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Раздел 1.
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Я.В. бардецкая, Ю.О. Сенченко

МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ментальная арифметика, развитие, познавательные процессы, 
младшие школьники.
В статье анализируются основные подходы к изучению менталь-
ной арифметики как средства развития познавательных процес-
сов у детей младшего школьного возраста. Обосновывается по-
требность в проведении практического исследования по данно-
му направлению.

Ya.V. Bardeckaya, Y.O. Senchenko

MENTAL ARITHMETIC AS A MEANS OF DEVELOPING 
COGNITIVE PROCESSES IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN

Mental arithmetic, development, cognitive processes, primary school 
students.
The article analyzes the main approaches to the study of mental arith-
metic as a means of developing cognitive processes in children of pri-
mary school age. The need for practical research in this area is justified.

В настоящий момент весьма популярными стали программы 
обучения детей ментальной арифметике. Она преподает-

ся в детских садах, развивающих центрах, в школах. Существу-
ет множество пособий, которые позволяют заниматься по данно-
му направлению в домашних условиях. Но, несмотря на это, не 
существует единого мнения в отношении того, что же есть мен-
тальная арифметика, на что конкретно она влияет и каким обра-
зом это происходит. На наш взгляд, наиболее полное определение
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ментальной арифметики предложено В.И. Федяй. По его мне-
нию, это «программа развития умственных способностей и твор-
ческого потенциала ребенка при помощи математических вычис-
лений на счетах абакус» [14]. Под познавательными процессами, 
вслед за М.И. Еникеевым, мы будем понимать «психические яв-
ления, обеспечивающие, непосредственно в своей совокупности, 
познание – восприятие информации, ее переработку, хранение и 
использование» [5]. Познавательные процессы включают в себя: 
ощущения, память, мышление, воображение, внимание.

Цель исследования: изучение подходов к развитию познаватель-
ных процессов посредством ментальной арифметики у детей млад-
шего школьного возраста в зарубежной и отечественной литературе. 

Объект исследования: познавательные процессы детей млад-
шего школьного возраста.

Предмет исследования: развитие познавательных процессов 
детей младшего школьного возраста посредством ментальной 
арифметики.

Гипотезой исследования является предположение о том, что 
ментальная арифметика положительно влияет на развитие позна-
вательных процессов детей младшего школьно возраста.

Познавательные процессы привлекают исследователей уже 
долгое время. Первые попытки относятся еще к античности. 
Дальнейшее развитие представления о познавательных процес-
сах получили в период Средневековья и Нового времени, далее 
развивались в рамках ассоцианизма, экспериментальной психо-
логии, вюрцбургской школы и когнитивной психологии [10; 11], 
в трудах отечественных авторов [3; 4; 6; 7; 8].

Каждый исследователь пытался найти способы развития по-
знавательных процессов. Одной из современных программ разви-
тия стала ментальная арифметика. Она представляет собой обуче-
ние человека навыку быстрого счета в уме посредством специаль-
ных счетов – абакуса. Достижение результата в процессе обучения 
возможно при тренировке, заключающейся в совершении матема-
тических действий на абакусе, после этого реальные счеты заменя-
ются на их образ и выполняются действия в уме. С каждым уроком 
ребенок узнает новые формулы, позволяющие ему считать боль-
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шие сложные числа. Важным элементом тренировок является уве-
личение скорости счета и количества выполняемых действий. По-
мимо работы со счетами, на занятиях возможно проведение разви-
вающих игр, упражнений, направленных на развитие памяти, вни-
мания, скорости реакции, мелкой и крупной моторики. 

Составители большинства программ обучения ментальной 
арифметике [1; 2; 9; 13; 14; 15] утверждают, что постоянные за-
нятия положительно влияют на познавательные процессы ребен-
ка, а именно: внимание, память и мышление. Происходит это за 
счет постоянной тренировки ребенка. Для получения правиль-
ного ответа ребенку необходимо запомнить все формулы, уметь 
их вовремя применить, удерживая одновременно в памяти не-
сколько цифр и действий с ними. Важным является постепенное 
усложнение за счет увеличения количества действий, скорости их 
предъявления, а также введения усложняющих факторов (реше-
ние двух примеров одновременно, чтение стихотворения во вре-
мя счета). Подобные программы развития действительно могут 
положительно влиять на познавательные процессы, но для под-
тверждения требуется экспериментальное исследование.
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Н.Ю. Верхотурова, Е.В. Ващенко 
К ПРОБЛЕМЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ
Компетентностный подход, эмоциональная компетентность, 
студенты психологических факультетов.
В статье представлен теоретический анализ проблемы изучения 
эмоциональной компетентности как одного из ключевых компо-
нентов эффективности профессиональной деятельности будущих 
психологов. 

N.Yu. Verkhoturova, E.V. Vashchenko 
TO THE PROBLEM OF THE NEED FOR STUDYING 
THE EMOTIONAL COMPETENCE OF STUDENTS 

TRAINING AT PSYCHOLOGICAL FACULTIES
Competence approach, emotional competence, psychology students.
The article presents a theoretical analysis of the problem of studying 
emotional competence, as one of the key components of the effective-
ness of the professional activity of future psychologists.
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Реформирование высшей школы и нарастающие тенденции 
процессов фундаментализации, глобализации современного 

образования в условиях его модернизации и проникновения ком-
петентностно-ориентированной парадигмы в практику препода-
вания определили необходимость разработки новых теоретико-
методологических подходов к практике реализации образова-
тельного процесса при подготовке студентов, обучающихся на 
психологических факультетах. 

Одним из ключевых вопросов в практике компетентностно-
ориентированной парадигмы является определение содержания 
понятий «компетентность» и «компетенция». В нашем исследова-
нии мы основывались на понимании их сущности и структурно-
го содержания И.А. Зимней (2013). Автор под компетентностью 
понимает «реализуемые субъектом умения решать социально-
профессиональные задачи в деятельности на основе освоенного 
содержания учебных дисциплин при актуализации необходимых 
для ее успешности личностных качеств» [3, с.10]. 

Проблеме компетентностного подхода, разработке и изуче-
нию структурно-компонентного состава компетентностей уделя-
ли внимание многие исследователи (Дж. Равен, 1984; Н.В. Кузь-
мина, 1990; А.К. Маркова, 1990; А.В. Хуторской, 2001; И.А. Зим-
няя, 2004 и др.). Несмотря на различия во взглядах, учёные еди-
ны в том, что компетентность является интегративным личност-
ным качеством, которое актуализируется в деятельности и во вза-
имодействии с другими людьми.

И.А. Зимняя определяет компетенции как «осваиваемое и осво-
енное, но не актуализируемое еще содержание, представляющее 
собой психическое образование, образ содержания знаний, про-
грамм их реализации, способов и алгоритмов действий» [3, с. 9]. 
Автор акцентирует внимание на том, что компетентность – это не 
просто сумма компетенций, а это их интегративное воплощение. 

Исследование эмоциональной компетентности личности на-
чалось сравнительно недавно, так как долгое время в психоло-
гической науке более глубоко исследовалась когнитивная состав-
ляющая личности, и успех в профессиональной деятельности 
связывали с коэффициентом интеллекта (IQ). Однако с течени-
ем времени исследователи подвергли сомнению то, что высокий 
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уровень IQ гарантирует эффективность и успешность професси-
ональной деятельности. В результате поисков эквивалента коэф-
фициента интеллекта в конце XX века в научную терминологию 
были введены понятия «коэффициент эмоциональности» (EQ) (Р. 
бар-Он, 1985), «эмоциональный интеллект» (Дж. Майер, П. Са-
ловей, 1990; Д. Гоулман, 2009 и др.). В большинстве работ, посвя-
щенных изучению эмоционального интеллекта личности, эмоци-
ональная компетентность отражалась косвенно и не рассматрива-
лась как самостоятельная область исследований.

Д. Гоулман утверждает, что эмоциональная компетенция – это 
приобретенная способность, которая основывается на эмоцио-
нальном интеллекте и является причиной продуктивной и эффек-
тивной деятельности [1, с. 20]. То есть эмоциональный интеллект 
личности может не влиять и не предсказывать успех в работе, но 
всё же определенный уровень его развития становится базой для 
развития компетенций и компетентности, которые в дальнейшем 
и будут являться причиной успешной деятельности.

И.М. Юсупов и Г.В. Юсупова дают следующее определение 
эмоциональной компетентности: это совокупность развиваю-
щихся способностей к саморегуляции и регуляции межличност-
ных отношений с помощью осознания как своих эмоций, так и 
эмоций других людей [4, с. 85]. Е.В. либина (1998), в свою оче-
редь, определяет эмоциональную компетентность личности как 
способность осуществлять оптимальную координацию между 
эмоциональными состояниями и поведением. 

Теоретико-методологический анализ позволил выявить су-
ществующее противоречие между важностью и актуальностью 
изучения проблемы эмоциональной компетентности студен-
тов как одного из компонентов эффективности профессиональ-
ной деятельности будущих психологов и одновременно её ма-
лой разработанностью, а также недостаточной представленно-
стью экспериментальных разработок в современных психологи-
ческих исследованиях.

Специфика профессиональной деятельности психолога за-
ключается в необходимости постоянной эмоциональной регу-
ляции, в высоком уровне понимания собственных эмоциональ-
ных состояний, а также состояний других людей, в высоком уров-
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не эмпатии и рефлексии. Следовательно, эффективность работы 
психолога зависит не только от суммы полученных знаний, но 
и от уровня развития эмоциональной компетентности. Учиты-
вая значимость вопроса эмоциональной компетентности обуча-
ющихся психологических факультетов, нами был выявлен недо-
статок исследований, посвященных данной проблематике. боль-
шинство существующих исследований эмоциональной компе-
тентности психологов и обучающихся психологических факуль-
тетов являются теоретическими и отличаются высокой степенью 
обобщенности, малой степенью детализированности (Р.А. Валее-
ва, Е.К. Хакимова, 2014; Е.К. баркова, 2016 и др.).

Таким образом, сохраняют свою актуальность и требуют 
дальнейших теоретических и эмпирических исследований во-
просы, связанные с пониманием эмоциональной компетентности 
как одного из необходимых компонентов, непосредственно влия-
ющих на эффективность будущей профессиональной деятельно-
сти студентов, обучающихся на психологических факультетах. 
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Е.Ю. Дубовик, Т.А. биндарева 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО

БЛАГОПОЛУЧИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Психоэмоциональное благополучие, образовательная среда хоре-
ографического колледжа, обучающиеся хореографического кол-
леджа. 
В статье обсуждается необходимость психологического сопрово-
ждения обучающихся в процессе обучения в хореографическом 
колледже, раскрыты психолого-педагогические условия форми-
рования психоэмоционального благополучия обучающихся хоре-
ографического колледжа.

E.Y. Dubovik, T.A. Bindareva 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS 
FOR THE FORMATION OF PSYCHOEMOTIONAL 

WELL-BEING OF STUDENTS 
OF THE CHOREOGRAPHIC COLLEGE

Psychoemotional well-being, educational environment of the choreo-
graphic College, students of the choreographic College.
The article discusses the need for psychological support of students in 
the process of training in a choreographic College, reveals the psycho-
logical and pedagogical conditions for the formation of psychological 
well-being of students of a choreographic College.

Специфика освоения сложной профессии артиста балета за-
ключается в том, что учащиеся хореографических училищ 

часто могут испытывать сильные стрессовые ситуации во время 
обучения.

Соснина Д.Н. обращает внимание на ряд психологических 
трудностей, характерных для освоения этой профессии: несоот-
ветствие ожиданий, что приводит к снижению мотивации; прео-
доление имеющихся страхов, адаптация к условиям образователь-
ного учреждения в период проживания подросткового кризиса [9]. 
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В связи с этим значимым вопросом является проблема форми-
рования психоэмоционального благополучия обучающихся хоре-
ографического колледжа. 

Понятие психоэмоционального благополучия, как отмеча-
ют Е.Г. Трошихина и В.Р. Манукян, позволяет объединить и свя-
зать эвдемонистический (К. Кейес и К. Рифф, Р. Райан и Э. Диси, 
В.Г. Казанская, П.П. Фесенко и др.) и гедонистический (А. Мак-
грегор и л. литтл, Э. Комптон, Р.М. Шамионова, Е.Е. бочарова 
и др.) подходы к понятию благополучия. Авторы под психоэмо-
циональным благополучием понимают интегральную характери-
стику внутреннего мира личности, включающую базовые эмоци-
ональные характеристики личности (тревожность, устойчивые 
эмоциональные состояния) [11]. 

Н.Ф. Голованова, И.б. Дерманова рассматривают психоэмоцио-
нальное благополучие как интегральный показатель, включающий 
преобладающее эмоциональное состояние, удовлетворенность раз-
ными аспектами жизни и направленность на саморазвитие [2].

Педагогу-психологу хореографического колледжа требует-
ся определить содержание психолого-педагогических условий, в 
которых максимально возможно сформировать психологическое 
благополучие обучающихся, необходимое им для успешного вы-
полнения требований образовательной программы хореографи-
ческого колледжа.

Особенности обучения в хореографическом колледже пред-
полагают организацию в условиях образовательного процесса 
психолого-педагогических условий, направленных на формиро-
вание психоэмоционального благополучия обучающихся: груп-
повое и индивидуальное психологическое консультирование, 
личностный тренинг, применение методов арт-терапии. Основ-
ным содержанием данных условий являются:

1. С обучающимися: просвещение обучающихся в вопросах 
их внутренних ресурсов; развитие у обучающихся умения на-
ходить и применять адекватные средства преодоления трудно-
стей; обучение разнообразным техникам и приёмам психоло-
гической самоподдержки при возникновении внешних и вну-
тренних трудностей, связанных с освоением будущей профес-
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сии; обеспечение психологической готовности обучающихся к 
типичным для процесса освоения программ хореографического 
колледжа трудностям.

2. С педагогами и родителями обучающихся: просвещение в 
вопросах внутренних ресурсов обучающихся, связанных с их воз-
растом, полом, индивидуально-психологическими особенностя-
ми и т.п.; помощь в поиске оптимальных и эффективных средств 
преодоления трудностей взаимодействия с обучающимися, а так-
же в освоении разнообразных способов и приёмов психологиче-
ской поддержки обучающихся в ситуациях возникновения у них 
трудностей обучения.

Реализация психолого-педагогических условий формирова-
ния психоэмоционального благополучия обучающихся хореогра-
фического колледжа, специфика психологического воздействия 
определенным образом зависят от индивидуальных и типологи-
ческих особенностей обучающихся, от показателей психоэмоци-
онального благополучия личности.
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Е.Ю. Дубовик, Д.А. биттнер

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ 
РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКА

Подростки, развод, подросток из разведенной семьи, самооцен-
ка, процесс развода, поведение подростка.
В статье представлен теоретический анализ влияния развода ро-
дителей на поведение подростков. По данным психологических 
исследований, развод родителей негативно влияет на поведение 
подростка, формируя искаженное восприятие будущих отноше-
ний. Развод родителей является сложной ситуацией для подрост-
ка, что меняет его внутреннюю картину самосознания. 

E.Y. Dubovik, D.A. Bittner

THEORETICAL ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF 
PARENTAL DIVORCE ON ADOLESCENT BEHAVIOR

Teens, divorce, teen from a divorced family, self-esteem, divorce pro-
cess, teen behavior.
The article discusses the impact of parental divorce on adolescent be-
havior. According to psychological research, the divorce of parents neg-
atively affects the behavior of a teenager, forming a distorted perception 
of future relationships. Divorce of parents is a difficult situation for a 
teenager, which changes his inner picture of self-consciousness.
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По мнению психологов, процесс формирования личности на-
чинается с момента рождения ребенка, и в этот момент боль-

шое влияние оказывает семейная обстановка и взаимоотношения 
супругов. 

Развод является сложным периодом не только для родителей, 
но и для подростка. По мнению специалистов, развод оказывает 
травмирующее воздействие на личность подростка. Первые эмо-
циональные реакции подростка на развод родителей – непонима-
ние, потрясение, тревога, страх, неуверенность в будущем, раз-
дражение, злость и обида на них. Подростку очень сложно при-
нять новую реальность, в которой он будет существовать, в осо-
бенности, когда ставится выбор, с кем из родителей ему необхо-
димо жить в дальнейшем [3]. 

Процесс развода всегда сложен для всех субъектов, и часто ро-
дители, находясь в данном процессе, забывают про состояние ре-
бенка и занимаются разрешением возникающих конфликтов. В это 
время ребенок остается один на один со своим состоянием, не пони-
мая и не принимая новую ситуацию. Подростки, которые пережи-
вают развод родителей или находятся в ситуации развода, подвер-
гаются риску столкнуться в дальнейшем с психологическими про-
блемами. Ситуация развода может по-разному влиять на состояние 
подростка. Особенно травмирующей она может являться, когда ро-
дители вовлекают его в конфликт, настраивают друг против друга и 
ставят перед фактом выбора, с кем ему необходимо будет жить [1].

Несогласованность действий родителей в воспитании порож-
дает трудности во взаимоотношениях, и часто подростки начина-
ют негативно себя вести. На фоне развода родителей можно про-
следить взаимосвязь между ситуацией в семье и поведением под-
ростка, склонностью к различным правонарушениям, снижением 
успеваемости, низким уровнем мотивации и агрессивным пове-
дением. Когда же родители действуют согласованно и спокойно, 
друг с другом взаимодействуют, не конфликтуют, разговаривают 
с ребенком, объясняя, какие изменения его ждут, то сам процесс 
принятия новой ситуации в семье будет протекать спокойнее, и 
ребенок сможет справиться с ситуацией развода. 

Исследование, проведенное по методике Ч.Д. Спилбергера 
«шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности», 
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показало, что подростки из неполных семей имеют более высо-
кий уровень личностной тревожности, чем подростки из полных 
семей. Подростки из разведенных семей имеют уровень личност-
ной тревожности 60 %, а подростки из полных семей – 30 %. Объ-
ясняется это тем, что подростки самостоятельно были вынужде-
ны справляться с неблагоприятной обстановкой, чаще всего не 
имея поддержки со стороны родителей. 

Многие исследователи сходятся во мнении, что девочки пере-
живают развод гораздо спокойнее, чем мальчики. Так же бывает в 
семьях, где ушел отец: мальчики берут на себя роль главного и во 
всем помогают матери, обретая новый статус. 

Таким образом, можно сказать, что подростки из неполных се-
мей имеют более высокий уровень тревожности, чем подростки 
из полных семей. Подростки из неполных семей могут быть более 
конфликтными, иметь проблемы в поведении, при этом являются 
более самостоятельными, чем подростки из полных семей.

Библиографический список
1. Гурова О.С., Середина Т.С. Особенности семейных перспек-

тив юношей и девушек с опытом развода в родительской се-
мье // Известия Алтайского государственного университета. 
2010. № 2–2 (66). С. 33–35.

2. Косякова О.О. Возрастные кризисы. Ростов-на-Дону: Феникс, 
2007. 224 с.

3. Кутеева В.П., Соловьева О.А. Семья как субъект социализа-
ции личности // Вестник Мордовского университета. 2010. 
№ 2. С. 190–195.

В.В. Кольга, Е.Д. Казорина, В.В. Золотарев 
ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БАРЬЕРА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Геймификация, обучение, игра, образование. 
В статье рассмотрен вопрос применения геймификации для со-
вершенствования образовательного процесса, приведены приме-
ры игр. Исследование сосредоточено на проблеме преодоления 
психологических барьеров в обучении. 
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GAMIFICATION AS A WAY TO OVERCOME 
THE PSYCHOLOGICAL BARRIER 

IN EDUCATIONAL ACTIVITIES

Gamification, training, game, education.
The article discusses the use of gamification to improve the educa-
tional process, and provides examples of games. The research focuses 
on the problem of overcoming psychological barriers in learning. 

Введение. При обучении на разных уровнях образования на на-
стоящий момент существует недостаток положительных сти-

мулов к обучению. Отрицательные стимулы, такие как низкие от-
метки, жесткие рамки в обучении, отказы в предоставлении воз-
можностей, имеют ограниченную область применения. безуслов-
но, можно обойтись и без положительного стимулирования, но 
нужно ли? Многие дети, юноши и девушки, придя в детский сад, 
школу, университет, сталкиваются с ситуацией, когда они чув-
ствуют себя неловко, так как попали в непривычные условия, ког-
да с их интересами перестают считаться.

Проблемой является то, что при подходе, основанном только 
на отрицательных стимулах, желание учиться исчезает. Это осо-
бенно касается активных и любознательных людей, им сложно 
приспособиться к данным условиям. В противовес этому и ис-
пользуют положительное стимулирование, в том числе обучение 
с применением игровых методик. 

Применение геймификации. Геймификация – это применение 
игровых методик в неигровых ситуациях (обучение детей, про-
фессиональные тренинги, изучение иностранных языков и т.д.). 
Перспективным применением геймификации, рассматриваемым 
в настоящей работе, является предоставление дополнительной 
мотивации к обучению, возможность преодоления психологиче-
ского барьера во время выполнения заданий.

Функционально использование геймификации может приме-
няться для реализации следующих целей [1]:

1. Социокультурная функция.
2. Функция межнациональной коммуникации.
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3. Функция самореализации в игре.
4. Терапевтическая функция игры.
5. Функция коррекции в игре.
6. Развлекательная функция игры.
Игра может быть использована для преодоления различных 

трудностей, которые возникают у человека в общении с окружа-
ющими, в обучении. Оценивая терапевтическое значение игро-
вых приемов, Д.б. Эльконин писал, что эффект игровой терапии 
определяется практикой новых социальных отношений, которые 
получает индивид в ролевой игре [2]. Таким образом, работая над 
игровыми условиями, игротехник может обеспечить в том числе 
и преодоление психологического барьера.

Экспериментальная часть. Реализация этого подхода позво-
лила нам сформировать ряд игровых ситуаций, на примере кото-
рых можно продемонстрировать преодоление психологических 
барьеров в коммуникативном общении и развитие личностных 
качеств обучающихся.

Опытно-экспериментальная работа включала в себя два типа игр.
Пример 1. Привычную игру “Клубок” можно адаптировать 

под программу дошкольного образования, а именно организовать 
рефлексию после прочтения сказки: группа сидит в кругу. Воспи-
татель бросает кому-либо из ребят клубок, оставляя начало нити 
у себя, и задает вопрос. Например: «Как зовут главного героя 
сказки?» или «Что делал этот герой?», «Какой следующий герой 
встретился в сказке?» Ребенок, поймав клубок, дает ответ и пере-
брасывает клубок с вопросом следующему игроку, намотав нить 
на палец. Постепенно все играющие окажутся связанными мно-
жеством нитей, все будут включены в процесс обсуждения. Этот 
прием вызывает у играющих ощущение многосторонних связей 
и коллективного действия.

Пример 2. Нами рассмотрен пример для студентов старших 
курсов и слушателей курсов в системе дополнительного профес-
сионального образования. Например, в игре [3] имитируются вза-
имоотношения жертвы и атакующего в компьютерной атаке, на-
правленной на персонал организации. Каждый из участников, 
играющих в паре, выбирает роль жертвы или нападающего и с 
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помощью игровых карт получает дополнительные сведения, ко-
торые используются при атаке. Игровой алгоритм позволяет пре-
одолевать психологические барьеры как в общении, так и в обла-
сти доверия к защитным механизмам – игра выявляет уязвимости 
системы защиты информации, на которые изначально не обраща-
ют внимания.

Обсуждение результатов. Подобранные примеры показыва-
ют, что для игровых взаимоотношений характерно создание вре-
менных ситуаций, в которых снимаются психологические ба-
рьеры в общении игроков, представляющих различные уровни 
управления в организации.

Условиями для внедрения игровых техник, подобных описан-
ным выше, является методическое обеспечение игры, посколь-
ку формирование условий преодоления барьеров должно выпол-
няться игротехником практически и теоретически обоснован-
ным образом, при этом условия игры должны учитывать реаль-
ные производственные ситуации и быть достаточно адаптивны-
ми к процессу геймификации.

Заключение. При использовании игровых техник для це-
лей исследования авторы опираются на подходы Д.б. Элькони-
на. В игре создается симуляция новых отношений, связей, и та-
ким образом преодолевается психологический барьер в отноше-
нии субъектов игрового процесса. Такой опыт может быть поле-
зен в теории и практике обучения как детей, так и взрослых.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ

Дети младшего школьного возраста, синдром дефицита внимания.
В статье рассматриваются особенности проявления синдрома де-
фицита внимания у детей младшего школьного возраста.

N.A. Mosina, I.V. Tkachuk

PSYCHOLOGICAL FEATURES 
OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 

WITH ATTENTION DEFICIT DISORDER SYNDROME

Children of primary school age with attention deficit disorder syn-
drome. There are features of the article.
The article was considered the features of the manifestation of atten-
tion deficit disorder in children of primary school age. 

Когда в семье растет ребенок с синдромом дефицита внима-
ния с гиперактивностью, то очень часто процесс воспита-

ния может зайти в тупик. Долгое время плохое поведение и не-
успеваемость в учебе связывались с «отсутствием» воспитания 
как такового. СДВГ не является следствием отсутствия воспи-
тания, это заболевание, при котором некоторые отделы голов-
ного мозга испытывают дефицит некоторых биологически ак-
тивных веществ. Заболевание можно и нужно эффективно ле-
чить. Необходимо просто понимать состояние ребёнка и иметь 
желание ему помочь.

Так, в современной психологии подобные состояния назы-
вают «гиперактивностью» (М.И. Чистякова и др.), «чрезвычай-
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ной активностью» (3. Матейчик), «повышенной активностью» и 
«гиперкинезией» (Дж. Добсон), «двигательной расторможенно-
стью» (М. И. буянов, М.М. безруких, СП. Ефимова), «чрезвычай-
ной телесно-психической активностью» (В. П. Кащенко) [5].

