. Выпол-
няя задания, каждый из участников программы «примерял» на себя те или иные 
сказочные роли и вместе со своими ровесниками выполнял те или иные задания 
Буратино. Путешествие завершилось тогда, когда были пройдены все его этапы, 
рассчитанные на способности, интересы и потребности детей (интеллектуально-
познавательные, художественно-творческие, организаторско-лидерские). Итого-
вым мероприятием квиз-игры стал музыкальный спектакль «В гостях у Бурати-
но», героями которого выступили все участники программы.

Успешной реализации программы способствовало применение педагогиче-
ских принципов. Так, принцип свободы и творчества давал детям право выбо-
ра познавательной деятельности, клубного пространства, пути и темпа продви-
жения по маршруту в освоении выбранной деятельности, участия в досугово-
развлекательных мероприятиях и образовательных занятиях, выбора ролевой по-
зиции при подготовке дел (организатор, участник, эксперт, консультант и др.). 
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Принцип социальной активности способствовал включению детей и подростков 
в социально значимую деятельность при проведении разноплановых просвети-
тельских, оздоровительных, спортивных, досуговых мероприятий. 

Оценка результативности программы осуществлялась через ежедневный 
анализ дня в отрядах, анализ организационного, основного и итогового перио-
дов в ходе квиз-игры «Путешествие по Сказочной карте Абакана», через фикса-
цию результатов в отрядных уголках, проведение входящего и итогового анкети-
рования. Так, например, в анкетах большинство участников программы выска-
зали пожелание не только посетить лагерь следующим летом, но и «записаться» 
в детские творческие объединения ЦДТ, например, такие как детский музыкаль-
ный театр «Весёлые человечки», театральную студию «Золотой ключик», твор-
ческую студию «АРТ-Ландия», в хореографические коллективы и др.

Таким образом, эффективная организация летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков города Абакана стала возможной благодаря каче-
ственной разработке и апробации как системной авторской педагогической мо-
дели «В образовании нет каникул!», так и разработке в её рамках тематических 
программ и игровых моделей, одной из которых является программа «Сказочный 
Абакан» и квиз-игра «Путешествие по Сказочной карте Абакана».
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патриотическое воспитание 
в УчреЖДениях Дополнительного образования 
(на приМере показа кинокартин, 
созДанных в гоДы великой отечественной войны)

Patriotic education in institutions 
of additional education 
(on the examPle of shoWing films 
created during the great Patriotic War)

А.А. набоков       A.A. Nabokov

Патриотическое воспитание, патриот, кинопоказ, кинокартины.
рассматривается роль кинокартин, созданных в годы Великой Отечественной войны, 
в патриотическом воспитании в учреждениях дополнительного образования. 

Patriotic education, patriot, film screening, motion pictures.
The article discusses the role of films created during the Great Patriotic War in patriotic educa-
tion in institutions of additional education.

воспитание патриота и гражданина ˗ главная задача системы образова-
ния на современном этапе. Патриотизм подразумевает под собой гор-
дость за принадлежность к определенному государству, его достижениям 

и стремлению эти достижения сохранить на протяжении долгих лет, чтобы пере-
дать следующим поколениям.

Патриотическое воспитание представляет систематическую целенаправлен-
ную деятельность семьи, школы, учреждений дополнительного образования, об-
щественных организаций и органов государственной власти по формированию 
патриотического сознания подрастающего поколения.

необходимым условием реализации основных задач по патриотическому вос-
питанию в условиях учреждения дополнительного образования является тесное 
взаимодействие различных кружков и клубов. Дополнительное образование обла-
дает возможностью объединить в единый процесс обучение, воспитание и разви-
тие ребёнка. Правильно организованное дополнительное образование предостав-
ляет широкие возможности для получения современного качественного воспита-
ния патриотов. например, патриотическому воспитанию будет способствовать ор-
ганизация показа кинокартин, созданных в годы Великой Отечественной войны.

В военное время кино становится мощным средством патриотического вос-
питания и поддержания морального духа народа. В годы Великой Отечественной 
войны было создано множество кинокартин разных жанров: документальных, 
игровых и короткометражных.
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Кинокартины, созданные в годы Великой Отечественной войны, показывают 
героизм, самоотверженность русского народа [2, с. 72]. Производство кинокар-
тин не прекращалось даже в самые суровые периоды войны. С первых дней во-
йны на фронт отправились кинооператоры, благодаря которым мы можем иметь 
достоверные сведения о ходе боевых действий. Советские кинооператоры всег-
да находились в гуще военных действий, шли в атаку вместе с бойцами [3, с. 50]. 
Создатели кинохроники старались рассказать об успехах Советской Армии, по-
ражениях фашистов, о военной жизни страны.

Кинохроника Великой Отечественной войны запечатлела самые героиче-
ские события военных лет. Фронтовые кинооператоры стали непосредственны-
ми участниками и летописцами всех крупных сражений войны. Были организо-
ваны многочисленные военные кинематографические группы. Жертвуя подчас 
своей жизнью, операторы создавали подробную летопись событий войны. Работ-
ники киноиндустрии создали немало сюжетов о Сталинградской битве – важней-
шем этапе Великой Отечественной войны. У работников киноискусства получи-
лось запечатлеть некоторые сюжеты кровопролитных боев на дальних подступах 
к Сталинграду. Благодаря этому зрители увидели, как советские войска отражали 
нападение танков, наблюдали за полем сражения в самый разгар битвы.

Таким образом, данные кинокартины показывают стойкость советского чело-
века, его готовность к самопожертвованию во имя победы и мира на земле [3,4,5]. 
Киноискусство демонстрировало истоки мужества и патриотизма, массовый ге-
роизм советских людей на фронте и в тылу. Кинокартины военных лет выполня-
ли немало важных функций. Прежде всего, это формирование патриотического 
настроя, вселение в людей оптимизма и веры в победу над фашизмом.

на современном этапе развития системы образования деятельность учреж-
дений дополнительного образования детей в реализации патриотического вос-
питания приобретает особый смысл, так как именно здесь детям обеспечива-
ется возможность быть активными участниками личностно и социально значи-
мой деятельности, что, собственно, и способствует формированию патриоти-
ческих качеств.

Поэтому организовать показы таких кинокартин возможно на базе учреж-
дений дополнительного образования в рамках деятельности отдельных кружков 
и объединений. 

на базе ДДТ п. Савинский Архангельской области функционирует детская 
журналистская студия «Свет», которая тесно сотрудничает с объединением «Ис-
следователи». Результатом совместной деятельности являются уроки мужества, 
встречи с ветеранами, экскурсии в музей, создание документальных фильмов 
и репортажей. Кроме этого, для учащихся организуются и тематические показы 
кинокартины.

Безусловно, реализация задач по патриотическому воспитанию в системе 
взаимодействия данных объединений позволяет достичь основного планируемо-
го результата ˗ достижения модели воспитанника: социализированная личность 
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с активной гражданской позицией, обладающая социально-ценностными нрав-
ственными качествами, с развитым творческим потенциалом и способностью 
к саморазвитию.
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траДиЦии и новаторство в работе с ДетьМи 
по програММе «школа юного пешехоДа»

traditions and innovation in WorKing With children 
on the Program «school of the young Pedestrian»

С.н. Симонова      S.N. Simonova

ПДД, креативность, индивидуальность, проектирование, аппаратно-программный ком-
плекс, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
Безопасность на улицах и дорогах – важная проблема. Главная цель программы «Шко-
ла юного пешехода» в Центре детского творчества города Абакана – профилактика дет-
ского дорожно–транспортного травматизма, повышение уровня культуры поведения де-
тей на дороге. Рассматривается опыт применения аппаратно-программного комплекса 
«Зарница», включающего мультимедийную учебно-методическую программу по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Traffic rules, creativity, individuality, design, hardware and software complex, prevention of 
children«s road traffic injuries.
Safety in the streets and roads is very important. The main goal of the “Young Pedestrian 
School” program at the Center for Children«s Creativity of the city of Abakan is the preven-
tion of child traffic injuries, raising the level of culture of children«s behavior on the road. The 
article discusses the experience of using the hardware-software complex «Zarnitsa» including a 
multimedia educational program for prevention of child traffic injuries.

использование мультимедийной учебно-методической программы комлек-
са «Зарница» оказалось очень эффективной и интересной работой по про-
филактике и предотвращению детского дорожно-транспортного травма-

тизма и индивидуального развития детей.
Главная цель программы «Школа юного пешехода» в Центре детского твор-

чества города Абакана – профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма, повышение уровня культуры поведения детей на дороге. ежегодно в ком-
плексе проходит обучение более 600 детей из разных школ города. 

Дети приходят разные по своим способностям, возможностям и желаниям. 
Выявить заинтересованность детей помогают итоги конкурсов и соревнований 
(олимпиада «Знатоки ПДД»), выставок (рисунков, фотографий), участие в акци-
ях и операциях. Главная задача педагога в этом направлении заключается в том, 
чтобы создать условия, в которых ученик мог бы проявить себя, показать ему 
путь для самореализации, т. е. дать ученику возможность развить свой интеллект 
с учётом индивидуальных возможностей и склонностей. 

Учащиеся разных возрастных групп попадают в новые условия, в новую об-
разовательную среду, и, естественно, они могут проявлять свои личностные ка-
чества и развивать их. необходимо, чтобы ребенок почувствовал себя раскрепо-
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щенно: перестал бояться неудачи и проявил свои творческие возможности. Для 
этого важно создать эмоциональный, точный настрой на занятие. У обучающих-
ся вызывают интерес новизна и актуальность темы, приближение ее к жизни, что-
бы занятие было эффективным и интересным для ребят. Важно научить их про-
гнозировать развитие ситуаций на дорогах. Чем креативнее будет мыслить учи-
тель, тем большую заинтересованность будут выказывать учащиеся. Для этого 
используются различные формы работы: практическая работа, занятие-тренинг, 
занятие-конкурс, защита творческих проектов, урок-диспут, видео-уроки, викто-
рины, уроки на колесах и другие, в зависимости от темы занятия. 

Изучив и внедрив в учебный процесс аппаратно-программный комплекс «Зар-
ница», включающий мультимедийную учебно-методическую программу по про-
филактике и предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, мы 
пришли к выводу, что это очень эффективная возможность сформировать ключе-
вые навыки безопасности дорожного движения. Участие в программе вызывает 
большой интерес у детей. Программа рассчитана на проведение уроков с деть-
ми разного возраста. Она распределена на 3 основные возрастные группы школь-
ников: 1–4 классы, 5–6 классы, 7–11 классы – и предназначена для наглядной 
демонстрации обучающимся принципов правильного и безопасного поведения 
на дороге. Программа содержит такие разделы: «Дорога и ее элементы», «Участ-
ники дорожного движения», «Регулирование дорожного движения» и другие, яр-
кие красочные иллюстрации, чтобы привлечь внимание детей к дорожной те-
матике и оживить образное мышление. В неё включены познавательные видео-
фильмы для детей различного возраста: «В стране дорожных знаков», «Проис-
шествие в городе машин», «Катание на роликах», «Твой друг – велосипед», «Зе-
бра – юмористический журнал». 

Для обучающихся старшего школьного возраста представлены видеофильмы, 
содержащие информацию по основам управления транспортных средств: «Пе-
даль газа», «Педаль сцепления», «Стояночный тормоз», «Осмотр автомобиля». 
Также включены задания в виде раскрасок, различных задач, вопросов на усвое-
ние материала, билеты по правилам дорожного движения, вопросы по оказанию 
медицинской помощи. 

В данном аппаратно-программном комплексе есть возможность работать 
с магнитно-маркерными досками. С помощью проектора на нее проецируем изо-
бражение городского ландшафта и схемы дорог. Используя эту схему, моделиру-
ем различные дорожно-транспортные ситуации с помощью комплекта темати-
ческих магнитов «дорожное движение», «модели автомобилей» и специального 
маркера «white board» для рисования направления движения. Имеющиеся схемы 
«Азбука дорожного движения», «Безопасный маршрут школьника», «Светофо-
ры в дорожных ситуациях» дают полный содержательный обзор возможных до-
рожных ситуаций для всех возрастных групп обучающихся. Такое использование 
магнитно-маркерной доски позволяет работать нескольким группами, и во гла-
ве этих микрогрупп – одаренный ребенок, что позволяет ему развивать коммуни-
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кативные и лидерские качества для совместного решения определенных задач, 
дорожных ситуаций, чтобы сосредоточить внимание детей на опасностях, ча-
сто встречающихся на проезжей части. Эффективность обучения состоит имен-
но в том, чтобы обучающиеся не только овладели знаниями правил безопасного 
поведения, но и научились адекватно реагировать на постоянно меняющуюся до-
рожную обстановку. Очень важно сформировать навыки самоконтроля у детей. 
Они овладевают знаниями распознавания типичных дорожных «ловушек». Учат-
ся прогнозировать развитие ситуации на дорогах, принимать правильные реше-
ния. Учащиеся разрабатывают индивидуальные и групповые проекты. Рабо-
тая над ними, каждый ученик проявляет активность, креативность, вносит свой 
вклад в общее дело, несет ответственность за конечный результат, получает удо-
вольствие от чувства уверенности в себе, от общения друг с другом и от того, что 
они вместе выполняют проектное задание. Также обучающимся предлагается об-
судить задачу, наметить пути ее решения, реализовать на практике, представить 
найденный совместный результат и сделать вывод. Эта форма работы обеспечи-
вает учет индивидуальных особенностей и открывает большие возможности для 
познавательной деятельности. 
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Экологическое волонтерство

ecological volunteering

н.в. туренко       N.V. Turenko

Волонтерство, экологическое волонтерство, добровольческая деятельность, дополни-
тельное образование, эковолонтеры. 
рассматриваются вопросы организации экологического волонтерства; возможности вос-
питания у подростков социальных компетенций; представлен опыт работы творческого 
объединения «Юный зоолог».

Volunteering, environmental volunteering, volunteering, additional education, eco-volunteers.
The article deals with the organization of environmental volunteering; the possibility of edu-
cating adolescents of social competencies. The experience of the creative association "Young 
Zoologist" is presented.

Экологическое волонтерство  – один из самых интересных и доступных 
видов добровольческой деятельности, который стал особенно популярен 
в России во время года экологии. Эковолонтеры работают с заповедни-

ками и организациями, занимающимися охраной природы.  не менее важным 
аспектом их деятельности является работа с населением. Волонтеры учат людей, 
как жить в гармонии с природой, рассказывают о проходящих экологических ак-
циях или же правильной утилизации мусора [1, 2].

В беседе с ребятами творческого объединения «Юный зоолог» Муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования города Абакана 
«Центр детского творчества» мы выяснили, что подростки считают, что волонте-
ры играют важную роль в жизни общества. В современном мире есть много про-
блем, которые невозможно решить без помощи добровольцев. Приложить свои 
силы мы можем, проводя работу в таких направлениях:

– пропаганда здорового образа жизни; 
– охрана природы и сохранение чистоты окружающей среды; 
– оказание помощи престарелым, инвалидам, детям-сиротам;
– помощь животным.
Эти направления деятельности для наших детей оказались самыми приемле-

мыми. на вопрос: Каким должен быть доброволец-эковолонтер? – ребята ответили: 
– его работа должна быть направлена во благо человека и природы;
– он должен всегда уважать права, достоинства, национальные и культурные 

особенности других людей;
– у волонтеров не должно быть вредных привычек;
– эко-волонтер должен всегда проявлять доброжелательность, нельзя упо-

треблять слова и выражения, которые могут обидеть или навредить другому 
человеку. 
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Со своими обучающимися мы проводим много интересных добровольческих 
дел и мероприятий и называемся эко-волонтерами.

Природоохранная деятельность формирует доброе, толерантное отношение 
к природе родного края и человеку, живущему в нем. 

В творческом объединении «Юный зоолог» мы занимаемся экологическим 
волонтерством. В этом году было изготовлено более 80 качественных, доброт-
ных кормушек для птиц. Они были развешаны в городе. Кроме того, эти столо-
вые для птиц жители города могли взять себе, повесить около дома, на балконе 
и всю зиму подкармливать птиц. Часть самых оригинальных кормушек развеша-
на около ГАУ РХ «Абаканский пансионат ветеранов», в парках и скверах города, 
чтобы каждый житель нашего города смог помочь птицам в голодное время года.

Юные эковолонтёры объявили экологическую акцию по сохранению хвой-
ных растений «Сохраним живые ели». В рамках акции ребята проводят беседы 
о значении хвойных растений, изготавливают елки из подручных материалов, ко-
торыми можно украсить классные комнаты, праздничные столы. Лучшие твор-
ческие работы представляются на выставке «Изготовим елочку своими руками». 
После выставки конкурсные работы отправляются в ГАУ РХ «Абаканский пан-
сионат ветеранов», к одиноким пожилым людям, чтобы скрасить им новогодние 
праздники, они ждут нас, принимают елочки в подарок, оформляют свои комна-
ты, ставят их на тумбочки, бережно относятся к таким подаркам и зачастую елоч-
ки хранятся не один год. 

не остаются наши обучающиеся в стороне от таких акций: «Мы чистим 
мир»,«Зеленая планета», «Чистый двор», а к 9 мая проходит большая акция «Эко-
логический Бум», в ходе которой мы занимаемся уборкой Парка победы и подго-
товкой его к празднованию Дня Победы, приводим в порядок парки, скверы, ули-
цы, освобождая их от мусора.

Мы тесно сотрудничаем с Государственным бюджетным учреждением Ре-
спублики Хакасия «Центр живой природы» (ГБУ РХ «Центр живой природы»), 
являемся организаторами и активными участниками акции, которую проводит 
Центр живой природы «Добрый урожай», в ходе ее ребята нашего объединения 
делятся своим урожаем с дач и огородов с жителями Центра живой природы, по-
могаем в наведении чистоты на его аллеях. 1 октября в День пожилого челове-
ка наши эковолонтеры проводят бесплатные экскурсии для посетителей, делятся 
знаниями о животных, обитающих в Республике Хакасия.

Мы сотрудничаем с «Экзотариумом». Силами наших ребят проводим экскур-
сии для посетителей экзотариума, на которых ребята рассказывают о жизни жи-
вотных, которые находятся там.

Работа эковолонтера вырабатывает психологическую потребность –сделать 
что-то полезное для общества. Во время участия в волонтерских программах 
у них появляются самоуважение и удовлетворение, моральное удовлетворение 
от работы, они приобретают уважение в коллективе, делятся своим опытом, при-
обретенными знаниями.
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Участвуя в добровольческой деятельности, подростки овладевают социаль-
ными компетенциями, необходимыми им в повседневной жизни: умение оцени-
вать эмоциональные переживания и состояния другого; воспринимать, распозна-
вать и сопереживать окружающим; умение принимать решения; оказывать дей-
ственную помощь в преодолении возникших трудностей; вести за собой. А зада-
ча каждого педагога – создать условия для их формирования и развития.
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проект «УчиМся слУшать и слышать»

the ProJect "learning to listen and hear"

в.в. тюркина, А.н. Шмулевская   V.V. Turkina, A.N. Shmulevskaya

Воспитание, личностные ценности, духовно-нравственные качества, социально значи-
мая деятельность.
Авторы попытались показать, как можно решить проблему современности – умение слу-
шать и слышать. В статье раскрыты основные формы воспитания личностных, духовно-
нравственных качеств обучающихся через организацию социально значимой, творче-
ской деятельности в результате реализации проекта «Учимся слушать и слышать». Ав-
торы проекта знакомят с механизмом его реализации, обосновывают выбор книг именно 
данного автора (Н. Абрамцевой) для достижения поставленных задач.

Upbringing, personal values, spiritual and moral qualities, socially significant activity.
In this article, the authors tried to show how to solve the problem of our time – the ability to 
listen and hear. The article reveals the main forms of education of personal, spiritual – moral 
qualities of students through the organization of socially significant, creative activities as a re-
sult of the project "Learning to listen and hear." The authors of the projects familiarize them-
selves with the mechanism for implementing the project, justify the choice of books of this 
particular author (N. Abramtseva) to achieve the objectives.

в Центре детского творчества города Абакана был разработан и реализует-
ся воспитательный проект «Учимся слушать и слышать» (по книге «Сказ-
ки для добрых сердец» н. Абрамцевой). Разработка данного проекта обу-

словлена проблемой всего современного мира, а именно – неумением людей слу-
шать и слышать друг друга. Считается, что умение слушать и понимать развива-
ется с возрастом и приходит вместе с жизненным опытом. Между тем детям до-
школьного и младшего школьного возраста ежедневно приходится вступать в ди-
алог со сверстниками и педагогами, зачастую оказываясь в проигрыше во многих 
речевых ситуациях из-за неумения слушать и слышать. 