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью наблюда-
ется у детей в возрасте от 3-х до 15 лет, но наиболее часто он про-
являет себя в дошкольном и младшем школьном возрасте. Пик 
проявления синдрома приходится на возраст 6–7 лет, а к 14–15 го-
дам гиперактивность постепенно уменьшается, однако не «исче-
зает» окончательно. 

В настоящее время синдром дефицита внимания с гиперак-
тивностью диагностируется у 15 % детей младшего школьного 
возраста [3]. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы и 
описанных диагностических критериев СДВГ по классифика-
ции DSM-V [1] мы подобрали следующий диагностический ком-
плекс: анкета «Признаки импульсивности», карта наблюдений за 
ребенком по П. бейкеру и М. Алворду, методика «Изучение само-
регуляции», автор У.В. Ульенкова, методика «Перепутанные ли-
нии» А. Рея, методика Пьерона-Рузера.

В исследовании приняли участие младшие школьники 2-х 
классов в количестве 39 человек, из них 8 человек с диагнозом 
СДВГ с гиперактивностью СОШ № 7 пос. Курагино Курагинско-
го района Красноярского края. Для выявления детей с СДВГ и ги-
перактивностью нами были изучены медицинские карты и прове-
дена беседа с психологом школы. 

По результатам диагностики мы выявили, что критерий «им-
пульсивность» и «гиперактивность» на высоком уровне выявлен 
у 5 человек, что составляет 62,5 %. Это говорит о том, что таким 
детям трудно управлять собой, своими эмоциями, поведением. В 
процессе работы они неусидчивы, суетливы, проявляется двига-
тельное беспокойство, ярко выражен негативизм. Средний уро-
вень выявлен у 3-х младших школьников. 

По критериям «Устойчивость внимания» и «Концентрация 
внимания» мы выявили, что у 6 младших школьников преобла-
дает низкий уровень. Этим детям очень трудно концентрировать-
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ся на непростом для них материале, долгое время выполнять одно 
упражнение. Во время исследования они испытывали трудности 
в удержании правил и инструкции при выполнении задания, ча-
сто обращались за помощью, бросали работу.

Таким образом, данные исследования подтверждают необ-
ходимость систематической целенаправленной работы с детьми 
младшего школьного возраста с гиперактивностью. 
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Д.В. Новикова, Е.А. Гуторов 

КИБЕРБУЛЛИНГ КАК УГРОЗА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ 

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ПЕРИОД КАРАНТИНА 

Психологическое здоровье, травля, буллинг, кибербуллинг, буллер, 
жертва. 
В статье рассматривается влияние буллинга на психологическое 
здоровье. Рассматривается феномен буллинг, его формы, также 
подчёркивается специфика кибербуллинга. 
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D.V. Novikova, E.A. Gutorov 

CYBERBULLING AS A THREAT TO PSYCHOLOGICAL 
HEALTH IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING 

AND DURING THE QUARANTINE PERIOD

Psychological health, bullying, cyberbullying, buller, victim.
The article examines the impact of bullying on psychological health. 
The phenomenon of bullying, it’s forms, also emphasizes the specific-
ity of cyberbullying.

В начале 2020–2021 учебного года состоялось собрание профес-
сионального сообщества педагогов-психологов города Крас-

ноярска, на котором обсуждались цели и задачи психологических 
служб на предстоящий год, а также возникшая за период дистанци-
онного обучения и взаимодействия проблема буллинга в онлайн-
среде. По мнению психологов-практиков, сохранение и укрепле-
ние психологического здоровья субъектов образовательного про-
цесса представляется сложно реализуемым при наличии буллинга, 
ведь он влечёт за собой психологическую травму жертвы.

Норвежским психологом Д. Ольвеусом в 1993 году было пред-
ставлено определение буллинга, которым ученые пользуются до 
сих пор. Под буллингом понимается преднамеренное, система-
тически повторяющееся агрессивное поведение, включающее в 
себя неравенство социальной власти или физической силы. Та-
ким образом выделяются три составляющие буллинга: 1) агрес-
сия направлена на жертву, с которой у агрессора неравные силы; 
2) систематичность, направленность на одного и того же челове-
ка; 3) групповое действие.

Проанализировав вышеупомянутое, можно выделить характер-
ные особенности обучающихся, относящихся к жертвам. Жертва-
ми становятся обучающиеся, отличающиеся по каким-либо при-
знакам от других, они могут быть замкнутыми, с заниженной са-
мооценкой, не способные себя защитить, почти не имеющими дру-
зей. Отличительными чертами агрессора являются отсутствие спо-
собности к состраданию, стремление к самоутверждению и по-
лучению вознаграждения (материального или психологического), 
стремление укрепить власть внутри сообщества, импульсивность, 



29

умение манипулировать людьми и хорошо распознавать их эмоции. 
Агрессоры, как правило, подвергаются жестокому отношению со 
стороны семьи, регулярно нарушают правила (прогулы, драки, во-
ровство и др.). Свидетелями является большое число участников 
ситуации травли. Свидетели, с одной стороны, желают, чтобы бул-
линг прекратился, и в то же время боятся стать еще одной жертвой 
или потерять социальное положение в группе и стать изгоем [5].

Так, четверть современных российских подростков хотя бы 
раз участвовали в буллинге: 13 % школьников имеют опыт жертв, 
20 % – агрессоров, причем в больших городах уровень буллинга 
выше, чем в сельской местности.

Травля носит разные формы – прямая и косвенная. Прямой бул-
линг: оскорбления, избиения, отбирание материальных ценностей 
и др. Косвенный буллинг выражается в распространении клеве-
ты и слухов, отвержении и др. Прямая травля представлена в сре-
де младших школьников, а косвенная – в подростковой среде. При 
этом мальчики, как правило, участвуют в прямой травле: избиения, 
принудительные действия, унижающие достоинство человека, 
кража денег, порча вещей, в то время как девочки чаще становят-
ся жертвами сплетен, непристойных высказываний и жестов [3].

Регулятором буллинга в образовательной среде может высту-
пать педагог, который инициирует разрешение сложившейся ситу-
ации определенными формами (групповое обсуждение, классный 
час, заседание школьной службы примирения и др.). Однако с вы-
ходом школьников на дистанционное обучение в период карантина 
отслеживать и корректировать социальные процессы стало слож-
нее, чем активно и пользуются буллеры, которые имеют потреб-
ность выплеснуть агрессию. В помощь буллерам следует аноним-
ность, которая снижает уровень ответственности и позволяет лег-
ко укрыться от агрессии жертвы. В таких условиях выложить лю-
бую тревожную или раздражительную для жертвы информацию 
легко, а избавиться от некоего «клейма» или же репутации поч-
ти не представляется возможным. Данное явление называется ки-
бербуллингом. Кибербуллинг – это преднамеренные систематиче-
ские агрессивные действия группы или одного агрессора с исполь-
зованием электронных форм взаимодействия, направленных про-
тив жертвы. Включает в себя использование электронной почты, 
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мессенджеров, блогов, форумов, онлайн-игр и др. Цель кибербул-
линга – ухудшение эмоционального состояния и разрушение соци-
альных отношений жертвы. Как и традиционная травля, кибербул-
линг включает в себя континуум поступков, на одном полюсе кото-
рого действия, с трудом распознающиеся окружающими как пре-
следование, а на другом, – жестокое поведение агрессора, вызы-
вающее тревогу и раздражение у жертвы. Кроме того, эти порой 
противозаконные действия способны вызывать, стыд, тревогу или 
страх, могут привести даже к гибели жертвы [4].

Выделяют следующие виды кибербуллинга: флейминг – об-
мен репликами, оскорблениями, чаще всего публично, когда поль-
зователи социальных сетей, форумов присоединяются к одной из 
сторон и развивают переписку: киберсталкинг – преследование, 
запугивание жертвы, имея данные о ее местоположении, доступ к 
контактам, фото через взлом личного устройства; секстинг – рас-
сылка, публикация фото- и видеоматериалов с обнажёнными и 
полуобнажёнными людьми, рассылки всяческой ложной инфор-
мации о жертве; слэм-буки – сайты, где публикуются различные 
рейтинги, часто с неприятными для жертвы наименованиями. На-
пример, выберите самого уродливого из кандидатов [4].

В результате анализа установлено, что буллинг в условиях об-
разовательной организации подвергается регулированию со сто-
роны педагогов, психологической службы, администрации обра-
зовательной организации. Однако с выходом школьников на дис-
танционное обучение и взаимодействие в период карантина от-
слеживать и корректировать социальные процессы стало слож-
нее – возникает кибербуллинг, что актуализирует необходимость 
создания плана, программы превентивных мер и алгоритма экс-
тренного вмешательства в процесс травли в онлайн-среде.
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М.В. Сафонова, И.Ю. Кербис
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Коммуникативная компетентность, педагоги дошкольного 
образования, дистанционные технологии, модель психолого-
педагогического развития.
В данной статье рассматривается модель психолого-педагогичес-
кого развития коммуникативной компетентности педагогов до-
школьных образовательных учреждений, в которой отражены пе-
дагогические теории, нормативные, методологические основы, 
определены компоненты развития коммуникативной компетент-
ности педагога.

M.V. Safonova, I.Yu Kerbis 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS 

FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE 
COMPETENCE OF TEACHERS 

OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS USING 
DISTANCE TECHNOLOGIES

Communicative competence, preschool teachers, distance technolo-
gies, a model of psychological and pedagogical development.
This article examines a model of psychological and pedagogical de-
velopment of the communicative competence of teachers of preschool 
educational institutions, which reflects pedagogical theories, norma-
tive, methodological foundations, the components of the development 
of the teacher’s communicative competence are determined.



32

Для всестороннего изучения процесса развития коммуника-
тивной компетентности педагогов дошкольных образова-

тельных учреждений мы обратились к методу моделирования [2]. 
Нормативная основа развития изучаемого феномена состоит в го-
сударственной политике в области образования, модернизации 
системы образования, потребности педагогического сообщества 
в развитии и совершенствовании коммуникативной компетен-
ции педагогов. Методологическую основу составляет системно-
деятельностный, компетентностный, акмеологический, гуманно-
личностный, профессиографический, полисубъектный подходы 
[1]. Разработанная нами психолого-педагогическая модель вклю-
чает следующие структурные компоненты: когнитивный, деятель-
ностный, мотивационно-ценностный, рефлексивно-оценочный. 

Мотивационно-ценностный компонент включает внедрение 
электронного курса обучения для педагогов дошкольных образо-
вательных организаций, ознакомление с интерфейсом и основами 
работы с инструментами дистанционной среды, повышение уров-
ня овладения педагогами умениями и навыками в работе дистанци-
онного обучения (овладение педагогами активными методами об-
учения), организация психолого-педагогического сопровождения.

Деятельностный компонент включает реализацию целе-
направленного педагогического сопровождения, разработку 
учебно-методического инструментария (учебных программ, ме-
тодических рекомендаций, методических пособий, дидактиче-
ских материалов и др.), описание содержания этапов электронно-
го курса, осуществление мониторинга знаний педагогов.

Когнитивный компонент включает оценивание уровня овла-
дения педагогами новыми способностями, совершенствование 
профессиональных компетенций.

Рефлексивно-оценочный компонент включает разработку и 
проведение опросников, анкет для педагогов с целью изучения 
показателей качества результатов освоения и анализа динами-
ки обученности, уровня мотивации педагогов при освоении про-
грамм, модулей электронного курса.

По нашему мнению, моделирование психолого-педагогичес-
ких условий развития позволит более углубленно проанализиро-
вать особенности обучения педагогов, определить факторы, поло-
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жительно влияющие на процесс обучения, оптимизировать сред-
ства достижения целей. Разработанная модель отличается свой-
ствами целостности и системности, все компоненты взаимосвяза-
ны между собой и объединены единой концептуальной идеей до-
стижения необходимого уровня развития педагогов дошкольных 
образовательных учреждений. 

более подробно структура разработанной психолого-педаго-
гической модели развития коммуникативной компетентности пе-
дагогов представлена в таблице 1.

Таблица 1
Модель коммуникативной компетентности педагога
Коммуникативная компетентность является одной из ведущих 

в профессиональной компетентности педагога, в процессе общения 
с различными субъектами образования педагог проявляет 

и совершенствует свои профессиональные качества
Подходы исследования

системно-
деятель-
ностный

компе-
тентност-

ный

акмеоло-
гический

гуманно-
личност-

ный

профессио-
графи-
ческий

полисубъ-
ектный

Принципы исследования
научности граждан-

ской от-
ветствен-

ности

ценностно-
смыслового 

взаимодействия

учет 
индивидуально-

личностных 
особенностей

практико-
ориен-

тирован-
ность

Компоненты
когнитивный деятель-

ностный
мотивационно-

ценностный
рефлексивно-

оценочный
Знание язы-
ка, знание со-
циолингвисти-
ческого, соци-
окультурного 
характера для 
решения про-
фессиональ-
ных коммуни-
кативных задач

Осуществле-
ние деятель-
ности, направ-
ленной на 
межкультур-
ное професси-
ональное ком-
муникативное 
взаимодей-
ствие с целью 
обогащения 
коммуникатив-
ного опыта

Наличие целостного от-
ношения к межкуль-
турной профессиональ-
ной коммуникации, вы-
раженного в стремле-
нии поддерживать ак-
тивность коммуника-
тивной профессиональ-
ной деятельности при 
решении образователь-
ных задач

Самооценка 
результатов 
коммуника-
тивной про-
фессиональ-
ной деятель-
ности и со-
вершенство-
вание при-
обретенно-
го коммуни-
кативного 
опыта
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Программа развития коммуникативной компетентности педа-
гогов с применением дистанционных технологий включает в себя 
обучающий и внедренческий компонент. Реализация программы 
развития включает в себя расширение знаний о нормах в профес-
сиональном общении, расширение знаний о феноменах и факто-
рах эффективной коммуникации в профессиональной деятельно-
сти, совершенствование умений в коммуникации, совершенство-
вание навыков построения высказываний в общении, навыков 
анализа и коррекции коммуникации.

Результатом реализации психолого-педагогических условий 
будет являться профессиональное развитие, саморазвитие педа-
гогов, реализация профессионального потенциала в педагогиче-
ской деятельности. 
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Н.Т. Селезнева, А.В. Грузинцев

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ 
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛЮДЕЙ 

С ПОВЫШЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ПО СЛУХУ 

Психологическое сопровождение, социальная ответственность, 
инвалиды по слуху, оптимизация, профессиональная деятельность.
В статье исследуются вопросы готовности инвалидов по слуху 
к профессиональной деятельности, этапы оптимизации их цен-
ностных ориентаций профессиональной деятельности.
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N.T. Selezneva, A.V. Gruzintsev 
PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR OPTIMIZATION 

OF LIFE-MEANING ORIENTATIONS OF PEOPLE 
WITH INCREASED HEARING NEEDS

Social and psychological support, social responsibility, hearing dis-
abilities, value orientations, optimization, professional activity. 
The article examines the issues of readiness of people with increased 
hearing needs for professional activity, the stages of optimization of 
their value orientations of professional activity.

В отечественной и зарубежной научной литературе немало ра-
бот посвящено эффективной профессиональной ориентации 

и мотивации инвалидов по слуху к получению профессионально-
го образования, содействию их трудоустройству. Для них созданы 
все необходимые условия для успешного их профессионально-
го обучения и содействия в трудоустройстве. Однако ценностные 
ориентации инвалидов по слуху в профессиональной деятель-
ности не всегда совпадают с ценностными ориентациями ком-
пании работодателя. Причиной этому являются их психологиче-
ские особенности: пассивность; ощущение одиночества и духов-
ного вакуума; невостребованность на рынке труда; отсутствие у 
них достаточной уверенности в своих силах, профессиональных 
способностях и возможностях. Оптимизация ценностных ориен-
таций профессиональной деятельности инвалидов по слуху спо-
собствует развитию социальной ответственности.

Целью проведения настоящего исследования является выяв-
ление этапов оптимизации ценностных ориентаций инвалидов по 
слуху в профессиональной деятельности.

По мнению И.В. Ивановой, А.Г. Красножон, И.М. Парамоно-
вой, социальная ответственность представлена как склонность 
человека вести себя с учетом интересов, мнений других людей 
и социального целого, придерживаться принятых норм, образ-
цов поведения и исполнять ролевые обязанности в соответствии 
с предписанными статусами [1]. В нашем исследовании социаль-
ная ответственность инвалидов по слуху – это многокомпонент-
ная личностно-деятельностная характеристика, отражающая от-
ношение к обществу, профессиональной деятельности и мотиви-



36

рующая творческую активность, социальное взаимодействие и 
взаимопомощь. 

В структуру социальной ответственности инвалидов по слу-
ху включены компоненты: ценностно-смысловой, когнитивный, 
волевой, эмоционально-отношенческий, компонент социально-
го опыта. Выделенные компоненты позволяют изучать социаль-
ную ответственность инвалидов по слуху на четырех уровнях: 
пассивность инвалидов по слуху в профессиональной деятельно-
сти и социальное взаимодействие (нулевой уровень); личностная 
ответственность инвалидов по слуху (первый уровень); проявле-
ние инвалидами активности (активного поведения инвалидов по 
слуху в производственной деятельности, социальном взаимодей-
ствии) (второй уровень); стремление инвалидов по слуху к сво-
евременному и качественному выполнению действий и социаль-
ного творчества в профессиональной деятельности (третий уро-
вень); разработка и реализация инвалидами по слуху различных 
предложений по совершенствованию технологического процесса 
в практической деятельности (четвертый уровень).

Множество препятствий возникает именно на первоначаль-
ной стадии осуществления инвалидами по слуху профессиональ-
ной деятельности. На первом этапе оптимизации ценностных ори-
ентаций профессиональной деятельности инвалидов по слуху ра-
ботодателем обеспечивается знакомство и закрепление на рабо-
чем месте с учетом индивидуальных возможностей индивидуаль-
ной программы реабилитации. На втором этапе оптимизируются 
ценностные ориентации инвалидов по слуху, они осознают и при-
нимают критерий значимости (эмпатия, симпатия, организация 
процесса профессиональной деятельности). Третий этап оптими-
зации ценностных ориентаций сопровождается проведением тре-
нинга общения для инвалидов по слуху с элементами кейсовых за-
даний (происходит преодоление коммуникативных барьеров, раз-
витие коммуникативных навыков). На четвертом этапе оптимиза-
ции ценностных ориентаций целесообразно организовать и прове-
сти социально-психологический тренинг для инвалидов по слуху 
с обыгрыванием наиболее распространенных ролевых ситуаций 
личностного и профессионального взаимодействия, который по-
могает им обрести эмоциональный опыт взаимодействия с други-
ми людьми в личностно и профессионально значимых ситуациях.
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Пятый этап оптимизации ценностных ориентаций характери-
зуется непосредственным вступлением инвалидов по слуху в ком-
муникативный контакт и профессиональную деятельность и опре-
делением наставника из числа руководителей среднего звена. Ше-
стой этап оптимизации ценностных ориентаций обусловлен крат-
ковременной стажировкой инвалидов по слуху, которая начинает-
ся с мотивированного выполнения и активной деятельности эле-
ментов профессиональных заданий по образцу под руководством 
руководителя среднего звена. Заканчивается самостоятельным вы-
полнением профессиональных действий и достаточным уровнем 
развития профессиональных компетенций инвалидов по слуху.

Для дальнейшего развития социальной ответственности инва-
лидов по слуху в профессиональной деятельности нами разрабо-
тан и апробирован социально-психологический комплекс сопро-
вождения инвалидов по слуху в профессиональной деятельности, 
направленный на оптимизацию творческой реализации личности 
инвалида по слуху в условиях профессиональной деятельности. 
Упражнения комплекса направлены на осознания инвалидами по 
слуху своей значимости в развитии социально-экономического 
благополучия страны.
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онные ресурсы, дистанционное обучение, информационные тех-
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В статье рассматривается информационное пространство уни-
верситета как часть образовательной среды. Описывается иссле-
дование восприятия информационной составляющей образова-
тельной среды студентами РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева. 
Анализируются возможности университетской библиотеки в ор-
ганизации дистанционного обучения. 
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O.B. Sladkova 

UNIVERSITY INFORMATION EVVIROMENT
IN CONDITION OF DISTANCE EDUCATION

Education environment, university library, information sources, in-
formation technology, distance education, students’s psychological 
representation.
The article there are considerated information environment as a part 
of university education environment. There are described investi-
gation of representation information environment by students of 
Russian State Agrarian university by K.A. Timirayzev. There are 
analysed opportunitaes of university library in distance education.

В условиях, когда профессиональное образование вынужде-
но полностью или частично переходить на дистанционные 

формы обучения, актуальным представляется вопрос о готов-
ности информационной среды вуза к такой перестройке. 

Незадолго до начала карантинных мер в Российском госу-
дарственном аграрном университете имени К.А. Тимирязева 
было предпринято исследование психологической репрезента-
ции студентами образовательной среды вуза. Одной из частей 
этого исследования было изучение мнения студентов несколь-
ких факультетов (среди которых были будущие специалисты в 
области сельскохозяйственной техники, технологии производ-
ства продуктов питания, гуманитарии, зоотехники и биологи) 
об информационной среде вуза как важнейшей ее части. 

Исследование носило пилотный характер, в нем приняло 
участие 138 человек, юноши и девушки приблизительно в оди-
наковой пропорции (соответственно, 51 % и 49 %) в возрасте от 
17 до 23 лет. Респондентов просили написать о том, какие ассо-
циации вызывает у них понятие «информационная среда». Ко-
личество ответов не ограничивалось. Ответы позволили выде-
лить следующие группы объектов, о которых вспоминали сту-
денты при упоминании понятия «информационная среда». В 
отранжированном виде ответы выглядят следующим образом: 
информационные технологии (23,0 %); технические средства 
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(16,1 %); информационные процессы (12,9 %); информацион-
ные ресурсы (12,2 %); отдельные качества (позитивные и не-
гативные) информационных ресурсов (10,9 %); СМИ (10,2 %); 
социальные институты (в том числе образовательные учрежде-
ния и библиотеки) (7,5 %); персоналии (в том числе информа-
ционные профессии и специальности) (7,2 %).

Несмотря на то, что библиотеки не назывались в числе при-
оритетных ассоциаций, университетская библиотека опосре-
дованно присутствует практически во всех перечисленных вы-
борах. Это можно утверждать благодаря анализу деятельности 
ЦНб им. Н.И. Железнова и соотнесению ее с главными векто-
рами информационной среды, озвученными опрашиваемыми. 

Общая картина однозначно демонстрирует приоритет ин-
формационных технологий (23,0 %) и технических средств (16,1 
%) в восприятии информационной среды студентами: опрошен-
ные отнесли сюда телекоммуникационные каналы связи, ком-
пьютерные сети, серверы и сайты, мобильные библиотеки, зоны 
Wi-Fi, интернет-порталы, веб-форумы и т.д. Далее следуют элек-
тронные ресурсы (электронные коллекции, электронные фонды, 
базы данных, электронные библиотеки, «сетевые публикации» 
и т.д.), на долю которых приходится 12,2 % выборов. 

Как современное информационное учреждение, ЦНб имени 
Н.И. Железнова отражает в своей деятельности указанные тен-
денции. Однако не следует забывать, что это библиотека с бога-
той историей, на протяжении 155 лет собирающая уникальные 
коллекции документов, насчитывающие 40000000 единиц хра-
нения. На этом богатом собрании основывается разносторон-
няя информационная деятельность библиотеки, предоставляю-
щая своим читателям различные сервисы. На сайте предлагает-
ся электронный путеводитель по библиотеке, объясняющий, как 
туда записаться, как вести информационный поиск, как оформ-
лять библиографический список источников для курсовых ра-
бот, научных докладов, дипломных проектов и т.д. Даются по-
лезные ссылки, из которых можно узнать сведения о ведущих 
российских библиотеках; рекомендуются внешние информаци-
онные ресурсы, в том числе Центральной научной сельскохо-
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зяйственной библиотеки, Национальной электронной библио-
теки РФ, баз данных Agris, Directory of Open Access Journals и 
других. В целом перечисленные опции расширяют информаци-
онное пространство и дают возможность более точно и полно 
удовлетворять информационные потребности студентов и пре-
подавателей, в том числе дистанционно. 

Кроме возможностей дистанционного использования пере-
численных электронных ресурсов в области сельского хозяй-
ства, библиотека создает собственные информационные про-
дукты. Главным звеном информационной системы библиоте-
ки является электронный каталог (ЭК), который ведется с 2000 
г. На его основе формируются многие библиотечные техноло-
гические процессы. В целом он соответствует запросам вуза на 
открытый доступ к информации, отражая сведения обо всех до-
кументах, поступающих в библиотеку, и используется с любо-
го автоматизированного рабочего места, подключенного к Ин-
тернету, в том числе из дома, что важно для карантинных мер. 

Уровень информационной среды вуза в значительной степе-
ни определяется наличием собственной электронной библиоте-
ки (ЭбС). ЭбС РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева содержит 
учебную и учебно-методическую литературу, монографии, на-
учные статьи, журналы и газеты, издаваемые университетом, а 
также ресурсы удаленного доступа, на которые подписан уни-
верситет. Возможности базы данных позволяют осуществлять 
поиск в совокупном информационном массиве. 

В связи со 155-летним юбилеем библиотека осуществляет 
цифровой проект под названием «Главный аграрный. Страни-
цы истории». Проект включает 45 исторических выпусков, ко-
торые позволяют как бы прожить 155 лет вместе с университе-
том и вспомнить историю академии с 1865 года до наших дней. 
По сути это электронная летопись истории академии в оцифро-
ванных статьях, фотографиях и редких книгах из фондов. В нем 
используются диалоговые возможности современной виртуаль-
ной среды, для чего в созданной ЦНб группе В Контакте поме-
щаются все объявления по текущей работе и новости универси-
тета, в том числе очередные выпуски цифрового исторического 
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проекта. Эффект такого взаимодействия очевиден: некоторые 
выпуски собирали до 2,5 тысяч просмотров. Несомненно, что 
это преимущество содействует пропаганде университета. 

библиотека располагает компьютерными классами, обору-
дованными современной техникой и оснащенными разнообраз-
ным программным обеспечением, имеются Wi-Fi зоны, кото-
рые можно использовать для связи с внешними информацион-
ными ресурсами, а также для проведения занятий в удаленном 
режиме. 

Таким образом, университетская библиотека располагает 
значительным информационным потенциалом для поддержа-
ния дистанционного обучения. Этот потенциал создавался на 
протяжении длительного времени, и, очевидно, экстренные об-
стоятельства карантина сыграют роль побудительного фактора 
для дальнейшего развития информационной деятельности би-
блиотеки в этом направлении, возможности которого еще дале-
ко не полностью реализованы.
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Т. Ю. Тодышева

ОДИНОЧЕСТВО В ПЕРИОД РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ

Одиночество, ранняя взрослость, девушки, юноши. 
В статье рассматриваются особенности проживания и осознания 
одиночества в период ранней взрослости. Обосновывается необ-
ходимость актуализации позитивного потенциала одиночества.

T.Yu. Todysheva

LONELINESS IN EARLY ADULTHOOD

Loneliness, early adulthood, girls, boys. 
The article discusses the features of living and awareness of loneliness 
in early adulthood. The necessity of actualizing the positive potential 
of loneliness is justified.

Социально-экономические преобразования в обществе дикту-
ют необходимость формирования творчески активной зре-

лой личности, обладающей способностью эффективно решать 
жизненные проблемы. В период ранней взрослости (от 20 до 40 
лет) интенсификация и технологизация социальных коммуника-
ций затрудняют развитие навыков открытого общения, способ-
ствуют развитию одиночества.

Одиночество – сложный феномен, и исследователи тракту-
ют его по-разному. М.С. Милионер видит одиночество как пси-
хическое и социально-психологическое состояние, которое ха-
рактеризуется наличием реальной или мнимой коммуникатив-
ной депривации, узостью или отсутствием социальных контак-
тов, поведенческой отчужденностью и эмоциональной невовле-
ченностью индивида. Здесь одиночество – субъективная реак-
ция на несоответствие желаемого и достигнутого уровней соци-
альных контактов [3].

Н.В. Щиголева считает, что одиночество – это социально-
психологическое явление, эмоциональное состояние человека, 
связанное с отсутствием близких, положительных эмоциональ-
ных связей с людьми или со страхом их потерять в результате 
вынужденной или имеющей психологические причины социаль-
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ной изоляции. На переживание состояния одиночества влияют не 
столько реальные отношения с окружающими, сколько идеальное 
представление о том, какими эти отношения должны быть. [5].

У одиночества, как правило, два аспекта: позитивный и не-
гативный. В позитивном ключе одиночество трактуется как уе-
диненность, а в негативном – как изоляция. Позитивный смысл 
одиночества (уединенности) конструктивен для личности: появ-
ляется возможность погрузиться в личностную рефлексию, в раз-
мышления, возможность духовного развития личности.

было выявлено, что мужчина в период ранней взрослости оце-
нивает выраженность собственного одиночества в связи с опре-
деленным отношением к своему окружению и опытом взаимо-
действия с ним. Именно это отношение его и изолирует от соци-
ального окружения. Длительное пребывание в таком состоянии 
способствует развитию различные девиаций (алкоголизм, нарко-
мания, сексуальные девиации, игромания и т.д.), фобий, маний и 
комплексов. Отметим, что женщины этому тоже подвержены, од-
нако в меньшей степени – обычно социально они получают боль-
шую поддержку. С возрастом это может привести к проявлению 
необратимых психических заболеваний, сокращению срока жиз-
ни (по статистике холостяки живут на 10 лет меньше, чем жена-
тые мужчины), замкнутости в себе или случаям суицида [2].

Среди основных особенностей представлений о браке и се-
мье у одиноких людей в период ранней взрослости можно отме-
тить следующие.

Девушкам наиболее присущи мотивы любви и эмоциональ-
ной поддержки. Выше среднего выражены мотивы продолжения 
рода, общих интересов, что становится оптимальным для всту-
пления в брак. Среднее выражение имеют мотивы удовлетворен-
ности сексуальными отношениями, материальной обеспеченно-
сти партнера, скорого рождения ребенка. Ниже среднего выра-
жены мотивы дани традициям, чувства одиночества, повышения 
статуса, подходящего возраста, ухода из-под опеки родителей, на-
личия жилплощади у партнера, случайности, соответствия ожи-
даниям близких, желания быть как все, возможности выезда за 
границу (являются неоптимальными).
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У юношей наиболее ярко выражен мотив любви. Выше 
среднего у одиноких юношей выражены мотивы удовлетворен-
ности сексуальными отношениями, продолжения рода, эмоци-
ональной поддержки, общих интересов. В средней степени у 
одиноких юношей выражен мотив скорого рождения ребенка. 
Ниже среднего выражены мотивы чувства одиночества, дани 
традициям, материальной обеспеченности партнера, повыше-
ния статуса, подходящего возраста, ухода из-под опеки родите-
лей, соответствия ожиданиям близких (неоптимальные мотивы 
вступления в брак).

У одиноких юношей и девушек имеются высокие притяза-
ния в сфере социальной активности. Иными словами, юноши 
желают делать карьеру, активно участвовать в общественных 
отношениях и т.д. Имеет значение личностная идентификация 
с супругом, имеются ожидания и притязания в хозяйственно-
бытовой сфере, родительско-воспитательной, социальной ак-
тивности, эмоционально-психотерапевтической, внешней при-
влекательности. Интимно-сексуальная сфера для одиноких 
юношей и девушек значения не имеет [4].

л.Ф. Вязникова подчеркивает, что одиночество может вы-
ступать как нормальное человеческое состояние, если оно дает 
время и возможность для саморефлексии, осмысления сво-
их жизненных планов, целей, ценностей, выработки самосто-
ятельных ответственных решений. Как источник страданий, 
одиночество воспринимается в том случае, если оно не яв-
ляется результатом свободного выбора индивида, если чело-
век тяготится своей разобщенностью с миром и окружающи-
ми людьми. Однако и здесь данная проблема имеет решение и 
даже конструктивность для человека: при успешном прохож-
дении одиночества как кризисного состояния будет достигнут 
новый уровень в саморазвитии и самоидентификации лично-
сти Таким образом, необходимо актуализировать позитивный 
потенциал одиночества в период ранней взрослости для разви-
тия духовных, интеллектуальных и физических способностей                                                
молодежи. 
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Раздел 2.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

Н.Ю. Дмитриева, С.С. Ефимова

ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
НА ТВОРЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Творческая активность студенческой молодежи, дистанционное 
обучение.
В статье обсуждается влияние дистанционного обучения на уро-
вень развития творческой активности студентов, преимущества и 
недостатки дистанционной формы обучения, возможности включе-
ния дистанционного обучения в традиционный учебный процесс.

N.YU. Dmitrieva, S.S. Efimova

THE INFLUENCE OF DISTANCE LEARNING 
ON THE CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS

Creative activity of students, distance learning. 
The article discusses the impact of distance learning on the level of 
development of students ' creative activity, the advantages and disad-
vantages of distance learning, and the possibility of including distance 
learning in the traditional educational process.

В начале 2020 года, в период пандемии короновируса в системе 
образования возникла необходимость трансформации учеб-

ного процесса в безопасный формат, не затрагивающий качество 
обучения. Оптимальным решением этой проблемы стал пере-
ход от традиционной очной формы обучения на дистанционную. 
Наиболее используемые в дистанционном обучении ресурсы – 
это Skype или Zoom, специализированные учебные платформы 
(Google Class Room, Uchi.ru), сайты учебных учреждений – элек-
тронные университеты, электронные библиотеки. Для студентов 
средних профессиональных учреждений есть специальные плат-
формы, такие как WorldSkills Russia, Arzamas [5].
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Однако дистанционная система обучения не снимает пробле-
му развития личностных качеств обучающихся, одной из ее клю-
чевых проблем является «творческая активность» обучающих-
ся. Творческая активность представляет собой способность гра-
мотно поставить задачи, самостоятельно найти пути их решения, 
трансформировать полученные ранее знания из одной области в 
другую. Все эти качества применимы как в учебной деятельности 
студента, так и в жизни вне учебного заведения. Главный подход 
в отечественной педагогике к пониманию сущности творческой 
активности сформулировали А.Н. леонтьев и С.л. Рубинштейн. 
Ученые предлагают рассматривать ее с позиции реакции лично-
сти на заданные условия, с одной стороны, приспосабливаемости 
к заданным условиям в соответствии с учебными целями, само-
реализации и трансформации этих условий – с другой.

В научных энциклопедиях творческую активность предлага-
ют рассматривать как деятельностный подход к взаимодействию 
с культурной, учебной и социальной средами общества на осно-
ве собственного опыта, умение изменять и трансформировать ин-
формацию [6, с. 61]. С позиции таких авторов как В.И. Андре-
ев и А.А. Кирсанов творческая активность рассматривается как 
потребность учащегося в творческом преобразовании окружаю-
щей среды и трансформации получаемой информации, активиза-
ция воображения и фантазии, интерес к преобразующей деятель-
ности и желание модифицировать полученную информацию, ис-
кать взаимосвязь в разных областях знания [1; 3]. С научной точ-
ки зрения, творчество рассматривается не только как преобразу-
ющая деятельность в рамках художественной культуры и искус-
ства, но и как присущая личности потребность в самоактуализа-
ции, постижении социальных навыков, способ постановки и до-
стижения собственных целей. Творческая активность помогает в 
формировании самодисциплины и умения самоорганизовывать-
ся. В.П. Строков выделяет следующие критерии творческой ак-
тивности: потребность личности в преобразовании действитель-
ности, умение поставить цель и достигнуть ее, умение сформули-
ровать проблему и найти метод ее решения. 

В дистанционной форме обучения, как и в любой другой, есть 
свое положительное и отрицательное влияние на уровень твор-
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ческой активности учащихся. К плюсам можно отнести следую-
щие показатели:

Доступность. Дистанционное обучение дает возможность 
каждому студенту вне зависимости от его физических, психиче-
ских и личностных особенностей, его географического положе-
ния и владения определенным языком получить доступ к боль-
шому количеству информации. Обучающемуся предоставляет-
ся выбор учебного заведения и профессионального направления 
учебной программы. Эти факторы положительно влияют на уро-
вень творческой активности обучающегося: в свободном доступе 
к большому количеству интересующей информации рождается 
возможность проявить личностный творческий потенциал. Сту-
дент сам выбирает метод решения учебной задачи, а не идет по 
строго отточенному алгоритму, применяя разные формы и схемы 
решения творческой задачи, а при доступных методах взаимодей-
ствия между преподавателями и учащимися последние расширя-
ют собственный кругозор, узнавая методы решения своих сокурс-
ников и одногруппников. В таком формате часто рождаются каче-
ственно новые формы выполнения учебной задачи.

Гибкость. Отсутствие временных и форменных ограниче-
ний дает возможность студенту постигать образовательные про-
граммы в наиболее удобном формате и наиболее подходящее вре-
мя, самостоятельно планировать свой учебный процесс в зависи-
мости от личностных особенностей, выбирать подходящий темп 
обучения. Дистанционный формат предоставляет выбор наибо-
лее комфортной психологической и физической обстановки. Та-
ким образом, студент вправе самостоятельно выбрать форму соб-
ственной деятельности и способ достижения цели, ставить про-
межуточные задачи. 

Минусы дистанционного обучения в развитии творческой ак-
тивности студенческой молодежи:

Усредненность требований. Современные образовательные 
программы дистанционного обучения рассчитаны на среднеста-
тистического студента, умеющего самостоятельно сформулиро-
вать пути решения учебной задачи, составить промежуточные 
цели и выявить оптимальный метод ее решения. Обучающемуся 
с низким уровнем творческой активности сложно самостоятель-
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но поставить промежуточные учебные задачи, он плохо понима-
ет суть и специфику конечной цели работы, а отсутствие потреб-
ности в самостоятельной деятельности может и вовсе остановить 
учебный процесс. Студенты с высоким уровнем творческой ак-
тивности могут этот интерес потерять по причине ограниченно-
сти учебных задач в дистанционном формате.

Отсутствие практических занятий с преподавателем. без-
условно, необходима возможность наглядной и своевременной 
консультации с педагогом, непосредственная демонстрация уме-
ний и навыков преподавателем, учебный формат, в котором сту-
денту предоставляется право проявить себя, ошибаться, вступать 
в диалог, спор и т.д. 

С одной стороны, дистанционное обучение дает возможность 
индивидуального проявления собственного творческого подхо-
да, с другой, – лишает площадки практических занятий для это-
го проявления. Можно сделать вывод, что частичный переход на 
формат дистанционного обучения или включение доли занятий в 
дистанционном формате благоприятно повлияет на творческую 
активность студента, но полный переход несет недопустимые в 
процессе личностного развития последствия.
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Н.Ю. Дмитриева, Д.А. Концур

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ 
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ВИЗУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Визуальное мышление, критерии визуального мышления, худо-
жественная фотография. 
В статье обосновывается эффективность развития визуального 
мышления молодежи средствами художественной фотографии. 
Предложены критерии визуального мышления. Выделены основ-
ные критерии художественной фотографии. Приведены доказа-
тельства развития некоторых компонентов визуального мышления 
в процессе работы над созданием художественной фотографии. 

N.Y. Dmitrieva, D.A. Kontsur

ARTISTIC PHOTOGRAPHY AS A WAY OF VISUAL 
THINKING DEVELOPMENT OF STUDENT YOUTH

Visual thinking, criteria for visual thinking, art photography. 
The article substantiates the effectiveness of the development of visual 
thinking of young people by means of artistic photography. Criteria 
for visual thinking are proposed. The main criteria of artistic photog-
raphy are highlighted. The article provides evidence of the develop-
ment of some components of visual thinking in the process of creating 
artistic photography.
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В настоящее время проблема визуального мышления вызыва-
ет все больший интерес со стороны специалистов разных на-

правлений, поскольку данный тип мышления является универ-
сальным, позволяя решать самые разнообразные задачи. Соглас-
но определению современного философского словаря, визуаль-
ное мышление – это умственная деятельность, в основе которой 
лежит оперирование наглядными графиками, пространственно-
структурированными схемами. Этот тип мышления является раз-
новидностью рационального постижения существенных связей и 
отношений вещей и дополняет вербальное мышление. Визуаль-
ное мышление способно отражать любые категориальные отно-
шения реальности (пространственно-временные, атрибутивные, 
каузальные, телеологические и др.), но не через обозначение этих 
отношений словом, а посредством их воплощения в трансформи-
рованную чувственность – в форме зримого явления сущности.

Визуальное мышление можно охарактеризовать как исполь-
зование способности зрения человека проводить предваритель-
ную обработку полученной зрительной информации, в результате 
чего мозг получает не исходное видимое изображение, а уже об-
работанное, в котором определены конкретные объекты. Термин 
«визуальное мышление» впервые встречается в работах амери-
канского психолога Рудольфа Арнхейма [2]. Позволительно вы-
делить следующие критерии развитого визуального мышления: 
1) умение создавать визуальные образы, наполненные наглядно 
выраженным значением; 2) умение выделять знаки визуального 
образа   и интерпретировать их значение; 3) умение формулиро-
вать суждения о смыслах целостного визуального образа.

Вопросы развития визуального мышления, и в особенности у 
студенческой молодежи, имеют высокий уровень актуальности, по-
скольку позволяют решать разнообразные проблемные задачи, свя-
занные, в том числе, и с визуально-графическими объектами сред-
ствами образного моделирования [1]. Значимость развития визу-
ального мышления студенческой молодежи определяется тем, что 
процесс получения образования, изучения и построения графиков 
и чертежей, моделей требует значительной концентрации внимания 
на определенных объектах, которые восприниматься по-разному 
[3]. Специфические факторы развития визуального мышления: 1) 
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визуальное мышление управляется четкими правилами; 2) активи-
зируется в условиях ограниченной и неполной информации; 3) ис-
пользует ограниченный набор символов, которые в разных комби-
нациях представляют множество вариантов решения проблем [2].

В качестве одного из средств развития визуального мышле-
ния выступает художественная фотография как часть визуальной 
культуры. Современная фотография подвластна различным тех-
нологическим ухищрениям. Став частью цифровой эпохи, фо-
тоизображение претерпевает различные изменения. Если рань-
ше фото воспринималось лишь как документ, то сегодня худо-
жественная фотография – это безграничный способ выражения 
мысли. Художник не просто отражает реальность, он коренным 
образом преобразует ее [4]. Художественная фотография позво-
ляет воспроизвести объективную реальность глазами автора. Она 
усиливает сущность «схваченного» фотографом явления, делая 
его насыщенным, эмоциональным, содержательным. Как и каж-
дое произведение искусства, художественная фотография несет 
определенное идейное содержание, которое визуально сформули-
ровано при помощи изобразительно-выразительных средств. Вы-
делим основные критерии художественной фотографии: 1) идей-
ное содержание художественного «текста» фотографии; 2) соз-
дание с помощью фотообраза художественного пространства; 3) 
индустриализация художественной фотографии (высокое каче-
ство фотоизображения); 4) общая память фотоизображений, ко-
торой мы безоговорочно доверяем [5].

Художественная фотография может способствовать развитию 
некоторых компонентов визуального мышления благодаря тому, 
что в процессе создания качественной художественной фотогра-
фии автор должен учитывать параметры построения фотоизо-
бражения. К этим компонентам относятся: 1) создание целостно-
го визуального образа, содержащего наглядно выраженную сущ-
ность того или иного уровня; 2) выделение объекта из фона для 
акцентирования на нем своего внимания; 3) построение компо-
зиции для составления целостного кадра; 4) необходимость кон-
троля цветового баланса; 5) использование механизмов насыщен-
ности для придания фотографии художественного вида; 6) необ-
ходимость детализации для построения художественного кадра.
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Четко и лаконично сформулированный смысл целостного ви-
зуального образа, семантика языка визуального искусства, ис-
пользование средств выразительности в процессе работы над соз-
данием художественной фотографии – безусловные факторы раз-
вития компонентов визуального мышления студенческой молоде-
жи. Формами работы над критериями художественности фотогра-
фии могут стать групповые и индивидуальные обсуждения твор-
ческих работ этого вида искусства в организованной арт-студии. 
Необходимыми темами такого рода обсуждений должны стать: 
глубокий анализ идейного значения произведений фотоискус-
ства, интерпретация семантического ряда визуального текста фо-
тографии, способы построения художественного пространства. 
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Н.Ю. Дмитриева, Е.А. Мустафина
АРХИТЕКТУРНЫЙ МАКЕТ КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СТИЛЕ

Художественный стиль, архитектурный макет. 
В статье предложен способ формирования у обучающихся худо-
жественных школ представлений о художественном стиле, исто-
рии смены больших художественных стилей в процессе созда-
ния архитектурного макета. Представлены этапы создания маке-
та, описаны оптимальные материалы и технологии. 
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N.Yu. Dmitrieva, E.A. Mustafina 
ARCHITECTURAL LAYOUT AS A WAY TO FORM 

STUDENTS' IDEAS ABOUT ARTISTIC STYLE 
Artistic style, architectural layout. 
The article suggests a method for forming students' ideas about art 
style and the history of changing large art styles in the process of cre-
ating an architectural layout. The stages of creating a layout are pre-
sented, and optimal materials and technologies are described.

«Стиль – это художественное пере живание времени» [2]. 
История искусства – это история больших художествен-

ных стилей, времени их зарождения, расцвета и заката. Знаком-
ство со стилями начинается в общеобразовательной школе на уро-
ках изобразительного искусства и мировой художественной куль-
туры, более глубокое постижение содержания понятия «художе-
ственный стиль» происходит в образовательной системе художе-
ственных школ. Изучение стилей способствует развитию эстети-
ческого вкуса, осознанному отношению к искусству, обогащает 
духовный мир человека, помогает понять обучающемуся целост-
ную картину развития мировой художественной культуры, при-
чины зарождения определенного стиля, познакомиться с наибо-
лее значимыми произведениями искусства [1, с. 198]. 

Важное значение в успешном овладении школьниками знания-
ми о стилях искусства имеет последовательность, закономерность, 
сообразность возрасту. Вопросов изучения школьниками стилей в 
искусстве касались педагоги-художники, разрабатывающие про-
граммы по изобразительному искусству для общеобразователь-
ных школ, такие как В.С. Кузин, б.М. Неменский, Т.Я. Шпикалова             
[3, с. 191]. В программе Т.Я. Шпикаловой знакомство со стилями 
Древнего Египта и Древней Греции предусмотрено в процессе из-
учения орнаментального искусства, романский и готический стиль 
школьники осваивают в ходе изучения средневековой архитектуры.

В качестве одного из средств формирования понятия о худо-
жественном стиле может стать создание школьного архитектурно-
го макета. Архитектурный макет (фр. maquette, от итал. macchietta 
– набросок) – объёмно-пространственное изображение проектиру-
емого или существующего сооружения, архитектурного ансамбля. 
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Разработка и реализация архитектурного макета проводи-
лась в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительно-
го образования «Новоселовская Детская школа искусств» в тече-
ние двух месяцев. Учащиеся 7 класса выполняли макет в рамках 
дисциплины «Композиция» и «История искусства». На занятиях 
по истории искусства изучались изобразительно-выразительные 
средства архитектуры: композиция, тектоника, масштаб, пропор-
ции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет материалов. Обуча-
ющиеся знакомились с чертами и признаками того или иного сти-
ля, проявленными в назначении строений, конструкциях и мате-
риалах, используемых при строительстве, композиционных прие-
мах, оформлении фасадов, планов, используемых формах.

В процессе выполнения архитектурного макета были выделе-
ны следующие этапы: 1) выбор архитектурного здания; 2) выпол-
нение эскизов; 3) выполнение чертежного плана; 4) вырезка, ма-
кетирование.

Архитектурное здание, которое обучающиеся выбрали для 
макетирования в художественном стиле «классицизм» – Голи-
цынская больница Матвея Федоровича Казакова в Москве 1802 г.
было разработано несколько вариантов эскизов макета, на кото-
рых архитектурное произведение было представлено с разных 
ракурсов. Одним из важных этапов макетирования стало проек-
тирование и создание чертежного плана здания. Каждый элемент 
здания был разработан отдельно в масштабе 1:1000.

Выбранный материал для макетирования – бумага (ват-
ман плотностью 200 г/м²) и картон. бумажные и картонные ма-
кеты легкие и достаточно прочные. был использован прозрачный 
клей «кристалл», который обладает прочностью и быстро схваты-
вается, что облегчило моделирование криволинейных поверхно-
стей из бумаги. Для придания выполненному архитектурному ма-
кету внешних характеристик, таких как цвет и фактура, исполь-
зовали разного рода отделочные и покрасочные материалы – тем-
перные и акриловые краски. 

Знакомство обучающимися с художественными стилями в 
процессе создания архитектурного макета, возможно, в будущем 
сыграет определенную роль в процессе выбора профессиональ-
ного пути. 
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Таким образом, практический процесс создания архитектур-
ного макета может выступить в качестве одного из эффективных 
способов формирования представления о художественном стиле 
у школьников.
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л.А. Маковец, Т.А. Иванова 

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инициативность, компоненты инициативности, критерии, по-
знавательная активность, настойчивость и упорство, самосто-
ятельность в познавательной и творческой деятельности, млад-
ший школьник.
В статье представлены основные компоненты инициативности. 
Определены критерии инициативности и методики, позволяю-
щие диагностировать уровень сформированности инициативно-
сти младших школьников. Выявлены особенности проявления 
инициативности обучающихся в начальной школе.

L.A. Makovets, Т.А. Ivanova
TНЕ STUDY OF THE LEVEL OF INITIATIVE 

OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
Components of initiative, criteria, cognitive activity, perseverance 
and perseverance, independence in cognitive and practical activities, 
primary school children.
The article presents the main components of initiative. Criteria for ini-
tiative have been defined and psychological and pedagogical methods 
have been identified, which make it possible to diagnose the level of 
initiative formation of primary school children.
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В данной статье освещены особенности развития инициатив-
ности в младшем школьном возрасте. Исследования психо-

логов и педагогов показывают, что для проявления инициативы 
школьнику  необходимо понять сложившуюся обстановку, в ко-
торой приходится действовать самому, правильно в ней ориен-
тироваться и уметь ее оценивать; разработать план действий; ре-
шиться на самостоятельное действие и взять на себя ответствен-
ность за него. В то же время проблема активности на уроке изо-
бразительного искусства исследована пока недостаточно, мало-
изученными остаются также вопросы самостоятельности и орга-
низованности на школьных занятиях, критерии развития инициа-
тивности в творческой деятельности. 

Проблема инициативности рассматривается российскими и 
зарубежными учеными в области философии, педагогики, психо-
логии, однако подходы к ее толкованию весьма различны. 

В современных исследованиях инициативность понимается 
не столько как стихийно складывающаяся способность, сколько 
как выработанное в процессе специальных упражнений умение 
ставить перед собой новые задачи и осуществлять их. Т.С. бори-
сова характеризует инициативность как интегрированное свой-
ство личности, отражающее ее способности к самостоятельным 
начинаниям, обуславливающее достижение социального успеха, 
характеризующее творческое отношение к себе, к социальному 
и природному окружению, основанное на умении личности са-
мостоятельно принимать решения, быть готовой действовать за 
пределами поставленной задачи, что проявляется в когнитивном, 
мотивированном, поведенческом, деятельностном отношении к 
социуму [1, с. 133]. 