научить быть внимательным, сделать речь богаче нельзя понуканием или 
декларативными призывами. Ребенок должен захотеть слушать и говорить. Для 
этого педагогам необходимо создать атмосферу доверия, актуальных для обуча-
ющихся ситуаций, в которых решались бы интересные для них вопросы, касаю-
щиеся их внутренней жизни. Прикосновение к внутренней жизни не может быть 
грубым. Вызов на диалог будет более эффективным, если будет опосредован си-
туацией, заданной в художественном тексте.

К таким художественным произведениям, воздействующим на внутренний 
мир ребенка, воспитывающим в детях нравственные качества,  относятся сказки 
натальи Абрамцевой. н. Абрамцева – писательница с непростой судьбой. Инва-
лид детства, она нашла в себе силы не впасть в отчаяние, а посвятить себя, свое 
творчество написанию необычных сказок, в которых одушевляются все герои. 
Основная цель этих сказок – помочь ребенку осознать отношения добра и зла 
и сделать правильные выводы.
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Сказки писательницы оригинальны по форме и содержанию. Они педагогичны 
и нравственны, в них не читается мораль, но все они – об умении жить рядом друг 
с другом, о доброте, терпимости, благородстве и милосердии. Одни сказки Абрам-
цевой – веселые, другие – грустные, «отмеченные эмоциональной неоднозначно-
стью, придающей им особое очарование». Многие имеют «открытый конец» (до-
мыслить который предоставляется читателю), иногда мораль находится отдаленно 
и почти неощутима, иногда сказка носит характер неспешного размышления. Все 
это дает возможность ребенку размышлять, думать, сопоставлять, делать выводы, 
а главное, через художественное слово – учит слушать и воспринимать.

Цель проекта – воспитание личностных ценностей, духовно-нравственных 
качеств обучающихся в условиях дополнительного образования посредством 
чтения художественных произведений.

Задачи проекта:
– организовать системную работу с обучающимися, направленную на воспи-

тание и развитие личностных ценностей и качеств;
– познакомить обучающихся с произведениями писательницы н. Абрамцевой;
– организовать социально значимую, творческую и поисковую деятель-

ность обучающихся, направленную на дальнейшее знакомство с творчеством 
н. Абрамцевой; 

– создать благоприятные психолого-педагогические условия для развития 
и нравственного формирования личностных ценностей каждого ребенка, его са-
моутверждения, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных 
способностей;

– гуманизировать отношения между обучающимися, родителями и педагоги-
ческими работниками.

Авторами проекта разработан план его реализации, который включает 3 этапа:
I. Подготовительный этап предусматривает определение цели и задач, основ-

ных этапов проекта, сбор информации, знакомство с биографией и произведени-
ями автора, разработку конспектов воспитательных занятий. 

II. Основной этап реализации проекта – проведение занятий в творческих 
объединениях.

Месяц Тема занятия Содержание
1 2 3

Октябрь «Жила-была 
сказочница»

Рассказ о жизни и творчестве писательницы. Роль родителей 
в жизни наташи. Просмотр презентации об н. Абрамцевой

ноябрь «Розовые цветы» Чтение сказки «Розовые цветы», аудирование. Чувство долга 
и свобода выбора в сказке. Дорисовывание сказки. Изготовле-
ние цветка-оригами

Декабрь «День рождения 
старой ели»

Чтение сказки «День рождения старой ели», аудирование. 
Что такое чуткость? Понимание выражения «Принять близко 
к сердцу». Знаете ли вы чутких людей? Примеры из жизни

январь «Тише, 
пожалуйста, 
тише»

Чтение сказки «Тише, пожалуйста, тише», аудирование. Об-
суждение пословицы «Лишь тот свободен, кто собой владе-
ет». Дыхательные упражнения на расслабление
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1 2 3
Февраль «Радуга» Чтение сказки «Радуга», аудирование. Обсуждение посло-

вицы «Жизнь дана на добрые дела», беседа о том, какое до-
брое дело может совершить каждый. Рисование «Мой цветик-
семицветик» добрых дел

Март «Про Щенка и Ста-
рую Тапочку»

Работа с пословицей «нет друга – ищи, а нашел- береги». Об-
суждение: почему без друга плохо? Радость дружбы. Приме-
ры из жизни. Какому человеку легче найти друга?

Апрель «Рыжая сказка» Чтение сказки, аудирование. Игра «Мы разные, но так похожи»
Май «Учимся благода-

рить».
Пишем письмо благодарности маме натальи Абрамцевой. 
За что скажем спасибо маме? Какую дочь она воспитала? Что 
пожелаем маме? Чему научили нас сказки автора?

III. Обобщающий этап – подведение итогов проекта, анализ результатов: Ли-
тературная гостиная по произведениям н. Абрамцевой «Сказки добрых сердец». 

В результате реализации проекта обучающиеся:
– познакомятся с биографией и творчеством н. Абрамцевой на примере от-

дельных сказок;
– будут нацелены на дальнейшее знакомство с произведениями автора;
– будут соориентированы на дальнейшее изучение художественных произве-

дений.
У них будут развиты: 
– духовно-нравственные качества и социальная активность;
– коммуникативные навыки, умение слушать и воспринимать речь, согласо-

вывать свои действия со сверстниками;
– повысится познавательная активность, интеллектуальные способности 

и увеличится словарный запас.
Ожидаемые творческие результаты обучающихся: 
– будет создан сайт, на котором будут опубликованы работы участников проекта:
а) мультимедийные презентации иллюстраций  к изучаемым сказкам;
б) биография автора, составленная детьми (найденный материал исследуется 

и систематизируется);
в) сказки обучающихся, написанные в стиле сказок автора; 
г) выводы о сказках: в чём их прелесть, нужны ли сказки детям и взрослым, 

чему они учат, благодарственные письма маме натальи Абрамцевой.
Таким образом, при реализации проекта «Учимся слушать и слышать» созда-

ются условия для воспитания личностных ценностей, духовно-нравственных ка-
честв обучающихся посредством чтения художественных произведений в орга-
низации дополнительного образования.
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развитие интереса обУчающихся 
иланского района красноярского края 
к преДМетаМ «физика» и «МатеМатика»

develoPing the interest of students 
in the ilan district of the KrasnoyarsK territory 
in the subJects “Physics” and “mathematics”

в.в. брусенко, л.А. коврижных   V.V. Brusenko, L.A. Kovrizhnykh

Новая образовательная среда, внеурочная деятельность, Клуб юных математиков и фи-
зиков, информационно-библиотечный центр, IT-компетенция, WEB-квест.
Рассматривается проблема развития интереса обучающихся 5–11 классов к предме-
там «физика» и «математика» в условиях новой образовательной среды. Решение пред-
ставлено на примере разработанных и проведенных в Иланском районе WEB-квестов 
«КВАНТ» и «РАДИКАЛ».

New educational environment, extracurricular activities, club of Young Mathematicians and Phys-
icists, information and library center, IT competence, WEB quest. 
The article discusses the problem of developing students« interest in grades 5–11 in subjects "phys-
ics" and "mathematics" in the new educational environment. The solution is presented on the exam-
ple of the developed and carried out in the Ilan region WEB-quests "QUANT" and "RADICAL".

в условиях развития новой образовательной среды на участников образова-
тельного процесса ежедневно обрушивается поток информации, для эф-
фективной обработки которой требуется на должном уровне владеть IT-

компетенциями. Однако, несмотря на повсеместное внедрение в российскую си-
стему образования современных интерактивных технологий, педагоги, обучаю-
щиеся и родители испытывают трудности в отборе, интерпретации и использова-
нии полезной информации для развития и саморазвития личности [1].

наряду с этим в области преподавания математики и физики некоторые педа-
гоги сталкиваются с проблемой заинтересованности в применении полученных 
знаний и навыков во внеурочной деятельности обучающимися 5–11 классов [2].

Данные вопросы были рассмотрены в ноябре 2017 года на педагогическом ин-
тенсиве учителей математики и физики Иланского района, проходившем по теме 
«Изменение деятельности учителя для получения новых результатов через ин-
формационные технологии». С целью решения поставленных задач учителям ма-
тематики и физики Иланского района было предложено организовать участие об-
учающихся 5–11 классов в двух заседаниях клуба «Юных математиков и физи-
ков» (далее – «ЮМиФ») в формате WEB-квеста под названиями «КВАнТ» (фи-
зика) и «РАДИКАЛ» (математика).

Оба мероприятия разработаны авторами данной статьи – руководите-
лем клуба «ЮМиФ» учителем физики и математики Брусенко В.В. и методи-



[ 101 ]

Материалы международной научно-практической интернет-конференции 

стом информационно-библиотечного центра (далее – ИБЦ) МБОУ «Южно-
Александровская СОШ № 5» Л.А. Коврижных.

Клуб «ЮМиФ» функционирует с 2008 года. его заседания проводятся в фор-
ме интеллектуальных игр, где обучающиеся применяют и укрепляют умения ло-
гически мыслить, находить и обрабатывать нужную информацию, а также рабо-
тать в группах.

Значимость участия ИБЦ обусловлена потребностью развития IT-компетенции 
педагогов, обучающихся и родителей и необходимостью создания условий для 
свободного доступа к информационному полю.

WEB-квесты «КВАнТ» и «РАДИКАЛ» построены по принципу выполнения 
заданий за отведенное время. Разница заключается лишь в тематике проведения 
мероприятий. Для проведения квестов разработаны сайты https://shmped.wixsite.
com/umif и https://shmped.wixsite.com/umifizik, ставшие основной платформой 
для размещения и перенаправления заданий, а также пунктом взаимодействия 
с организаторами и членами жюри. Игра проходит в течение одного часа. За это 
время необходимо выполнить 6 заданий [3].

Сами задания представлены в разнообразных формах: блиц-опрос на физико-
математические темы, информационно-познавательные пазлы с демонстрацией 
умения делать скриншоты экрана, работа с текстом, выявляющая уровень чита-
тельской грамотности участников, задача на сообразительность и расчетливость, 
конкурс архитекторов с составлением алгоритма своих действий в нематемати-
ческой ситуации, экспериментальная деятельность.

Каждый удачно пройденный этап квеста приносит участникам баллы, кото-
рые заведомо опубликованы в условиях задач, как и время, за которое необходи-
мо выполнить работу. если команда не успевает справиться вовремя, задание ав-
томатически блокируется.

В WEB-квесте «КВАнТ» участие приняли 50% школ Иланского района, а в 
WEB-квесте приемов и «РАДИКАЛ» – 57%. Отсутствие остальных участников 
обосновано недостаточно сильным интернет-сигналом. Как правило, это отда-
ленные территории. Однако рост заинтересованности предполагаемых участни-
ков продолжил расти, а школы, не принявшие участие, пожелали исправить си-
туацию и предложили формы, доступные каждому.

Таким образом, следующим шагом к получению новых образовательных ре-
зультатов по предметам «физика» и «математика», а также с целью повышения 
IT-грамотности предполагается проведение заседания клуба «ЮМиФ» совместно 
с ИБЦ МБОУ «Южно- Александровская СОШ № 5» в очной форме с применением 
технологии QR-кодов, приложениями WEB 2.0 и использованием GOOGLE-форм.
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Массовые образовательные онлайн-кУрсы 
как совреМенная образовательная тенДенЦия

massive oPen online courses a
s a modern educational trend

А.о. варыгина, в.М. каратаева   A.O. Varygina, V.M. Karataeva

Массовые открытые онлайн-курсы, система образования, эффективное развитие, 
интернет-технологии, мотивация.
Рассматривается определение массовых открытых онлайн-курсов, их отличительные 
черты и проблемы, с которыми сталкиваются обучающиеся во время прохождения 
онлайн-курсов. Предложены способы привлечения пользователей и повышения их мо-
тивации для прохождения курсов.

Massive open online courses, education system, effective development, Internet technologies, mo-
tivation.
The article discusses the definition of massive open online courses, their distinctive features 
and problems that students encounter while taking online courses. Ways to attract users and 
increase their motivation for taking courses are suggested.

Мир, в котором мы живем, меняется стремительно и непрерывно. Логи-
ка этих изменений во многом определяется развитием информацион-
ных и коммуникационных технологий. нельзя отрицать существование 

противоречий между поколением педагогов и поколением обучающихся. Совре-
менные школьники и студенты принадлежат к «цифровому поколению», они бы-
стрее осваивают многочисленные устройства, обеспечивающие работу с инфор-
мационными и коммуникационными технологиями. В свою очередь, старшему 
поколению приходится постоянно переучиваться и приспосабливаться к карди-
нально изменившимся условиям труда и жизни в целом. Успешный человек в ны-
нешнем мире, согласно тенденциям развития общества, – это человек, умеющий 
быстро находить необходимую информацию и эффективно применять её для ре-
шения разных задач.

Широкое распространение массовых открытых онлайн-курсов (МООК) – это 
новое явление в мире образования. Оно продиктовано особенностями информа-
ционного общества и считается одним из 30 наиболее перспективных тенденций 
в развитии образования. Однако, как и у любой другой технологии, у массовых 
онлайн-курсов есть ряд проблем, самая важная из которых – мотивация обучаю-
щихся к продолжению и завершению обучения на выбранном курсе.

Прежде всего, нужно привести определение МООК. Массовый открытый 
онлайн-курс – это одна из форм дистанционного образования, обучающий курс 
с массовым интерактивным участием, реализующийся c применением техноло-
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гий электронного обучения и открытым доступом через Интернет [1]. Массовые 
открытые онлайн-курсы дают возможность использовать в качестве дополнений 
к традиционным материалам учебного курса не только видео, тексты и домаш-
ние задания, но и интерактивные форумы пользователей, которые позволяют соз-
давать и поддерживать сообщества преподавателей, ассистентов и обучающих-
ся. Подобные сайты рассчитаны на слушателей различных уровней подготовки, 
как на новичков, так и на опытных специалистов. Самые популярные массовые 
онлайн-курсы насчитывают сотни тысяч слушателей.

Анализируя модели организации массовых онлайн-курсов, можно выделить 
основные отличительные черты МООК: лаконичная подача материала, провер-
ка знаний, привлечение преподавателей лучших университетов, наличие стро-
гих графиков (опционально), каналов обратной связи, бесплатность или услов-
ная бесплатность, массовость и глобальность, возможность получения именного 
сертификата по окончании курса [2].

на данный момент MOOC является одной из наиболее прогрессивных 
форм дистанционного образования, реализуемого посредством интернет-
взаимодействия. но, как показывает статистика, только около 4% изначально за-
писавшихся на курс слушателей завершают обучение. если в школах и универ-
ситетах поддерживается дисциплина и отслеживается посещаемость, то прохож-
дение онлайн-курса зависит исключительно от мотивации и ответственности са-
мого обучающегося [3].

Выделяют следующие способы привлечения аудитории:
1. Повышение эффективности обучения (использование текста, графики, ани-

мации, потокового аудио- и видеоматериала, задействование коммуникационной 
составляющей обучения – чатов, форумов, проведение онлайн веб-конференций).

2. Практическая направленность курсов, возможность имитации очных 
онлайн-тренингов.

3. Возможность объективной оценки слушателей, индивидуальный подход.
К сожалению, в процессе прохождения курса обучающиеся могут прерывать 

обучение из-за угасшего интереса и нехватки мотивации, игнорировать тесты 
и письменные задания, не давая разработчикам обратной связи. В результате об-
учение будет неэффективным.

Можно предложить следующие методы решения проблем:
1. Welcome-сценарий – обучение пользованию сервисом во время первой 

сессии. 
2. Визуализация прогресса, система мгновенной обратной связи.
3. Связь заданий с целями и потребностями обучающегося.
4. Обозначение «правил игры» через ограничение и открытие возможностей 

сервиса.
5. Управление вниманием через задания, достижения, прокачку навыков.
Современная научная литература содержит анализ данных, касающихся обу-

чения студентов посредством интернет-технологий и показывает, что использо-
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вание различных стилей обучения повышает успеваемость и мотивацию, а дис-
танционные формы обучения развивают самоконтроль и способствуют развитию 
навыков, необходимых для обучения посредством MOOC. Поэтому для обучения 
посредством MOOC пользователю необходимо иметь высокий уровень мотива-
ции и самоконтроля, а также уметь самостоятельно формировать свои учебные 
цели и траекторию обучения для успешного освоения материала.
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приМенение виртУальной 
и Дополненной реальности 
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in the educational Process 
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Цифровизация, образовательный процесс, виртуальная реальность, дополненная реаль-
ность, мотивация.
Рассматривается понятие виртуальной и дополненной реальности. Описываются спосо-
бы применения данных технологий в образовательном процессе, их преимущества и не-
достатки.

Digitalization, educational process, virtual reality, augmented reality, motivation.
The article discusses the concept of virtual and augmented reality. Describes how to use these 
technologies in the educational process, their advantages and disadvantages.

образовательный процесс никогда не стоит на месте. Это касается не толь-
ко введения нового образовательного стандарта, но и внедрения новых 
образовательных технологий, применения иных методических разрабо-

ток. Все это приводит к изменению форм и средств обучения. Цифровизация об-
разовательного процесса в России идет уже на протяжении многих лет. начиная 
с 2005 года, происходит процесс поэтапной цифровизации всей образователь-
ной системы России, важнейшим элементом которого стала цифровизация систе-
мы школьного образования. на современном этапе развития школьного образо-
вания ведется активная работа над качеством и многофункциональностью обра-
зовательного процесса, что позволит сделать обучение школьников более удоб-
ным и эффективным. Для достижения данной цели уже применяются такие сред-
ства, как интерактивная доска, различные сервисы, платформы, мобильные те-
лефоны, электронные учебники и др. но в условиях стремительного развития 
новых технологий появляется абсолютно новое средство обучения: виртуальная 
и дополненная реальность.

Возможность массового применения данной технологии, в том числе и при-
менения в образовательном процессе, рассматривалась с момента ее появления. 
Однако стоимость оборудования была слишком высока, и это делало невозмож-
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ным использование виртуальной и дополненной реальности в образовательных 
учреждениях. на данный момент оборудование стало более доступным. Это по-
зволяет задуматься о применении данной технологии в образовании. 

Виртуальная реальность – созданный техническими средствами мир, пере-
даваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и дру-
гие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воз-
действие [1].

Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR – «расширенная реаль-
ность») – технологии, которые дополняют реальный мир, добавляя любые сен-
сорные данные. несмотря на название, эти технологии могут как привносить 
в реальный мир виртуальные данные, так и устранять из него объекты. Возмож-
ности AR ограничиваются лишь возможностями устройств и программ [1].

Ориентируясь на определения виртуальной и дополненной реальности, 
можно сразу определить, для чего необходимо внедрение данной технологии 
в образовательный процесс. В первую очередь, это необходимо для наглядно-
сти и визуализации. 

Задача по геометрии на построение сечений фигур – одно из заданий еГЭ 
по математике профильного уровня. Согласно статистике, успешно справляют-
ся с ним немногие – менее одного процента от всех обучающихся, сдающих эк-
замен. С применением технологий дополненной реальности обучающийся смо-
жет построить сечение не на тетрадном листе, а в пространстве. Он сможет по-
смотреть, как именно проходит сечение, определить, какая фигура получается 
при построении. 

Специалисты считают, что самый благоприятный возраст для усвоения но-
вых знаний – детство и юношество. Однако отсутствие интереса у обучающихся 
и их неумение долго удерживать внимание не позволяют сделать образователь-
ный процесс достаточно эффективным. В настоящее время система образования 
конкурирует с развлекательной сферой. Она нуждается в изменении – необхо-
димо задействовать механизмы восприятия и вовлекать обучающихся в процесс 
получения и усвоения новых знаний. Воздействие на различные органы чувств 
в процессе обучения с применением технологий виртуальной и дополненной ре-
альности поможет дольше удерживать внимание на изучаемом предмете и будет 
способствовать лучшему усвоению информации. 

Вызвать интерес к учебному предмету – это, прежде всего, задача учителя. 
Использование виртуальной реальности даст педагогам широкий спектр воз-
можностей повышения мотивации. Одну и ту же тему в рамках урока можно 
раскрыть совершенно по-разному – можно позволить обучающимся примерить 
на себя роль строителей или архитекторов, первооткрывателей или зрителей. Го-
товые программы и интерактивные модели можно будет использовать неограни-
ченное количество раз – расходы образовательных учреждений на химические 
реактивы и лабораторное оборудование сократятся. Все проводимые опыты бу-
дут совершенно безопасны. 



[ 107 ]

Материалы международной научно-практической интернет-конференции 

К сожалению, уровень финансовых затрат все еще остается высоким. Созда-
ние интерактивных моделей и других обучающих материалов виртуальной ре-
альности – это сложный и трудоемкий процесс, требующий подготовки специ-
алистов и больших вычислительных мощностей. Все это сказывается и на це-
нах для потребителей. В состав комплекса для погружения в виртуальную реаль-
ность должно входить: программное обеспечение с виртуальным рабочим про-
странством, мощный системный блок, ЖК-монитор, клавиатура, манипулятор 
«мышь», шлем виртуальной реальности, контроллеры, определяющие положе-
ние и действия рук [2]. 