Наше исследование проводилось на базе МбОУ «Пировская 
СОШ» с 2017 по 2020 г. Опытно-экспериментальная работа в 
рамках констатирующего эксперимента была направлена на вы-
явление актуального уровня развития инициативности младших 
школьников. В эксперименте приняли участие 42 учащихся в воз-
расте 9–10 лет.

На основе анализа публикаций О.В. Холодяевой, Е.Н. бичеро-
вой и л.В. Даровских нами были выделены основные компонен-
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ты инициативности в учебной деятельности. Эти компоненты – 
мотивационно-познавательный, эмоционально-волевой, организа-
ционный с учетом возрастной специфики – могут быть положены 
в основу исследования инициативы в младшем школьном возрасте.

1. Мотивационно-познавательный компонент определяется та-
ким показателем, как познавательная активность. Е.А. Меньшико-
ва пишет, что познавательная активность в своей структуре име-
ет три уровня развития: низкий уровень, характеризующийся ситу-
ативным познавательным интересом; средний уровень, отличаю-
щийся устойчивым интересом к познавательной деятельности; вы-
сокий уровень, характеризующийся ярко выраженным стремлени-
ем к самостоятельной познавательной деятельности, к поиску ин-
формации за пределами изучаемого материала [2, с. 115].

2. Эмоционально-волевой компонент определяется таким 
критерием, как упорство и настойчивость в достижении цели. 
Настойчивость – необходимая черта характера современного че-
ловека. Она выражается в способности личности завершать на-
чатое дело и достигать поставленной цели в процессе деятельно-
сти. Она связана с умением длительно, сосредоточенно и внима-
тельно работать [3, с. 60].

3. Организационный компонент определяется показателем са-
мостоятельности в познавательной и практической деятельности. 
л.Г. Григорьева выделяет уровни развития познавательной само-
стоятельности.

Для проведения констатирующего эксперимента нами были 
подобраны следующие диагностические методики: «Сформиро-
ванность познавательного интереса» (Г.Ю. Ксензова), «Диагности-
ка личностной креативности» (Е.Е. Туник), «Выявление упорства 
школьников в умственной деятельности (А.И. Высоцкий), «Выра-
женность познавательной самостоятельности» (А.А. Горчинская).

В соответствии с уровнем развития инициативности мы услов-
но разделили учащихся по уровням на 3 группы. Первая группа 
– низкий уровень: учащиеся, отличающиеся безынициативностью; 
вторая группа – средний уровень: учащиеся с ситуативной инициа-
тивностью; третья группа – высокий уровень: учащиеся с устойчи-
выми творческими проявлениями инициативности.
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Средний уровень инициативности испытуемых носит измен-
чивый характер: они с удовольствием выполняют легкие и инте-
ресные для них задания – до тех пор, пока не начинают испыты-
вать трудности. Отличительной чертой школьников в группе с низ-
кой инициативностью является то, что они испытывают затрудне-
ния в общении со взрослыми и сверстниками. Если что-то не по-
лучается, они могут заплакать, разозлиться и уйти от деятельно-
сти. Такие ученики не задают вопросов по теме урока, не отвеча-
ют на них. Школьники с высоким уровнем развития инициативно-
сти позитивно настроены на общение со взрослыми и сверстника-
ми. Школьников данной группы не пугают трудности, проблемы 
не останавливают их в достижении цели. На низком уровне выра-
жена потребность в помощи учителя или одноклассников, а само-
стоятельные действия осуществляются учениками неуверенно, не-
точно. Школьники со средним уровнем развития инициативности 
характеризуются самостоятельностью в отработанных ситуациях; 
в нестандартных ситуациях они ждут указаний и охотно прини-
мают помощь. Для учеников с высоким уровнем развития харак-
терны способности к самостоятельному алгоритмизированию дей-
ствий, адекватному корректированию ошибок и недочетов, творче-
скому подходу к процессу выполнения работы, свободному прео-
долению трудностей. При решении творческих задач они проявля-
ют нестандартное мышление и креативность [ 4, с. 76].

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, 
что уровень развития инициативности младших школьников яв-
ляется преимущественно средним с тенденцией к низкому и тре-
бует планомерной и целенаправленной работы учителя. С этой 
целью для учащихся 4 классов начальной школы была разработа-
на серия творческих занятий с использованием техники «Гратто-
графия». Проведение формирующего эксперимента будет следу-
ющим этапом нашей исследовательской работы.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА 
К ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

НА ЗАНЯТИЯХ СКУЛЬПТУРОЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Интерес, познавательный интерес, скульптура, пластика, скуль-
птурная форма.
В статье рассмотрены основные понятия по проблеме исследова-
ния и принципы реализации программы повышения уровня раз-
вития интереса, выделены особенности развития интереса к тео-
ретическим дисциплинам на занятиях скульптурой.

L.A. Makovets, V.V. Savchenko

FEATURES DEVELOPMENT OF INTEREST 
IN THEORETICAL SUBJECTS IN SCULPTURE CLASSES 

FOR STUDENTS OF THE CHILDREN'S ART SCHOOL

Interest, cognitive interest, sculpture, plastic, sculptural form.
The article discusses the concepts of the research problem, indicates the 
relevance, reveals the content, principles of implementation and a brief 
description of the research program. The features of the development 
of interest in theoretical disciplines in sculpture classes are highlighted.

Интерес к теоретическим предметам в области изобразитель-
ного искусства предполагает способность к восприятию те-

оретического материала через самостоятельный творческий про-
цесс познания. Изучая теорию и историю искусства, а параллельно 
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создавая на дополнительных занятиях скульптурно-пластические 
формы (объекты изображения из твердых или пластических ма-
териалов), обучающийся успешно освоит и закрепит материал на 
практике. Учебный процесс по истории изобразительного искус-
ства станет для него более полным, интересным и насыщенным. 

Интерес – это стремление к познанию нового, к овладению 
тем или иным видом деятельности. Интерес как наиболее суще-
ственный стимул приобретения знаний служит важным услови-
ем подлинно творческого отношения к работе [2, с. 373]. Други-
ми словами, интерес – это мотивы личности, выражающие ее из-
бирательную направленность [3, с. 164]. Познавательный инте-
рес – это интерес к познанию, а его отрасль – познавательная де-
ятельность [6, с. 96].

Скульптура (лат. sculptura – «высекаю», «вырезаю») – вид 
изобразительного искусства, основанный на принципе объемно-
го, физически трехмерного изображения [4, с. 178]. 

Пластика (пластичность) (греч. plastike – «лепка», от plasso –
«лепить») – понятие, существующее как определение объемно-
пространственных достоинств скульптурных произведений, ор-
ганичности построения и перетекания их объемов [1, с. 82].

Скульптурная форма – это сложный живой процесс, включа-
ющий замысел, разработку и исполнение в материале [5, с. 10].

Актуальность темы исследования заключается в том, что пред-
мет «История изобразительного искусства» является единственной 
теоретической дисциплиной и входит в обязательную часть допол-
нительной предпрофессиональной образовательной программы в 
детской школе искусств. Предмет «История изобразительного ис-
кусства» сложен для понимания в младшем школьном возрасте и 
со временем становится совсем неинтересен. Поэтому для изуче-
ния данной дисциплины постоянно требуется поиск новых форм, 
методов и приемов, направленных на развитие познавательной ак-
тивности обучающихся. На основе анализа результатов констати-
рующего эксперимента, который показал низкий уровень сформи-
рованности интереса к теоретическим дисциплинам у обучающих-
ся 9–10 лет, нами была разработана программа.

Содержание программы позволяет раскрыть возможности 
скульптурно-пластической формы, посредством которой обуча-
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ющиеся творчески преобразуют усвоенную теоретическую ин-
формацию в практику на пластическом материале. благодаря это-
му параллельно создается возможность воспринимать теоретиче-
ский материал, воплощая новые знания в творческий самостоя-
тельный процесс. 

Реализация программы основывается на следующих принци-
пах преподавания: «природосообразности» (раскрытии способ-
ностей каждого ученика с учетом его особенностей); «гуманиза-
ции» (отношениях, выстроенных на взаимном уважении друг дру-
га); «педагогики успеха» (положительном стимулировании с ори-
ентацией учеников на воспитание в себе творческих доминант по-
ведения); «дидактики» (материал строится «от простого к сложно-
му» с учетом «зоны ближайшего развития» ребенка, системности 
проведения занятий, закрепления ранее изученного материала, его 
дальнейшего последовательного развития и совершенствования); 
наглядности; использовании современных достижений в области 
методики, теории и практики; применении ИКТ и т. д.

Срок реализации программы составляет один учебный год. 
Тематический план программы состоит из разделов, задания вы-
строены в порядке усложнения материала. 

Первый раздел посвящен знакомству со способом пластики и 
средствами ее выразительности, техникой лепки из глины и де-
корированием. Второй раздел построен с учетом учебного пла-
на предмета «История изобразительного искусства»: обучающи-
еся делают краткосрочные творческие задания, раскрывая тему 
первобытного искусства, искусства древних цивилизаций и ан-
тичности. Третий раздел предполагает итоговое задание и его по-
этапное выполнение (поиск и сбор дополнительной информации 
по теме, поиск сюжета в форэскизах, работа над итоговым эски-
зом, перевод его в материал, декорирование разными способами 
и приемами). Кульминацией работы является обжиг изделия и 
подготовка его к дальнейшей экспозиции.

Таким образом, особенностями развития интереса к теоретиче-
ским дисциплинам на занятиях скульптурой у обучающихся 9–10 
лет детской школы искусств выступают: задания, соответствую-
щие возрасту и индивидуальным способностям каждого учени-
ка; задания, направленные на активный и самостоятельный твор-
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ческий процесс познания; использование пластики в формообра-
зовании произведений, которая позволяет экспериментировать, из-
менять и дополнять изделия в процессе создания; применение но-
вых интересных техник как в лепке, так и в декорировании формы. 
Создание скульптурных произведений на основе и с применением 
полученных теоретических знаний, в контексте истории изобрази-
тельного искусства не только обогащает личность ученика, но и 
придает его творениям новые грани и смыслы.
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А.А. Мёдова, Т.В. Сугако 
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ПОСТАНОВКИ МЮЗИКЛА

Старшие дошкольники, произвольное внимание, детский мюзикл.
Анализируется проблема развития внимания старших дошколь-
ников, описываются особенности произвольного внимания дан-
ного возраста. На основе результатов экспериментального иссле-
дования обосновывается эффективность постановки мюзикла в 
дошкольном учреждении для развития произвольного внимания 
старших дошкольников. 
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A.A. Medova, T.V. Sugako

DEVELOPMENT OF VOLUNTARY ATTENTION 
OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN IN THE PROCESS 

OF MUSICAL PRODUCTION 

Older pre-school-age children, voluntary attention, children’s musical. 
The article analyzes the problem of attention development of older 
pre-school-age children, describes the age-related features of volun-
tary attention. Musical production in preschool institutions is consid-
ered as a promising form of development of voluntary attention of 
older preschool children along with traditional methods. The article 
presents the final data of the study.

Внимание играет важную роль в жизни человека. Развивая 
внимание детей с дошкольного возраста, можно построить 

прочный фундамент для успешного будущего. В контексте про-
блемы готовности ребенка к школе изучение современных мето-
дов развития внимания старших дошкольников является актуаль-
ным в настоящее время.

Существует множество определений понятия «внимание», 
так, С.л. Рубинштейн определял внимание как избирательную 
направленность на тот или иной объект и сосредоточенность на 
нем, углубленность в направленную на объект познавательную 
деятельность [4, с. 79]. А с точки зрения А.Н. леонтьева, внима-
ние выступает как феномен сознания, определяется следствием 
эффективной организации деятельности [2, с. 95].

Анализ научной литературы позволяет заключить, что непроиз-
вольное внимание остаётся преобладающим в процессе дошколь-
ного детства, поэтому одним из ключевых факторов развития вни-
мания в дошкольном возрасте является активизация интереса с по-
мощью новых видов деятельности. Главная роль в этом процессе 
отводится педагогу, который использует определенные методы, на-
правляет внимание ребенка на нужный объект или действие [5]. 

К 6–7-и годам внимание привлекается объектами, которые 
связаны с яркими эмоциями или раздражителями, имеющими 
большое значение вследствие их непосредственной связи с по-
требностями ребенка. С развитием произвольного внимания до-
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школьники могут направлять свое сознание на определенные 
предметы и явления, удерживать его в течение определенного 
времени, но не более 25-и минут [6, с. 102].

Перед нами стояла задача поиска новой перспективной фор-
мы работы с детьми старшего дошкольного возраста, в процессе 
которой можно создать благоприятные условия для развития про-
извольного внимания. было принято решение о постановке мю-
зикла в детском дошкольном учреждении.

Участие в мюзикле ребенка как исполнителя роли привлека-
ет внимание и вызывает интерес. Следовательно, его можно на-
правлять, и он готов выполнять необходимые задания, четко сле-
довать инструкции педагога, что требует большой концентрации 
и устойчивости внимания.

Одной из традиционных форм развития произвольного вни-
мания может стать дидактическая игра. Мюзикл является своего 
рода игрой для детей, которой присущи правила и роли. А игро-
вая деятельность, как известно, является ведущей в дошкольном 
возрасте. Кроме того, в основе сюжета лежит сказка, которая зна-
кома и понятна ребенку.

В силу того, что мюзикл сочетает в себе и музыку, и танец, 
и актерское мастерство, артисту необходимо сочетать несколько 
видов деятельности одновременно – петь и играть роль или тан-
цевать и при этом исполнять свою партию, а также своевремен-
но вступить, следить за сюжетной линией. Чтобы успешно спра-
виться с этими задачами, необходимо подключать такие свойства 
внимания, как избирательность и распределение. К тому же эти 
свойства поддаются тренировке.

Предлагаемая нами программа постановки мюзикла рассчита-
на на пять месяцев и 40 занятий от 25 до 30 минут при частоте 2 
раза в неделю. Особенностью программы подготовки была инте-
грация в образовательный и репетиционный процесс специальных 
форм и методов воздействия на развитие произвольного внимания.

Цель данной программы заключалась в развитии устойчиво-
сти, распределении и избирательности произвольного внимания 
старших дошкольников в процессе постановки мюзикла.

Констатирующий, формирующий и контрольный экспери-
мент проводился на базе муниципального бюджетного дошколь-
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ного учреждения детский сад комбинированной направленности 
№ 8 г. Сосновоборска. В эксперименте приняли участие дети в 
возрасте 6–7 лет в количестве тридцати человек, которые в даль-
нейшем разделились на две группы: контрольную (группа «А») и 
экспериментальную (группа «б»).

Для исследования актуального уровня развития произвольно-
го внимания старших дошкольников были определены три кри-
терия: устойчивость, распределение, избирательность, посколь-
ку именно они, на наш взгляд, являются важным условием для 
успешной работы в процессе постановки мюзикла.

После завершения этапа формирующего эксперимента нами 
была проведена контрольная диагностика участников по тем же 
методикам. В экспериментальной группе старших дошкольников 
произошли значительные изменения: количество детей с низким 
уровнем уменьшилось на 33,3 %, а с высоким уровнем увеличи-
лось на 40 %, средние показатели сократились на 0,7 %, что обу-
словлено замещением низких показателей.

В контрольной группе также произошли изменения: количе-
ство детей с высоким уровнем увеличилось на 20 %, уменьшилась 
группа детей со средним показателем произвольного внимания на              
13,4 %, а с низким уровнем незначительно уменьшилось – на 6,6 %. 

Полученные результаты обусловлены тем, что в эксперимен-
тальной группе проводилась целенаправленная работа в процес-
се постановки мюзикла на развитие конкретных критериев про-
извольного внимания, а контрольная группа занималась по обще-
му учебному плану, предусмотренному программой детского до-
школьного учреждения. 

В педагогической практике постановка детских мюзиклов 
традиционно направлена на развитие творческих способностей, 
однако, как показало проведенное нами исследование, участие в 
мюзикле имеет высокую эффективность для развития произволь-
ного внимания старших дошкольников, что подтверждает новиз-
ну и перспективность данной формы работы с детьми.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА В РОССИИ:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Педагогика, искусство, театральные методы и формы обучения.
В статье рассматривается история применения театральных 
форм в образовании. Дается краткая характеристика каждого 
этапа с главными образовательными целями. Описывается воз-
можность использования театральных методов в современном 
обучении.

S.A. Mitasova, A.I. Rayskaya

THEATRIAL PEDAGOGY IN RUSIA:
HISTORY AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Pedagogy, art, theatrical methods and methods forms of learning.
The history of the use of theatrical forms in education is discussed 
in the article. Brief description of each stage with main educational 
targets is given. The possibility of using theatrical methods in modern 
learning is described.
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Глубокая историческая взаимосвязь прослеживается во взаи-
модействии театра и школы. Еще в древней Греции театр был 

организован как совершенный процесс познания окружающей 
действительности, поэтому образовательные организации стано-
вились учреждениями для воспитания и образования средствами 
театрального искусства.

Историю существования театра в школе рассматривали такие 
ученые, как В.Н. Всеволод-Генгросс, А.б. Никитин, Ю.И. Руби-
на, О.А. Антонова и др.

Под театральной педагогикой мы понимаем «воспитание лич-
ности ученика средствами театрального искусства» [1, с. 137]. 
Главной ее целью является воспитание личности обучающего-
ся посредством развития образного мышления и воображения, 
основных психических процессов, эмоциональной сферы.

Первый опыт использования театральных методов в педаго-
гике России связан со временем правления Петра I и прослежи-
вается в практике Славяно-греко-латинской академии. Пьесы, по-
ставленные в этом образовательном учреждении, сообщали све-
дения об отдельных категориях мира, объясняли аллегорический 
смыл действующих персонажей, говорили о пользе обучения и, 
кроме этого, несли религиозный характер. Основными формами 
работы были представления – агитация и спектакль.

После смерти Петра I школьные театры постепенно прекрати-
ли свое существование, однако в литературе появились специали-
зированные жанры – ода и классическая драма, которые способ-
ствовали развитию профессионального театра. 

В 1763 году по инициативе И.И. бецкого был утвержден про-
ект Воспитательного дома, в котором обучались безродные и без-
домные дети. В программу данного учреждения, кроме образо-
вательных программ, было включено обучение ремеслам, искус-
ству, так воспитывались актеры и актрисы [5].

В конце XVIII века талантливым педагогам А.Т. болотовым 
для дворянских детей был создан детский домашний театр [3].

Таким образом, театральную педагогику России XVIII века 
можно рассмотреть как средство воспитания и развития для пред-
ставителей высшего сословия, а для низких слоев – как возмож-
ность получить профессию. Педагоги того времени рассматрива-
ли театр как средство образования и просвещения.
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В начале XIX века начинают формироваться гуманистические 
и демократические концепции образования, поэтому появляются 
театральные ученические коллективы в столичных и провинци-
альных гимназиях.

Реформа 1861 года и другие буржуазные преобразования 
ознаменовали всплеск интереса к школьным театрам. На Урале 
существовало свыше 100 любительских кружков и театров, боль-
шинство из них были созданы учителями в зданиях школ. Педа-
гоги того времени понимали воспитательный потенциал театра и 
старались приобщить обучающихся к искусству, воспитывали ху-
дожественный вкус и демократическое сознание.

Просветитель Н.Ф. бунаков в течение нескольких десятков 
лет использовал театр для воспитания крестьянства. Фабричные 
дети занимались постановкой спектаклей. Целью театральной пе-
дагогики стало отвлечение подростков от неблагоприятного воз-
действия окружающей среды, так как «отсутствие всякого нрав-
ственного чувства в значительной степени зависит от отсутствия 
облагораживающих впечатлений в действии» [2, с. 153].

В печати того времени появилось много статей педагогов и 
профессиональных актеров с рекомендациями по постановкам 
спектаклей. Впервые педагоги заговорили о том, что огромный 
потенциал несет игра в воспитании и обучении школьников. 

В то же время в периодической печати появляются статьи, 
критикующие использование театра, утверждая идею о том, что 
изображение другой личности и произношение чужих слов вызы-
вает в ребенке «кривляние» и «любовь к вранью» [2, с. 170]. 

Таким образом, XIX век – век бурного развития театральной 
педагогики как средства воспитания и досуга подрастающего по-
коления. Основной формой работы с детьми остается спектакль, 
впервые появилась идея об игре как важном методе обучения.

В начале XX века в учебных заведениях обязательными ста-
ли школьные театры и «учебно-показательная дисциплина – дра-
матизация». Театр стал использоваться как особый метод худо-
жественного развития личности ребенка. Педагогами были опре-
делены принципы театральной педагогики: «а) самостоятельная 
детская игра; б) организованная игра; в) драматизация; г) пьеса с 
твердым текстом» [6].
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В 20-х годах XX века в российском образовании просматри-
ваются активные формы и методы. Театральные методы заняли 
одно из ведущих мест. Основой театрального воспитания того 
времени считались инсценировки, импровизации, драматизации. 
Начался процесс гуманизации школьного образования [4]. 

Реформы 30-х годов упразднили театральную педагогику. Ме-
тоды, приобщающие детей к искусству театра и драматизации, 
были осуждены, так как представители власти посчитали их лже-
научными и буржуазными.

Спустя 30 лет возвращается интерес к театральной педагоги-
ке. Так в 1960-х годах был провозглашён главный принцип об-
учения – «школа для ученика». Появляется личностно ориенти-
рованная педагогическая теория и практика. Главная роль театра 
того времени – нравственное воспитание школьников. 

В конце XX века стал остро ощущаться кризис в системе об-
щего образования, поэтому театральные методы стали активно 
внедряться в российские школы.

С конца 90-х годов идет работа по различным направлениям 
театральной педагогики: изучение восприятия театрального ис-
кусства, театр, в котором работают дети как актеры, использова-
ние театральных методов в общеобразовательных учреждениях, 
воспитательное воздействие театра и др.

Начало XXI века является этапом системных федеральных 
проектов в социальной сфере. Театральные методы воспитания 
и обучения постепенно уходят из общеобразовательных учреж-
дений, внедряются новые технологические решения, связанные с 
цифровизацией образовательной системы. Однако потребность в 
театре как методе воспитания личности ребенка остается.

Педагогами могут быть реализованы программы внеурочной 
деятельности и дополнительного образования в рамках духовно-
нравственного направления с использованием театральных мето-
дов образования, но все зависит от личности самого учителя, от 
его педагогических взглядов и убеждений. 

Если обратиться к прошлому, то можно заметить, что станов-
ление форм и методов театральной педагогики носит цикличе-
ский характер – от полного неприятия до внедрения в образова-
тельный процесс. Особенно это заметно на этапах реформирова-
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ния системы образования, поэтому есть надежда, что театраль-
ные методы будут пересматриваться и внедряться в российские 
школы на государственном уровне в будущем.
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РАЗВИТИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ОСВОЕНИЯ РУССКОГО ТАНЦА 

Гендерная идентичность подростков, русский танец.
В статье рассматривается русский танец как способ развития ген-
дерной идентичности мальчиков и девочек подросткового возраста. 

S.N. Orlova, S.A. Kirillova 

DEVELOPMENT OF GENDER IDENTITY OF TEENAGERS 
THROUGH TRE DEVELOPMENT OF RUSSION DANCE

Gender identity of teenagers, Russian dance.
The article considers Russian dance as a way to develop the gender 
identity of adolescent boys and girls. 
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Гендерная идентичность – это базовое фундаментальное чув-
ство своей принадлежности к определенному полу, осознание 

себя мужчиной или женщиной [1]. 
Русский танец – это разнообразный и богатейший вид искус-

ства, существующий с незапамятных времен. Его отличительная 
яркость и эмоциональный посыл никого не оставляют равнодуш-
ным и вовлекают в свое действие всех желающих приобщиться к 
многогранному миру искусства [3].

Актуальность данной темы состоит в том, что, наряду с ген-
дерной социализацией, в ней учтены половозрастные и индиви-
дуальные особенности развития подростков, что предполагает 
развитие субъектности, эмоционального восприятия, воображе-
ния, художественного творчества.

Концептуальная идея авторской программы – целенаправлен-
ная работа по развитию гендерно-ролевой идентичности, гендерно-
полотипизированной дифференциации и положительного эмоцио-
нального отношения к гендерной идентичности с помощью приоб-
щения к миру русской народной танцевальной культуры.

Содержание программы позволяет раскрыть особенности 
женской и мужской манеры исполнения русского народного тан-
ца, что способствует формированию образа женской красоты и 
грации у девочек и мужественности у мальчиков. 

Обучаясь искусству народного танца, подростки входят в вос-
питательный процесс, который несет в себе многовековые тради-
ции народа. Это бережное и уважительное отношение мужчины к 
женщине. Воспитание у мальчиков ответственности, ведь имен-
но они ведут в паре и несут ответственность за себя и партнершу. 
Все движения девочек в танце легкие и нежные, что способству-
ет формированию у них женственности.

На занятиях русского народного танца используется гендер-
ный принцип и в аспекте развития гендерной идентичности под-
ростков. 

Реализация данной программы базируется на следующих 
принципах.

Принцип природосообразности: учет индивидуальных и 
гендерных особенностей подростков; формирование у подрост-
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ков естественного и положительного отношения к своему об-
лику; помощь в формировании внимательного и ответственного 
отношения к себе и внутренним потребностям своего мужского 
или женского Я.

Принцип культуросообразности: направленность обучения 
на развитие уникальности мужской и женской индивидуальности 
подростков через хореографические образы; помощь в усвоении 
стандартов традиционной гендерной идентичности; ориентация 
обучения на позитивное гендерное поведение.

Принцип социальности: психологическая поддержка в пози-
тивной гендерной социализации; помощь в накоплении опыта 
проявлений гендерной культуры.

Принцип эгалитаризма: формирование моделей женского 
и мужского поведения; поддержка в формировании целостной 
женской индивидуальности и мужской мужественности; по-
мощь в формировании у подростков равноценного отношения 
к обоим полам.

Принцип гендерной толерантности: помощь в развитии спо-
собности к осознанному выбору стратегии гендерной культуры; 
развитие чувства собственного достоинства; формирование толе-
рантного отношения к внутреннему миру человека.

Кроме того, мы руководствовались общими принципами пре-
подавания хореографии: принцип дидактики (построение учеб-
ного процесса от простого к сложному); принцип актуальности 
(приближенность содержания программы к современным усло-
виям деятельности детской хореографической группы); принцип 
системности (систематическое проведение занятий); принцип 
творческой мотивации; целенаправленность учебного процесса; 
постепенное развитие природных способностей детей.

Ожидаемые результаты в отношении развития гендерной 
идентичности подростков в рамках данной программы заключа-
ются в следующем: развитие образа женской красоты и грации у 
девочек-подростков и мужественности у мальчиков-подростков; 
освоение гибких партнерских взаимоотношений между полами 
через гендерные хореографические образы в танце; знание ген-
дерных социальных ролей; понимание и освоение «женских» 



качеств (доброта, деликатность, вежливость, тактичность, мяг-
кость, уравновешенность и др.) и «мужских» качеств (стремле-
ние защищать и помогать, нести ответственность, сила и др.).

После реализации программы развития гендерной идентич-
ности подростков посредством освоения русского танца повы-
сился показатель соответствия гендерному стереотипу, большин-
ство подростков мальчиков и девочек характеризуют себя соглас-
но гендерному стереотипу.

По результатам исследования гендерно-ролевой идентич-
ности в самоописаниях подростков после реализации програм-
мы была выявлена следующая динамика: в группе подростков-
мальчиков произошло увеличение количества самоописаний 
межличностных ролей, маскулинных и нейтральных характери-
стик личности; в группе подростков-девочек произошло увеличе-
ние количества самоописаний иных социальных ролей, феминин-
ных и нейтральных характеристик личности.

Таким образом, в группе подростков произошло повышение 
показателя позитивного эмоционального отношения к собствен-
ной гендерной идентичности и снижение показателя негативно-
го эмоционального отношения к собственной гендерной иден-
тичности.

Гендерно-полотипизированная дифференциация подростков 
вне зависимости от половой принадлежности характеризуется 
сбалансированностью представлений о мужском и женском пове-
дении, оптимальным поведением в монотипных и гетеротипных 
гендерных группах и способностью варьировать «мужское» или 
«женское» поведение в зависимости от ситуации. 
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Раздел 3.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Н.Ю. Верхотурова, А.И. Коротких 

ЛИЧНОСТНО-ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

Личностные качества руководителя, деловые качества руководи-
теля, профессиональная деятельность, успешность руководителя.
В статье представлен теоретический анализ изучения личностно-
деловых качеств руководителя как фактора успешности в про-
фессиональной деятельности. 

N.Yu. Verkhoturova, A.I. Korotkikh

PERSONAL AND BUSINESS QUALITIES AS A FACTOR 
OF THE PROFESSIONAL SUCCESS OF THE MANAGER

Personal qualities of a leader, business qualities of a leader, profes-
sional activity, success of a leader.
The article presents a theoretical analysis of the study of the personal 
and business qualities of a leader, as a factor of success in professional 
activity.

В современном мире в связи с развитием рыночных отноше-
ний достаточно остро встает вопрос об эффективном руко-

водстве организацией, а также о ролевом поведении ее руководи-
теля. Именно руководитель отвечает за все, что происходит в ор-
ганизации, выстраивает отношения с персоналом, поставщиками 
и заказчиками [1].

Проблема ролевого поведения актуальна тем, что она напря-
мую затрагивает проблему реальной приспособленности челове-
ка к управленческому виду деятельности, причем именно управ-
лению в команде [2]. Ведь не секрет, что большинство управлен-
цев в нашей стране затрудняются эффективно выполнять свою 



76

профессиональную роль потому, что не могут «встроиться» в но-
вую систему отношений внутри команды, коллектива.

Традиционно в психологии рассматриваются два подхода, 
определяющих структурно-компонентный состав необходимых 
личностно-деловых качеств эффективного менеджера.

Первый подход разработан в США и весьма распространен в 
условиях современного менеджмента. В нем отмечается, что не-
зависимо от ранга или уровня у эффективного менеджера долж-
ны присутствовать следующие профессионально важные компе-
тенции: коммуникабельность, способность устанавливать контак-
ты, внимательность в отношении с подчиненными, осознанность и 
смелость в принятии управленческих решений, способность твор-
чески подходить к решению поставленных задач. Следует отме-
тить, что эти профессионально важные качества эффективного ме-
неджера по сути своей имеют интегральный характер и состоят из 
ряда более частных компонентов. Например, если разбирать, отче-
го зависит способность творчески решать проблемы, то можно от-
ветить, что от общего склада личности, и от типа мышления, доми-
нирования, и от раскрепощённости и других качеств руководителя.

Второй подход был разработан российскими учеными. Осо-
бенностями данного подхода явилось аккумулирование общих, 
конкретных и специфических личностно-деловых качеств эффек-
тивного руководителя. Каждая группа обозначенных профессио-
нально важных качеств включала множество составляющих ком-
понентов (подструктур), разделяемых весьма условно.

Руководитель должен быть безусловным лидером, примером 
для подражания подчиненным. Основной задачей руководителя 
является создание командной работы и достижения высокоэф-
фективных результатов путем сплочения трудового коллектива. 

Исследования управленческого труда последних лет дали не-
ожиданный на первый взгляд результат: выраженность положи-
тельных качеств менеджера, руководителя тем выше, чем больше 
он «свертывает», т. е. упрощает реальную деятельность. Это про-
является также и у тех, кто обладает хорошими способностями к 
управленческой деятельности, но не имеет пока еще достаточно 
опыта. Но что тогда понимать под упрощением, «свертыванием» 
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деятельности? Ни в коем случае не решение только части задач из 
общей проблемы. «Свертывание» деятельности – это, в первую 
очередь, отделение главного, ключевого от второстепенного, глу-
бокое понимание причинно-следственных связей, управляющее 
воздействие только на основные причины и факторы. «Свертыва-
ние» деятельности – это системное качество.

В становлении профессиональной деятельности каждый ру-
ководитель формирует индивидуальный управленческий стиль. 
Один обладает нескончаемой энергией, харизматичен и способен 
вдохновлять подчиненных. Другой имеет уравновешенный и спо-
койный характер, с подчиненными немногословен. Независимо 
от этого каждый из них достигает управленческих решений с рав-
ной эффективностью, вызывая доверие сотрудников, тем самым 
мотивируя на достижение результата. Но, несмотря на различные 
стили управления, большинство лидеров обладают общими ха-
рактерными чертами. К ним относятся преданность своей орга-
низации, оптимистичный характер, любовь к людям, смелость 
и решительность в принятии управленческих решений, наличие 
широкого видения, тактичность и внимательность, честность, че-
столюбие, последовательность и скромность, руководитель дол-
жен быть наставником, уверенным в себе.

Менеджер должен быть принципиальным во всех вопросах, 
уметь противостоять давлению как «сверху», так и «снизу», по-
следовательно и твердо стоять на своем, не скрывать своих взгля-
дов, защищать до конца те ценности, которые они исповедуют, 
и помогать обретать эти ценности другим посредством личного 
примера, а не морализирования, твердо держать данное слово.

Современный менеджер должен активно бороться с собствен-
ными недостатками, формировать у себя положительное отноше-
ние к жизни и работе, создавать здоровое окружение путем выдви-
жения и обучения людей, раскрытия их способностей и талантов. 

Качества личности менеджера – это обобщенные, наиболее 
устойчивые характеристики, которые оказывают решающее вли-
яние на управленческую деятельность. Это весьма сложные об-
разования, зависящие от множества факторов: особенностей ха-
рактера, структуры личности, ее направленности, опыта, способ-
ностей, условий деятельности.
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Отдельные личностно-деловые качества менеджера оценить 
относительно просто, так как они весьма тесно связаны с резуль-
тативностью деятельности. Например, чтобы оценить инициа-
тивность, достаточно определить, как часто проявляется инициа-
тива и насколько она конструктивна. Но чтобы дать обобщенную, 
интегральную оценку личностно-деловых качеств, надо иметь 
некую их модель (систему), причем модель должна быть научно 
обоснованной, валидной, проверенной практикой.

Таким образом, проанализировав теоретические источники, 
можно сделать вывод о влиянии личностных качеств руководи-
теля и его компетенций на эффективное управление персоналом 
и предприятием.
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О.Н. Владимирова, С.С. Ананьева

НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Информационные технологии, информатизация управления, ин-
формационно-коммуникативная компетентность руководителя.
В статье проанализированы основные направления информати-
зации управления средней школы. Показан результат использова-
ния информационных технологий в управленческой деятельно-
сти руководителей. 
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O.N. Vladimirova, S.S. Ananyeva

THE AUTHOR EXAMINES THE MAIN DIRECTIONS 
OF THE INFORMATIZATION 

OF SECONDARY SCHOOL MANAGEMENT

Information technology, management informatization, information 
and communication competence of the leader.
The article analyzes the main directions of informatization of second-
ary school management. The effectiveness of the use of information 
technologies in the management activities of high school leaders.

Усовершенствование школьного образования подразумевает 
введение инноваций в управление образовательного учреж-

дения (ОУ). Для того чтобы изменить старую концепцию управ-
ления, сделать ее гибкой и результативной в новых условиях ре-
формирования, нужны такие нововведения, которые качественно 
повысят степень развития учреждения. Такие нововведения, ко-
торые серьезно увеличивают эффективность деятельности управ-
ленца, способствуют развитию учреждения в целом.

ИТ – это совокупность взаимосвязанных, научных, техноло-
гических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффек-
тивной организации труда людей, занятых обработкой и хранени-
ем информации [1].

В оптимизации процесса обработки управленческой инфор-
мации ИТ считаются необходимыми элементами, составляющи-
ми эффективное информационное обеспечение управления, рас-
крывают проблемы автоматизации обеспечения управления и со-
вершенствования документированного управления. 

Информатизация управления дает возможность сформиро-
вать информационно-образовательную среду, которая включает 
в себя технические, программные, телекоммуникационные сред-
ства, обеспечивающие допуск к информации детям, педагогам, 
родителям, руководителям ОУ, а также создает условия для лич-
ностно ориентированного взаимодействия абсолютно всех участ-
ников образовательного процесса. 

Сферы информатизации средней школы многообразны. Циф-
ровые зоны (рисунок 1): 
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Цифровые зоны

библиотека
электронных
учебников,
методических
материалов
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учащихся ОУ

учительская, которая
оснащена минимум
одним компьютером,
который позволит
получать оперативную
управленческую
информацию
и осуществлять ввод
первичных данных

на компьютеры
выводится информация
по школе и по ученикам,
обеспечивается
возможность заочных
консультаций
с учителями
и администрацией школы

Медиатека информационный
терминал

Рис. 1. «Цифровые зоны информатизации школы»

Все компоненты должны быть объединены в локальную ком-
пьютерную сеть ОУ и иметь возможность обмена данными с гло-
бальными сетями.

Информатизация образования – это процесс организации объ-
единения при помощи сети Интернет учреждений и структур си-
стемы образования с целью обеспечить всех участников образо-
вательных процессов равными возможностями: доступ к образо-
вательной информации; получение образовательных услуг.

Сайт школы является важным звеном информационного про-
странства ОУ. Web-сайт – группа Web-страниц, связанных вместе 
единой темой, общим стилем оформления и взаимными гипер-
текстовыми ссылками [2].

большие темпы внедрения технологий в образование требуют 
повышения квалификации сотрудников, работающих в образова-
нии в области ИКТ. Педагог на пользовательском уровне должен 
уметь применять в повседневной жизни и работе средства ИКТ.

Существуют основные направления использования ИКТ в си-
стеме общего среднего образования (рисунок 2) [3].

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 
современные ИКТ являются эффективным инструментом для 
развития новых форм и методов обучения. Современные ИКТ 
меняют парадигму образования, отвечающую условиям развития 
информационного общества и экономики, основанной на знании.
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Направления использования ИКТ

В качестве объекта,
для формирования пользовательских 
ИКТ-компетенций

Как средство систематизации
и распространения передовых
педагогических технологий

Автоматизация процесса
обработки, накопления данных
для управления учебным заведением

Как средство предоставления
заданий и средство обучения

Рис. 2. Направления использования ИКТ

Обладание навыками использования средств ИКТ, основами ин-
формационной и коммуникационной культуры, умением адапти-
роваться в условиях стремительной смены информационных по-
токов и технологий является требованием современного общества 
[4]. Уровень использования ИКТ в образовании должен опреде-
ляться не количеством компьютеров, поставленных в школу, или 
доступом в Интернет, а качественными показателями включения 
этих средств в образовательный процесс, эффективным исполь-
зованием возможностей новых технологий для дальнейшего про-
ведения реформы образования.
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О.Н. Владимирова, О.Н. Есина

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КОВОРКИНГ-ПРОСТРАНСТВО 
КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Непрерывное образование, коворкинг, образовательный коворкинг.
В статье рассматриваются основные положения использования 
образовательного коворкинг-пространства в вузе, а именно зна-
чимость в системе непрерывного образования, основные компо-
ненты и пользователи.

O. N. Vladimirova, O.N. Esina

EDUCATIONAL COWORKING SPACE 
AS A FORM OF LIFELONG EDUCATION

Continuing education, coworking, educational coworking.
The article discusses the main provisions of the use of educational co-
working space in the university, namely the importance in the system 
of continuing education, the main components and users.

В настоящих условиях функционирования высшего образова-
ния весомую значимость приобретают инновационные фор-

маты (формы и методы) обучения, которые подразумевают вне-
дрение современных информационных технологий. Решению 
этих задач способствует дистанционная форма обучения, которая 
представляет целенаправленный процесс интерактивного взаи-
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модействия преподавателя и студентов как между собой, так и с 
современными средствами обучения.

Цель данной статьи заключается в определении перспектив 
применения коворкинга в системе непрерывного образования на 
базе вузов.

По нашему мнению, образовательный коворкинг можно рас-
сматривать в нескольких аспектах:

– в качестве технологии сюжетной деятельности, направленной 
на перемещение пространства работы (делания) в образовательное 
пространство (обучения), а также освоение способа делания;

– в качестве индикатора процессов развития образования с 
применением инновационных технологий, способного обеспе-
чить соорганизацию деятельностного взаимодействия и объеди-
нения различных субъектов образовательного процесса, а так-
же проектно-сетевого размещения преподавателей-инноваторов 
с максимально разумным использованием интеллектуальных, 
нравственных и антропологических ресурсов. 

Образовательный коворкинг можно рассматривать как ком-
плекс взаимосвязанных процессов, которые могут обеспечить до-
стойное качество образовательных услуг для студента на протяже-
нии всего образовательного процесса при помощи инструментов, 
способных достаточно гибко реагировать на профессионально-
личностные предпочтения, нивелировать причины недостаточ-
ной удовлетворенности результатами своей деятельности и соз-
давать новые функциональные позиции.

На настоящий момент выделяют несколько форм связи ковор-
кинга как способа организации совместной работы и образова-
ния; предлагается определение образовательного коворкинга как 
новой гибридной формы общественной среды для совместной 
работы и обучения [3].

В педагогических кругах была представлена «концептуальная 
модель образовательного коворкинга» (при вузе) как сюжетно-
деятельностная технология для дополнительного профессио-
нального образования самих педагогов [1]. Основные подходы к 
организации образовательных коворкинг-пространств предлага-
ют выделение четырех основных зон, обобщенных в таблице.
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Таблица

Характеристика зон образовательного коворкинг-пространства

Наименование зоны Функциональное назначение
Проблемная Выявление, анализ и поиск решения проблем, с 

которыми обучающийся пришел в коворкинг
Информационная Накопление и обмен знаниями и информацией 

посредством информационных сессий, проходя-
щих при помощи виртуальной сети с обновляе-
мой базой данных 

Проектно-
конструкторская

Формирование и реализация реальных проектов 
в рамках проектно-конструк-торской сессии

Организационная Осуществление равноправной деятельности, соор-
ганизации ее участников, реализующих проекты 

Координация всех вышеперечисленных процессов осущест-
вляется центральным звеном – медиа-хабом. Такая концептуаль-
ная модель позволяет создать гибкую, самоорганизующуюся си-
стему для полноценной реализации непрерывного профессио-
нального образования.

В число пользователей образовательного коворкинга входят 
студенты.

Следовательно, во время сессии, когда учебные занятия за-
вершены, а студенты готовятся и сдают экзамены, более востре-
бованными будут пространства для индивидуальной и командной 
работы. более длительный срок, отводящийся на сессию, позво-
лит вносить более значимые изменения в организацию простран-
ства коворкинга.

Во время каникул пространство может быть использовано для 
проведения мероприятий, конкурсов и выставок, запуска старта-
пов и работы в open-space.

Важнейшей функцией организаторов процесса непрерывно-
го образования является интенсификация познавательной, рас-
ширение коммуникативной, повышение значимости контрольно-
рефлексивной деятельности участников образовательного про-
цесса. Посредством осуществления открытого группового и ин-
дивидуального обучения, а также трансляции актуальной инфор-
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мации формируется эффективная система профессиональных, 
общественных и межличностных отношений всех субъектов об-
разовательного процесса.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дидактика, интеллектуальная собственность, ТРИЗ, инноваци-
онное проектирование, общее образование.
В статье рассматриваются новые возможности общеобразова-
тельных организаций в связи с развитием проектной деятельно-
сти учащихся и совершенствованием дидактических средств при-
менения ТРИЗ-методологии.

O.N. Vladimirova, T.V. Pogrebnaya

INTELLECTUAL PROPERTY 
IN GENERAL EDUCATION SYSTEM

Didactics, intellectual property, TRIZ, innovative design, general edu-
cation.
The article examines the new possibilities of educational organiza-
tions in connection with the development of students and pupils proj-
ect activities and the didactic means of TRIZ-methodology applying 
improvement.
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Активные процессы преобразований в российской системе об-
разования в соответствии с национальным проектом «Обра-

зование» и президентским проектом «билет в будущее» откры-
вают новые возможности для развития проектной деятельности 
и научно-технического творчества учащихся. Эти возможности 
поддерживаются молодёжными программами Национальной тех-
нологической инициативы (НТИ): «Кружковое движение», «Про-
ектные школы», «Наставники» и др., спонсорскими проектами, 
такими, как, например, «Вклад в будущее» Сбербанка, создание 
корпоративных классов рядом ведущих отечественных компа-
ний. Вступает в действие Федеральный образовательный стан-
дарт старшей школы (ФГОС-2 СПОО), в котором, в качестве осо-
бой формы организации деятельности обучающихся, предусмо-
трено выполнение индивидуальных проектов.

Это предоставляет учащимся не только материальные воз-
можности в виде современного оборудования: 3D-печать и др. в 
«Кванториумах», Центрах молодёжного инновационного творче-
ства (ЦМИТ) в школах. Развивается и методология проектирова-
ния. Дорожной картой «Кружкового движения» было предусмо-
трено разработать в IV квартале 2017 г. методологию на базе луч-
ших отечественных и международных технологий работы на-
ставника (ТРИЗ, STEM-игротехника, дизайн-мышление и др.). 
Первой в этом списке названа теория решения изобретатель-
ских задач – ТРИЗ, созданная советским и российским ученым                      
Г.С. Альтшуллером (1926 – 1998 гг.) [1]. Согласовано с Дорожной 
картой, коллективом при кафедре ЮНЕСКО СФУ при грантовой 
поддержке РГНФ, РФФИ и Краевого фонда науки, создано «Ме-
тодологическое обеспечение Новой политехнической школы», 
включающее метод инновационных проектов [2 – 5], позволяю-
щий организовывать проектирование на основе ТРИЗ при малом 
количестве специалистов.

Немногочисленная пока практика применения ТРИЗ в про-
ектной деятельности учащихся отдельных школ показывает воз-
можность создания учащимися интеллектуальной собственно-
сти в виде изобретений и полезных моделей. Расширение при-
менения ТРИЗ благодаря включению в ФГОС-2 индивидуаль-
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ных проектов и методу инновационных проектов может повы-
сить массовость создания интеллектуальной собственности в 
общем образовании. Это открывает перед школами возможно-
сти улучшать свою финансовую и материальную обеспечен-
ность. Вместе с этим, в отличие от высшего образования, рабо-
та с интеллектуальной собственностью является для школ со-
вершенно новой и требует предварительного решения ряда ор-
ганизационных и кадровых проблем.

Раньше случаи создания учащимися интеллектуальной соб-
ственности были настолько редки, что не рассматривались в ка-
честве одного из образовательных результатов и не являлись по-
казателем отчётности общеобразовательных учреждений. Счита-
лось, что ученические проекты не могут достичь уровня объек-
тов интеллектуальной собственности. На дистанционных конкур-
сах ученические проекты нередко выставляются на обсуждение в 
открытом доступе, что лишает их патентоспособности. Между-
народный праздник День детских изобретений (17 января – День 
рождения бенджамина Франклина, придумавшего ласты для пла-
вания в 12 лет) только начинает приобретать известность в Рос-
сии. Если за рубежом ученическое изобретательство стимулиру-
ется в виде конкурсов и наград учащимся и педагогам, но не обе-
спечивается методически, то в отечественном общем образова-
нии ситуация противоположная. 

В связи с этим коллективом с участием автора статьи разра-
ботан проект системы сохранения, фиксирования, защиты и ис-
пользования интеллектуальной собственности, создаваемой пе-
дагогами и учащимися [3]. Проект апробирован на занятиях по 
инновационному проектированию на основе ТРИЗ в школах, а 
также в экспериментальном порядке на конференции и олимпиа-
де по изобретательству для абитуриентов СФУ, проведённых при 
поддержке Краевого фонда науки. Проект предусматривает:

– ознакомление учащихся, занимающихся проектной де-
ятельностью на основе ТРИЗ, а также их родителей, руковод-
ства и педагогического коллектива образовательной организа-
ции с понятием «интеллектуальная собственность» и законода-
тельством о ней;
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– фиксирование и хранение всех потенциально патентоспо-
собных решений, предлагаемых учащимися на занятиях;

– сотрудничество с базовыми университетами по оформле-
нию, подаче (включая оплату пошлин) заявок и использованию 
изобретений, по созданию школьно-студенческих авторских кол-
лективов, при разделении прав на изобретения (например, 50 % 
университету и 50 % школе);

– аналогичное сотрудничество с корпорациями и банками, 
если потенциально патентоспособное решение создано в корпо-
ративном классе.

Наилучшими решениями были бы, разумеется, подготовка 
(повышение квалификации) педагогов в области интеллектуаль-
ной собственности и организация фондов по защите интеллекту-
альной собственности при территориальных органах управления 
образованием.
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О.Н. Владимирова, В.А. Свинко
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Проектная деятельность, образовательная организация, порт-
фель проектов, проектный офис, сравнительная характеристи-
ка проектной деятельности.
В статье рассмотрены проектная деятельность в образовательной 
организации и проектный офис как инструмент управления про-
ектной деятельностью организации, представлена сравнительная 
характеристика проектной деятельности в образовательной орга-
низации без функционирования проектного офиса и с функцио-
нирующим проектным офисом.

O.N. Vladimirova, V.A. Svinko 
PROJECT OFFICE AS A PROJECT MANAGEMENT TOOL 

IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATION
Project activities, educational organization, project portfolio, project 
office, comparative characteristics of project activities.
The author examines project activities in an educational organization 
and a project office as a project management tool, compares project ac-
tivities in an educational organization without and with a project office.

Современное образование претерпевает ряд изменений, в свя-
зи с этим особое значение приобретает поиск инструментов 

повышения эффективности управления образовательной органи-
зацией, появляется потребность в управлении этими изменения-
ми. Проектная деятельность становится одним из наиболее дей-
ственных инструментов управления в условиях изменений.

На сегодняшний день проектная деятельность занимает лиди-
рующую позицию в развитии как отдельных образовательных ор-
ганизаций, так и целых образовательных систем. 

Проектная деятельность в образовательных организациях 
осуществляется по разным направлениям: учебные, социальные, 
исследовательские, организационные, творческие, инвестицион-
ные и другие. В основном проекты возникают спонтанно, они не 
соответствуют стратегическим целям и направлениям развития 
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образовательной организации, а также не все разработчики про-
ектов владеют необходимыми умениями. 

При управлении проектной деятельностью образовательные 
организации сталкиваются с определенными трудностями, свя-
занными с большим количеством реализуемых проектов. Созда-
ние проектного офиса как единого центра управления всеми про-
ектами позволит решить такие проблемы, как сохранение данных 
по проектам в случае ухода одного из менеджеров, а также управ-
ление большим количеством портфелей проектов [1].

Проектный офис – структурное подразделение, обеспечиваю-
щее проектное управление в организации, отвечает за эффективную 
реализацию портфеля проектов в рамках определенных стандартов 
осуществления деятельности по управлению проектами, внедряет 
и развивает информационную систему планирования и мониторин-
га проектов, формирует сводную отчетность по проектам [2].

Кендалл Д.И. и Роллинз С.К. приравнивают роль проектно-
го офиса к роли авиадиспетчера. Офис должен обеспечивать без-
опасное и быстрое продвижение проектов в заданном направле-
нии, а также быть советчиком для руководства организации [3]. 