несмотря на всю наглядность, любые, даже хорошо изученные и верифици-
рованные модели имеют свои ограничения и допущения. Также хотелось бы от-
метить, что применение виртуальной и дополненной реальности целесообразно 
далеко не для каждой темы. 

Одним из весомых недостатков является несовершенство современных си-
стем виртуальной реальности. При длительной работе с ними пользователи от-
мечали, что их самочувствие ухудшалось. Многие жаловались на недомогание, 
тошноту и головную боль после определенного времени нахождения в виртуаль-
ной реальности. Это было вызвано разницей в качестве изображения и во вре-
мени между поворотом головы и отображением новой картины виртуальной ре-
альности [2]. Производители средств виртуальной реальности работают над этой 
проблемой. Пока что рекомендуемое время нахождения в виртуальной реально-
сти без перерыва – не более тридцати минут. 

Виртуальная и дополненная реальность – это стремительно развивающиеся 
технологии, которые со временем войдут в нашу жизнь. Внедрение этих техноло-
гий в образовательный процесс необходимо, однако, скорее, в качестве вспомо-
гательных средств обучения. Сложность обучающих материалов, высокая стои-
мость и ограничение во времени использования не позволят применять средства 
виртуальной и дополненной реальности при изучении каждой темы и дисципли-
ны. Тем не менее эта технология перспективна как средство повышения мотива-
ции, сосредоточенности, внимания и уровня усвоения знаний.
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ЦифровизаЦия Дошкольного образования

digitaliZation of Preschool education

Ю.п. Черкашина      Yu.P. Cherkashin

Цифровизация, образование, дошкольное образование, виртуальный мир, развитие.
Рассмотрена проблема цифровизации нашей жизни в целом и дошкольного образования 
в частности. Плюсы и минусы внедрения цифровых технологий в дошкольном детстве. 
Особенности сенситивных периодов от рождения до школы и возможности включения 
электронных технологий в дошкольное образование.

Digitalization, education, preschool education, virtual world, development.
The article considers the problem of digitalization of our life in general and preschool education 
in particular. Pros and cons of introducing digital technology in preschool childhood. Features 
of sensitive periods from birth to school and the possibility of incorporating electronic technol-
ogy in preschool education.

россия сегодня живет в цифровой эре, и изменения проявляются в самых 
различных сферах: делопроизводстве, ЖКХ, торговле и т. д. И мы все чаще 
переносим свою жизнь в виртуальный мир: компьютеры, ноутбуки, план-

шеты, смартфоны и другие гаджеты. Там общаемся, находим друзей, работу, де-
лимся своими фотографиями, впечатлениями, размышлениями, играем, смотрим 
фильмы, мы кликаем, лайкаем и постим – огромный пласт жизни современного 
человека связан с цифровым миром. 

В последнее время педагоги сталкиваются с тем, что дошкольники прино-
сят в детский сад электронные игры, телефоны и устройства слежения, а ро-
дители предлагают установить повсеместно камеры с возможностью он-лайн-
просмотра. Современное поколение взрослых уже не может отделить себя от гад-
жетов, а дети свободно, на каком-то интуитивном уровне «общаются» с техни-
кой. И возрастной порог освоения сложной техники с каждым годом понижается. 

Таким образом, мы можем говорить, что цифровизация дошкольного образо-
вания неизбежна. И нам, педагогам, необходимо ответить в первую очередь себе 
на ряд вопросов: что же это такое «цифровизация образования»? В чем плюсы 
и минусы цифровизации образования в целом и дошкольного, в частности? С ка-
кого возраста мы можем перевести часть обучения в детском саду в область циф-
рового мира? Как далеко мы можем «увести» детей в виртуальный мир, чтобы 
не оборвать связь с реальным? 

«Цифровизация или оцифровка – процесс преобразования информации 
в цифровой (то есть машиночитаемый) формат, в котором информация организо-
вана в биты (Computerworld, 2015)». [4]. В образовательных организациях с при-
менением компьютеров ведутся табели, составляются отчетные документы, осу-
ществляется документооборот с вышестоящими организациями, поставщиками 
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и подрядчиками. Подача заявок и направление конкурсных работ, а также полу-
чение электронных наградных материалов, даже отправка материалов для публи-
каций или участия в научно-практических конференциях различного уровня про-
исходит посредством электронной почты. Кроме этого, разработаны программы 
для учета, ведения и контроля за организацией питания. Подготовка и оформле-
ние исходящей документации и приказов по основной деятельности также ведет-
ся с помощью компьютерной техники. 

Таким образом, переход на цифровой способ связи, записи и передачи дан-
ных с помощью цифровых устройств, в административной деятельности уже 
осуществлен в образовательных организациях. 

неоднозначно обстоит дело с образовательной деятельностью педагога. 
С одной стороны, составление, написание и хранение планов или конспектов 
происходит так же, как и в административной деятельности на цифровых носи-
телях. В части учреждений в группах появились цифровые доски, компьютеры, 
проекторы и другая оргтехника, которую педагоги используют при проведении 
занятий различной тематики. И современные дети охотнее воспринимают изо-
бражение с цифрового носителя, а не с бумажного. 

но полностью переводить дошкольное образование в разряд цифрового опас-
но по ряду причин:

Проблемы с физическим развитием. Зрение и мелкая моторика страдают в пер-
вую очередь. «Длительное пребывание за экранами приводит к глазной усталости. 
Со временем появятся сухость; покраснение; раздражение; ухудшение зрения» 
[6]. Анализ физического развития детей дошкольного возраста показал, что более 
50% детей страдают различными нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
плоско-вальгусные стопы, различные виды искривления позвоночника, низкий то-
нус мышц и другие. неправильная осанка вызывает угнетение внутренних органов 
и, как следствие, нарушения в их развитии и работе, формирование хронических 
заболеваний. «Работа с клавиатурой и планшетом приводит к изменению физиоло-
гии пальцев. Могут поменяться строение костей, суставов и мышц» [6].

еще одна проблема – отсутствие творчества и снижение уровня умствен-
ной активности. Ученые доказали, что цветовое оформление помогает человеку 
лучше запомнить информацию. Даже взрослым людям рекомендуется создавать 
свои записи с небольшими корректировками. Это также способствует развитию 
творческих способностей. Однако информационные технологии исключают воз-
можность проявить себя [6]. Ребенку достаточно просто скачать текст по задан-
ной тематике, чтобы сдать задание. От него не требуется эстетического оформле-
ния материала, корректировки текста, как следствие, ребенок быстро привыкает 
к скучному повествованию, и детское творчество заметно страдает. 

Возникновене проблем с социализацией детей. В образовательном учрежде-
нии ребенок не только получает знания, но и обретает друзей, учится взаимодей-
ствовать с обществом. Информационная система значительно снижает уровень 
социализации человека, что влияет на дальнейшее развитие личности [6].
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некоторые авторы считают, что «форсированное применение цифровых тех-
нологий в таких сферах как образование, здравоохранение и производство во 
многом сегодня имеет своё этимологическое значение, близкое к понятиям «уни-
чтожение», «обнуление» и «опустошение». Эти сферы «мертвеют», перестают 
выполнять свои общественные функции, а «живые» рабочие места в них сокра-
щаются, увеличивая безработицу» [3].

Тем не менее внедрение цифровых технологий в образовательный процесс 
дошкольной образовательной организации – это уже реалии наших дней. И для 
минимизации негативных последствий педагогам необходимо определить круг 
возможного применения данных технологий. 

необходимо помнить, что непрерывная длительность просмотра телепередач 
и видеофильмов детьми в младшей и средней группах не должна превышать 20 
мин, а в старшей и подготовительной – 30 мин. Просмотр телепередач для детей 
дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день (в первую и вторую поло-
вины дня). «Более частые и длительные просмотры телевизора перегружают ор-
ганы зрения и нервную систему детей, мешают заснуть, провоцируют возникно-
вение различных видов нарушения зрения, а иногда и неврозов.» [2].

немаловажно определить и сам период, с которого возможно вводить ребен-
ка в цифровой мир. Будет ли это бездумное блуждание по просторам интернета 
или же осмысленный, направляемый педагогом путь?

М. Монтессори описывала следующие сенситивные стадии общего развития 
ребенка: от 0 до 3 лет – «духовный эмбрион», от 3 до 6 лет – «строитель самого 
себя», от 6 до 9 лет – «исследователь», от 9 до 12 лет – учёный. В первый пери-
од у ребенка идет активное познание окружающего мира, он впитывает эмоцио-
нальное отношение окружающих его людей (в основном родственников) к дру-
гим людям и событиям. В период 3–6 лет у ребенка идёт активное развитие орга-
нов чувств. Затем сенсорные впечатления систематизируются в единый, целост-
ный чувственный образ мира, и к 6 годам наступает следующая стадия разви-
тия – познание самого себя как человека и как члена общества, нахождения сво-
его места в нём. С 6 лет ребенок пытается познать то, что «не лежит на поверх-
ности»: как работают часы, откуда берётся вода, как зимуют лягушки, что там – 
в космосе, и только после 9-и интересуется результатами деятельности предыду-
щих поколений и готовыми энциклопедическими знаниями и фактами.

Л.С. Выготский выделял следующие благоприятные для развития периоды:
1. Пополнение словарного запаса: 1,5-3 года. Этот же период характерен раз-

витием моторики.
2. Знакомство с буквами: 3-4 года. начало осознанной речи.
3. Интерес к занятиям музыкой, математикой: 4-5 лет. Понятия размера, цве-

та, формы. Активное восприятие письма.
4. Развитие социальных навыков, интерес к общению: 5-6 лет. Письмо и чтение.
5. Повторный всплеск языковых способностей: 8-9 лет. Развитие воображе-

ния. Восприятие культуры. 



Материалы международной научно-практической интернет-конференции 

Оба автора говорят, что в возрасте до 6 лет развивается внутренний мир ре-
бенка, который будет влиять на многие важные процессы жизни уже взросло-
го человека. Задача педагога дошкольной образовательной организации – макси-
мально показать ребенку мир, его мноообразие, очарование и важность, сохра-
нить и укрепить здоровье ребенка, развив общую и мелкую моторики, связную 
речь, мышление, познавательную активность. Младший и средний дошкольный 
возраст должны подготовить основательную базу, с которой введение цифрового 
обучения принесет больше пользы. И только с 5 лет в период предшкольной под-
готовки мы можем вводить в образовательную практику различные цифровые 
гаджеты, создавая условия для формирования начальных навыков работы с мате-
риалами на цифровых носителях. 
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МеханизМы совершенствования Управления 
образовательной организаЦией 
в сельскоМ поселении в совреМенных Условиях

mechanisms for imProving the management 
of an educational organiZation 
in a rural settlement under modern conditions

л.А. диденко, л.в. катренко   L.A. Didenko, L.V. Katrenko

Управление образовательной организацией, сельское поселение, функции управления, ме-
ханизмы совершенствования управления, качество образования.
Представлена взаимосвязь управления образовательной организацией с качеством об-
разовательных услуг; определены основные механизмы реализации совершенствования 
управления образовательной организацией (на каждом из уровней управления), исходя 
из основных условий качества образовательных услуг.

Management of an educational organization, rural settlement, management functions, mecha-
nisms for improving management, quality of education.
The article presents the relationship of educational organization management with the quality 
of educational services. The main mechanisms for implementing the improvement of the man-
agement of the educational organization (at each level of management) are identified, based on 
the basic conditions for the quality of educational services.

реализация Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО) [1] направлена на оказание 
качественных образовательных услуг, т. е. услуг, обеспечивающих дости-

жение обучающимися образовательных результатов, соответствующих норма-
тивным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. В свою очередь, 
качество образования определяется эффективностью управления функциониро-
ванием и развитием образовательного учреждения. 

При этом вопрос совершенствования управления образовательной органи-
зацией в современных условиях наиболее остро стоит для сельских поселений. 
В последнее время наблюдается отсутствие желания у молодых высококвали-
фицированных специалистов работать вне города. на государственном уровне 
практически не ведется никаких действенных мероприятий, мотивирующих пе-
дагогов на работу в селе. Как следствие, возникают проблемы, связанные со ста-
рением педагогических кадров в сельских образовательных организациях, с не-
достатком творческой инициативы со стороны педагогов, недостаточным владе-
нием педагогами информационно-коммуникативными технологиями, отсутстви-
ем желания педагогов участвовать в методических мероприятиях разного уровня 
и т.д. Все это, безусловно, негативным образом сказывается на качестве образо-
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вательных услуг. Соответственно, для решения данной проблемы в сельской об-
разовательной организации должно быть организовано сильное управление.

Анализ современных теоретических источников, а также собственное наблю-
дение позволили выделить основные условия качества образовательной органи-
зации, а следовательно, уровня управления ею:

– уровень квалификации и желание профессионально развиваться самому 
руководителю;

– уровень квалификации педагогов и их желание профессионально разви-
ваться;

– необходимая материально-техническая база;
– владение широким спектром образовательных технологий и способность 

к их адаптации в зависимости от контингента обучающихся, их индивидуальных 
особенностей;

– необходимое информационно-методическое обеспечение.
Далее, на основе собственного педагогического опыта работы в сельской 

школе, а также интервьюирования педагогов и родителей и анализа теоретиче-
ских источников по данной теме, были выделены следующие механизмы совер-
шенствования управления образовательной организацией в сельском поселении:

– управление качеством педагогического состава: повышение квалификации 
педагогов, организация и сопровождение инновационной деятельности, мотива-
ция и стимулирование сотрудников на повышение их профессионального уровня;

– разработка полноценной модели управления качеством, включающей цели, 
задачи, этапы и методы реализации;

– управление информационно-методическим обеспечением: регулирование 
процесса поиска и получения необходимой учебной и научной информации, ис-
пользование эффективных методических форм образовательного процесса;

– управление качеством реализации образовательной программы, включа-
ющей актуализацию модели выпускника в соответствии с ФГОС, организацию 
разных видов учебной деятельности;

– управление материально-техническим обеспечением в соответствии с тре-
бованиями ФГОС.

Для большей наглядности механизмы совершенствования управления обра-
зовательной организацией в сельском поселении в современных условиях пред-
ставлены в виде схемы (рисунок 1).

Таким образом, представленные механизмы имеют трехуровневую структуру 
и во многом определяют уровень качества образовательных услуг.

Управление образовательной организацией, как и любой другой, связано с ре-
ализацией основных функций менеджмента, к которым относятся такие функ-
ции, как диагностика, планирование, организация, мотивация и контроль. Таким 
образом, совершенствование управления, направленное на повышение качества 
образовательных услуг, должно происходить на уровне каждой из вышепредстав-
ленных функций. В рамках каждой из них проявляются определенные элементы 
качества, на основе которых возможно дать конкретные рекомендации по совер-
шенствованию управленческой деятельности в образовательной организации.
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рис. 1. Механизмы реализации совершенствования управления 
образовательной организацией в сельском поселении в современных условиях

В таблице 1 представлены элементы качества и рекомендуемые механизмы 
реализации совершенствования управления на уровне каждой из его функций.

таблица 1
Элементы качества и рекомендуемые механизмы реализации совершенствования 

управления на уровне каждой функции
Функции

 управления
Элементы качества Рекомендуемые изменения

Диагностика Качество целей
Качество условий
Качество процессов
Качество результатов

Выявление проблем повышения 
качества образования

Планирование Разработка образова-
тельных программ

Тактическая деятельность коллектива 
по повышению качества образования

Организация Методическое 
обеспечение

Методы работы коллектива, образовательная 
программа, достигающая поставленных целей

Мотивация Деятельность педагогов.
Система поощрений

Устойчивый интерес к саморазвитию и повышению 
качества своей профессиональной деятельности

Контроль Качество процессов
Качество результатов
Качество условий

Мониторинг качества образования, 
коррекция результатов
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Как видно из представленной таблицы, в рамках такой функции менеджмен-
та, как диагностика, происходит изучение качества целей, условий, процессов 
и результатов образования. Результатом данной деятельности должно стать вы-
явление проблем повышения качества образования. В рамках функции мотива-
ции определяется наиболее целесообразная для организации система поощрений 
педагогов, способная мотивировать их на профессиональное развитие. Как след-
ствие, у педагогов появляется устойчивый интерес к развитию и повышению ка-
чества своей профессиональной деятельности.

Таким образом, основными задачами в системе механизмов совершенствова-
ния управления образовательной организацией являются:

– выявление проблем повышения качества образования;
– тактическая деятельность коллектива по повышению качества образования 

в конкретной образовательной организации;
– разработка образовательной программы, обеспечивающей достижение по-

ставленных целей;
– содействие формированию устойчивого интереса педагогов к саморазви-

тию и повышению качества своей профессиональной деятельности;
– организация мониторинга качества образования и коррекции его результатов.
Решение поставленных задач влияет на качество процесса управления, обу-

чения и воспитания, а, следовательно, и на конечный результат, способный удо-
влетворить потребности самих обучающихся, заказчиков, общества.
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генДерный поДхоД 
в работе с оДаренныМи ДетьМи 
на Уроках изобразительного искУсства 

gender aPProach 
in WorKing With gifted children 
in visual arts classes

и.С. купава       I.S. Kupava

Одаренные дети, гендерный подход, изобразительное искусство, Мариинская женская 
гимназия.
Представлен опыт работы с одаренными обучающимися на уроках изобразительного ис-
кусства. Проанализированы цели и задачи развития одаренных детей с позиций гендер-
ного подхода, показана специфика его применения в Мариинской женской гимназии, це-
лью деятельности которой является становление благовоспитанной образованной дело-
вой дамы, духовно-нравственной,  культурной женщины с развитой потребностью бла-
готворительности, любящей матери, жены и друга в семье, умелой хозяйки и хранитель-
ницы домашнего очага. 

Gifted children, gender approach, visual arts, Mariinsky Gymnasium.
The article presents the experience of working with gifted students in the art classes. The goals 
and objectives of the development of gifted children from the perspective of a gender approach 
are analyzed, the specifics of its application in the Mariinsky Gymnasium are shown, the pur-
pose of which is to become a well-educated educated business lady, spiritual, moral, cultural 
woman with a developed need for charity, a loving mother, wife and friend in the family , skilled 
housewife and keeper of the hearth.

глобальные социально-экономические преобразования выявили потреб-
ность в людях творческих, активных, неординарно мыслящих, способ-
ных нестандартно решать поставленные задачи и формулировать новые 

на основе критического анализа ситуации.  Проблема раннего выявления, обу-
чения и развития талантливых детей – одна из самых важных в сфере образова-
ния, поскольку от ее решения зависит интеллектуальный и экономический по-
тенциал страны [2].

Целью настоящей статьи является теоретическое обоснование и технологи-
ческое описание опыта работы с одаренными детьми на основе гендерного под-
хода в Мариинской женской гимназии. 

Одним из способов развития индивидуальных способностей и выявления ода-
ренности обучающихся может быть реализация гендерного подхода. Гендер (от 
англ. gender – род, пол) – социально-биологическая характеристика, с помощью 
которой люди дают определение «мужчина» и «женщина». Таким образом, ген-
дерный подход – учет характеристики пола в воспитательно-образовательном про-



[ 118 ]

ДопоЛНитеЛьНое проФеССиоНАЛьНое обрАзовАНие: пробЛеМы, поиСки, решеНиЯ

цессе, предполагающий дифференциацию детей по половому признаку [5]. Тре-
бования гендерного подхода предполагают опору на природосообразные особен-
ности развития мальчиков и девочек, на социальные и психолого-педагогические 
условия приобретения половых навыков в онтогенетическом развитии.

Система работы с одаренными детьми включает в себя следующие компо-
ненты:

– выявление одаренных детей;
– развитие творческих способностей на уроках;
– развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкур-

сы, исследовательская работа) [1,3].
Предлагаем описание и анализ системы работы с одаренными детьми на уро-

ках изобразительного искусства в краевом государственном бюджетном образо-
вательном учреждения «Ачинская Мариинская женская гимназия-интернат».

Выявление одаренных детей начинается с развития их интереса к предмету. 
Для этого на уроках ИЗО в гимназии используют творческие задания, занима-
тельные игры, развивающие упражнения, которые предлагаются в качестве раз-
минки в начале урока. Так, например, индивидуальные карточки-задания по-
могают актуализировать знания обучающихся, настроить их на творческий по-
иск. Выбор места работы (за партой или за мольбертом), средств для вырази-
тельности работы каждый обучающийся осуществляет сам.  Это дает возмож-
ность осуществлять более тонкий индивидуальный подход, раскрывать и раз-
вивать скрытый личностный потенциал обучающихся. Дети могут слушать му-
зыку в наушниках во время самостоятельной творческой работы. Многим это 
позволяет создать для себя собственное пространство и атмосферу для твор-
чества.  на уроках используются информационно-коммуникационные техно-
логии, что  значительно расширяет возможности погрузиться в мир искусства, 
побывать в картинных галереях, выставочных залах, в музеях в роли художни-
ка или дизайнера. Применение графических редакторов дает возможность ри-
совать теми же инструментами, которыми пользуются «настоящие» художни-
ки. Применение цвета, графики, звука, современных средств видеотехники по-
зволяет моделировать различные ситуации. В работе с одаренными детьми ис-
пользуют элементы деконструктивизма – это направление в современном ис-
кусстве, когда размываются и разрушаются общие представления о картинах, 
творчестве, мире [4]. Так, в гимназии были созданы макеты интерактивного 
круга настроения, интерактивный портфолио и др. Также используется новая 
тенденция в сфере искусства – скрайбинг, метод перевода информации из вер-
бальной системы в визуальную, предполагающий зарисовку основных идей, 
ключевых моментов. Успех и эффективность скрайбинга объясняется тем, что 
человеческий мозг, склонный рисовать картинки, мыслит образами, а язык ри-
сунка – универсальный язык. Скрайбинг превращает слова в образы, рисун-
ки, зарисовки. Этот способ рисования можно использовать не только на уроках 
изобразительного искусства, но и на других предметах. 
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Гендерный подход в работе с одаренными реализуется как традиционными, 
так и инновационными методами. С обучающимися девочками проводятся бе-
седы о роли женщин в истории изобразительного искусства, ознакомительные 
практики с показом различных художественных техник. Обучающиеся принима-
ют участие в творческих конкурсах с презентацией собственных проектов, раз-
работанных по мотивам женских рукоделий и народных промыслов. Творческое 
проектирование позволяет создавать экспозиции, демонстрационные стенды, 
воссоздающие женские народные традиции изобразительного искусства.

Результатами применения гендерного подхода к работе с одаренными вос-
питанницами гимназии являются призовые места в краевом творческом фести-
вале «Таланты без границ»; муниципальном фестивале молодежного творчества 
«Арт-квадрат»; международном конкурсе-фестивале в рамках проекта «Планета 
талантов»; городском конкурсе «АРТ»; медиа-фестивале «Созвездие талантов».

Таким образом, применение гендерного подхода к работе с одаренными вос-
питанницами гимназии способствует достижению таких личностных результа-
тов, как эстетическое сознание, творческое отношение к делу, трудолюбие. 

В заключение, хотелось бы отметить некоторые проблемы:
– малая обеспеченность разработками в области психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей на основе гендерного подхода;
– недостаточная психолого-педагогическая компетентность учителей в обла-

сти работы с одаренными детьми. 
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систеМа оЦенивания и контроля в образовании:
история и совреМенные поДхоДы

assessment and control system in education:
history and modern aPProaches

л.С. Мишенина     L.S. Mishenina

Обучение, воспитание, мониторинг, эксперимент, реорганизация, оценка, баллы, лич-
ность, обученность, рейтинговая система, ранговая шкала.
Автор рассматривает классическую педагогику и школьную практику. Перед обновляю-
щейся школой стоит совершенно определённая задача: надо организовать процесс обуче-
ния так, чтобы учение стало для школьника одной из ведущих личностных потребностей, 
определяющихся внутренним мотивом; без этого нереально изменить процесс обучения 
и характер оценочной деятельности. Диагностика образовательной деятельности ученика 
включает в себя контроль, проверку, учёт, оценивание, накопление статистических дан-
ных, их анализ, рефлексию, выявление динамики образовательных изменений и личност-
ных приращений ученика, переопределений целей, уточнение образовательных программ, 
корректировку хода обучения, прогнозирование дальнейшего развития событий.

Training, education, monitoring, experiment, reorganization, assessment, needs, interests, meth-
ods, points, personality, training, rating system, ranking scale.
The author of this article draws attention to classical pedagogy and school practice. A completely 
definite task confronts the renewing school: it is necessary to organize the learning process in such 
a way that learning becomes one of the leading personal needs for the student, determined by an 
internal motive; without this, it is impossible to change the learning process and the nature of the 
assessment activity. Diagnostics of educational activities of a student includes monitoring, check-
ing, recording, evaluating, accumulating statistical data, analyzing them, reflecting, identifying 
the dynamics of educational changes and student«s personal increments, redefining goals, clarify-
ing educational programs, adjusting the course of studies, and predicting future developments.

в классической педагогике и школьной практике находим немало приме-
ров непрерывного педагогического поиска, направленного на облегче-
ние школьной жизни ребёнка, на увлечение обучающихся процессом по-

знания, на организацию обучения и воспитания, основанных на обоюдном дове-
рии. Такой подход применялся в «риторической школе» М.Ф. Квинтилиана (I – II 
вв.), в школе В. де Фельтре (XIV – XV вв.) под названием «Дом радости», в шко-
ле «Чешских братьев» я.А. Коменского (XVI–XVII вв.), в школе И.Г. Песталоц-
ци (XVIII–XIX вв.), в яснополянской школе Л.н Толстого (XIX–XX вв.), в шко-
ле «Бодрая жизнь» С.Т. Шацкого, в детских колониях А.С. Макаренко, в Пав-
лышской школе В.А. Сухомлинского и т.д.. Этот же подход характерен для науч-
ных исследований и экспериментальной работы Ш.А. Амонашвили, коллективов 
учёных под руководством Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина и других, 
обеспечивающих поиск фундаментальных теоретических изысканий для разра-
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ботки и обеспечения условий внутреннего включения обучающихся в познава-
тельный процесс.

Классическую точку зрения на учение и обучение школьника сформулиро-
вал К.Д. Ушинский. Учение, по его утверждению, «есть труд и должен оставать-
ся трудом, но трудом полном мысли, чтобы самый процесс учения зависел от се-
рьёзной мысли, а не от каких-нибудь не идущих к делу прикрас» [8].

С начала 70-х гг. 19 в. в кругах прогрессивной общественности России, кров-
но озабоченной проблемами воспитания подрастающего поколения, всё чаще 
и чаще ведутся дискуссии о пороках сложившейся практики обучения. В этих 
дискуссиях прослеживаются три направления педагогического поиска:

1. Усовершенствование оценочной основы и методики применения отметок 
как стимуляторов учения.

2. Создание условий, ограничивающих сферы влияния отметок и их отрица-
тельных последствий на формирование личности школьника.

3. Изыскание возможностей замены отметок другими формами оценки. [7]
Сторонники отметок говорили о том, что балл есть сформулированное вы-

ражение известного мнения о труде школьника, стимул к соревнованию, сред-
ство приобщения к труду. Причины педагогических отношений между учителем 
и учащимися, связанных с «баллопроизводством», надо видеть в неумении учи-
теля выставлять оценку, не оскорбляя детей.

Противники баллов считали, что труд ученика должен быть оценён, но сред-
ством такой оценки балл служить не может. Отметки широко применяются и ка-
жутся обязательными, потому что система отметок имеет то же значение, что 
и некогда розга – значение вечного «дамоклова меча» над головой ребёнка. Это 
тоже орудие, но более утончённое, облагороженное, но не менее гнетущее.

Последствия применения отметок неблагоприятны:
– влияние существующей системы оценивания признано наиболее вредным 

на сам ход урока;
– отметки ухудшают отношения между обучающимися и обучающими;
– под гнётом системы отметок ученик испытывает постоянное чувство трево-

ги, страха.
Оценка, как отмечает Б.Г. Ананьев [1], может оказывать ориентирующее воз-

действие на умственную деятельность школьника и «стимулирующее воздей-
ствие на эффективно волевую сферу посредством переживания успеха или неу-
спеха, формирование притязаний и намерений, поступков и отношений».

Психолого-дидактические исследования коллективов учёных под руковод-
ством А.В. Запорожца, Л.В. Занкова, П.я. Гальперина, В.В. Давыдова, Д.Б. Эль-
конина, Т.н. Талызиной и других привели к основополагающему выводу: позна-
вательные возможности учащихся практически неисчерпаемы, и многие из них 
поддаются целенаправленному воздействию и развитию через качественное, сущ-
ностное изменение процесса обучения и его содержания. В связи с этим уместно 
вспомнить о ёмком и образном выражении А.н.Леонтьева «прожить обучение», 
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которое используется для обозначения такой педагогической ситуации, когда об-
учение становится частью личной жизни учащегося, приобретает для него глубо-
кий практический смысл [5].

Таким образом, перед обновляющейся школой стоит совершенно опреде-
лённая задача: надо организовать процесс обучения так, чтобы учение стало для 
школьника одной из ведущих личностных потребностей, определяющихся вну-
тренним мотивом; без этого нереально изменить процесс обучения и характер 
оценочной деятельности.

Чрезвычайно важно, чтобы оценочная деятельность педагога осуществля-
лась им в интересах социально-психологического развития ребёнка. Для этого 
она должна быть адекватной, справедливой и объективной.

Контроль – как проверка соответствия образу, идеалу – может быть и ди-
агностикой, и мониторингом. Контроль помогает проследить и выявить проч-
ность, глубину, осознанность, системность знаний учащихся. От видов контроля 
и от того, как будут представлены результаты, зависят мотивы учения школьни-
ков, и умелое их использование позволяет разнообразить учебный процесс и ак-
тивизировать познавательную деятельность.

Диагностика образовательной деятельности ученика включает в себя контроль, 
проверку, учёт, оценивание, накопление статистических данных, их анализ, реф-
лексию, выявление динамики образовательных изменений и личностных прираще-
ний ученика, переопределений целей, уточнение образовательных программ, кор-
ректировку хода обучения, прогнозирование дальнейшего развития событий.

В состав диагностики входят различные формы контроля, который означает 
выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков учеников. Выявле-
ние и измерение называется проверкой. Проверка имеет целью определение уровня 
и качества обученности ученика, объёма учебного труда, внутренних приращений.

Основой для оценивания являются результаты проверки.
Применение традиционных методов и форм контроля на уроке даёт учите-

лю необходимую информацию о том, как усваивается учебный материал и что 
из этого материала вызывает наибольшую трудность у учащихся.

Пути повышения эффективности обучения ищут педагоги всех стран мира. 
Анализ педагогической практики в современной средней школе показывает, что 
за последние годы актуальным стал переход российского образования на новый 
качественный уровень.

Чрезвычайно значимым сегодня является процесс непрерывного оценива-
ния состояния и результатов этого движения школы и её инновационных пре-
образований.

«Мониторинг – это наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей 
среды в связи с деятельностью человека» [3]. «Педагогический мониторинг» – 
это организованное целевое, системное наблюдение за качеством образования 
в системе образовательных учреждений, позволяющее отслеживать как отклоне-
ние от государственных образовательных стандартов, так и уровень удовлетворе-
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ния образовательных потребностей населения [6]. Цель педагогического монито-
ринга – отслеживание динамики качества образовательных услуг.

Одним из существенных недостатков традиционной системы оценивания яв-
ляется её неполнота, ограниченность, а также несориентированность оценочного 
акта на психофизиологические возможности детей различных возрастных групп.

Различают несколько видов оценочных шкал [4].
Количественная шкала – в качестве изменения выступает числовое множе-

ство – предназначена для представления оценки числом.
Абсолютная – оценка знаний ученика выглядит как числовой символ (кон-

трольные работы, тесты).
Относительная предполагает сравнение текущего состояния ученика с его же 

состоянием некоторое время назад. Измерительный инструмент – шкала прира-
щений.

Порядковая шкала – объект оценки сравнивается с подобными объектами 
экспертным путём (фигурное катание, гимнастика).

Ранговая – каждому объекту присваивается ранг, номер в иерархии объектов 
(система воинских званий или система должностей на университетской кафедре).

Дескриптивные (описательные) – это описание с помощью знаковой систе-
мы – графические модели (полосовой код на товарах или нашивки за выслугу лет 
на рукавах военнослужащих).

Частный случай ранговой шкалы – рейтинговая система, рейтинг – число (сход-
ство с количественной шкалой, но таковой не являющейся), которое получается 
путём набора очков и баллов: ответил на уроке – получил балл, написал реферат – 
ещё десяток баллов, сдал зачёт – опять некую сумму баллов и т.д. В конце учебного 
периода все баллы, набранные учеником, суммируются и формируют его рейтинг.

Сегодня уже недостаточно, как ранее, рассматривать качество образования 
в привычных процентах. Целесообразно наиболее активно оценивать такие пара-
метры качества образования, как уровень реализации индивидуальных возмож-
ностей учащихся, удовлетворённости образовательных запросов детей, уровень 
овладения необходимыми мыслительными операциями по каждому умению.
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организаЦия ДосУговой 
и проектной Деятельности 
обУчающихся 5-х классов красноярской 
Мариинской Женской гиМназии-интерната 
как Условие их Успешной аДаптаЦии 

organiZation of leisure 
and design activity of the 5-th forms PuPils 
of the KrasnoyarsK mariin boarding school 
as a condition of successful adaPtation

С.С. Стерхова, г.С. Саволайнен   S.S. Sterkhova, G.S. Savolineinen

Адаптация, досуговая, проектная деятельность, воспитанницы Красноярской Мариин-
ской женской гимназии.
В Красноярской Мариинской женской гимназии-интернате сложилась эффективная си-
стема досуговой деятельности и дополнительного образования, которая имеет четкую 
структуру и позволяет поддержать, привлечь, занять, адаптировать вновь прибывших 
обучающихся к условиям гимназии на самых первых порах обучения. Эта деятельность 
позволяет создавать внеучебную ситуацию успеха у воспитанниц и вместе с тем объеди-
няет гимназисток для достижения общеклассных и общегимназических целей. 

Аdaptation, leisure, project activities, pupils of the Krasnoyarsk Mariinsky Gymnasium.
Currently, the Krasnoyarsk Mariinsky Boarding School has developed an effective system of 
leisure activities and additional education, which has its own clear structure and allows sup-
porting, attracting, borrowing, adapting newly arrived students to the conditions of the gymna-
sium at the very beginning of training. This activity allows creating an extra-curricular situa-
tion of success among pupils and at the same time unites gymnasium students to achieve general 
and general gymnasium goals.

переход из начальной школы в основную является сложным, но при гра-
мотной организации он может способствовать психологическому, соци-
альному росту ребенка, в ином случае – может стать болезненным про-

цессом приспособления, привыкания. Анализ психолого-педагогической литера-
туры и педагогической практики позволяет сделать вывод о том, что для многих 
обучающихся в это время типичны снижение успеваемости, нарушения поведе-
ния, эмоциональная нестабильность, повышенная утомляемость. У данных про-
блем есть как объективные (например, особенности развития личности в под-
ростковом возрасте, смена ведущего вида деятельности, физиологические осо-
бенности), так и субъективные (новый коллектив сверстников, иные отношения 
с педагогами и т.д.) основания. 
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Смена образовательной организации при поступлении обучающихся в Крас-
ноярскую Мариинскую женскую гимназию-интернат может повлечь за собой 
определенные трудности в адаптации, так как изменения носят системный ха-
рактер: меняется жизненный уклад – привычная для ребенка среда (семья, шко-
ла, ближайшее окружение); меняется система взаимоотношений, так как к вос-
питанницам предъявляются новые требования, принятые в данной образователь-
ной организации. 

на сегодняшний день Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат 
является специфической образовательной организацией, отличающейся по ор-
ганизации воспитательной и образовательной работы от общеобразовательных 
школ. Мариинская гимназия призвана оставаться вторым домом для детей, вто-
рой семьей, в которой не только дают знания, но и созданы условия для форми-
рования, развития и реализации личности. Воспитанницы гимназии – это уче-
ницы, успешно окончившие 4 класс начальной школы и пришедшие из различ-
ных общеобразовательных организаций г. Красноярска и Красноярского края. 
Мариинская гимназия – образовательная организация с гуманитарной направ-
ленностью для девочек, имеющих разный уровень социального и индивидуаль-
ного развития. Введение раздельного обучения для девочек в гимназии делает 
необходимым изучение медицинских, психологических и социальных аспек-
тов проблем обучения в женской гимназии, учет особенностей при совершен-
ствовании учебно-воспитательного процесса. Помимо раздельного обучения, 
воспитанницы гимназии находятся в условиях повышенной интеллектуальной 
конкуренции, поскольку девочки, поступившие в 5 класс Мариинской гимна-
зии, как правило, имеют высокие познавательные способности и личностные 
качества. Для нивелирования процессов интеллектуальной конкуренции и на-
правления процессов межличностных отношений в продуктивное русло осу-
ществляется включение воспитанниц 5 классов с самых первых дней пребы-
вания в гимназии в социально активную жизнь через специально созданную 
в гимназии Корпорацию «Мариинка и Ко». 

Проект Корпорация «Мариинка и Ко» был создан в ноябре 2006 года по ини-
циативе воспитанниц и педагогов. Цель работы корпорации – координирование 
жизнедеятельности гимназического сообщества через нормотворчество, соци-
альное проектирование, организацию досуга, участие в массовых мероприятиях 
гимназического, межкадетского и других уровней, презентационную представи-
тельскую деятельность, информационное сопровождение. Корпорация дает воз-
можность учиться социальной ответственности, инициативности, самостоятель-
ности, толерантности; развивать лидерские качества; формировать коммуника-
тивную, креативную, социальную, информационную компетентность.

Участвуя в проекте, гимназистки получают опыт разработки и обсуждения 
нормативных документов. С самого начала вхождения в гимназическую жизнь 
в корпорации воспитанницы узнают, что такое власть и управление, как сделать 
свою жизнь и жизнь своих сверстниц интересной и яркой; могут стать участни-
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цами и инициаторами различных событий в гимназии, районе, крае; заниматься 
общественной деятельностью и стать частью креативной команды, которая по-
может добиться успеха. Через деятельность корпорации в гимназии осуществля-
ется наставничество гимназисток-старшеклассниц над обучающимися 5 классов. 

Одним из главных мероприятий, помогающих обучающимся 5 классов адап-
тироваться к новым условиям и требованиям гимназии, является праздник «По-
священие в гимназистки» и специально организованная неделя гимназистки. 
Воспитанницы старших классов организуют квест для вновь поступивших дево-
чек по территории гимназии «Добро пожаловать, или пятиклашкам вход разре-
шён!», «Уроки благородных девиц», викторины «История женского гимназиче-
ского образования». 

Приоритетным направлением в работе Мариинской гимназии при рабо-
те с младшими обучающимися является организация исследовательской, про-
ектной, олимпиадной деятельности воспитанниц. В гимназии сложилась Ма-
лая гимназическая академия (МГА). Эффективность работы МГА подтвержда-
ется ежегодными призовыми местами, которые воспитанницы гимназии занима-
ют на краевых, городских и всероссийских научно-практических конференциях, 
олимпиадах, конкурсах; их успешной учебой. Кроме этого, воспитанницы гим-
назии получают бесплатное дополнительное образование в центре дополнитель-
ного образования «Честь и слава Красноярья», спортивной школе «Кадеты Крас-
ноярья». В КГАОУ ДОД ЦДО «Честь и слава Красноярья» реализуется 36 обра-
зовательных программ по художественно-эстетическому, научно-техническому, 
культурологическому, социально-педагогическому направлениям. Данные на-
правления позволяют обучающимся найти увлечение по интересам, быть заня-
тыми и вовлеченными в процесс с самого начала обучения. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что на данный мо-
мент в Красноярской Мариинской женской гимназии-интернате сложилась эф-
фективная система досуговой деятельности и дополнительного образования, ко-
торая имеет свою четкую структуру и позволяет поддержать, привлечь, занять, 
адаптировать вновь прибывших обучающихся к условиям гимназии на самых 
первых порах обучения. Эта деятельность позволяет создавать внеучебную ситу-
ацию успеха у воспитанниц и вместе с тем объединяет гимназисток для достиже-
ния общеклассных и общегимназических целей. 
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Ценностные ориентаЦии гиМназисток 
ачинской Мариинской гиМназии

value orientations 
of achinsK mariinsKy gymnasium schoolgirls

н.л. Чернякова      N.L. Chernyakova

Обучающиеся Мариинской гимназии, ценности, ценностный выбор, терминальные цен-
ности, инструментальные ценности.
Приводятся данные исследования терминальных и инструментальных ценностей у об-
учающихся Мариинской гимназии. Проанализированы предпочитаемые, безразличные 
и отвергаемые ценности, их взаимосвязь. 

Students of the Mariinsky Gymnasium, values, value choice, terminal values, instrumental values.
The paper presents research data on terminal and instrumental values of students at the 
Mariinsky Gymnasium. Preferred, indifferent and rejected values are analyzed, their rela-
tionship is analyzed.