Приведем сравнительную характеристику проектной дея-
тельности в образовательной организации без функционирова-
ния проектного офиса и проектной деятельности в образователь-
ной организации с функционирующим проектным офисом (табл).

Таблица
Сравнительная характеристика проектной деятельности

Критерии Проектная деятельность 
ОО без внедрения 
проектного офиса

Проектная деятельность 
ОО с проектным офисом

1 2 3
Участники Администрация школы 

(1–2 человека)
Обученная команда
(минимум 3 человека)

Задачи −	Разработка проекта
−	Управление отдель-

ным проектом
−	Инициация новых 

проектов

−	Разработка и внедрение 
методологии управле-
ния проектами

−	Управление отдельными 
проектами, программа-
ми и портфелем проекта
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1 2 3
−	Календарное и финан-

совое планирование 
проекта

−	Инициация новых про-
ектов

−	Комплексное календар-
ное и финансовое пла-
нирование

−	Ведение архива про-
ектов

Принцип работы
(функциониро-
вание)

Стихийно На постоянной основе

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод о том, что 
существуют существенные различия между проектной деятель-
ностью в образовательной организации без функционирования 
проектного офиса и проектной деятельностью в образовательной 
организации с функционирующим проектным офисом. В значи-
тельной степени различия заметны в количестве реализуемых 
проектов, в компетентности участников проектной деятельности, 
в принципе работы.

Таким образом, организация проектного офиса позволяет эф-
фективно управлять проектной деятельностью в образовательной 
организации.
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О.Н. Владимирова, Т.Н. Сергеева 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Профессиональная ориентация, самоопределение, образователь-
ный процесс, обучающиеся, личность, психолого-педагогическое 
сопровождение.
В статье приведены выводы по профориентационному психолого-
педагогическому сопровождению школьников в современной 
школе.

O.N. Vladimirova, T.N. Sergeeva 
CAREER GUIDANCE SUPPORT OF THE EDUCATIONAL 

PROCESS IN A MODERN SCHOO
Professional orientation, selfdetermination, educational process, stu-
dent, personality, psychological and pedagogical support.
The article presents conclusions on career guidance psychological and 
pedagogical support of schoolchildren in modern schools.

Сложные изменения процесса социализации современного 
молодого человека вызваны формированием качеств конку-

рентоспособной личности, позволяющих соответствовать стре-
мительно изменяющейся окружающей действительности во всех 
ее компонентах и противостоять различным рискам рынка труда 
и изменения мира профессий.

В школьном возрасте у детей начинают проявляться и раз-
виваться различные интересы и склонности, в которых заклады-
ваются базовые знания общего и профессионального развития 
личности в современном мире. Научные исследования психоло-
гов доказали, что в школе формируется одно из важных качеств –
профессиональное самоопределение [1].

В законе «Об образовании» подчёркивается, что содержание 
школьного образования должно быть направлено на обеспечение 
условий для самореализации личности, а общеобразовательная 
подготовка призвана обеспечивать успешное овладение профес-
сиональными знаниями и умениями на протяжении всего учебно-
го процесса [2].
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В настоящее время рынок труда и особенности современной 
социально-экономической ситуации обуславливают необходи-
мость более раннего профессионального самоопределения уча-
щихся школ. На момент окончания основной школы у учащихся 
должно быть сформировано осознанное профессиональное само-
определение и определён путь дальнейшего продолжения образо-
вания. Однако исследования показывают, что за последнее время 
возросло число учащихся общеобразовательных школ, не имею-
щих профессионального самоопределения, и оно составляет фак-
тически 67 %. 50 % обучающихся не связывают выбор професси-
онального будущего со своими реальными возможностями и по-
требностями рынка труда; 46 % детей ориентированы в выборе 
профессии на поддержку со стороны взрослых [4].

Исходя из вышесказанного, следует, что в последнее время 
обозначилась установка рассматривать профориентацию школь-
ников не как единичный акт выбора профессии, а как многопла-
новый процесс развития личности в рамках будущей профессио-
нальной деятельности.

Приведенные выше данные доказывают, что для реше-
ния проблемы необходима системная организация психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопре-
деления обучающихся, включающая в качестве одного из важ-
нейших компонентов профессиональную ориентацию.

Профессиональная ориентация – это целенаправленно орга-
низованное взаимодействие взрослых и детей, которое позволя-
ет самоопределяющейся личности лучше ориентироваться в не-
простом и многообразном мире профессий и потребностей об-
щества в воспроизводстве социально-профессиональной струк-
туры. Целью профессиональной ориентации является обеспече-
ние школьников нужной информацией при осознанном выборе 
будущей профессии, создание условий для реализации жизнен-
ных планов, формирование ценностного отношения к професси-
ональной деятельности [3; 5].

Немаловажной является также проблема в образовательной ор-
ганизации по профориентационной работе, которая заключается в 
нехватке специалистов для поддержки профессионального самоо-
пределения учеников. Главным педагогическим ресурсом для реа-
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лизации системы психолого-педагогического сопровождения обу-
чающихся является педагог общеобразовательной организации. К 
сожалению, сегодня существует противоречие между острой необ-
ходимостью качественной профориентационной работы с детьми 
школы, которую должны проводить специалисты-профессионалы, 
ориентологи и профессиональные консультанты, и отсутствием 
таких специалистов. Именно поэтому функция квалифицирован-
ного консультанта ложится на классного руководителя и учителя-
предметника. В соответствии с профессиональным стандартом пе-
дагога данная деятельность обеспечивается, судя по всему, в рам-
ках необходимых навыков работы по функции «развивающая де-
ятельность» – разработка и реализация индивидуальных образо-
вательных маршрутов, индивидуальных программ формирования 
и индивидуально-ориентированных образовательных программ с 
учетом личностных и возрастных особенностей школьников.

Для качественной профориентационной работы педагогу не-
обходимо освоить новые знания, методы изучения профессио-
нальных интересов и склонностей учащихся, технологии педаго-
гического сопровождения профессиональной самоидентичности, 
методы консультирования.

Из всего вышесказанного следует, что для увеличения резуль-
тативности профориентационной работы в образовательной орга-
низации должна быть разработана и внедрена система психолого-
педагогического сопровождения профессионального определения 
обучающихся. Также необходимо решение кадровых проблем пу-
тем повышения профориентационной подготовки и систематиче-
ской подготовки всех преподавателей, управленческих кадров об-
разования по профориентационной работе школьников.
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ВНЕДРЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Дидактика, когнитивные технологии, непрерывное образование, 
внедрение.
В статье приводится характеристика основных видов когнитив-
ных технологий и практики их применения в непрерывном об-
разовании. Показаны возможности реализации теории  решения 
изобретательских задач в деятельности образовательных органи-
заций средней и высшей школы.

O.N. Vladimirova, O.V. Sidorkina
IMPLEMENTATION OF COGNITIVE TECHNOLOGIES 

IN LIFELONG EDUCATION
Didactics, cognitive technologies lifelong education, implementation.
The article describes the main types of cognitive technologies and their 
application in continuing education. The possibilities of implementing 
the theory of solving inventive problems in the activities of educational 
organizations of secondary and higher schools are shown.
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Осуществление национального проекта «Образование» про-
исходит в условиях «четвёртой технологической револю-

ции» – перехода цивилизации к индустрии 4.0 и шестому тех-
нологическому укладу. В состав ядра шестого технологическо-
го уклада впервые, в сравнении с предшествующими укладами, 
вошли когнитивные технологии [4], так как человеческий труд 
всё более направляется на производство интеллектуальной про-
дукции, а материальная продукция всё более производится ро-
ботами и другими автоматами.

Названное обстоятельство требует, чтобы овладение когни-
тивными технологиями занимало всё более существенное ме-
сто в непрерывном образовании. Существуют два класса ког-
нитивных технологий. Один из них − создание и применение 
компьютерных программ, выполняющих некоторые (в основ-
ном рутинные) функции человеческого мозга, например, ком-
пьютерное распознавание образов (текста, речи, компьютерная 
диагностика болезней и др.). Такие когнитивные технологии 
важно осваивать будущим специалистам в областях информа-
тики. Другой класс когнитивных технологий – это технологии 
мышления, усиливающие функции самого человеческого моз-
га. Эти технологии важно осваивать людям различных профес-
сий, так как креативность, способность развивать антропоген-
ный мир, сейчас востребована в любых профессиях, призна-
на Всемирным банком как важнейшее качество современного                                
человеческого капитала.

Развиваясь с античных времен, когнитивные технологии 
мышления прошли исторический путь от дивергентных – «от-
ходящих» от стереотипов («Круги луллия», морфоанализ, 
«мозговой штурм», метод фокальных объектов и др. [2]) к кон-
вергентным: «сходящимся» к сильным решениям (синекти-
ка, ТРИЗ). В настоящее время в мире признана как наиболее 
эффективная теория решения изобретательских задач (ТРИЗ, 
TRIZ), созданная в бывшем СССР Г.С. Альтшуллером [1, 2] и 
продолжающая развиваться в России и других странах мира. 
ТРИЗ применяют для создания инновационных решений веду-
щие траснациональные корпорации.
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Анализ мировых тенденций распространения ТРИЗ в непре-
рывном образовании, в том числе по данным Международной 
Ассоциации ТРИЗ (МАТРИЗ, MATRIZ), показывает, что во мно-
гих наиболее технологически развитых странах мира ТРИЗ за-
нимает место главным образом в высшем и послевузовском об-
разовании. Это естественно, так как обучение ТРИЗ оплачивает-
ся названными корпорациями. Для решения задач инновацион-
ного развития на государственном уровне необходимо начинать 
освоение этой науки с довузовской ступени образования. Тем 
более что практика отдельных школ показывает хорошее усвое-
ние учениками основных понятий и методов ТРИЗ.

По опыту самого автора ТРИЗ Г.С. Альтшуллера, для освое-
ния ТРИЗ на уровне компетенции требуется порядка 300 учеб-
ных часов при общей перегруженности учебных планов. 
В России и странах постсоветского пространства найде-
но решение этой проблемы в виде дидактической системы                                       
ТРИЗ-педагогика, интегрирующей изучение ТРИЗ с другими 
дисциплинами и предметами. С середины 80-х гг. XX века эта 
система существовала в виде метода творческих задач [3], взя-
тых из системы окружающего мира и решаемых совместным 
применением изучаемых знаний и ТРИЗ. Иллюстрацией явля-
ются практики коллектива при кафедре ЮНЕСКО СФУ, в част-
ности, методы изобретения знаний и инновационных проектов 
[5−7] распространили ТРИЗ-педагогику на все этапы учебного 
процесса, включая изучение нового материала.

По мере решения задач разработки дидактики изучения 
когнитивной технологии ТРИЗ всё актуальнее становится не-
обходимость её внедрения для подготовки людей, способных 
решать существующие проблемы нестандартными приемами. 
Первая задача состоит в овладении такой когнитивной техно-
логией самими педагогами. Если в высшем и послевузовском 
образовании названная форма переподготовки стимулирует-
ся запросами со стороны работодателей, то в общем образова-
нии, где педагоги, как правило, перегружены, необходимы дру-
гие стимулы. В бюджетном общем образовании нужны другие                           
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маркетинговые методы, чем экономическая заинтересованность 
образовательных организаций. Основываясь на необходимо-
сти повышения традиционного отчётного показателя школ по 
массовости и успешности участия обучающихся в различных 
олимпиадах и конкурсах, в числе которых по проекту «билет в 
будущее» включены соревнования Junior Skills, красноярскими 
представителями разработана компетенция Junior Skills «Инже-
нерная креативность». Компетенция принята к апробации в си-
стеме профориентации абитуриентов СФУ, ведётся разработка 
её дистанционного варианта.
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О.Н. Владимирова, А.А. Таскина 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

Молодые специалисты, адаптация, пути решения проблемы. 
В статье дается определение профессиональной адаптации, рас-
сматриваются проблемы адаптации и пути их решения.

O.N. Vladimirova, А.А. Taskina 

PROBLEMS OF PROFESSIONAL ADAPTATION 
OF YOUNG TEACHERS

Young specialists, adaptation, ways to solve the problem.
The article defines professional adaptation, discusses the problems of 
adaptation and ways to solve them.

Одна из немногих проблем в образовании – это создание бла-
гоприятных условий для успешной адаптации молодых спе-

циалистов. 
Профессиональная адаптация – это важный процесс, в кото-

ром человек гармонично входит в профессию и непосредственно 
взаимодействует с профессиональной средой. Профессиональная 
адаптация заключается в освоении профессиональных навыков и 
понимании специфики работы.

Молодой специалист, начинающий свою педагогическую де-
ятельность, зачастую испытывает стресс и эмоциональное напря-
жение, часто теряется в мыслях, понимая, что знаний, получен-
ных им ранее, недостаточно, и самое главное, что практика пока-
зывает недостаточность педагогического опыта.

Для того, чтобы молодые педагоги с первых дней чувствова-
ли себя комфортно и уверенно, чтобы не было разочарования в вы-
бранной профессии, нужно организовать специальную работу с 
молодыми учителями, оказывать не только психологическую по-
мощь, но и методическую, чтобы сформировать профессионально-
адаптированного компетентного молодого учителя. 

Существует много форм работы сопровождения молодого пе-
дагога:

– институт молодого специалиста;
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– семинары по выявлению проблем;
– метод эстафеты педагогического мастерства;
– дискуссионные собрания;
– проведение тренингов;
– консультирование.
Еще один метод решения проблемы адаптации и становления 

молодого специалиста – наставничество, это своего рода отноше-
ния, в которых опытный человек помогает менее опытному осво-
ить определенные компетенции.

Наставничество – это постоянная коммуникация между на-
ставником и молодым специалистом. Наставники зачастую по-
могают молодым работникам подняться по служебной лестнице 
вверх, а также облегчают молодым педагогам перейти в статус 
самостоятельного специалиста.

Еще одной формой адаптации является портфолио молодого 
специалиста.

В это портфолио входят различные материалы и документы:
– нормативно-правовые документы;
– разные рабочие программы;
– материалы уроков или различных семинаров;
– памятки для молодых педагогов;
– методические и дидактические материалы.
Также мощным средством поддержки профессиональной де-

ятельности являются профессиональные сообщества. Они помо-
гают молодым педагогам расти, развиваться и совершенствовать-
ся.  Профессиональное сообщество – это именно то пространство, 
которое всегда готово для реализации различных творческих идей.

Таким образом, профессиональная адаптация является одним 
из важных моментов для молодого специалиста. благоприятный 
климат, понимание, что молодому педагогу всегда может помочь 
наставник, внимание к нуждам и проблемам молодого специали-
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ста – все это помогает раскрыться молодым учителям и занять 
свое место в образовательном процессе.
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ПОБУЖДАЮЩИХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
К ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА 

Экономическая культура, предпринимательская активность, 
бизнес, молодежь.
В статье рассматриваются наиболее значимые факторы, побуж-
дающие молодых людей к организации собственного бизнеса, 
и факторы, выступающие помехами для организации бизнеса; 
меры, ожидаемые со стороны государства. 

O.N. Vladimirova, S.V. Trusova 
AHALYS OF FACTORS THAT MOTIVATE YOUHG PEOPLE 

TO ORGANIZE THEIR OWN BUSINESS 
Economic culture, entrepreneurial activity, business, the youth.
The article considers the most significant factors inspecting young 
people to organize your own business, factors speaking hinder for 
business organization, expected measures from the state. 
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Одной из важнейших проблем, стоящих перед экономикой 
России, является развитие предпринимательской активности 

и экономической культуры населения страны, и прежде всего мо-
лодежи, обладающей большим потенциалом интеллектуального 
и профессионального развития.

В Стратегии развития молодежи Российской Федерации на 
период до 2025 года определена одна из важнейших задач, за-
ключающаяся в развитии востребованных надпрофессиональ-
ных компетенций (инновационность, креативность, предприим-
чивость, коммуникативность, солидарность) путем вовлечения 
молодежи в непрерывное профессиональное образование, повы-
шения квалификации и профессиональной подготовки, позволя-
ющего гибко реагировать на изменение рынка труда [1].

Исследования уровня вовлеченности молодежи в пред-
принимательскую деятельность, проведенные Институтом 
социально-политических исследований Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской ака-
демии наук (ИСПИ ФНИСЦ РАН), выявили наиболее значимые 
факторы, побуждающие молодых людей к организации собствен-
ного бизнеса, факторы, выступающие помехами для организа-
ции бизнеса, меры, ожидаемые со стороны государства, которые 
должны способствовать преодолению проблем, возникающих у 
молодежи при организации бизнеса (рис. 1, 2, 3) [2].

Рис. 1. Факторы, побуждающие молодежь заняться бизнесом
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По данным рисунка 1, наиболее значимым фактором, побуж-
дающим молодежь заниматься бизнесом, является ожидаемый 
высокий заработок – 59 %, на втором месте – возможность быть 
независимым – 47 %, на третьем месте – возможность творче-
ства – 38 %, далее карьерный рост – 30 %, возможность быть соб-
ственником – 28 %, возможность руководить – 24 %, престиж –                          
20 % и самый низкий показатель у фактора риск – 7 %.

Рис. 2. Факторы, выступающие помехами для организации бизнеса

Анализируя факторы, выступающие помехами для организа-
ции бизнеса, можно сказать, что наиболее значимым показателем 
респонденты отметили фактор отсутствия финансовых средств – 
75 %, далее фактор – отсутствие необходимой информации – 16 %
и административные барьеры – 14 %.

Рис. 3. Меры со стороны государства, способствующие преодолению 
проблем, возникающих у молодежи при организации бизнеса
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Как видно из рисунка 3, наибольшее значение получила пря-
мая финансовая поддержка, то есть непосредственное получение 
денежных средств на определенные цели. А наименьшее значение 
показателя пришлось на такую меру со стороны государства, кото-
рая способствует преодолению проблем, возникающих у молодежи 
при организации бизнеса, – это получение оборудования в лизинг. 

Очевидно, что основные потребности начинающих моло-
дых предпринимателей лежат в области финансов, а также по-
полнения образовательных и информационных ресурсов, также 
у потенциальных молодых предпринимателей есть потребность 
в формировании личностных качеств, необходимых по общепри-
знанным меркам успешному предпринимателю (рис. 4). 

Рис. 4. Потребность молодежи в формировании личностных качеств

Если говорить о потребности молодежи в формировании лич-
ностных качеств, наиболее весомым показателем является уве-
ренность, так как без уверенности в своих способностях, а так-
же в завтрашнем дне не появится уверенность в себе на старте 
бизнес-карьеры.

Социологические исследования, проводимые в РФ и направ-
ленные на выявление отношения молодежи к предприниматель-
ству, показывают, что значительная часть российских молодых 
людей в качестве построения карьеры рассматривают предпри-
нимательскую деятельность, т.к. полагают, что она способствует 
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самореализации и позволяет обеспечить более высокий уровень 
дохода, чем работа по найму. 
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ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА
КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА В РФ

Корпоративный университет, стратегия развития, программы 
обучения, бизнес-школа, качество обучения.
В статье проведено исследование проекта корпоративного уни-
верситета в РФ, показаны основные проблемы, связанные с необ-
ходимостью обновлять и расширять набор навыков сотрудников, 
ставить перед компаниями непростую задачу: создать максималь-
но эффективную систему обучения.

O.N. Vladimirova, E.R. Frolova 

BASICS OF CREATING 
A CORPORATE UNIVERSITY PROJECT IN RUSSIA 

Corporate University, development strategy, training programs, busi-
ness school, quality of education. 
The article studies the creation of a corporate University project in 
the Russian Federation, shows the main problems associated with the 
need to update and expand the set of skills of employees sets a difficult 
task for companies: to create the most effective training system.
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В нашей стране первые корпоративные университеты появи-
лись в начале 90-х годов – как национальные филиалы соот-

ветствующих структур глобальных компаний, пришедших на от-
ечественный рынок. Позже передовые российские предприятия 
добывающей и телекоммуникационной отраслей начали форми-
ровать свои корпоративные университеты «с нуля».

Поскольку корпоративный университет создается под нужды 
предприятия, а не наоборот, имеет смысл для начала понять, ка-
кое место в бизнесе занимает обучение ее сотрудников. Если оно 
считается в компании одним из приоритетов, повышение квали-
фикации расценивается как источник конкурентных преиму-
ществ и ресурс развития бизнеса, то данный проект целесообра-
зен. Обычно организация корпоративного университета заключа-
ется в том, что уточняются потребности в обучении персонала, 
исходя из результатов оценки работников, а также на основе сред-
несрочной и долгосрочной стратегии развития бизнеса. 

Далее выявляются компетенции, которые необходимо форми-
ровать или совершенствовать, составляются программы и опре-
деляются темы обучения.

На следующей стадии – планирование корпоративного универ-
ситета – разрабатывается его детальная концепция, что может за-
нять от месяца до полугода (в зависимости от сложности задачи). 

Этот этап включает принятие принципиальных решений по 
следующим вопросам: 

−	миссия университета; 
−	стратегические цели; 
−	границы деятельности; 
−	зоны ответственности; 
−	главные принципы функционирования; 
−	юридический статус; 
−	организационная структура; 
−	должностные обязанности и мотивационные схемы сотруд-

ников;
−	основные внутренние и внешние процессы и процедуры; 
−	принципы взаимодействия с другими структурами компании; 
−	система курсов; 
−	стандарты учебно-методических материалов; 
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−	программное обеспечение для автоматизации учебной дея-
тельности; 

−	требования к офисному помещению и классам; 
−	система поиска внешних образовательных ресурсов; 
−	оценка качества образовательных программ.
После завершения общего планирования разрабатываются 

программы обучения. На этом этапе решается, организовывать их 
собственными силами или привлечь провайдера. Критерии выбо-
ра одного из этих подходов могут лежать в стратегической области. 

В качестве примера можно привести программу подготов-
ки топ-менеджеров, которая была внедрена в КЭУ РАО «ЕЭС»                 
(рис. 1).

Рис. 1. Реализация программы подготовки топ-менеджеров 
в корпоративном университете РАО «ЕЭС» [2]
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Также важен вопрос своевременности обучения топ-менед-
жеров – обучение должно соответствовать этапу жизненного 
цикла компании, общей программе ее развития и оперативного 
управления бизнесом. 

Очевидно, что, создавая корпоративный университет и решая 
в рамках этого проекта задачу подготовки кадрового резерва на 
менеджерские позиции, специалист по персоналу должен сфор-
мировать программу – некий аналог МВА. Чтобы не изобретать 
велосипед, а уложиться в установленные сроки, можно заключить 
договор о партнерстве с российским вузом или западной бизнес-
школой, которые предлагают сертифицированные программы. В 
рамках разрешенных модификаций эти учебные заведения впол-
не готовы подстроиться под корпоративные нужды компании. 

На следующем этапе подбираются внешние провайдеры – 
компании или независимые тренеры преподавателей, а также по-
тенциальные тренеры среди топ-менеджеров самого предпри-
ятии. Внутренние преподаватели, в рабочих ситуациях проде-
монстрировавшие способность на практике реализовывать тео-
ретические положения, добившиеся значимых для компании ре-
зультатов и являющиеся носителями ее идеологии, вносят суще-
ственный вклад в формирование корпоративной идентификации 
сотрудников. Участие топов в программах – сильнейший мотива-
тор для персонала [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что основная цель кор-
поративного университета – обеспечивать реализацию страте-
гических интересов компании, поэтому решение о его создании 
должны принимать собственники или топ-менеджеры (именно 
они формируют его идеологию). Основной ресурс развития лю-
бого бизнеса – люди, поэтому оценка эффективности работы ком-
пании должна включать в себя не только аудит финансовых пока-
зателей, но и данные об оценке персонала.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ВОСПИТАНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Экономика, знания, воспитание, образование.
В статье анализируются роль и значение экономического обра-
зования на современном этапе, необходимость совершенствова-
ния методологии образования. Обосновывается потребность уси-
ления внимания к взаимодействию образовательного и воспита-
тельного процесса.

G.S. Gavrilchenko

ECONOMIC KNOWLEDGE 
AS AN ELEMENT OF UPBRINGING OF MODERN MAN 

IN EDUCATIONAL PROCESS

Economics, knowledge, upbringing, education.
The article emphasizes the role and significance of economic educa-
tion in modern times and the need for refinement of educational meth-
odology. The author justifies the demand for closer attention to the 
relationship of the educational and upbringing processes.

Цель экономического образования – выработать сознательное 
восприятие экономической политики государства всеми высо-

кообразованными членами общества и принять компетентное уча-
стие в формировании человеческого капитала. Учитывая наивыс-
шую степень актуальности экономического образования на данном 
этапе, к педагогу, к методике преподавания, к обучаемому должны 
предъявляться требования к качеству образования на самом высо-
ком уровне. Экономика – достаточно сложный предмет и как учеб-
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ная дисциплина, и как наука, она часто дается с трудом в силу сла-
бого усвоения в школе курса математических дисциплин.

Экономика должна отвечать на вопросы: что производить; как 
производить; для кого производить. Экономика – это не типичный 
учебный предмет, она непосредственно касается каждого челове-
ка. Учащиеся, студенты должны знать, что знакомство с экономи-
ческими проблемами – это не только знакомство с экономическими 
теориями. Экономика – умственный ресурс для осмысления каж-
дым молодым человеком его индивидуального места в экономиче-
ском процессе страны. Экономика призвана помочь при изучении 
принципов построения экономического порядка, идентификации 
комплекса проблем и анализа экономических и политических сфер 
деятельности государства (семьи). Экономическое воспитание как 
педагогическая деятельность направлено на формирование у об-
учаемого культуры хозяйствования. Экономическое воспитание 
не существует как отдельный самостоятельный процесс. Воспи-
тательный процесс многогранен, а экономическое воспитание как 
элемент воспитательного процесса находится в органической взаи-
мосвязи с другими аспектами этого процесса, а именно: нравствен-
ное воспитание, умственное, трудовое, физическое, эстетическое и 
т.д. Все эти процессы направлены на развитие личности, формиро-
вание человека как активного творца нового общества.