значимость ценностей в жизни личности и общества была осознана еще ан-
тичными философами. Были предприняты попытки сформулировать во-
просы, касающиеся сферы ценностных ориентаций человека: существует 

ли высшее счастье? В чем смысл жизни человека? Что есть истина? Что нужно 
любить и что ненавидеть? Что такое красота? Философы отмечали противоречи-
вость природы ценности: красивые вещи могут спровоцировать человека на пре-
ступление; красивые слова – скрывать неблаговидные замыслы, а красивая внеш-
ность – духовное уродство. Проблема ценностей всегда присутствовала в воспи-
тании новых поколений в форме требующих ответа вопросов о том, какие ценно-
сти можно рассматривать в качестве идеалов воспитания, как помочь ребенку по-
нять их смысл, оценить, выбрать и т.д. По существу, процесс воспитания можно 
рассматривать как педагогически организованную поддержку развития способ-
ности ребенка уверенно ориентироваться в мире ценностей, находить личност-
ные смыслы, определять собственную позицию и выбирать ценности, которыми 
он как осознанно, так и бессознательно будет руководствоваться в своей жизни 
[4]. Эти механизмы обеспечивают ценностное самоопределение ребёнка, под ко-
торым понимается динамичный процесс освоения, выбора, усвоения ценностей, 
результатом чего является их устойчивая совокупность, ориентирующая ребёнка 
на самовыражение и самореализацию в социально значимой деятельности и про-
являющаяся в нравственных чертах поведения и общения [3, с. 11]. 

Целью данной работы является изучение, анализ, интерпретация терминаль-
ных и инструментальных ценностей гимназисток Ачинской Мариинской жен-
ской гимназии по методике М. Рокича, основанной на прямом ранжировании 
списка ценностей.
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М. Рокич различает два класса ценностей: терминальные – убеждения в том, 
что конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стре-
миться; инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или 
свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. Это деление 
соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценности-средства.

В исследовании приняли участие 86 гимназисток Ачинской Мариинской 
женской гимназии, обучающиеся в 7–9 классах. Данные их ценностных выборов 
приведены в таблицах 1 и 2.

таблица 1
Терминальные ценности обучающихся 

Ачинской Мариинской женской гимназии (86 чел.)

№ 
п/п

Терминальные 
ценности

Предпочитаемые 
ценности, 

(ранги 1- 6)

Индифферентные, 
ценности

(ранги 7-12);

Отвергаемые
ценности 

(ранги 13-18)
1 Активная деятельная 

жизнь
39% 41% 20%

2 Жизненная мудрость 30% 34% 36%
3 Здоровье 84% 13% 3%
4 Интересная работа 31% 36% 33%
5 Красота природы 

и искусства
10% 23% 66%

6 Любовь 53% 30% 16%
7 Материально 

обеспеч. жизнь
37% 29% 34%

8 наличие хороших 
и верных друзей

57% 35% 8%

9 Общественное 
признание

14% 35% 51%

10 Познание 19% 36% 45%
11 Продуктивная жизнь 21% 37% 42%
12 Развитие 21% 47% 33%
13 Свобода 33% 41% 27%
14 Счастливая семейная 

жизнь
73% 20% 7%

15 Счастье других 14% 17% 69%
16 Творчество 12% 35% 53%
17 Уверенность в себе 37% 45% 17%
18 Развлечение 16% 44% 40%

Как видно из данных таблицы 1, к предпочитаемым терминальным ценно-
стям, которые можно рассматривать как жизненные цели, относятся здоровье 
(физическое и психическое), любовь, наличие хороших и верных друзей. По мне-
нию гимназисток, именно эти ценности являются фундаментом их будущей жиз-
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ни. Зафиксировано индифферентное отношение к таким ценностям, как активная 
деятельная жизнь, развитие, уверенность в себе. К отвергаемым ценностям об-
учающиеся отнесли красоту природы и искусства, счастье других и творчество. 

Из таблицы 2 видно, что наибольшее предпочтение испытуемые девочки-
подростки отдают таким инструментальным ценностям, как воспитанность (хо-
рошие манеры), честность, жизнерадостность (оптимизм, чувство юмора), образо-
ванность (широта знаний, высокая общая культура), самоконтроль (сдержанность, 
самодисциплина), ответственность (чувство долга, умение держать свое слово). 

таблица 2
Инструментальные ценности обучающихся 

Ачинской Мариинской женской гимназии (85 чел.)

№ 
п/п

Инструментальные 
ценности

Предпочитаемые 
ценности, 

(ранги 1- 6)

Индифферентные, 
ценности

(ранги 7-12);

Отвергаемые
ценности 

(ранги 13-18)
1 Аккуратность 42% 46% 12%
2 Воспитанность 61% 29% 9%
3 Высокие запросы 11% 19% 71%
4 Жизнерадостность 55% 35% 9%
5 Исполнительность 26% 38% 36%
6 независимость 40% 33% 27%
7 непримиримость 

к недостаткам в себе и других
7% 16% 76%

8 Образованность 49% 25% 26%
9 Ответственность 45% 38% 18%
10 Рационализм 13% 31% 56%
11 Самоконтроль 47% 36% 16%
12 Смелость в отстаивании 

своего мнения, взглядов
38% 34% 28%

13 Чуткость 32% 36% 32%
14 Терпимость 22% 41% 36%
15 Широта взглядов 15% 33% 53%
16 Твердая воля 20% 40% 40%
17 Честность 56% 34% 9%
18 Эффективность в делах 20% 35% 45%

Индифферентное (безразличное) отношение отмечено к таким ценностям, 
как жизнерадостность, терпимость к недостаткам других людей, сильная воля. 
Отвергаемыми ценностями являются высокие запросы (высокие требования 
к жизни и высокие притязания), непримиримость к недостаткам в себе и других, 
рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, раци-
ональные решения), широта взглядов, эффективность в делах. Таким образом, 
в полученной иерархии просматривается неприятие деятельно-волевых черт, ко-
торые обеспечивают эффективность в учебе и труде.
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Следует отметить логическое рассогласование между высоким рангом цен-
ности «наличие хороших и верных друзей» и низким рангом инструменталь-
ных ценностей, которые могут обеспечить их наличие – чуткость (заботли-
вость), терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 
ошибки и заблуждения), широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, 
уважать иные вкусы, обычаи, привычки). 

Проведенное исследование показало, что предпочитаемые терминальные 
ценности гимназисток относятся к сфере межличностных отношений, а индиф-
ферентные и отвергаемые – к сфере деятельности. Зафиксировано противоре-
чие в выборе терминальных и инструментальных ценностей. Гимназистки хо-
тят быть здоровыми, дружить и любить, вести активную деятельную жизнь, 
но прикладывать усилия (эффективность в делах, рационализм, твердая воля, 
жизненная мудрость, исполнительность) еще не готовы. Испытуемые также 
не придают значения красоте природы и искусства, их необходимости для фи-
зического и духовного здоровья.
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соЦиальные Условия 
Ценностного саМоопреДеления обУчающихся 
в совреМенной россии

social conditions of value self-determination 
of students in modern russia

н.ф. яковлева       N.F. Yakovleva

Социальные условия, ценностное самопределение, турбулентность, неопределенность, 
сингулярность.
Выделены и описаны социальные условия, влияющие на ценностное самоопределение 
обучающихся в организациях общего и профессионального образования – турбулент-
ность, неопределенность, сингулярность. 

Social conditions, value self-determination, turbulence, uncertainty, singularity.
The paper identifies and describes the social conditions that influence the value self-determina-
tion of students in organizations of general and vocational education – turbulence, uncertainty, 
singularity.

сделана попытка выделения и анализа социальных условий современной 
жизни, влияющих на процесс ценностного самоопределения, включающе-
го восприятие, анализ, оценку, выбор и интериоризацию ценностей деть-

ми, подростками и молодежью, обучающимися в организациях общего и профес-
сионального образования [3]. Социальные условия и понятие «ценность» всег-
да находились в отношениях взаимозависимости, поскольку ценности определя-
ют идеалы должного в различных сферах социальной жизни, отражают воплоще-
ние этих идеалов в продуктах материальной или духовной культуры, мотивиру-
ют и направляют поведение членов социума. 

Психологическое осмысление ценности как мотиватора поведения позволили 
В.А. ядову выделить ценности-нормы, ценности-цели, ценности-инструменты 
достижения жизненных целей. К ценностям-целям (терминальным ценностям) 
он причислил творчество, любовь, свободу, красоту, познание, мудрость, рабо-
ту, друзей, семью, активную жизненную позицию, уверенность в себе, самосто-
ятельность, здоровье, общественное признание, сохранение мира. К ценностям, 
с помощью которых можно достичь этих целей (инструментальные ценности), 
он отнес образованность, жизнерадостность, чуткость, воспитанность, твердую 
волю, честность, широту взглядов, рационализм, высокие запросы, исполнитель-
ность, самоконтроль, ответственность, терпимость, аккуратность, смелость, эф-
фективность в делах, непримиримость к своим и чужим недостаткам [2].

В философии понятие «ценность» характеризует «предельные» безусловные 
основания человеческого бытия как «должное», к которому в первую очередь от-



[ 132 ]

ДопоЛНитеЛьНое проФеССиоНАЛьНое обрАзовАНие: пробЛеМы, поиСки, решеНиЯ

носится «…благотворение не по склонности, а из чувства долга…»[1]. Понятие 
ценности сопоставимо с пониманием сущности человека, поскольку ценность 
осознается человеком, оценивается с позиций личностного смысла и воплощает-
ся в его жизни в той или иной форме. В философии предпринимались попытки 
систематизировать ценности. Так, например, Г. Риккерт выделил такие области 
ценностей: стремление к истине, искусство, этика отношений, личная жизнь, ре-
лигия. В философии подчеркивается неотделимость ценности от человека. Так, 
по мысли М. Хайдеггера, главное для человека – это убедиться в своей ценности. 
Однако в современных социальных условиях человеку непросто понять, что он 
является главной ценностью мироздания. 

Из всего многообразия социальных условий мы выбрали те, которые 1) по-
явились сравнительно недавно, 2) отражают социальные перемены, происходя-
щие в России, 3) прямо или косвенно влияют на ценностное самоопределение. 
Такими социальными условиями, по нашему мнению, являются турбулентность, 
неопределенность, сингулярность, информационная и культурная глобализация.

турбулентность отражает непредсказуемость и стремительность политиче-
ских, экономических, технологических, социальных и других изменений, кото-
рые уже невозможно описать в терминах «управляемого хаоса». В условиях тур-
булентности социальные перемены нельзя ни контролировать, ни предсказывать, 
поскольку они представляют собой хаотичный набор не связанных друг с дру-
гом, часто случайных событий, процессов и явлений. Турбулентность социаль-
ной действительности сокращает «время жизни» привычных устойчивых пред-
ставлений людей о ценностях, о должном, разумном и полезном. например, если 
в недавнем прошлом ценился выбор профессии «один раз и навсегда», то сегодня 
ценится способность к освоению смежных профессий. Поэтому турбулентный 
характер социальной жизни задает такую же стремительную изменчивость цен-
ностей и придает процессу ценностного самоопределения динамичность.

Феномен перманентной неопределенности, с одной стороны, обусловлен 
неспособностью государства и общества целенаправленно задавать ориентиры 
развития социального и духовного бытия человека, который оказывается в си-
туации нестабильного настоящего и непредсказуемого будущего. Иными сло-
вами, нормы, ценности, рамки не задаются никакими социальными институ-
тами. Однако, с другой стороны, неопределенность означает свободу выбора, 
мобильность, широкий спектр возможностей попробовать себя в разных сфе-
рах жизнедеятельности для самореализации человека. В аспекте ценностного 
самоопределения это означает расширение возможностей использования вну-
треннего ресурса человека. 

Сингулярность характеризует уникальность отдельных жизненных событий 
человека, течение и последствия которых невозможно моделировать по причине 
их единичности. Сингулярность современной жизни с позиций ценностного са-
моопределения отражает неповторимость и самоценность индивидуального жиз-
ненного опыта отдельного человека [4].
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Проведенный теоретический анализ влияния социальных условий на цен-
ностное самоопределение современных обучающихся необходимо подкрепить 
достаточным количеством эмпирических данных. Для этого должны быть прове-
дены широкомасштабные исследования ценностных предпочтений современных 
обучающихся и детерминирующих их социальных условий. 
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приМенение технологий 
логопеДического сопровоЖДения обУчающихся 
с расстройствоМ аУтистического спектра 

the use of sPeech theraPy technologies 
for suPPort the PuPils 
With autism sPectrum disorder

н.А. горобец, С.А. Соловьева  N.A. Gorobets, S.A. Solovyeva

Расстройства аутистического спектра, логопедическое сопровождение, картинно-
графические схемы, заучивание стихов, методика.
Рассматриваются технологии логопедического сопровождения обучающихся с расстрой-
ством аутистического спектра. Предложены пути реализации технологии применения 
картинно-графических схем.

Аutism spectrum disorders, speech therapy support, picture-graphic schemes, memorization of vers-
es, methodology. The use of speech therapy technologies for students with autism spectrum disorder.
The article discusses the technology of speech therapy support for students with autism spec-
trum disorder. The ways of implementing the technology of applying picture-graphic

с 2017 года МБОУ СШ № 65 г. Красноярска реализует инклюзивную мо-
дель «Ресурсный класс». на этапе подготовки к реализации данной моде-
ли при планировании коррекционной работы встала задача выбора наи-

более эффективных технологий логопедического сопровождения обучающихся 
с расстройством аутистического спектра (РАС). 

В коррекционно-логопедической работе с детьми с РАС мы опираемся на по-
ложения, представленные в работах е.А. Алябьевой, н.е. Васюковой, В.К. Воро-
бьевой, Л.В. Омельченко, Т.Б. Полянской, Л.В. Сорокиной, Т.А. Ткаченко др. [1-7]. 
на их основе была разработана технология применения картинно-графических 
схем для заучивания стихов и составления рассказов. Использование картинно-
графических схем особенно актуально для детей данной категории, так как они 
отличаются низким уровнем внимания, сниженной вербальной памятью и про-
дуктивностью запоминания, низкой активностью отсроченного воспроизведе-
ния, отстают в развитии наглядно-образного мышления, что значительно обедня-
ет и сокращает их пассивный и активный словарь.

Так как наглядно-образная память и запоминание у этих детей носят непро-
извольный характер, наглядный материал усваивается ими лучше вербального. 
Использование иллюстраций, схем позволяет эффективнее воспринимать и пе-
рерабатывать вербальную информацию. К разработке этой технологии мы об-
ратились исходя из многолетнего опыта работы с другими категориями детей 
с ОВЗ (в частности, с ЗПР). Данная технология основывается на установлении 
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смысловой связи между словом (предложением) и картинкой. Картинка помо-
гает ребёнку понять смысл стихотворения, вспомнить ключевые рифмованные 
слова, удерживать в памяти последовательность действий и событий. Содержа-
ние одной или нескольких строк стихотворения обозначается определённой кар-
тинкой, наиболее ярко отражающей это описание. Зрительный образ позволяет 
запомнить и воспроизвести предложение, стихотворение, текст.

Особого внимания требуют дети со слабой восприимчивостью к ритму и риф-
ме стиха, так как в основе овладения ребёнком речью значительное место зани-
мают именно ритм и рифма. В связи с этим мы рекомендуем уделять внимание 
умению подбирать рифмованные слова, улавливать ритмическое созвучие сти-
хотворных строк, развитию фонематического слуха, что, в свою очередь, позво-
ляет детям воспроизводить стихотворные тексты с большей продуктивностью.

В результате специальных игр, используемых на занятиях, у детей активизи-
руется словарь по лексическим темам, развиваются восприятие, внимание, па-
мять, воображение, формируется умение наблюдать, сравнивать, выделять харак-
терные признаки предметов и явлений.

Следует учитывать и то обстоятельство, что в непроизвольной деятельности, 
когда не ставится задача запомнить, дети легко усваивают и запоминают целые 
страницы. В произвольной деятельности, на занятиях, когда такая задача ставит-
ся, они испытывают трудности. При организации логопедического сопровожде-
ния мы рекомендуем обязательно использовать «визуальный план занятия», что 
помогает структурировать ситуацию обучения и организовать процесс адапта-
ции к ней. Эта структурированность (как основа определённых стереотипов) мо-
жет быть предъявлена обучающимся в виде схем этапов занятия. Работу логично 
начинать с кодирования словосочетаний, простых предложений. 

Затем возможен переход к стихотворным строкам и стихотворениям. Работу 
с данным материалом считаем целесообразным проводить в следующей после-
довательности: сначала подбираются опорные картинки к выбранному стихот-
ворению, желательно на каждую строчку. Здесь необходимы цветные иллюстра-
ции, так как с ними быстрее в памяти остаются отдельные образы: лиса – ры-
жая, ёлочка – зелёная и так далее. При этом картинки должны быть необязатель-
но яркими, но узнаваемыми. При чтении стихотворения ребёнку предъявляются 
цветные предметные картинки. После прочтения он воспроизводит стихотворе-
ние по опорным картинкам. Возможно использование комбинированных изобра-
жений (предметы и символы одновременно). 

на более поздних этапах мы рекомендуем кодировать стихотворение при 
помощи символов по ходу чтения. Такой приём называется «рисованием сти-
хотворения». Стихотворный текст кодируется с помощью рисунков-символов. 
Логопед проговаривает строчку из стихотворения и одновременно рисует 
картинку-символ. Затем текст воспроизводится во взаимодействии с ребёнком 
с опорой на рисунки. Возможно использование приёма «шифрования» стихот-
ворения совместно с логопедом. Важно не увлекаться мелкими деталями, а пе-
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редавать только главное. Как показывает опыт, эффективным является вариант 
кодировки стихотворения, когда за основу главного символа берётся смысловое 
слово каждой строки.

Использование данных приемов способствует коррекции звукопроизноше-
ния; является эффективным на всех этапах автоматизации, когда возникает по-
требность в неоднократном повторении речевого материала; при включении в за-
нятия заданий с загадками, заданий по составлению и распространению предло-
жений по опорным схемам, составлению рассказов, рассказыванию сказок.

Так, через картинно-графическую схему материализуется для обучающихся 
содержание стихотворения, рассказа, сказки. Такой подход, поддерживая опосре-
дованную память, существенно увеличивает эффективность процесса запомина-
ния, повышает его продуктивность, способствует развитию речи, помогает обуча-
ющимся вспоминать сюжет и соблюдать логику и порядок событий. В результате 
такого обучения обучающийся не просто запоминает материал, но и использует 
в самостоятельной речи отдельные сравнения, грамматические обороты. Приме-
нение технологий логопедического сопровождения обучающихся с РАС на осно-
ве картинно-графических схем активно развивает понимание текста детьми, что 
является важнейшим условием хорошего осмысленного запоминания, совершен-
ствования долговременной памяти и развития грамматически правильной и лек-
сически наполненной речи.
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профессиональное развитие пеДагога-психолога 
через проектнУю Деятельность

Professional develoPment of a teacher-Psychologist 
through ProJect activities

н.в. ерошина, и.в. Хабарова,    N.V. Eroshina, I.V. Khabarova, 
т.в. буглеева      T.V. Bugleeva

Профессиональное развитие, ограниченные возможности здоровья, проектная дея-
тельность.
Описаны особенности психолого-педагогического взаимодействия, направленного на по-
мощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Обо-
значены основные трудности, возникающие у родителей детей с особыми образова-
тельными потребностями. Показаны способы профессионального развития педагога-
психолога через участие в проектной деятельности.

Professional development, limited health opportunities, project activities.
The article describes the features of psychological and pedagogical interaction aimed at help-
ing families raising children with disabilities. The main difficulties encountered by parents of 
children with special educational needs are identified. The ways of professional development of 
a teacher-psychologist through participation in project activities are shown.

право на доступное и качественное образование является приоритетным 
для краевой системы образования и реализуется для всех детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. По данным 

Министерства образования Красноярского края, в крае проживают более 33 тыс. 
детей в возрасте от 0 до 18 лет с ОВЗ, из них более 12 тыс. детей-инвалидов, что 
составляет около 5% от общей численности детского населения [5].

В соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ родители (законные представители) обя-
заны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка [4]. Однако большинство родителей, воспитывающих ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья, испытывают специфические трудно-
сти и не всегда способны оказать необходимую помощь и поддержку ребенку [6].

Проблемы родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, часто носят системный характер, и их проявления очень многообразны. 
Выделяют следующие трудности у родителей детей с особыми образовательны-
ми потребностями: отношение к отклонениям в развитии ребенка как к жизнен-
ной трагедии; конфликтное несоответствие ожиданий родителей по отношению 
к достижениям ребенка; заниженная оценка себя и супруга/супруги; комплекс 
сложностей эмоционального характера; отказ от проживания собственной судь-
бы; развитие общей семейной напряженности. Эти особенности родителей, вос-
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питывающих детей с ОВЗ, проявляются в их специфическом защитном и ком-
пенсаторном поведении [2].

Одним из необходимых условий организации психолого-педагогической по-
мощи родителям является готовность педагогов и педагогов-психологов образо-
вательных организаций к оказанию качественной помощи и поддержки участни-
кам образовательного процесса. В соответствии с профессиональным стандартом 
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» в рамках трудовой функции 
«оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных общеобра-
зовательных программ, развитии и социальной адаптации» (B/01.7), педагог-
психолог реализовывает трудовое действие «ознакомление педагогов, препода-
вателей, администрации образовательных организаций и организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, а также родителей (законных предста-
вителей) с основными условиями психического развития лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации». Педагог-психолог должен обладать умением осуществлять психоло-
гическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации образователь-
ной организации и родителей (законных представителей) по вопросам психиче-
ского развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучаю-
щихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации [4]. Для успешной реализации этой 
деятельности необходимо знать технологии, приемы и методы работы с родите-
лями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Участие в про-
ектной деятельности открывает педагогам-психологам возможности профессио-
нального и личностного развития, позволяет раскрыть и реализовать свои твор-
ческие способности, координировать свои действия с другими специалистами.

В 2018 году в г. Красноярске на базе Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи № 9» 
стартовал проект психолого-педагогического сопровождения семей, воспитываю-
щих ребенка с ограниченными возможностями здоровья «Седьмой лепесток», це-
лью которого стало создание условий, способствующих социокультурной адапта-
ции семей, имеющих ребенка (детей) с ограниченными возможностями здоровья. 

Анкетирование родителей и педагогов-психологов района позволило выявить 
наиболее актуальные для них темы и определить направления деятельности про-
екта. Так, большинство участников анкетирования (79%) проявили интерес к теме 
«Оптимизация внутреннего состояния родителей ребенка с ОВЗ», 45,8% участни-
ков нуждаются в освоении приемов, необходимых для воспитания личности ре-
бенка с ОВЗ, 37,5% опрошенных интересуются темой «Особенности детей с ОВЗ 
и перспективы их развития». Привлекли внимание участников анкетирования и та-
кие темы, как «Агрессия у ребенка: причины возникновения и пути преодоления», 
«Признаки психоэмоционального напряжения у ребенка с ОВЗ». Тема «Изучение 
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ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» вы-
звала интерес у педагогов-психологов, работающих с детьми с ОВЗ.

В рамках проекта на базе центра осуществляются психолого-педагогическая 
помощь и поддержка, реализуемая посредством информирования родителей о пси-
хологических особенностях детей с особыми потребностями, психологии воспи-
тания и психологии семейных отношений. Регулярно проводятся мероприятия, на-
правленные на освоение эффективных способов общения с детьми, а также повы-
шение психологической культуры родителей, овладение навыками психогигиены. 

Работа с родительскими группами проводится в формате тематических встреч, 
которые включают в себя лекции по актуальным темам, индивидуальных консуль-
тативных приемов и групповых занятий с элементами тренинга, совместных разви-
вающих занятий с детьми. В 2018-19 гг. в мероприятиях проекта приняли участие 
380 родителей и 238 педагогов образовательных организаций Красноярского края.

Особенностью проекта является тиражирование разработанных мероприя-
тий через различные формы работы с педагогами-психологами образовательных 
организаций. Методическая помощь педагогам и специалистам служб сопро-
вождения осуществляется через проведение семинаров, круглых столов, прак-
тикумов, районных методических объединений. Специалисты центра участву-
ют в модуле программы повышения квалификации «Содержание и технологии 
психолого-педагогического взаимодействия с родителями детей с ОВЗ», что по-
зволяет транслировать опыт педагогам города и края (Рисунок 1). 

рис. 1. Схема организации психолого-педагогической помощи родителям, 
воспитывающим детей с овз



[ 141 ]

Материалы международной научно-практической интернет-конференции 

Таким образом, разработанные и реализованные в рамках проекта мероприя-
тия являются основой для распространения практик, направленных на оказание 
психолого-педагогической поддержки родителям, воспитывающим детей с ОВЗ, 
и способствуют профессиональному развитию специалистов.
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коМпонентный состав готовности 
бУДУщего пеДагога к инклюзии

the comPonents 
of the future teacher’s readiness for inclusion

о.А. козырева       O.A. Kozyreva

Готовность будущего педагога, инклюзивная готовность, инклюзия.
Инклюзивная готовность будущего педагога – это уровень его компетенций, позволяю-
щий принимать оптимальные решения в конкретной педагогической ситуации. Содер-
жание инклюзивной готовности к профессиональной деятельности определяется особен-
ностями этой деятельности и включает профессионально важные личные качества, ко-
торые побуждают, направляют, контролируют данную деятельность и реализуют ее в ис-
полнительных действиях.

Readiness of the future teacher, inclusive readiness, inclusion.
The inclusive readiness of the future teacher is the level of his competencies that allows him to make 
optimal decisions in a specific pedagogical situation. The content of inclusive readiness for profes-
sional activity is determined by the features of this activity and includes professionally important 
personal qualities that encourage, direct, control this activity and implement it in executive actions.

анализ литературных источников позволил выявить в структуре инклю-
зивной готовности педагога следующие взаимосвязанные компоненты: 
ценностно-мотивационный, когнитивный, рефлексивный, коммуникатив-

ный аффективный и операционально-деятельностный.
Ценностно-мотивационный компонент содержательно включает в себя лич-

ностную ценность образовательной деятельности в инклюзивном образовании, 
осознанный выбор и сформированность мотивации как ясно выраженную устой-
чивую направленность интересов и потребностей субъекта использовать профес-
сиональные интересы, ценностные ориентации. 

Когнитивный компонент предполагает овладение общими теоретическими 
и прикладными педагогическими знаниями о сущности инклюзивного образова-
ния, вариантах его осуществления, педагогических средствах, обеспечивающих 
организацию в учебном процессе и вне учебной деятельности, об особенностях 
детей с разными нозологиями.

Рефлексивный компонент предполагает анализ профессиональной деятель-
ности педагога. Объектами анализа могут выступать: процесс взаимодействия 
и общения всех субъектов инклюзивного образовательного пространства (дети 
с ОВЗ, их сверстники без ОВЗ, родители детей с ОВЗ, родители детей без ОВЗ, 
педагоги и администрация школы, узкие специалисты (педагоги-дефектологи, 
учителя-логопеды, социальные педагоги, педагоги-психологи и т.д.); образова-
тельные результаты (образовательные эффекты); собственная деятельность и др.
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коммуникативный компонент отражает способность организовывать и под-
держивать эффективное взаимодействие и общение с участниками инклюзивно-
го образовательного пространства, находить и владеть адекватными средствами 
и техниками эффективной коммуникации.

Аффективный компонент – чувства, эмоции, переживания, обусловленные 
осуществлением инклюзивного образования; возможности регуляции пережива-
ний, связанных с эффективным разрешением проблемных ситуаций инклюзив-
ного образования [1].

операционально-деятельностный компонент выступает как актуализация 
всей совокупности компетентностей и компетенций, соотнесение их с решени-
ем конкретных педагогических задач и трансформация в способы деятельности.

Таким образом, содержание инклюзивной готовности будущего педагога в це-
лом, как и каждого ее компонента, представлено совокупностью академических, 
профессиональных, социально-личностных компетенций, а уровни ее сформиро-
ванности определяются критериями оценки. 

Критериями готовности педагога к осуществлению инклюзивного образова-
ния служат: осознание необходимости инклюзивной педагогической практики; 
готовность к преодолению неудач; технологическая оснащенность; позитивная 
оценка своего предыдущего опыта в сфере инклюзивной деятельности; способ-
ность к профессиональной рефлексии; вооруженность необходимыми знаниями, 
умениями, навыками; гибкость мышления и поведения в зависимости от ситуа-
ции; склонность к творчеству и предвосхищение искомого педагогического ре-
зультата еще на стадии выбора стратегии воздействия [2].

на основании обобщения диагностических показателей определяются кон-
кретные уровни сформированности инклюзивной готовности: высокий (или 
оптимальный); продвинутый (или функциональный); допустимый (или репро-
дуктивный); критический (или низкий). Рассмотрим подробнее каждый из них.

высокий, или оптимальный (профессиональный), уровень: академические, 
профессиональные и социально-личностные компетенции, определяющие со-
держание инклюзивной готовности, сформированы системно, в полном объеме.

продвинутый, или функциональный, уровень: академические, профессиональ-
ные и социально-личностные компетенции, определяющие содержание инклюзив-
ной готовности, сформированы, однако могут носить ситуативный характер. 

Допустимый, или репродуктивный, уровень готовности к осуществлению 
педагогической деятельности в инклюзивном образовании характеризуется на-
личием трудностей выполнения профессиональных обязанностей. Значимость 
профессиональной деятельности у этой группы педагогов – низкая и умеренная. 
Трудности носят ситуативный характер. 

критический, или низкий (его можно назвать элементарным или инту-
итивным), уровень: набор академических, профессиональных и социально-
личностных компетенций минимальный, фрагментарный; академические компе-
тенции, характеризующие феномен инклюзивного образования, не сформирова-
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ны; отсутствует результативность профессиональных компетенций. Могут иметь 
симптомы эмоционального и профессионального выгорания [2; 3; 4].

Обозначенные уровни представляют последовательно сменяющие друг друга 
этапы формирования инклюзивной готовности будущих педагогов и могут иметь 
разный уровень сформированности. Социокультурная среда вуза создает все не-
обходимые условия для эффективного формирования инклюзивной готовности 
будущего педагога [5].
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Эффективные среДства, форМы 
и инноваЦионные МетоДы работы с ДетьМи 
с ограниченныМи возМоЖностяМи зДоровья

effective means, forms 
and innovative methods of WorK With children 
With limited health oPPortunities

н.в. разуваева      N.V. Razuvaeva 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование, компоненты 
инклюзивного образования, инновационные методы, формы работы с детьми с ОВЗ.
Обосновывается актуальность рассматриваемой темы. Дается определение поняти-
ям «ограниченные возможности здоровья», «инклюзивное образование». Обозначаются 
цели, задачи и условия работы в системе инклюзивного образования. Представлены эф-
фективные средства, формы и инновационные методы работы с детьми дошкольного 
возраста, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Children with limited health opportunities, inclusive education, components of inclusive educa-
tion, innovative methods, forms of work with children with disabilities. 
The article substantiates the relevance of the topic under consideration. The definitions of "lim-
ited health opportunities" and "inclusive education" are given. The goals, tasks and conditions 
of work in the system of inclusive education are indicated. Effective means, forms and innovative 
methods of working with preschool children with limited health opportunities are presented.

актуальность темы можно рассматривать в социально-педагогическом 
и научно-теоретическом аспекте.

Обращаясь к терминологии понятия «ограниченные возможности здо-
ровья», можно привести определение, предложенное н.н. Малофеевым: «ОВЗ – 
это наличие физических, психических и сенсорных нарушений, вследствие ко-
торых ребенок не может вести полноценный образ жизни» [5, с. 15]. на первый 
план выступает проблема инвалидности детей. Социальным показателем являет-
ся увеличение детской инвалидности наряду с уменьшением демографических 
показателей. Перспектива развития общества состоит в сохранении трудового 
потенциала, то есть напрямую зависит от здоровья и развития подрастающего 
поколения. По официальным данным статистики, детская инвалидность во всем 
мире составляет от 0,2% до 7% и на сегодняшний день имеет тенденцию к ро-
сту [3]. Основными причинами ограничения жизни в обществе ученые выделя-
ют следующие нарушения развития: умственные – 28%, двигательные – 23%, 
метаболические – 20% [3]. Важнейшим периодом развития ребенка является до-
школьный возраст, когда формируются все основные навыки и умения, затраги-
вающие когнитивную, коммуникативную и другие сферы.
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на основании вышесказанного считаем, что применение эффективных средств, 
форм и инновационных методов работы с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья поможет успешной адаптации воспитанников в социальной среде.

научно-теоретический уровень актуальности исследования базируется на те-
ории и методологии инклюзивного образования. инклюзивное (включенное) об-
разование понимается как совместное воспитание и обучение детей с ограни-
ченными возможностями здоровья с нормально развивающимися сверстни-
ками [4, с. 139]. Процесс обучения и воспитания строится таким образом, что 
ребенка-инвалида не надо обучать жизни в социуме, сама система подстраивает-
ся под него, обучая непосредственно. Сопровождение строится таким образом, 
чтобы у каждого ребенка с отклонениями в развитии была возможность участво-
вать в жизни общества, чувствовать себя равноправным членом.

Л.С. Выготский отмечал преимущества специальных коррекционных образо-
вательных учреждений, но в то же время указывал на их проблемы. В таких орга-
низациях все подчинено ребенку с нарушениями в развитии: ему не приходится 
прилагать усилия, круг его общения узок, он не получает представления об окру-
жающем мире, чем обостряет свой дефект. Л.С. Выготский указывал, что инте-
грация в жизнь является главной задачей обучения и воспитания детей с наруше-
ниями в развитии [2, c. 112]. Ориентируясь на сверстников с нормативным разви-
тием, дети с нарушенным развитием получают представления о социуме. Это ло-
жится в основу декомпенсации нарушения.

Целью инклюзивной работы является включение каждого ребенка в обра-
зовательный процесс с помощью реализации комплекса мер, удовлетворяю-
щих потребности и реальные возможности ребенка в специально организован-
ной среде. «Включение – это, прежде всего, процесс человеческих отношений. 
Формировать терпимость к детям с особыми образовательными потребностя-
ми может тот человек, который сам толерантен к особенным детям», – пишет 
н.И. Буковцева [1].

основная задача педагогического коллектива, на наш взгляд, лежит в опре-
делении условий включения ребенка в инклюзивную образовательную среду 
учреждения: 

−	разработка индивидуального образовательного маршрута, программы 
коррекционно-развивающих мероприятий; 

−	оценка особенностей и уровня развития ребенка; 
−	оценка состояния ребенка, чтобы быть включенным в инклюзивную дея-

тельность. 
Анализ ряда литературных источников [1; 5] позволяет утверждать, что ин-

клюзивное образование необходимо рассматривать как средство для достижения 
результата, но только в том случае, если будут соблюдены указанные условия: 

1) организация безбарьерной, развивающей предметно-пространственной 
среды с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 
и нормально развивающихся; 



[ 147 ]

Материалы международной научно-практической интернет-конференции 

2) подготовка педагогов общеразвивающих групп, специалистов образова-
тельного учреждения к психолого-педагогическому сопровождению инклюзив-
ного образования детей дошкольного возраста с ОВЗ; 

3) включение родителей нормально развивающихся детей и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в образовательный процесс; 

4) организация инклюзивного психолого-педагогического сопровождения 
нормально развивающихся детей и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья [6]. 

По мнению Э.С. ялаевой, сопровождение инклюзивного образования стро-
ится из взаимодействующих компонентов: целевого, содержательного и результа-
тивного. Целевой компонент обеспечивает условия для сопровождения инклюзив-
ного образования в рамках дошкольного образовательного учреждения. Содержа-
тельный компонент включает в себя реализацию всех видов детской деятельности 
на основе индивидуальной программы развития детей с особыми возможностя-
ми здоровья. Результативный компонент включает в себя достижение результата 
успешной социализации и адаптации детей дошкольного возраста с ограниченны-
ми возможностями здоровья в инклюзивной группе детского сада [7, c. 55].

Содержание занятий с дошкольниками, имеющими ограниченные возможно-
сти здоровья, будет эффективным только тогда, когда оно соответствует физиче-
ским, психическим, интеллектуальным возможностям детей и их потребностям.

В целях активизации деятельности дошкольников с ограниченными возмож-
ностями здоровья н. Юшкина предлагает использовать следующие инновацион-
ные методы и приемы обучения:

1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной 
стороны карточки изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета). 

2. Использование цифры (в виде вставок на доску) при решении примеров. 
Детям очень нравится соревновательный момент в ходе выполнения данного 
вида задания, т. к., чтобы прикрепить свою карточку на доску, им нужно пра-
вильно ответить на вопрос или выполнить предложенное задание лучше других.

3. Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе 
занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации сло-
варного запаса, развития связной речи.

4. Активные методы рефлексии [6].
наиболее эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоцио-

нальную и познавательную сферу детей с ограниченными возможностями явля-
ются [3; 5; 6]:

−	игровые ситуации;
−	дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых при-

знаков предметов;
−	игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими;
−	релаксации, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, особенно 

в области лица и кистей рук.
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В ходе игровых занятий с дошкольниками с ОВЗ педагогу следует предлагать 
доступные для детей игровые задачи. Решение коррекционных задач в игровой фор-
ме позволяет создать доброжелательную, эмоционально насыщенную атмосферу со-
вместного творчества детей и взрослых, побуждает каждого ребенка принять актив-
ное участие в учебном процессе, поддерживает познавательный интерес и внимание. 

Важно отметить, что в основе планирования любого занятия с дошкольни-
ками, имеющими ограниченные возможности здоровья, должны быть наиболее 
эффективные средства включения детей в творческий процесс. По нашему мне-
нию, такими средствами являются: 

−	коррекционно-развивающие игры и упражнения, 
−	создание положительных эмоциональных ситуаций, 
−	яркие наглядные пособия, 
−	занимательность.
В работе с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья боль-

шую роль имеют игровые приемы обучения. «Учить, играя» – главная заповедь, 
которую следует применять в обучении детей с ОВЗ. Дети всегда с удовольстви-
ем выполняют игровые задания. Игра ставит их в условия поиска, пробуждает 
интерес к победе, а отсюда стремление быть быстрым, собранным, ловким, на-
ходчивым, уметь четко выполнять задания, соблюдать правила игры. 

Применение инновационных технологий в педагогическом процессе спо-
собствует наиболее полному раскрытию внутреннего потенциала возможностей 
каждого ребенка с ограниченными возможностями, развивает ценные социаль-
ные и коммуникативные навыки; формирует определенный круг знаний и уме-
ний, необходимых для успешного обучения детей данной категории в дошколь-
ном учреждении, тем самым создавая условия, в которых ребенок может вести 
полноценный образ жизни.
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организаЦия образовательного проЦесса 
в грУппе коМпенсирУющей направленности

organiZation of the educational Process 
in the comPensating orientation grouP

о.и. Сысуева, у.А. Аулова,    O.I. Sysueva, U.A. Aulova,
А.А. Малых      A.A. Malyh

Образовательный процесс, группа компенсирующей направленности, организация, адап-
тированная образовательная программа, дошкольное образование.
Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приори-
тетных направлений в области образования. Авторы описывают эфективные условия 
организации образовательной деятельности в дошкольной организации для детей с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Educational process, compensating orientation group, organization, adapted educational pro-
gram, preschool education.
Corrective assistance to children with developmental disabilities is one of the priority areas in 
the field of education. In the article, the authors describe the effective conditions for organizing 
educational activities in a preschool organization for children with mental retardation (intel-
lectual disabilities).

коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним 
из приоритетных направлений в области образования. Группа компенси-
рующей направленности – тип образовательной группы, реализующей 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования (про-
грамму коррекционной направленности). Группа компенсирующей направленно-
сти организована и функционирует с целью коррекционно-развивающего обуче-
ния и воспитания детей с ОВЗ с нормой слуха и интеллекта, имеющих тяжёлые 
нарушения речи, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Проблема заключается в том, что образовательные стратегии для ребёнка с тя-
жёлыми нарушениями речи при сохранном интеллекте и ребёнка с нарушением (за-
держкой) интеллектуального развития принципиально разные. Это связано с тем, 
что коррекция должна быть направлена на первопричину нарушения. А причины, 
первичность нарушения у этих двух категорий детей полярно не совпадают.

С точки зрения Л.С. Выготского о системном строении любого дефекта, пер-
вичные нарушения обусловлены органическим поражением мозга или функцио-
нальной незрелостью его структур. Вторичные нарушения имеют характер психи-
ческого недоразвития и нарушений социального поведения, обусловленных пер-
вичным дефектом. У детей с тяжёлыми нарушениями речи первично нарушена 
именно речь, её структурные компоненты, на почве чего вторично оказываются 
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нарушены психические процессы (некоторые виды восприятия, памяти, мышле-
ния), эмоционально-волевая сфера. В группе компенсирующей направленности – 
это дети с ОнР (общим недоразвитием речи). У детей с умственной отсталостью 
первично нарушены именно психические процессы, интеллект, а речевое наруше-
ние является вторичным, формирующимся на дефектной основе. В логопедии та-
кое нарушение классифицируется как СнР (системное недоразвитие речи).

Этот краткий сравнительный анализ демонстрирует противоречие, с кото-
рым сталкиваются педагоги групп компенсирующей направленности при орга-
низации коррекционной образовательной деятельности – принципиально разные 
подходы, последовательность, условия и др.