Задачи экономического воспитания студентов в современных 
условиях следующие:

−	формировать у будущих специалистов экономическое мыш-
ление;

−	воспитывать рациональные потребности;
−	развивать профессиональные способности, дисциплиниро-

ванность, предприимчивость;
−	вооружать методами экономического анализа;
−	прививать умение соотносить свои потребности с матери-

альными возможностями;
−	сознательно относиться к выбранной профессии и находить 

свое место в условиях рыночной экономики;
−	воспитывать бережное отношение к природным ресурсам. 
Современные цели и задачи в системе образования и воспи-

тания сформировались в результате научной и практической де-
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ятельности российских педагогов. Роль развития личности мо-
лодого человека в процессе обучения, организационных его спо-
собностей и неразрывности этих процессов с воспитанием нрав-
ственной личности формировались педагогами и психологами 
в XIX–XX вв.: В.Г. белинским, К.Д. Ушинским, В.С. Мухиной, 
В.А. Сухомлинским, л.С. Выготским и другими.

Решение методических проблем в преподавании, как и уро-
вень развития общества, требует постоянного совершенствова-
ния. Само понятие слова «знание» трактуется по-разному. Дли-
тельное время знание отождествлялось с запоминанием, воспро-
изведением книжного текста, и это считалось нормой познания. 
В последние годы позитивная роль такого знания подверглась со-
мнению. На первое место вышло новое понятия развивающей 
функции образования – личностно ориентированное обучение.

 Законы образовательного процесса имеют давнюю историю. 
В четвертом веке до нашей эры древнегреческий философ [2] при 
создании первых законов об образовании утверждал, что рожде-
ние мысли ученика зависит от организованного учителем диало-
га. Прошли века, но, по мнению автора, утверждение Сократа ак-
туально и сегодня.

Образование определяется как общественно значимое благо 
в Законе Российской Федерации «Об образовании» (в редакции 
2020 г.), это трактуется как целенаправленный процесс воспита-
ния и обучения в интересах человека, семьи, общества, государ-
ства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, на-
выков, ценностных установок, опыта деятельности и компетен-
ций определенной сложности и объемов [1].

Великий экономист XX века Джон Мейнард Кейнс отмечал, 
что в экономике немногие достигают успеха и объяснял причи-
ны. «Возможно, это находит объяснение в том, что квалифициро-
ванный экономист должен обладать редкой комбинацией талан-
тов. Он должен достигнуть высокого уровня в нескольких раз-
личных областях и должен соединить в себе таланты, которые не 
часто можно найти вместе. Он должен быть, в определенной сте-
пени, математиком, историком, государственным деятелем, фи-
лософом. Он должен понимать символы и говорить словами. Он 
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должен представлять себе частное в терминах общего и улавли-
вать абстрактное и конкретное в одном и том же полете мысли. 
Он должен изучать настоящее в свете прошлого для объяснения 
будущего».[3]. Данная характеристика объективна и остается ак-
туальной и в XXI веке, с той лишь разницей, что информацион-
ная, техническая и технологическая база ушла далеко вперед и 
позволяет развиваться талантам человечества.

Для современной экономики необходим универсальный про-
фессиональный работник, совмещающий в себе базу знаний по 
экономике, менеджменту, маркетингу, юриспруденции, информа-
ционным технологиям. Высококвалифицированный специалист 
должен уметь анализировать рынок, владеть знаниями в области 
трудовых и гражданских правоотношений, обладать навыками 
предпринимательской деятельности.

Вывод. Экономическое образование и воспитание в совре-
менных условиях требует инновационных решений в методоло-
гии преподавания.
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Г.С. Гаврильченко, К.К. борисенкова

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ,
ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Финансовая грамотность, финансовые продукты, социальная 
среда, социально-экономический статус. 
В статье проведено исследование финансовой грамотности среди 
населения, показаны основные проблемы, связанные с недоста-
точным уровнем финансовой грамотности россиян, обосновыва-
ется потребность в знании экономических дисциплин.
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INFLUENCE OF FACTORS INFLUENCING
THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL LITERACY 

Financial literacy, financial products, social environment, socio-eco-
nomic status. 
The article examines financial literacy among the population, shows 
the main problems associated with the insufficient level of financial 
literacy of Russians, and justifies the need for knowledge of economic 
disciplines.

Финансовая грамотность играет важную роль в общей куль-
туре современного человека. Хотя большая часть населения 

обладает функциональными навыками, на самом деле они сво-
дятся только к повседневной деятельности. Эти знания, навыки и 
способности не могут обеспечить выгодные крупномасштабные 
операции с деньгами. Но финансово образованное население бо-
лее защищено от рисков, отличается более ответственным отно-
шением к планированию своего бюджета и эффективным исполь-
зованием временно свободных средств.

По исследованиям НАФИ, наиболее финансово грамотные 
жители России – это мужчины и женщины в возрасте 30–45 лет, 
работающие, семейные, с 1–2 детьми, проживающие в городах-
миллионниках и активно пользующиеся финансовыми продук-
тами и услугами. Семейное положение сильно дифференциру-
ет уровень финансовой грамотности: люди, состоящие в браке, в 
среднем существенно грамотнее своих холостых/незамужних ро-
весников. Это имеет место в любой возрастной группе, но особен-
но сильно выражено в диапазоне от 40 до 50 лет. (НАФИ, 2019).

Низкий уровень финансовой грамотности характерен для 
неработающих (студентов и особенно пенсионеров), людей, не 
пользующихся финансовыми продуктами, многодетных семей, 
сельских жителей и жителей малых городов [5].

Женщины в целом более финансово грамотны, чем мужчи-
ны (значения индекса финансовой грамотности у женщин – 12,46 
балла, у мужчин – 12,27 балла). Примерно до 40 лет гендерные 
различия в индексе почти незаметны, но после 40 лет превосход-
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ство женщин становится явно выраженным. При этом мужчины 
лучше женщин понимают базовые свойства финансовых продук-
тов (например, вкладов и займов), инфляции, а также взаимосвя-
зи риска и доходности. 

Рис. 1. Уровень финансовой грамотности в России (гендерный признак). 
Аналитический центр НАФИ. 2019 год

В 2019 году индекс финансовой грамотности россиян соста-
вил 12,37 балла. По сравнению с 2018 годом он вырос на 2 %. 

Основные проблемы, связанные с недостаточным уровнем 
финансовой грамотности россиян, касаются финансовых рисков:

1. 34 % не понимают связи между доходностью и риском (ри-
скуют стать жертвой финансовых пирамид);

2. 31 % владельцев карт сталкивался с попытками мошенни-
чества, 4 % понесли финансовые потери;

3. 60 % не заботятся о своих персональных данных. 
Зачастую россияне, особенно старшего возраста, склонны пе-

реоценивать собственную финансовую грамотность, в результате 
чего они подвергаются еще большим рискам, в том числе связан-
ным с мошенничеством. Еще один проблемный момент заключа-
ется в несоответствии уровней цифровой и финансовой грамот-
ности. люди с достаточно высоким уровнем цифровой грамотно-
сти успешно пользуются различными финансовыми приложени-
ями и находят интересующую их финансовую информацию в ин-
тернете, но, в силу недостаточного уровня финансовой грамотно-
сти, не всегда оказываются способными отличить достоверную 
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информацию от заведомо ложной. Тем не менее 43 % россиян за-
интересованы в повышении своего уровня финансовой грамотно-
сти: в изучении вопросов оптимизации кредитной нагрузки, пра-
вил получения социальных льгот, получении информации о дей-
ственных способах сохранения семейного бюджета. Чем моложе 
респонденты, тем чаще они выбирают онлайн-каналы для полу-
чения информации, связанной с финансами, или для повышения 
уровня собственной финансовой грамотности.

Измерения уровня финансовой грамотности россиян показы-
вают, что усилия, предпринимаемые для повышения финансовой 
грамотности населения, дают свои результаты: регионы, систем-
но реализующие программы повышения финансовой грамотно-
сти населения, демонстрируют лучшую динамику показателей по 
сравнению с общероссийской. Это подтверждает необходимость 
и важность принятия дальнейших мер по повышению уровня фи-
нансовой грамотности россиян и широкого информирования их 
о том, где они могут получить необходимые консультации по фи-
нансовым вопросам. 
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ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ, 
ПРОТИВОРЕЧИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Профильное обучение, специализированный класс, проблемы, 
противоречия.
Настоящая статья посвящена аспектам реализации профильного 
обучения на базе средней общеобразовательной школы.

G.S. Gavrilchenko, E.O. Klyuchan

PROFILE TRAINING AS A WAY OF ORGANIZING THE 
EDUCATIONAL PROCESS: ESSENCE, PROBLEMS, 

CONTRADICTIONS, PROSPECTS

Profile training, specialized class, problems, contradictions,
This article is devoted to aspects of the implementation of specialized 
education on the basis of a secondary general education school.

Развитие в стране и в Красноярском крае высокотехнологич-
ного сектора экономики требует подготовки кадрового ре-

зерва, который в будущем составит базу специалистов, обладаю-
щих фундаментальными знаниями, способных управлять инве-
стиционными и инновационными проектами, решать стратеги-
ческие задачи [3]. Одним из путей подготовки таких специали-
стов является реализация профильного обучения в системе обра-
зования страны и края. Профильное обучение – система органи-
зации среднего образования, при которой в старших классах обу-
чение проходит по разным программам (профилям) с преоблада-
нием тех или иных предметов [4]. Введение профильного обуче-
ния в качестве эксперимента началось еще с 2003 года в некото-
рых субъектах РФ. Профильное обучение направлено на реали-
зацию личностно ориентированного учебного процесса. Это по-
зволяет обучающимся существенно расширить свои возможно-
сти и организовать процесс обучения таким образом, чтобы мак-
симально его индивидуализировать.
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На рисунке ниже представлены основные варианты реализа-
ции профильного обучения у нас в стране (рис.1).

Рис. 1. Способы реализации профильного обучения в России

Наиболее распространенным вариантом реализации про-
фильного обучения является создание профильных специализи-
рованных классов на базе общеобразовательных школ [2]. Со-
гласно концепции развития образования РФ, предоставление воз-
можностей всем обучающимся старших классов осваивать инди-
видуальные образовательные программы, в том числе профиль-
ное обучение и профессиональную подготовку, – задача, которая 
должна быть реализована до 2020 г. [5]. Повсеместное внедре-
ние профильного обучения в школы предполагает осуществление 
следующих целей: 

−	обеспечение углубленного изучения отдельных предметов 
цикла полного общего образования;

−	создание в старшей школе условий для существенной диф-
ференциации содержания обучения с возможностью выбора об-
учающимися индивидуальной траектории обучения с помощью 
индивидуальных образовательных программ;

−	обеспечение доступности полноценного образования для 
разных категорий обучающихся, учитывая их желания и способ-
ности, индивидуальные склонности и потребности;

−	расширение возможностей социализации обучающихся;
−	обеспечение преемственности между общим и професси-

ональным образованием, реализация более эффективной под-
готовительной работы с выпускниками для их успешной сдачи 
ГИА, повышение вероятности поступления в специализирован-
ные вузы и успешного усвоения программ высшего профессио-
нального образования.
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Помимо плюсов, у этого метода подготовки кадрового резер-
ва для экономики страны и края есть также ряд проблем и проти-
воречий [1]. Рассмотрим наиболее частые из них:

1. Незаинтересованность в сотрудничестве потенциальных 
социальных партнеров. Организация профильного обучения под-
разумевает наличие социального партнера, заинтересованного 
в том или ином профиле обучения старшеклассников как своих 
будущих работников. Иногда данная проблема возникает из-за 
ограниченных возможностей школы, а иногда из-за собственной 
несостоятельности.

2. Незаинтересованность родителей/обучающихся в обуче-
нии такого рода. Уровень мотивации обучающихся и их роди-
телей принять участие в профильном обучении продиктован не 
только наличием такой возможности, но и их социальным уров-
нем. Поэтому иногда, даже при наличии всех условий, способ-
ствующих организации данного вида обучения, он будет непро-
дуктивен, следовательно, смысла в его реализации нет. 

3. Отсутствие аудитории. В некоторых случаях непродуктив-
ность профильного обучения основывается не на уровне моти-
вации его участников, а на их численности. В таком случае даже 
обилие заинтересованных в сотрудничестве социальных партне-
ров не даст успешных результатов.

4. Нехватка финансирования. Эта проблема характерна для 
образовательных организаций, находящихся на периферии. Их 
материально-техническая база чаще всего бедна, и даже при го-
товности организации практиковать данный вид обучения не 
всегда для этого выделяются средства.

5. Нехватка специалистов. Если речь идет о реализации узких 
профилей обучения, то в данном случае часто возникает пробле-
ма наличия соответствующих специалистов. Особенно остро эта 
проблема ощущается на периферии.

Исходя из всего вышеперечисленного, рассмотрев сущность, 
плюсы и минусы профильного обучения, государственную полити-
ку в отношении его реализации, становится ясно: хотя этот метод 
обучения сравнительно не нов, деятельность по его организации 
и реализации в нашей стране и в регионах не угасает, а наоборот,     
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прогрессирует. Появляются различные формы и варианты реализа-
ции профильного обучения, а его развитие закреплено в нормативно-
правовых документах федерального уровня, что свидетельствует о 
значимости его применения в системе образования России.
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ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Профильное обучение, профильные классы, индивидуальные учеб-
ные планы, образовательная организация, зарубежные страны, 
отечественный опыт. 
В данной статье рассматриваются основные особенности опы-
та организации профильного обучения в России и в зарубежных 
странах.
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G.S. Gavrilchenko, E.O. Klyuchan

PROFILE TRAINING: 
DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE

Profile training, profile classes, individual curricula, educational or-
ganization, foreign countries, domestic experience.
This article discusses the main features of the experience of organiz-
ing specialized training in Russia and in foreign countries.

В современном мире встречаются различные подходы к органи-
зации процесса образования. Профильное обучение – система 

организации среднего образования, при которой в старших клас-
сах обучение проходит по разным программам (профилям) с пре-
обладанием тех или иных предметов [1]. В России в ходе экспе-
римента профильное обучение начало внедряться в систему обра-
зования еще в 2003 году, но данный метод – прерогатива не толь-
ко российских школ. Практика внедрения профильного обучения 
в учебно-воспитательный процесс за рубежом началась намного 
раньше, чем в нашей стране. Ниже рассмотрим особенности реа-
лизации данного типа обучения на примере конкретных стран. 

Великобритания. Полный срок обучения в школе составляет 
11 лет. Полная средняя школа в Великобритании – это два послед-
них года обучения. Этот период считается подготовительным для 
поступления в вуз. Обучающиеся занимаются по индивидуаль-
ному учебному плану, в который включены обязательный обще-
гуманитарный курс (история, религия, экономика, социология) 
и курс по выбору, который обычно содержит три предмета, изу-
чаемых обучающимися углубленно. Таким образом, обучение в 
полной средней школе Великобритании только профильное. При 
этом как таковые профильные классы отсутствуют, все обучаю-
щиеся занимаются по индивидуальным учебным планам [2].

США. Полный срок обучения в школе составляет 10 лет. Про-
фильное обучение в школах США существует на последних 2–3 
годах обучения. Школьники делятся на три профиля: академиче-
ский, общий и профессиональный. Академический профиль ве-
дет к поступлению в вузы, общий позволяет поступить в колледж 
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либо сразу трудоустроиться, а на профессиональном профиле ве-
дется предпрофессиональная подготовка [2].

Шотландия. Полный срок обучения в школе составляет 11 
лет. Профильное образование в Шотландии осуществляется в 
профильных колледжах, куда школьники поступают после окон-
чания средней школы. На сегодняшний день таких колледжей на-
считывается 43. Многие из них активно сотрудничают с универ-
ситетами. Такое партнерство учебных заведений дает возмож-
ность школьникам получить специальное профобразование и в 
дальнейшем продолжить обучение в вузе по этому же направле-
нию со 2 или даже с 3 курса [3].

Германия. Полный срок обучения в школе составляет 13 лет. 
После окончания начальной школы учащимся предлагается два 
варианта продолжения образования: «академический», откры-
вающий в дальнейшем путь к высшему образованию, и «про-
фессиональный», в котором обучение проходит по упрощенно-
му учебному плану, содержащему преимущественно прикладные 
и профильные дисциплины. Количество профилей в немецкой 
школе обучения ограниченно, как правило, их три: гуманитарно-
художественный, естественнонаучный, общественно-научный. 
Для ФРГ характерна практическая направленность профильно-
го обучения с ориентацией на приобретение профессии, а также 
влияние работодателей на определение направления профильно-
го обучения [3].

Франция. Полный срок обучения в школе составляет 13 лет. 
Последние три года обучения осуществляются в лицее. Все ли-
цеи делятся на три профиля: общей направленности, технологи-
ческой и профессиональной. Все три типа лицейской подготовки 
дают право на продолжение обучения в вузах [3].

Россия. Полный срок обучения в школе составляет 11 лет. 
Профильное обучение реализуется в 9–11 классах. При этом в 
7–8 классах обычно ведется предпрофильная подготовка, кото-
рая помогает обучающимся сориентироваться в своих потреб-
ностях, возможностях и самоопределиться с выбором профиля. 
Ниже представлены основные варианты реализации профильно-
го обучения у нас в стране.
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Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта по-
зволяет выделить некоторые черты сходства в организации про-
фильного обучения в образовательных заведениях:

1. Образование в системе школ на старшей ступени обучения 
является профильным во всех развитых странах.

2. Профильное обучение обычно осуществляется на 2–3 по-
следних годах обучения.

3. По общей тенденции доля школьников, продолжающих об-
учение в профильной школе, возрастает во всех странах и состав-
ляет не менее 70 %.

4. Дифференциация в среднем осуществляется по небольшо-
му количеству направлений – обычно 2–3.

5. Различия встречаются в формировании индивидуального 
учебного плана обучающегося. В некоторых странах индивиду-
альный план достаточно строго регламентирован перечнем обяза-
тельных учебных курсов, но чаще всего школьники должны вы-
бирать не менее 15 и не более 25 учебных курсов продолжитель-
ностью до одного семестра. Если проводить аналогию с Россией, 
то такие курсы можно сравнить с учебными модулями, сочетая 
которые возможно выстроить множество комбинаций самостоя-
тельных курсов.

6. Отличие также и в количестве обязательных учебных пред-
метов. По сравнению с основной ступенью обучения в старшей 
школе в профильной школе их значительно меньше. 

7. Старшая ступень школы обычно обособляется в отдельное 
учебное заведение: лицей – во Франции, гимназия – в Германии, 
«высшая» школа – в США.

8. Документы об окончании старшей школы дают право пря-
мого зачисления в вузы. Обычно это дипломы.

Проанализировав основные особенности опыта организации 
профильного обучения в России и в зарубежных странах, мы мо-
жем наблюдать сходства и различия при реализации данного типа 
обучения за рубежом и в нашей стране. Данное сравнение позво-
ляет увидеть целостную картину применимости данного вида об-
учения в мировой системе образования. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Система образования, государственно-частное партнерство (ГЧП).
В статье обсуждаются вопросы практической реализации ГЧП в 
области образования на территории Красноярского края и в це-
лом России. Выделены проблемы реализации государственно-
частного партнерства в системе образования.

G.S. Gavrilchenko, O.N. Kliuchenia 

PRACTICAL ASPECTS OF PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIP IN THE EDUCATION SYSTEM

Education system, public-private partnership.
The article discusses the practical implementation of PPP in the field 
of education in the Krasnoyarsk Territory and in Russia as a whole. 
The problems of implementing public-private partnership in the edu-
cation system are highlighted.

Уровень развития системы образования в целом и образователь-
ной инфраструктуры в частности (школы, детские сады) – это 

важнейший регион альный политический индикатор. любой новый 
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детский сад, образовательное учреждение, среднее и высшее учеб-
ное заведение демонстрируют способность региональных и муни-
ципальных властей решать насущные проблемы.

Особое внимание к образованию определено стратегическими 
целями развития образования, озвученными в указах президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года». Основные цели детализированы в государствен-
ной программе Российской Федерации «Развитие образования».

При серьезном внимании к сфере образования существует зна-
чительная непокрытая потребность в обеспечении финансирования 
строительства объектов образования. Ключевой возможностью на 
текущий момент видится реализация проектов модернизации ин-
фраструктурного обеспечения образования через государственно-
частное партнерство и концессионные соглашения. 

В 2019 году российский рынок ГЧП насчитывает 3601 проект 
на разных стадиях реализации с совокупным объемом привлекае-
мых общих инвестиций в 3,9 млрд руб., из которых 2,8 млрд руб. 
составляют средства частных инвесторов [1].

При этом наибольший удельный вес занимает сфера жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики – 81,51 %, далее идет со-
циальная инфраструктура – 12,35 %, потом транспортная инфра-
структура – 2,92 % (рис. 1).

Рис. 1. Сферы реализации проектов 
государственно-частного партнерства [2]
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Анализ показывает, что в 2019 году реализовано более 100 про-
ектов в сфере образования в рамках механизмов государственно-
частного партнерства, прежде всего, из-за запуска проектов по 
строительству общеобразовательных школ в разных регионах 
страны в рамках коробочных кредитных решений в социальной 
сфере, разработанных Сбербанком. 

Анализ функционирования муниципальных образовательных 
организаций на территории Красноярского края позволил сделать 
вывод, что наиболее остро стоят проблемы недостаточной мате-
риально-технической базы, нехватки кадров, необходимости повы-
шении компетентности как педагогов, так и административного со-
става. Причиной выявленных проблем является недостаточное фи-
нансирование. На данный момент предлагается два инструмента мо-
дернизации образовательной инфраструктуры – это государственно-
частное партнерство (224-ФЗ) и концессии (115-ФЗ). 

При этом, несмотря на вступление с 1 января 2016 года Фе-
дерального закона «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ, можно сделать вывод, 
что существует ряд проблем, которые не позволяют реализовать 
данный закон на практике:

– недостаточное развитие регионального законодательства 
Красноярского края, регулирующего создание ГЧП и реализацию 
ГЧП-проектов на его территории, а также отсутствие норматив-
ного регулирования создания МЧП и реализацию МЧП-проектов 
на территории г. Красноярска и в иных муниципальных образова-
ниях Красноярского края, не позволяет в должной мере реализо-
вать имеющийся в крае потенциал ГЧП (МЧП);

– наличие определенного опыта взаимодействия публичных 
партнеров – Правительства Красноярского края, Администра-
ции г. Красноярска и других муниципальных образований горо-
дов и районов и частных партнеров по созданию ГЧП (МЧП) пар-
тнерств и реализации соответствующих проектов.

На сегодняшний день в г. Красноярске сформирована и дей-
ствует система частных детских садов. Имеется положительный 
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опыт взаимодействия органов муниципальной власти с ними. В 
результате снижается социальная напряжённость. 

Специалисты главного управления образования города ак-
тивно решают текущие вопросы, возникающие у руководителей 
частных организаций. Однако наряду с положительными момен-
тами имеются и отрицательные: заключив муниципальный кон-
тракт, частные детские сады вошли в дошкольную систему и ока-
зались на особом счету у проверяющих органов. Другие частные 
детские сады, не находящиеся в системе, с более худшими усло-
виями, вообще не проверяются.

Таким образом, сотрудничество государства в лице муници-
пальных образовательных организаций с частными партнерами 
позволит использовать ресурсы и навыки, доступные частным 
организациям, инвестируя в образовательную инфраструктуру и 
предоставляя качественные вспомогательные, неосновные услу-
ги, а образовательным организациям – сосредоточиться на функ-
циях, в которых у них есть сравнительное преимущество, сохра-
няя контроль за оказанием основных образовательных услуг.
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ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Система образования, государственно-частное партнерство 
(ГЧП), обучение. 
В статье обсуждаются факторы, которые препятствуют развитию 
государственно-частного партнерства в системе образования. 
Обосновывается необходимость изменения существующих под-
ходов к развитию государственно-частного партнерства.
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G.S. Gavrilchenko, O.N. Kliuchenia 
FACTORS HINDERING THE DEVELOPMENT 

OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
IN THE EDUCATION SYSTEM

Education system, public-private partnership, training.
The article discusses the factors that hinder the development of public-
private partnership. The article substantiates the need to change exist-
ing approaches to the development of public-private partnership.

Современная система образования не в полной мере отвечает 
потребностям инновационного развития национальной эко-

номики [2; 3]. Государственно-частное партнерство присутствует 
практически во всех отраслях российской экономики, начиная со 
строительства транспортной и энергетической инфраструктуры и 
заканчивая цифровизацией сфер здравоохранения, образования и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – «юридически 
оформленное на определённый срок и основанное на объедине-
нии ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного 
партнера, с одной стороны, и частного партнера – с другой сторо-
ны, которое осуществляется на основании соглашения о ГЧП, за-
ключенного в соответствии с федеральным законом в целях при-
влечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправления 
доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества» [1].

Существование механизма государственно-частного партнер-
ства позволяет государству решать множество различных задач.

В секторе образования эта концепция только зарождается, и 
поэтому необходимо выделить факторы, которые препятствуют 
развитию данной тенденции как со стороны государства, так и со 
стороны бизнеса (рис. 2).

Отсутствуют механизмы взаимодействия малого и среднего 
бизнеса с государственными структурами образования. Для част-
ного инвестора данные формы взаимодействия являются привле-
кательными, между тем они не готовы вкладываться в высокори-
сковые инновационные проекты и проекты с длительным перио-
дом окупаемости.
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Можно сделать вывод об отсутствии нормативно-правовой 
базы по обеспечению эффективного бюджетного участия в про-
ектах ГЧП, МЧП, в том числе и концессионных. Еще одним из 
наиболее важных сдерживающих факторов является отсутствие 
налоговых льгот. 