Проблема также заключается в том, что коллегиальное заключение ПМПК, 
на основании которого ребёнок попадает в группу к/н, на сегодняшний день не со-
держит информации о речевом и психическом статусе ребёнка – ребёнок с ОВЗ. Та-
кая форма, вероятно, выбрана для того, чтобы не нарушать права детей с ОВЗ и их 
родителей. Проходя ПМПК, родители могут не предоставить информацию о на-
личии у ребёнка нарушений интеллекта, эмоционально-волевой сферы. Известно, 
что психиатры нечасто ставят детям до 5-7 лет умственную отсталость (лёгкую) 
и даже ЗПР. на этапе первичной диагностики в группе к/н выявляются дети такой 
группы риска, составляются подробные характеристики. Ребёнку рекомендуется 
консультация невролога, психиатра. если ребёнку и ставится диагноз: ЗПР или у/о, 
это мало что меняет – ребёнок уже в группе и вывести его практически невоз-
можно. Это связано, в том числе, с дефицитом мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях – ребёнок выбыл из своего детского сада для посещения группы 
к/н, на его место принимается ребёнок из очереди. Актуальность проблемы ранне-
го выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обу-
словлена тем, что растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушени-
ями речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогене-
за и детей с со сложными дефектами, в том числе, с нарушением интеллекта, кото-
рые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям. 

наш детский сад имеет опыт работы с такими детьми. В учреждении прово-
дятся интегрированные занятия, проходят они в виде «квеста», где воспитанники, 
переходя от точки к точке, выполняют различные задания. на таких занятиях ребе-
нок с нормой интеллекта выступает сопровождающим для ребенка с умственной 
отсталостью, опекает его, помогает выполнять задания. Такая ситуация возможна, 
если у ребенка с умственной отсталостью не нарушена эмоционально-волевая сфе-
ра. на групповых и индивидуальных занятиях дети так же выступают в роли на-
ставника для ребенка с умственной отсталостью, помогают в выполнении заданий, 
направляют, поддерживают. В случае если у ребенка с умственной отсталостью на-
рушена эмоционально-волевая сфера, роль наставника выполняет педагог.

В развитии детей, страдающих различными дефектами речи, задержкой пси-
хического развития, умственной отсталостью, положительную роль играют со-
вместные занятия учителя-логопеда, педагога-психолога и музыкального руко-
водителя, представляющие собой объединение системы движений, музыкально-
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го фона и словарного наполнения, где, кроме коррекционных целей, достигается 
повышение эффективности в развитии неречевых и речевых функций, что спо-
собствует более интенсивной адаптации детей. Такие занятия решают многие за-
дачи развития детей, строятся на разных видах деятельности и позволяют не пре-
вышать допустимый объем учебной нагрузки.

Работа с данной категорией детей проводится индивидуально или в малых 
подгруппах. Все занятия носят плановый, системный и последовательный харак-
тер с каждым ребенком. 

В музыкальной игре ребёнок выполняет различные задания: все его движе-
ния и действия связаны с характером музыки. Музыка учит не только слушать, но 
и слышать, не только смотреть, но и видеть, а значит, чувствовать. 

Во время проведения таких занятий развитие детей происходит с помощью дви-
жения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют 
и регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную дея-
тельность, эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды.

Совместные коррекционные занятия, с одной стороны, устраняют нарушения 
функций, а с другой – развивают функциональные системы ребёнка: дыхание, го-
лосовую функцию, артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом, 
процессы запоминания и воспроизведения речевого и двигательного материала.

Обязательным условием при проведении занятий является смена статическо-
го положения, включение специальных упражнений для согласования движений 
и музыки, самомассаж, пальчиковая гимнастика, а также воспитание музыкаль-
ного ритма, развитие «мышечного чувства» и включение специальных упражне-
ний для согласования движений и музыки. 

В поисках решения данной проблемы педагогами нашей образовательной ор-
ганизации был определён ряд условий организации образовательной деятельно-
сти в дошкольной организации для детей с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями):

– включение таких детей в образовательный процесс в соответствии с уров-
нем психофизического и речевого развития с нормально развивающимися свер-
стниками в физиологической группе: временная, частичная, комбинированная, 
полная интеграция;

– индивидуальные занятия с дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-
психологом, воспитателем;

– участие ребёнка в групповых мероприятиях (праздники, прогулки, экскур-
сии и т.п.) с сопровождением родителей (законных представителей);

– работа консультативного пункта – оказание помощи семьям (диагностиче-
ской, методической и консультативной). 

Детский сад не может остаться в стороне от воспитания и обучения детей 
с интеллектуальными нарушениями. но дошкольная образовательная организа-
ция должна также учитывать интересы и право на получение образовательной 
услуги всех категорий своих воспитанников, как детей с ОВЗ разной этиологии, 
так и нормально развивающихся дошкольников.



Секция 7.
общеСтвенное упрАвление, 
СоциАльное проСвещение 

и СоциАльно-педАгогиЧеСкАя 
реАбилитАция
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организаЦия Деятельности 
соЦиальной гостиниЦы 
Для береМенных Женщин 
и Женщин с несовершеннолетниМи ДетьМи

organiZation of a social hotel 
for Pregnant Women 
and Women With minor children

л.А. вихрянова      L.A. Vikhryanova

Беременные женщины, женщины с несовершеннолетними детьми, социальная помощь, 
социальная услуга, социальная гостиница. 
Описана практика деятельности социальной гостиницы для беременных женщин и жен-
щин с несовершеннолетними детьми как инновационной структуры в системе социаль-
ной защиты населения.

Pregnant women, women with minor children, social assistance, social service, social hotel.
The paper describes the practice of a social hotel for pregnant women and women with minor 
children as an innovative structure in the system of social protection of the population.

понятие «социальная гостиница» появилось сравнительно недавно как 
обозначение функциональности учреждения социального обслуживания. 
Термин пока не получил юридического статуса, поэтому социальной го-

стиницей называют учреждения, предназначенные для временного проживания 
и комплексного обслуживания следующих лиц:

– совершеннолетних граждан с оплатой предоставляемых социальных услуг [2];
– семей и детей, нуждающихся в социальной поддержке, оказании своевремен-

ной квалифицированной социальной помощи различных видов: срочной социаль-
ной, педагогической, юридической, медико-социальной, психологической [1];

– несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и / или 
социально опасном положении и др.

на сегодняшний день в России существует категория женщин, социальная 
незащищенность которых связана с беременностью или материнством и не мо-
жет быть преодолена без внешней помощи. Для них актуальны открытие и де-
ятельность социальной гостиницы, помогающей в реализации законных прав 
и интересов, содействие в улучшении социального, материального положения 
и психологического статуса.

Такая социальная гостиница «Колыбель материнского счастья» была откры-
та в августе 2019 года на базе Центра семьи и детей «Ачинский» при финансовой 
помощи Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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Гостиница предназначена для беременных женщин и женщин с несовершенно-
летними детьми, нуждающихся во временном приюте, реабилитации и социаль-
ной адаптации в обществе. 

на этапе подготовки к открытию гостиницы администрация и сотрудники 
Центра подготовили правовые документы, нормирующие ее деятельность, от-
ремонтировали помещение, приобрели мебель, материалы и оборудование. Учи-
тывая специфику деятельности гостиницы и особенности получателей ее услуг, 
было проведено обучение специалистов Центра на курсах повышения квали-
фикации Института дополнительного образования и повышения квалификации 
КГПУ им. В.П. Астафьева.

Важным направлением деятельности гостиницы является информирова-
ние населения о механизмах и порядке оказания социальных услуг беремен-
ным женщинам и женщинам с несовершеннолетними детьми, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Благодаря этому гостиница «Колыбель мате-
ринского счастья» не пустует со дня открытия. В ней уже обрели кров, теп-
ло, заботу и необходимую помощь четыре молодых мамы и шестеро малышей 
в возрасте до 3-х лет. 

В гостинице предусмотрены современные социально-бытовые условия для 
комфортного проживания мам и их детей. Сотрудники Центра с первых минут 
пребывания окружают женщин заботой и вниманием, оказывают все виды соци-
альной помощи. С молодыми мамами работают специалисты по социальной ра-
боте и педагоги-психологи, социальные педагоги и воспитатели, юрисконсульты 
и медицинские сёстры. Женщины могут воспользоваться услугой кратковремен-
ного присмотра за детьми «Социальная няня». 

Жительницы гостиницы получают необходимую социально-педагогическую 
и социально-психологическую помощь. Для этого разработаны и реализуются 
программы, направленные на комплексное просвещение целевой группы про-
екта в области детской психологии и педагогики, медицинского сопровождения 
в соответствии с возрастными особенностями развития детей («Курс молодой 
мамы», «Лицей для малышей», «Учимся общаться» и др.) [3]. Важно отметить 
направленность данных программ на актуализацию ресурсов женщин в реше-
нии собственных проблем посредством включения в разнообразные виды дея-
тельности на курсах «Женское предпринимательство», «Мамина школа» и др. 
Молодые отцы включены в работу «папа группы», где в интересной форме про-
исходит взаимопередача родительского опыта от успешных к менее успешным 
или неопытным родителям. 

Отметим еще одно направление деятельности гостиницы – исключение отка-
зов от новорожденных детей, – которая реализуется вместе с Красноярским кра-
евым центром охраны материнства и детства № 2. Так, например, в женской кон-
сультации и перинатальном центре организованы консультирование и тренинго-
вые занятия с беременными женщинами группы риска. 
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Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что положительный опыт пер-
вого года работы гостиницы дает основание для определения перспектив расшире-
ния сферы ее деятельности с целью решения разнообразного спектра социальных 
проблем беременных женщин и женщин с несовершеннолетними детьми.
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анализ проблеМ неопреДеленности и рисков 
в сфере органов Местного саМоУправления 
при взаиМоДействии с граЖДанаМи

analysis of Problems of uncertainty and risKs 
in the sPhere of local self-government bodies 
in interaction With citiZens

ф.е. Мишенин      F.E. Michenin

Риски, местное самоуправление, кризис, финансы, экономика, менеджмент, взаимодей-
ствие с гражданами
Автор рассматривает вопросы управления рисками на муниципальном уровне, которые 
приобретают особую актуальность. Прежде всего, это связано, по мнению автора, с ре-
ализацией органами местного самоуправления (ОМСУ) своих функций и обязанностей 
в финансовой и экономической сферах. Автор акцентирует внимание на том, что в на-
стоящее время управление муниципальными рисками в РФ может стать одним из основ-
ных механизмов, обеспечивающих устойчивость социально-экономического развития 
МО, так как проявления рисков имеют систематический характер и являются сдержи-
вающим фактором развития. 

Risks, self-management, crisis, finance, economy, authorities, management, resources, services, bank-
ruptcy, information, conflicts, government, society, state, development, regions, factor, territories.
The author draws attention to the issues of risk management at the municipal level, which are 
of particular relevance. First of all, it is connected with the implementation of its functions and 
responsibilities by local governments against the background of crisis manifestations in the fi-
nancial and economic spheres. The author focuses on the fact that at present the management 
of municipal risks in the Russian Federation may become one of the main mechanisms ensuring 
the sustainability of the social and economic development of the municipalities, since the mani-
festations of risks are systematic and are a deterrent to development.

в настоящее время вопросы управления рисками на муниципальном уровне 
приобретают особую актуальность. Прежде всего, это связано с реализа-
цией своих функций и обязанностей органами местного самоуправления 

(ОМСУ) на фоне кризисных проявлений в финансовой и экономической сферах. 
В сложных экономических условиях проявление угроз усиливается, что требу-
ет особого внимания со стороны управляющих органов, разработки и выполне-
ния специальных мероприятий, которые призваны покрывать возникающие ри-
ски и оперативно устранять их негативные последствия.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-Ф3 в России введена 
многоуровневая структура муниципальных образований (МО). Каждому уровню 
МО наряду с общими экономическими и финансовыми рисками присущи специ-
фические риски, связанные с особенностями оказываемых населению услуг.
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Под риском мы понимаем вероятность наступления неблагоприятного, отри-
цательного явления, наносящего ущерб объекту риска (МО). Под экономическим 
и финансовым риском мы понимаем вероятность возникновения убытка в денеж-
ном выражении.

Под менеджментом МО понимается процесс планирования, организации, ру-
ководства и контроля за использованием ресурсов МО в целях удовлетворения по-
требностей населения в услугах в рамках конституционных гарантий и на прин-
ципах устойчивого развития.

Главной целью деятельности муниципального образования является повы-
шение уровня и качества жизни населения. Достижение данной цели требует 
от органов местного самоуправления обеспечения населения соответствующи-
ми муниципальными услугами высокого качества и невысокого ценового уровня. 
Перечень основных видов муниципальных услуг, которые предоставляет мест-
ная власть, перечислены в федеральном законе «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. 
№ 131-Ф3 с изменениями от 28 декабря 2004 г. [1].

Следует отметить, что в системе государственного устройства цивилизован-
ных стран первичным уровнем государственного устройства являются муници-
пальные образования, и прежде всего те территории, на которых проживает на-
селение и расположены предприятия и учреждения. Данные образования можно 
назвать промышленно-урбанизированными. В этой связи менеджмент МО мож-
но отнести к базовому государственному менеджменту, на уровне которого обе-
спечиваются воспроизводственные процессы социально-экономических систем. 
При этом на уровне промышленно-урбанизированных МО возникают в основ-
ном различные экономические, финансовые, техногенные, социальные, экологи-
ческие, политические (организационные, управленческие) риски, тогда как на не 
заселенных и не задействованных в промышленности территориях в основном 
проявляются природно-климатические и экологические риски, из которых пря-
мую угрозу МО несут пожары и наводнения.

Экономические риски обусловлены общим экономическим кризисом, бан-
кротством юридических лиц, негативными последствиями стихийных бедствий, 
несчастными случаями с управленческим персоналом и техногенными ката-
строфами на производстве, судебными процессами, неэффективным управле-
нием экономическими объектами и т.д. Соответственно финансовые риски МО 
обусловлены ненаполнением местного бюджета, возможными потерями его фи-
нансовых ресурсов и их неэффективным и нецелевым использованием, вызван-
ным низкой квалификацией, некомпетентностью или коррупционностью орга-
нов местного самоуправления. К техногенным рискам МО относятся разруше-
ние инженерных сетей и объектов, выход из строя техники и оборудования, ава-
рии на предприятиях химической и других видов промышленности, техниче-
ская и технологическая отсталость. Техногенные аварии на опасных производ-
ствах приводят также к наступлению экологических рисков. К социальным ри-
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скам относятся высокий уровень преступности и безработицы, низкий уровень 
менеджмента МО по предоставлении гарантированных государством социаль-
ных услуг и, соответственно, возникающая социальная напряженность, нацио-
нальные, политические и межконфессиональные проблемы. К политическим ри-
скам можно отнести ситуации смены политического строя, смены руководства 
страны, субъекта РФ и ОМСУ, неурегулированность внутренних и вертикальных 
взаимоотношений в органах власти, низкую квалификацию руководства и слу-
жащих органов местного самоуправления. Также в свете развития информатиза-
ции и компьютеризации, с нашей точки зрения, целесообразно выделить отдель-
ной статьей информационно-коммуникационные риски, обусловленные пробле-
мами с обеспечением качества сбора, обработки и хранения информации [5]. Бо-
лее всего усиливают вероятность возникновения социальных рисков МО ограни-
ченность финансовых ресурсов, проблемы в сфере ЖКХ, неблагополучная эко-
логическая обстановка, конфликты на этнической и религиозной почве, крими-
ногенная обстановка. Такие условия и факторы имеют гораздо большую опас-
ность именно на локальном уровне, на уровне отдельного города или поселе-
ния. Все это объясняется первопричиной возникновения риска. неважно, какое 
событие станет первопричиной – экономическое или религиозное, политика фе-
дерального правительства или конкретное действие отдельного жителя террито-
рии, – на муниципальном уровне любой конфликт достаточно быстро может пе-
рерасти во всеобщее недовольство и иметь непредсказуемые последствия.

В настоящее время управление муниципальными рисками в РФ может стать 
одним из основных механизмов, обеспечивающих устойчивость социально-
экономического развития МО, так как проявления рисков имеют систематиче-
ский характер и являются сдерживающим фактором развития [4]. Риски характе-
ризуют уязвимость общества и его зависимость от неблагоприятных и опасных 
ситуаций. В России потери ежегодно повышаются в среднем по числу погиб-
ших на 4%, по материальному ущербу – на 10%. При этом, в случае возникнове-
ния глобальной рискованной ситуации в масштабе субъекта РФ или государства 
в целом, для преодоления риска или его последствий объединяются усилия феде-
рального центра и многих регионов, тогда как МО при возникновении террито-
риальных угроз и рисков, как правило, остается наедине со своей бедой.

Сущность риска управления МО состоит в расхождении получаемого резуль-
тата управления и запланированных возможностей потерь ресурсов, обеспечиваю-
щих развитие муниципального образования. непродуманные действия ОМСУ мо-
гут вызвать непредсказуемые по силе и направлениям воздействия риски на терри-
тории МО. Причиной таких рисков может выступить любое незначительное обсто-
ятельство или негативное воздействие на механизм управления МО [3].

Самым важным моментом в природе возникновения риска, по мнению мно-
гих исследователей, является его неопределенность, которая заключается в не-
полном или неточном представлении различных параметров будущего разви-
тия и в основном определяется неточностью информации об условиях реализа-
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ции решений и связанных с ними затратах. В управленческой практике на уров-
не МО имеют место экономические, политические, информационные, экологи-
ческие неопределенности.

Реализация управленческих решений муниципального образования напря-
мую связана с действием сразу нескольких видов рисков, которые в комплексе 
воздействуют на обстановку в МО. Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают 
влияние на управленческую деятельность.
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Семья, домашнее насилие, вред, последствия, формы насилия, профилактика, последствия.
Рассматривается актуальная для современной России проблема домашнего насилия в от-
ношении женщин, которое негативно воздействует не только на жизнедеятельность са-
мой семьи, но и на общество. Выделены формы насилия и причины замалчивания про-
блемы насилия в семье.

Family, domestic violence, social problem, impact on the personality violence forms, prevention, 
consequences of domestic violence.
The article deals with the actual problem of domestic violence against women in modern Rus-
sia, which has a negative impact not only on family life, but also on society. Forms of violence 
and the reasons of silence of a problem of violence in a family are allocated.

за последние три десятилетия тема насилия в отношении женщин актуали-
зировалась, однако до сих пор нет единого понимания того, что представ-
ляет собой это явление.

А.А. Гусейнов утверждает, что насилие – это внешнее воздействие на чело-
века. насилие связано со средствами, которые представляют собой прямую или 
косвенную угрозу [Гусейнов, 1994, с. 229]. Говоря о насилии в отношении жен-
щин, Л. Берковиц пишет, что это своего рода агрессивное поведение и приме-
нение силы во вред: от словесных оскорблений и угроз до избиений [Берковиц, 
2001, с. 12]. По мнению О. Даниловой, одной из важнейших особенностей наси-
лия в семье является то, что оно повторяемо рецидивно. 

В российской социокультурной действительности женщины, которые под-
вергаются домашнему насилию, имеют чрезмерное терпение и готовность каж-
дый раз прощать «преступника» [Данилова, 2003, с. 3]. Существуют разные фор-
мы насилия (физическое, сексуальное, экономическое и психологическое), имен-
но они наиболее распространены в быту.

Физическое насилие может быть прямым или косвенным. Прямое воздей-
ствие на жертву с целью причинения физического вреда выражается в физиче-
ских действиях: без нанесения телесных повреждений и с нанесением телесных 
повреждений легкой, средней и тяжелой степеней.



[ 161 ]

Материалы международной научно-практической интернет-конференции 

В сексуальном насилии главные причины агрессии со стороны мужчины за-
ключаются в жесткой дифференциации гендерных ролей. Исторические и эт-
нографические данные показывают, что сексуальное насилие чаще встречает-
ся в обществах, где роли мужчин и женщин резко сегрегированы и где власть 
принадлежит мужчинам [Ботяков,2001, с. 252]. Там, где отношения мужчины 
и женщины более равноправны, насилие встречается реже. К сожалению, о сек-
суальном насилии в семье обычно сообщают только женщины, которые име-
ют относительно короткий период супружества, одного-двух детей. Остальные 
просто умалчивают.

Экономическое или финансовое насилие очень часто считают разновидно-
стью эмоционального или психологического насилия. Эта разновидность наси-
лия проявляется одновременно с эмоциональным насилием и включает очень по-
хожие тактики, которые действуют на жертву аналогичным образом. Финансо-
вое насилие включает любые действия, которые направлены на то, чтобы у жерт-
вы не было ресурсов для своей экономической независимости и/или навязывают 
жертве материальную зависимость от насильника. 

еще одна форма домашнего насилия – психологическое насилие. Оно являет-
ся наиболее распространенным явлением и включает в себя словесные оскорбле-
ния, моральное унижение, шантаж, угрозы, контроль жизнедеятельности партне-
ра, запугивание уничтожением имущества, преследование, тотальный контроль 
[Клецина, 2001, с. 10]. Оно растянуто во времени, изматывает женщину более 
всего, уничтожает в ней эмоциональность, личностное начало.

В целостной картине наблюдается криминализация данного явления. В «Де-
кларации об искоренении насилия в отношении женщин», принятой 20.12.1993 
на 85 пленарном заседании 48 сессии Генеральной Ассамблеи ООн, в качестве 
главной проблемы домашнего насилия назван гендерный аспект [5]. В июле 2016 
г. в России был принят закон, который устанавливал уголовную ответственность 
за побои в отношении членов семьи и близких лиц. В феврале 2017 года Россия 
исключила из Уголовного кодекса формулировку о домашнем насилии и пере-
вела все побои, которые, причиняют легкий вред здоровью и происходят не бо-
лее одного раза в год, в рецидив 4 разряда (нравственно-экономическая деятель-
ность). После этих изменений количество случаев насилия в семье резко увели-
чилось, а число сообщений в правоохранительные органы сократилось. Полиция 
начала с неохотой принимать заявления и расследовать случаи насилия в семье. 
Спустя год после отмены закона о домашнем насилии эксперты признали, что 
данная статья закона неэффективна: минимальные штрафы абсолютно не оста-
навливают насильников. 

Профилактика насилия в семье включает в себя следующие меры: выявле-
ние семей, в которых присутствует домашнее насилие, повышение правовой 
осведомленности различных социальных групп, индивидуальные профилакти-
ческие мероприятия, распространение информации о деятельности различных 
центров по оказанию помощи жертвам насилия. на сегодняшний день пробле-
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ма решается, но результаты пока не очевидны. К сожалению, проблему крими-
нализации домашнего насилия нельзя разрешить только с помощью правовых 
средств. Они направлены на сдерживание подобных проявлений, вызванных же-
стокостью и агрессией, отсутствием образования и культуры, злобой, которая яв-
ляется следствием беды [7].
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МетоД SWOT-анализа в соЦиально-
пеДагогической реабилитаЦии 
поДростков, оставшихся без попечения 
роДителей

the method of sWot analysis in social and 
Pedagogical rehabilitation of teenagers Without 
Parental care

к.А. файзуллина      K.A. Fayzullina

Подростки, социально-педагогическая реабилитация, центр семьи и детей.
Обоснована и показана практика применения метода SWOT-анализа в решении за-
дач социально-педагогической реабилитации подростков, оставшихся без попечения                           
родителей.

Аdolescents, social and pedagogical rehabilitation, the center of the family and children.
The paper substantiates and shows the practice of applying the SWOT analysis method in solving 
the problems of social and pedagogical rehabilitation of adolescents left without parental care.

кризисная социально-экономическая ситуация в России в XXI веке приве-
ла к подрыву института семьи, выражающемуся в несформированности 
семейных ценностей в обществе, низкой родительской ответственности 

в воспитании и развитии детей, неснижающейся тенденции разводов, жестоком 
обращении в семье, низком родительском авторитете, масштабном социальном 
сиротстве и др. Сложившаяся ситуация оказывает неблагоприятное воздействие 
на развитие детей и требует от системы образования, социальной защиты особо-
го внимания. В связи с чем требования, предъявляемые федеральным государ-
ственным образовательным стандартом, направлены на преодоление представ-
ленных последствий через “…коррекцию недостатков психического, физическо-
го развития детей… оказание помощи и поддержки детям” [3, с. 36].

Дети, оставшиеся без попечения родителей, характеризуются низкой чув-
ствительностью к воздействиям со стороны ближайшего социального окруже-
ния; негативным восприятием замечаний и пожеланий; низким уровнем социаль-
ного доверия; низкой критичностью к собственным недостаткам; наличием эф-
фекта "привыкания" к ним; меньшей распространенностью активного, компро-
миссного и рефлексивного видов поведения в ситуации осознания собственных 
недостатков [1; 2].

Работа специалистов центров семьи и детей с описанной категорией не-
совершеннолетних осуществляется в процессе социально-педагогической ре-
абилитации, включающей комплекс мер профессионального, медицинского, 
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психолого-педагогического и социально-бытового характера, направленных 
на успешное и как можно раннее возвращение дезадаптантов к общественно-
полезной деятельности [4].

В современной практике социально-педагогической реабилитации сохраня-
ется потребность в обновлении методов работы с детьми. Современными специ-
алистами уже применяются такие методы и формы реабилитационной работы, 
как кейс-метод, метод этических осей, работа с семантическим полем, метафо-
рическими ассоциативными картами, ситуационный анализ, медиативный сеанс, 
QUIZ и др. [5]. В данной статье представлен опыт апробации метода стратегиче-
ского анализа – SWOT-анализа.

В индивидуальной социально-педагогической реабилитации подростков 
SWOT–анализ может применяться в стратегическом планировании процесса са-
моактуализации и саморазвития ребенка. Данная работа осуществляется в не-
сколько этапов. на первом этапе педагог совместно с ребенком разрабатывают 
ранжированный перечень сильных и слабых сторон воспитанника, а также веро-
ятных возможностей и угроз внешней среды. на втором этапе составляется ма-
трица SWOT-анализа. Левая сторона матрицы имеет два раздела, содержащих 
список сильных сторон и список слабых сторон, в верхней ее части также выде-
ляют два раздела (возможности, угрозы). на пересечении разделов образуется че-
тыре поля: поле СИВ (сила и возможности), поле СИУ (сила и угрозы), поле СЛВ 
(слабость и возможности), поле СЛУ (слабость и угрозы). на каждом из приве-
денных полей изучаются все возможные парные комбинации и выделяются те 
из них, которые необходимо учитывать при разработке стратегии самоактуализа-
ции и саморазвития подростка.

Третий этап SWOT-анализа посвящен выработке конкретных рекомендаций 
для стратегического планирования. Так, для тех пар, которые оказались на поле 
СИВ, следует разрабатывать стратегию по использованию сильных сторон ре-
бенка в условиях появившихся возможностей. Пары, находящиеся на поле СЛВ, 
требуют таких стратегических решений, чтобы за счет появившихся возмож-
ностей преодолеть имеющиеся у подростка слабости. если пара расположена 
на поле СИУ, то стратегия должна предполагать использование силы воспитан-
ника для устранения угроз. наконец, для пар, оказавшихся на поле СЛУ, педагог 
и реабилитант должны выработать такую стратегию, которая позволит избавить-
ся от слабости и предотвратить нависшую над ребенком угрозу.

Работа с матрицей требует от подростка глубокого самоанализа, объективно-
го отношения к себе и социуму. Педагогу необходимо помочь ребенку найти вза-
имосвязи между внутренним и внешним миром воспитанника, убедить, что ком-
бинация слабой стороны и угрозы способна открыть новые перспективы, спо-
собствующие саморазвитию и самоактуализации. Результативность данной ана-
литической деятельности будет зависеть от степени активного включения всех 
трех компонентов: когнитивного, эмоционально-мотивационного, деятельност-
ного. В практической работе это проявится в осознанном понимании сильных, 
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слабых сторон своей личности, реальных возможностей и угроз внешней сре-
ды, в осознании необходимости личного участия в преодолении трудной жизнен-
ной ситуации; стремлении справляться с имеющимися трудностями для дости-
жения в будущем успешных результатов в саморазвитии, интересе к самосовер-
шенствованию; активном участии в реабилитационном процессе, рефлексии сво-
их поступков и др.

Анализируя опыт применения стратегического метода SWOT–анализа 
в социально-педагогической реабилитации воспитанников подросткового воз-
раста Центра социальной помощи семье и детям «Ачинский», можно отметить 
следующие результаты: детьми приобретен опыт конструктивного самоанализа; 
расширены представления о возможностях окружающей среды; сформированы 
умения критического мышления; смоделированы адекватные жизненные планы; 
актуализирован процесс мотивации к обучению; стремление следовать нормам 
морали и права, эмпатии и сопереживания к окружающим; получен опыт адек-
ватной оценки своих поступков; осознана собственная значимость в решении 
возникших жизненных трудностей; развиты умения самостоятельного принятия 
решения; признание своей ответственности за совершаемые поступки и др.

В связи с вышеизложенным применение метода SWOT–анализа в социально-
педагогической реабилитации детей-подростков возможно и является эффектив-
ным, способным обеспечить личное участие ребенка в процессе реабилитации, 
что значительно повышает эффективность работы и устойчивость достигнутых 
результатов.
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форМирование 
психолого-пеДагогической коМпетентности 
роДителей Детей МлаДшего школьного возраста 
в Условиях образовательной организаЦии

formation 
of Psychological and Pedagogical comPetence 
of Primary school children’s Parents 
at the educational organiZation

н.М. Халимова, А.С. цыба    N.M. Khalimova, A.S. Tsyba

Психолого-педагогическая компетентность, родители детей младшего школьного возрас-
та, образовательная организация.
Целью данной работы является формирование психолого-педагогической компетентно-
сти родителей детей младшего школьного возраста через создание программы занятий, 
которая могла бы быть использована в образовательной организации.

Psychological and pedagogical competence, parents of primary school children, educational orga-
nization.
The purpose of this work is to form the psychological and pedagogical competence of parents 
of primary school children, through the creation of a program of classes that could be used in 
an educational organization.

на сегодняшний день существует значительное противоречие в понимании 
родительской компетентности. Родители все больше осознают необходи-
мость самообразования и саморазвития в процессе обучения и воспитания 

детей, но не все понимают главный принцип родительской компетентности. Это 
противоречие и определило актуальность темы нашего исследования. Воспитание 
детей напрямую связано с психолого-педагогической компетентностью родителей. 
Именно под влиянием родителей с раннего детства закладываются основы харак-
тера ребенка, формируются особенности его взаимоотношений с окружающими 
людьми. Каждая семья имеет свой взгляд на образовательный процесс, но каждая, 
в силу разных обстоятельств и даже в разной степени, нуждается в квалифициро-
ванной психолого-педагогической помощи со стороны [1].

начало обучения в школе ведет к изменению социальной ситуации развития 
ребенка. Он теперь имеет социально значимые обязанности, в большей степе-
ни становится общественным субъектом. Во взаимоотношениях с окружающи-
ми также появляются изменения. Авторитет взрослого постепенно утрачивается, 
и к концу младшего школьного возраста все большее значение для ребенка начи-
нают приобретать сверстники, сильно возрастает роль детского сообщества [2].
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В этом возрасте ребенка уже волнуют не только успехи в школе, но и взаимо-
отношения с одноклассниками, товарищами, учителями и родителями. Мораль-
ное состояние ребенка влияет на уровень его успеваемости, где похвала и мнение 
учителя и родителей играют не последнее место [1]. 

Ученые определяют психолого-педагогическую компетентность родителей 
как совокупность личностных характеристик, обусловливающих возможность 
эффективно осуществлять процесс обучения и воспитания ребенка в семье [3]; 
готовность родителей к осуществлению психолого-педагогической деятельно-
сти, способность понять потребности ребенка и создать условия для их удовлет-
ворения [4].

Эмпирическое исследование проводилось с родителями учащихся 2 классов 
общеобразовательной школы города Абакана. В исследовании приняли участие 
127 человек. Для определения уровня психолого-педагогической компетентно-
сти родителей были использованы анкета «Стили и методы воспитания ребенка 
в семье» Л.П. Жолобова, тест «я и мой ребенок» Жолобова Л.П., опросник «Ана-
лиз семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера. 

По результатам диагностики высокий уровень психолого-педагогической 
компетентности был отмечен у 48 родителей, что составляет 38% от общего 
числа родителей. У них устойчивость познавательных интересов к психолого-
педагогическим аспектам воспитательного процесса сопряжена со стремлением 
к познанию особенностей развития своего ребенка.

Средний уровень психолого-педагогической компетентности был зафиксиро-
ван у 33 родителей, что составило 26%. Сфера их интересов в воспитании и со-
циальном развитии детей довольно обширна, они согласны с необходимостью 
и значимостью социального воспитания, однако свое место в этом процессе огра-
ничивают участием в тех акциях, которые предлагает школа.

низкий уровень психолого-педагогической компетентности был выявлен 
у 46 родителей (36%). Для них характерны: недооценка роли социальной куль-
туры в личностном развитии ребенка, отсутствие информации об особенностях 
психического созревания, общей ориентации в выполнении соответствующей 
воспитательной функции, признание родительской ответственности. 

По результатам проведенной диагностики мы предположили, что для форми-
рования психолого-педагогической компетентности родителей детей младшего 
школьного возраста необходимы создание и реализация специальной программы.

Содержание программы представлено 4 разделами:
1 раздел включает организацию взаимодействия с родителями по нормативно-

правовым документам и знакомство родителей с пространством образовательной 
организации.

2 раздел «Родительские ожидания. Итоги диагностики» знакомит родителей 
с особенностями развития детей в младшем школьном возрасте и информирует 
их о результатах диагностики. Далее проводится ряд практических занятий с эле-
ментами тренинга.
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3 раздел «Играем вместе с ребенком» направлен на формирования у родите-
лей практических умений и навыков взаимодействия с ребенком. 

4 раздел «Арт-терапия» способствуют повышению родительской компетент-
ности через разработку и реализацию групповой работы, творческих заданий 
и элементов арт-методов. 

По завершении формирующего эксперимента были проведены те же диагно-
стические методики, что и на констатирующем этапе исследования. 

Высокий уровень психолого-педагогической компетентности показали 52 
родителя, или 41%, что на 3 % выше, чем на начало работы.Средний уровень 
психолого-педагогической компетентности был зафиксирован у 34 родителей, 
что составило 27%. Здесь прирост составил только 1%.

низкий уровень психолого-педагогической компетентности был выявлен у 41 
родителя (32%). 5 родителей из данной группы повысили уровень своей психолого-
педагогической компетентности, а значит в 5 семьях улучшится психологический 
климат, детям будут созданы условия для развития и саморазвития. 

Таким образом, оценивая проведенную работу, отметим, с одной стороны, ее 
положительные результаты, а с другой, – их недостаточную выраженность. Повы-
шение психолого-педагогической компетентности родителей нуждается в система-
тической работе всего педагогического коллектива общеобразовательной школы.
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Канд. пед. наук, директор  Института дополнительного образования и повы-
шения квалификации, КГпУ им. В.п. Астафьева

Ерошина
Надежда Валерьевна

Директор, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной                 
помощи № 9 

Ивашова 
Евгения Андреевна

преподаватель первой квалификационной категории, Красноярский                     
колледж радиоэлектроники и информационных технологий, г. Красноярск 

Идиатулин
Ильдар Рашидович

Магистрант, ИМФИ, КГпУ им. В.п. Астафьева

Казанкова
Александра Андреевна

преподаватель первой квалификационной категории, Красноярский                       
колледж радиоэлектроники и информационных технологий, г. Красноярск 

Каратаева
Валерия Максимовна

 
Студент,  КГпУ им. В.п. Астафьева

Катренко 
людмила Викторовна  

Магистрант, КГпУ им. В.п. Астафьева 

Коврижных
леонид Александрович

Методист ИБЦ, Южно-Александровская СОШ № 5, с. Южно-Александровка,                      
Иланский район, Красноярский край

Коркина
Ольга Константиновна

Заведующая, Детский сад № 9 комбинированного вида, г. Красноярск

Козырева 
Ольга Анатольевна

Канд. пед. наук, доцент кафедры коррекционной педагогики КГпУ                                      
им. В.п. Астафьева

Кошкина 
Жанна Владимировна
Науч. руководитель – 
Мокрецова 
людмила Алексеевна

Аспирант АГГпУ им. В.М. Шукшина (г. Бийск)

Д-р пед.наук, профессор, ректор АГГпУ им. В.М. Шукшина, г. Бийск

Купава 
Ирина  Сергеевна

Бакалавр психологии, педагог-психолог, Ачинская Мариинская женская 
гимназия-интернат 

Малых 
Альбина Алексеевна

Музыкальный руководитель, высшая квалификационная категория, Бере-
зовский детский сад № 1 комбинированного вида, п. Березовка, Краснояр-
ский край

Марамзина 
Юлия Александровна 

Воспитатель, Детский сад № 269 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 
развития детей, г. Красноярск

Марденская 
Светлана Фёдоровна

Методист, Центр детского творчества, г. Абакан, Республика Хакасия

Матросова 
Нина Николаевна

почётный работник общего образования РФ, методист, педагог дополни-
тельного образования, Центр детского творчества, г. Абакан, Республика 
Хакасия 
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Матыцин 
Олег Владимирович

Научный руководитель – 
Мокрецова 
людмила Алексеевна

преподаватель кафедры разведки (и ВДп) Новосибирское высшее военное 
командное училище, г. Новосибирск 

Д-р пед. наук, профессор, ректор АГГпУ им. В.М. Шукшина, г. Бийск

Мишенин
Филипп Евгеньевич

Магистрант, КемГУ, г. Кемерово

Мишенина 
лариса Степановна

Канд. пед. наук, ст. преподаватель, Филиал КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева                       
в г. прокопьевске

Москвина 
Наталья Борисовна

Д-р пед. наук, доцент, пГУ имени Шолом-Алейхема, г. Биробиджан

Набоков
Алексей Алексеевич

Студент САФУ им. М.В. ломоносова (г. Архангельск)

Нос 
Наталья Ивановна
Научный руководитель
попова Ольга Викторовна

Ст. преподаватель, Новосибирский государственный университет экономи-
ки и управления 

Д-р пед. наук, профессор, АГГпУ им. В.М. Шукшина, г. Бийск

проценко 
Валентина Олеговна 

Студент, КГпУ им. В.п. Астафьева 

Разуваева 
Наталия Валентиновна

Старший воспитатель, Емельяновский детский сад № 3, Красноярский край

Рыженкова 
Елена петровна  

преподаватель, Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса,                        
г. Ачинск

Саволайнен 
Галина Савельевна

Канд.пед. наук, доцент, зав. кафедрой  педагогики и управления образова-
нием Института дополнительного образования и повышения квалификации, 
КГпУ им. В.п. Астафьева

Салямина 
Ирина Равшидовна

педагог дополнительного образования, Центр детского творчества № 4,                       
г. Красноярск

Саха 
Анастасия Николаевна
Научный руководитель 
Шкляр
Наталья Валерьевна

Магистрант, пГУ им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан

кандидат психологических наук, доцент, декан факультета педагогики                                   
и психологии пГУ им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан

Симонова 
Светлана Николаевна

педагог дополнительного образования, Центр детского творчества,                                      
г. Абакан , Республика Хакасия

Соловьева
Светлана Алексеевна

Заместитель директора по УВР, Средняя школа № 65 имени воина-
интернационалиста Городного О.М., г. Красноярск

Софронова
Ольга Георгиевна

Специалист по охране труда, Детский сад № 9 комбинированного вида,                        
г. Красноярск



Стерхова
Софья Сергеевна

педагог-психолог, Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат,      
г. Красноярск

Сысуева
Ольга Ивановна

Учитель-логопед высшей квалификационной категории, Березовский дет-
ский сад № 1 комбинированного вида, п. Березовка, Красноярский край

Торощина
Тамара Александровна

Методист, Центр детского творчества, г. Абакан, Республика Хакасия

Туренко
Наталья Валентиновна

педагог дополнительного образования, Центр детского творчества,                                    
г. Абакан, Республика Хакасия

Тюркина 
Виктория Викторовна

педагог дополнительного образования, Центр детского творчества,                                     
г. Абакан, Республика Хакасия

Файзуллина 
Ксения Александровна

Зав. кризисным отделением для несовершеннолетних, Центр социальной 
помощи семье и детям «Ачинский», г. Ачинск

Фаут
Юлия Владимировна

Магистрант, ИМФИ, КГпУ им. В.п. Астафьева 

Федотова 
Нина Алексеевна

Учитель изобразительного искусства, Синеборская средняя общеобразова-
тельная школа, п. Синеборск, Шушенский район, Красноярский край

Фишман 
Борис Ентильевич

Д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры педагогики пГУ им. Шолом-
Алейхема, г. Биробиджан 

Хабарова
Ирина Викторовна

Канд. биол. наук, педагог-психолог, Центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи № 9, г. Красноярск 

Халимова
Надежда Михайловна

Д-р пед. наук, доцент, профессор кафедры психолого-педагогического обра-
зования, ХГУ им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан, Республика Хакасия

Цыба 
Анастасия Сергеевна

Магистрант кафедры психолого-педагогического образования, ХГУ                                   
им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан, Республика Хакасия

черкашина
Юлия петровна

Заведующая Детским садом № 17 общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направле-
нию развития детей, г. Красноярск

чернякова 
Наталья леонидовна 

Классная дама, Ачинская Мариинская женская гимназия-интернат, г. Ачинск

чертовских 
Елена Николаевна  

преподаватель, Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса,                               
г. Ачинск

Шмулевская 
Александра Николаевна

педагог дополнительного образования, Центр детского творчества,                                     
г. Абакан, Республика Хакасия

Яковлева 
Наталья Федоровна

Канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогики и управления образова-
нием  Института дополнительного образования и повышения квалификации, 
КГпУ им. В.п. Астафьева
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