Кроме того, на уровне многих регионов отсутствуют структу-
ры, которые непосредственно осуществляют организацию (обе-
спечение) процесса подготовки и сопровождения проектов ГЧП 
в сфере образования, что приводит к дополнительным издержкам 
как со стороны бизнеса, так и со стороны государства.

К сдерживающим факторам можно отнести отсутствие еди-
ного органа для проведения всех конкурсов по проектам ГЧП и 
концессионным соглашениям субъекта РФ, недостаточность ин-
формации о развитии, тенденциях и проектах ГЧП в России. Это 
приводит к малой прозрачности процессов, а в целом – к появле-
нию коррупции. 

Таким образом, к основным факторам, сдерживающим раз-
витие ГЧП в системе образования, можно отнести: институцио-
нальные ограничения при расходовании выде ляемых бюджетных 
средств; использование при реализации проектов подходов и ме-
тодов, не соответствующих задачам; низкую информатизацию 
лиц, принимающих решения о ходе исполнения проектов; частое 
внесение изменений в проекты в ходе их реализации.

Библиографический список
1. О государственно-частном партнер стве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изме нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: федер. закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ.

2. Роль государственно-частного партнёрства в развитии соци-
альной инфраструктуры регионов: монография / [М.В. Нам-
ханова и др.]; отв. ред. Намханова М.В. Севастополь: Изд-во 
Севастоп. гос. ун-та, 2019. 240 с.

3. лютых О.Ю., Рудзитис Т.А. Децентрализация менеджмента 
вузов как способ повышения эффективности их функциони-
рования // Глобальный научный потенциал. 2019. № 3 (101). 
С. 145–147.



131

4. Рябова Т.Ф., Маслюкова Е.А., Юткина О.В. Актуальные вопро-
сы развития национальной инфраструктуры на основе госу-
дарственно-частного взаимодействия // Государственное и муни-
ципальное управление. Ученые записки. 2019. № 4. С. 133–139.

Г.С. Гаврильченко, О.Н. Ключеня

ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Система образования, государственно-частное партнерство (ГЧП).
В статье представлен отечественный и зарубежный опыт госу-
дарственно-частного партнерства в системе образования. 

G.S. Gavrilchenko, O.N. Kliuchenia 

FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE 
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

IN THE EDUCATION SYSTEM

Education system, public-private partnership.
The article presents the domestic and foreign experience of public-
private partnership in the education system.

Опыт развитых стран показывает, что в социально-экономичес-
ком развитии налаживание системы государственно-частного 

партнерства занимает ведущую позицию. Такая форма сотрудни-
чества возникает, прежде всего, в тех сферах, за которые государ-
ство традиционно несет ответственность. Государство, как пра-
вило, не может полностью отказаться от своего присутствия в 
сферах экономики и вынуждено сохранять контроль. 

В ряде стран мира (Франция, Германия) созданы корпорации 
экономического развития на основе государственно-частного пар-
тнерства, которые непосредственно занимаются привлечением ин-
вестиционных ресурсов в развитие социальной инфраструктуры [3]. 

Страны, в которых правительство несет полную ответствен-
ность за образование и связанные с ним услуги и берет на себя 
все регулирующие и финансовые функции, не имеют среды ГЧП. 
Страны, которые позволяют частным школам функционировать 
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в рамках централизованно определяемой нормативной базы, но 
не предоставляют им финансирования из государственного бюд-
жета, можно охарактеризовать как имеющие «зарождающуюся» 
среду ГЧП. В странах с формирующейся средой ГЧП государ-
ственные и частные школы несут ответственность за найм сво-
их собственных учителей, предоставление образования и связан-
ных с ним услуг, а также создание школьной инфраструктуры. 
Учащиеся могут выбирать между государственными и частны-
ми школами. «Умеренная» среда ГЧП очевидна в тех странах, где 
правительство заключает контракты с частными школами, кото-
рые требуют от них (и платят им за каждого ученика) обучения 
определенного числа учащихся в течение определенного периода 
времени, обычно в течение учебного года. 

В странах с «ангажированной» средой ГЧП частные органи-
зации подписывают с правительством соглашение об управле-
нии и эксплуатации государственных школ в обмен на оплату из 
государственного бюджета. Цель этих оперативных контрактов 
состоит в том, чтобы повысить качество образования, позволив 
частным организациям взять на себя управление государственны-
ми школами или открыть новые школы. 

В наиболее сильной или «интегральной» среде ГЧП государ-
ственный сектор финансирует частные школы, предоставляя уча-
щимся ваучеры, которые будут оплачивать их обучение в школе, 
выбранной для посещения, тем самым поощряя выбор учащихся 
и школьную конкуренцию. В этих странах правительства в значи-
тельной степени полагаются на частный сектор в обеспечении и 
управлении образованием, но сохраняют за собой регулирующие 
и финансовые обязанности.

В Индии в рамках ГЧП было предложено в качестве важной 
стратегии в одиннадцатом пятилетнем плане. Одиннадцатый план 
предлагал создание 6000 новых типовых школ в системе средне-
го образования, входящих в состав Центрального совета средне-
го образования. Из них 2500 человек будут подпадать под модель 
ГЧП. Намерение состоит в том, чтобы открыть эти школы в от-
сталых регионах и отдаленных районах, где нет хороших учеб-
ных заведений, чтобы качественное образование было доступно 
и в отсталых регионах.
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В этой модели очевидны несколько важных аспектов:
– массовый перевод ресурсов из казны в частные школы;
– неограниченная свобода школ во всех аспектах управления, 

включая, в частности, плату, взимаемую с 1500 учеников. Таким 
образом, модель позволяет так называемым некоммерческим ор-
ганизациям работать на прибыль и фактически получать ее;

– правительство мало контролирует эти школы.
Мексика является примером страны с зарождающейся средой 

ГЧП, где 83 % школ базового уровня находятся в государствен-
ной собственности, а частные школы не получают государствен-
ного финансирования.

В Аргентине 13 % бюджета на образование местных провин-
ций переводится в частные школы без каких-либо объективных 
критериев для определения расходов, а 85 % этих денег направля-
ются в начальные школы. В бангладеш почти 97 % средних школ 
являются частными, и большинство из них получают значитель-
ные субсидии в виде заработной платы учителей, однако контроль 
правительства за использованием ресурсов является слабым.

Когда правительства заключают контракты на образователь-
ные услуги, они заключают контракты с существующими част-
ными школами на обучение определенного числа учащихся в об-
мен на плату за каждого ученика. Этот договор предусматривает 
подотчетность и распределение рисков между правительствами и 
частными поставщиками услуг в области образования. 

В России вышеупомянутая государственная программа «Раз-
витие образования» также направлена на внедрение и поддержку 
как механизмов государственно-частного партнерства, обеспечи-
вающих эффективное финансирование системы образования, так 
и моделей финансово-хозяйственной самостоятельности образо-
вательных учреждений [4]. Первые проекты с привлечением вне-
бюджетного финансирования появились в Ханты-Мансийском 
автономном округе и в городе Санкт-Петербурге. Постепенно 
данный опыт перенимают другие регионы.

Таким образом, российский и зарубежный опыт позволяет 
констатировать, что государственно-частное партнерство являет-
ся эффективным инструментом регулирования экономики страны 
и отдельных регионов.
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В статье рассматриваются вопросы развития системы финансо-
вой грамотности населения в зарубежных и российских исследо-
ваниях. Особое внимание уделяется развитию финансовой гра-
мотности у дошкольников. Исследования в данной области акту-
альны и востребованы.
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IN FOREIGN AND RUSSIAN STUDIES

Financial literacy, financial culture, model, service, development, budget.
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На первом этапе анализа степени развития финансовой гра-
мотности в зарубежных и российских публикациях изучен 

опыт научных исследований авторов, чьи труды в рассматрива-
емой сфере признаны в научном сообществе: А.В. Зеленцова,               
О.Г. Карпович, М.С. Уксусова и др.

Вопрос повышения финансовой грамотности населения сто-
ит не только в нашей стране, но и в странах с развитой рыночной 
экономикой. К примеру, в США повышением финансовой гра-
мотности населения стали заниматься в конце 1980-х гг. В насто-
ящее время американская модель финансовой грамотности вы-
страивается как многоуровневая система подготовки потребите-
ля к пользованию финансовыми услугами, в которой каждый из 
шести уровней соответствует жизненному циклу человека. Все 
уровни потенциальных потребителей объединены системой фи-
нансового образования граждан страны [2].

В настоящее время бюджетом правительства США не пред-
усмотрено финансирование программ по финансовой грамотно-
сти. Все мероприятия проводят с участием волонтеров и неком-
мерческих организаций. За счет добровольных пожертвований 
юридических и частных лиц формируются специальные фонды 
для этих целей [3]. 

благодаря деятельности волонтеров и некоммерческих орга-
низаций, финансовая грамотность доступна для самостоятель-
ного изучения через интернет. В США для повышения финансо-
вой грамотности населения функционирует финансовый парк в 
лос-Анджелесе. Ежегодная «проходимость» парка – десять ты-
сяч школьников в возрасте 12–13 лет [1].

Программы и проекты повышения финансовой грамотно-
сти действуют также в Австралии, Канаде, Индонезии, Японии, 
Республике Корея, Малайзии, Новой Зеландии. В Китае эти во-
просы находятся на стадии разработки. Целевой аудиторией та-
ких программ и проектов являются в основном студенты. Одной 
из негосударственных программ для молодежи, действующей                     
с 2000 гг., является программа «Молодежь и экономика».

Значимость вопросов повышения уровня финансовой грамот-
ности населения является объектом пристального внимания со сто-
роны Российской Федерации. Федеральный компонент реализует 
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образовательные программы по развитию финансовой грамотно-
сти, направленные на обучение различных слоев населения, вклю-
чая дошкольников, школьников, студентов, молодых предпринима-
телей, работающее население и пенсионеров [3; 7; 8].

Особое внимание нужно уделить приобщению дошкольников 
к изучению финансовой грамотности в соответствии с ФГОС, где 
главной целью является развитие личности. Обучение финансо-
вой грамотности с дошкольного возраста формирует правильное 
представление о финансовом мире, этот возраст является самым 
продуктивным [6].

Изучение дошкольниками программ финансовой грамотно-
сти должно быть ограничено определенным перечнем базовых 
финансово-экономических понятий. Чтобы помочь детям осво-
ить новые понятия и научить строить простые предложения, ре-
комендуется использовать театральные постановки, игры, разви-
тие речи с помощью небольших сказок, разбора различных си-
туационных задач. Такие программы экономического воспитания 
рассчитаны на детей 5–7 лет, в этом возрасте действия дошколь-
ника постепенно становятся осознанными [7; 8].

Таким образом, необходимым условием эффективности вне-
дрения проектов и программ является обмен и распространение 
лучших зарубежных практик повышения финансовой грамотно-
сти населения, включая дошкольников. 
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Г.С. Гаврильченко, Н.А. Попкова 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Проект, проектная деятельность, образовательная организа-
ция, проектная работа, школы, управление образованием.
В данной статье рассматриваются особенности проектной дея-
тельности в образовательной организации. Указывается, что про-
ектная деятельность даёт качественную возможность показать 
ученику, насколько он умеет самостоятельно работать и способен 
организовывать процесс, как грамотно может искать информа-
цию и созидать нечто творческое. Проектная деятельность прак-
тически всегда без исключений выполняется и осуществляется 
под внимательным, чутким руководством, в котором должен быть 
элемент командования и наставничества. 
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This article examines the features of project activities in an education-
al organization. It is indicated that project activity provides a qualita-
tive opportunity to show the pupil how much he knows how to work, 
how he is able to organize the process, how well he can seek informa-
tion and create creativity. Project activities are almost always, without 
exception, carried out under careful, sensitive guidance, there should 
be an element of command and mentoring.

В настоящее время проектная деятельность в образовательных 
организациях, школах, вузах тесно связана с организацией 

проблемного обучения. На практике организуется последователь-
ная работа, которая предполагает под чутким руководством педа-
гога планомерную самостоятельную, автономную и продуктив-
ную деятельность обучающихся. В ходе создания и защиты про-
екта обучающиеся овладевают ценными навыками и умениями, 
приобретают отличные, полезные, доскональные, далеко не по-
верхностные знания [1]. 

Немаловажно также сделать акцент на том, что проектная де-
ятельность даёт качественную возможность показать ученику, на-
сколько он умеет самостоятельно работать, способен организовы-
вать процесс, как хорошо может отыскивать информацию и соз-
давать нечто творческое. Так, проектная деятельность характери-
зуется специфическими чертами. Причём в этом контексте харак-
терно и показательно то, что в конечном счете традиционные чер-
ты, признаки образования, а именно строгий академизм, уже не 
столь важны; укоренившийся, установленный традицией ход об-
учения подвергается изменениям и метаморфозам. В известной 
мере в центре внимания находится теперь способность самосто-
ятельно, активно находить уместные средства решения тех или 
иных задач, стоящих перед обучающимся [3].
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Обращаясь к проектной деятельности в образовательной ор-
ганизации, следует указать на то, что с целью достижения замет-
ного результата нужно изобрести и выдвинуть свой способ реше-
ния проблемы. 

Проектная деятельность практически всегда без исключений 
выполняется и осуществляется под внимательным, чутким руко-
водством, где должен быть элемент командования и наставниче-
ства. По итогу и в результате такой деятельности на выходе полу-
чаем изобретение, исследование, плоды творчества, иными сло-
вами, образовательный продукт [2].

Соответственно, по сути своей проект выступает совокуп-
ностью взаимосвязанных между собой по смыслу и затее ра-
бот. Проектным разработкам свойственен лимит во времени (да-
ется заданный временной промежуток, например, проект может 
быть рассчитан на год либо срок реализации составит месяц и 
т.д.), проектная деятельность также предполагает постановку це-
лей, задач, применение ресурсов, которые идут в ход, причем ре-
сурсная база и материальное обеспечение указывается в поясни-
тельных записках, в текстах проектов. Проблема, которая стоит 
во главе угла применимо к проекту должна быть, что очень важ-
но и имеет значение, личностно привлекательной для школьника 
(должно быть интересно заниматься разработкой и реализацией), 
актуальной для времени, для текущих потребностей, быть умест-
ной, исходя в том числе из территории проживания.

В 1–4 классах начальной школы у обучающихся развивается 
целенаправленная активность, что следует учитывать в ходе орга-
низации проектной работы. Однако от активной позиции педаго-
га сильно зависит, насколько проявит и раскроет себя школьник. 
Во ФГОС проект как таковой не предусматривается, но это не от-
меняет значимости проектной деятельности. Умение применять 
в деле и на практике знания должно старательно развиваться для 
выполнения проектных и художественно-конструкторских задач. 
Также уместно организовывать, исходя из возможностей образо-
вательной организации, соревнования творческого характера. За-
тем младший школьник становится старше, переходит в основ-
ную школу. В этот период образовательная деятельность, харак-
терная для начального школьного образования, значительно из-
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меняется, и деятельность проводится уже не только под бдитель-
ным и планомерным руководством учителей с классами как сооб-
ществом. Следует обратить внимание также и на то, что форми-
руется новый внутренний настрой, направленный на поиск по-
знавательной инициативы, кооперативной и слаженной организа-
ции всего учебного процесса, в образовательной сфере происхо-
дят видимые изменения.

Материально-техническое оснащение предполагает различ-
ное цифровое и иное измерительное оборудование для лабора-
торной работы, могут быть созданы какая-либо виртуальная ви-
зуальная модель, целые коллекции, наблюдения, и эксперимен-
тальная работа становится всё более значимой, что обеспечивает 
возможность делать её продуктивно и эффективно.

Таким образом, проектная деятельность в образовательной 
организации действительно развивает, заставляет расти вверх, 
прогрессировать, искать новые решения и справляться с нестан-
дартными задачами.

Библиографический список
1. Абдуразакова Д.М., Саиева л.Х. К вопросу об организации 

проектной деятельности в школе // Новая наука: От идеи к ре-
зультату. 2017. № 1–2. С. 3–5.

2. багринцева Н.Д. Модель организации проектной деятель-
ности в школе и развития гражданской активности обуча-
ющихся // Отечественная и зарубежная педагогика. 2018.                                     
Т. 2. № 3 (51). С. 59–72.

3. Гак О.Д. Проектная деятельность как нестандартный способ 
обучения в школе // Традиционная и инновационная наука: 
история, современное состояние, перспективы: сборник ста-
тей Международной научно-практической конференции: в 5 
частях. 2018. С. 131–133.

4. Кротт И.И. Организация проектной деятельности в современ-
ной школе // XXVII Ершовские чтения. 2017. С. 133–135.

5. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность 
учащихся: практическое пособие для работников общеобра-
зовательных учреждений. 2-е изд., испр. и доп. М.: АРКТИ, 
2015. 80 с.



141

В.В. Кольга, К.М. Мымрикова

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
EVENT-ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ГОРОДА НЕРЮНГРИ

Образовательные учреждения, event-технологии, event-менеджмент.
В данной статье нами были рассмотрены event-технологии в об-
щеобразовательных и образовательных учреждениях города Не-
рюнгри. Event-технологии используются в качестве инструмента 
маркетинговых коммуникаций, которые способствует решению 
управленческих задач, а также формируют позитивный имидж 
образовательной организации и поддерживают их конкуренто-
способность на образовательном рынке услуг. 

V.V. Kolga, K.M. Mymrikova

MODERN CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT 
OF EVENT TECHNOLOGIES 

IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN NERYUNGRI

Educational institutions, event technologies, event management.
In this article, we have reviewed event technologies in General education 
and educational institutions of the city of Neryungri. Event technologies 
are used as a marketing communication tool that helps solve manage-
ment problems, as well as form a positive image of an educational or-
ganization and support their competitiveness in the educational market.

В современном мире образовательные стандарты предъявляют 
высокие требования к образовательным учреждениям. Обще-

образовательные организации должны подготовить школьников к 
эффективной работе, постоянному самообразованию, чтобы они 
могли мыслить творчески и брать на себя ответственность, уме-
ют работать в команде и приносить успех. В школах чаще всего 
применяют традиционные технологии в обучении, которые осно-
ваны на усвоении как можно большего объема знаний и способ-
ности решать типовые задачи, но это не позволяет удовлетворить 
все потребности современного образования. Вследствие этого со-
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временному образованию необходимо перестроиться и найти но-
вые подходы к образовательному процессу с целью повысить ка-
чество образования. И по нашему мнению одним из таких совре-
менных подходов являются «event-технологии». 

Рассмотрим более подробно понятие event – событие, меро-
приятие, явление, шоу и церемонию [1, с. 15]. В современном 
мире все чаще появляются учебные заведения, которые предлага-
ют программы обучения, связанные с event. 

Цели event-технологий в образовательном процессе: научить 
учащихся сотрудничать, взаимодействовать, работать в команде; 
пройти этап социализации и профессионального самоопределе-
ния личности; помочь реализовать личностные запросы в процес-
се образования [1, с. 34].

В общеобразовательных организациях event-занятия могут 
проводиться в виде тренингов, ролевых игр, семинаров и т.д. Та-
кие занятия помогают активизировать всех обучающихся, увидеть 
сильные и слабые стороны учеников, научить принимать участие в 
коллективной работе и вносить вклад в «совместное» дело и к тому 
же помочь в совершенствовании своих знаний, навыков и умений. 

В основе организации и проведении event-занятий лежат 
event-технологии. 

«Еvent-технологии» выполняют ряд функций:
1) релаксационную (снятие тревожности, напряжения, созда-

ние благоприятной атмосферы в коллективе);
2) социализирующую;
3) дидактическую (формирование знаний, умений и навыков 

в области рационального природопользования) [1, с. 67].
Event-технологии являются особым механизмом организа-

ции мероприятий и способствуют решению управленческих про-
блем, формируют позитивный имидж организаций и способны 
поддерживать конкурентоспособность на рынке по предоставле-
нию образовательных услуг. Можно отметить, что специальные 
события все чаще выходят за рамки исключительно практическо-
го применения, в последние годы они стали предметом научных 
исследований, например, различные аспекты организации специ-
альных событий рассматриваются в работах отечественных учё-
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ных Г. л. Тульчинского [3], М. Сондера [2], А. Шумовича [4] и 
других. Авторы анализируют коммуникативные процессы event-
менеджмента, инструменты их использования, факторы и усло-
вия создания события.

В городе Нерюнгри активное внедрение event-технологий 
осуществляется в общеобразовательных учреждениях МОУ Гим-
назии №1 им. С.С. Каримовой, лицее № 24 имени Е.А. Варшав-
ского. В данных учреждениях в научной сфере event-технологий 
проходят конференции, семинары, выставки научно-технических 
достижений. Примером научной (образовательной) практики слу-
жит научно-практический семинар на тему «Технология. «Образ 
и мысли»», который состоялся в рамках образовательного фору-
ма «Педагогическое мастерство». Основная цель данного меро-
приятия состояла в популяризации стиля управления фасилита-
ции при использовании технологии «Образ и мысль». 

Также практика проведения Дня открытых дверей являет-
ся примером event-технологий, в городе Нерюнгри большин-
ство образовательных учреждений используют данную практи-
ку. Южно-Якутский технологический колледж использует пре-
зентацию учебных подразделений, что является хорошим приме-
ром профориентационной работы со школьниками.

В большинстве образовательных учреждений проводятся 
brainstorming – мозговой штурм, который можно отнести к хоро-
шей творческой разработке.

Также в общеобразовательных учреждениях МОУ Гимна-
зии №1 им. С. С. Каримовой, лицее № 24 имени Е.А. Варшав-
ского созданы театральные студии, которые можно отнести к 
event-технологиям. Театральные студии в общеобразовательных 
учреждениях являются методом активизации участников меро-
приятия, компонентами духовного мира личности, направленно-
сти интересов, установок и волевых качеств. 

Подводя итоги, можно сказать, что потенциал event-
технологии как технологии организации образовательной дея-
тельности состоит в реализации личностных запросов потреби-
телей, в раскрытии качеств и свойств личности, в развитии ком-
муникативной культуры участников, в релаксационном эффекте. 
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В.В. Кольга, П.б. Поспелова

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ 
И НЕГАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ШКОЛ

Организационные эффекты, объединение школ.
Рассмотрены организационные риски и эффекты объединения 
школ. Обоснована необходимость специальной разработки моде-
ли управления развитием организационной культуры новой шко-
лы, что обеспечит снижение рисков и негативных эффектов в пе-
риод постинтеграции образовательных организаций.

 V.V. Kolga, P.B. Pospelova

ORGANIZATIONAL RISKS AND NEGATIVE EFFECTS 
OF SCHOOL UNIFICATION

Organizational effects, the Association of schools.
Organizational risks and effects of school unification are considered. 
The need for a special development of a model for managing the de-
velopment of the organizational culture of a new school is justified, 
which will reduce the risks and negative effects during the post-inte-
gration of educational organizations.
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В отличие от бизнес-предприятий, где возможны другие стра-
тегии интеграций, в образовании, в основном, реализуются 

такие формы, как «слияние» и «поглощение» (в зарубежной ли-
тературе по экономике и финансам их обозначают аббревиату-
рой M&A – «Merges and Acquisitions») [5], которые считаются са-
мыми рискованными и сложными стратегиями организационно-
го развития [6, с. 69]. 

Проблемные вопросы и ситуации процессов слияний и погло-
щений прямо и косвенно определяют возможность тех или иных 
«потерь для объединяемых компаний, что отождествляет собой 
понятие риска», – замечает И.О. Сорокина. В ходе исследования 
автор сгруппировала риски, сопровождающие процессы слияния 
и присоединения: кадровые; квалификационные; организацион-
ные; стратегические; культурные; финансовые; информацион-
ные; операционные; риски внешней среды [7, с. 31–32].

В нашем исследовании, вслед за В.М. Гранатуровым, риск по-
нимается как потенциальная возможность потери и возникнове-
ния неблагоприятных последствий [4]. Анализ проблем, возника-
ющих при слиянии и поглощении, априори имеющих рискоген-
ный характер [9], позволяет практически всем исследователям 
отметить, что недостаточное внимание в реализации этих про-
цессов уделяется вопросам управления человеческими ресурса-
ми, их зачастую игнорируют либо недооценивают. В этом контек-
сте И.О. Сорокиной особо выделены следующие риски: потеря 
персонала; снижение лояльности персонала, снижение произво-
дительности труда, что обусловлено негативным восприятием пе-
ремен, ожиданием сокращений, другими факторами повышения 
морального напряжения в коллективе; сопротивление трудового 
коллектива переменам; снижение качества процессов, уменьше-
ние операционной эффективности; противостояние организаци-
онных культур [9, с. 29].

Мы, вслед за исследователями образования [8, 10, 11, 12 и 
др.], полагаем, что указанные риски актуальны не только для 
бизнес-компаний, но и для образовательных организаций в си-
туации объединения. Экстраполируя на образовательные орга-
низации выделенные ранее группы рисков с высокой вероятно-
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стью исполнения, укажем их последствия в виде организацион-
ных эффектов (таблица 1), где под эффектом мы понимаем ре-
зультат (следствие) действия причины.

Таблица 1

Группы рисков объединения образовательных организаций 
и их последствия

Группа
рисков

Причины
появления

Организационные эффекты 
(последствия для организации)

1 2 3
Кадровые Сопротивление пер-

сонала, неготовность 
к конструктивному 
сотрудничеству

Усиление флуктуации сотрудников: 
потеря квалифицированных кадров, 
сокращение и поиск новых работ-
ников; страх сотрудников потерять 
рабочее место (регулярный доход) 
и его атмосферу, статус, падение 
исполнительской дисциплины

Квалифи-
кацион-
ные 

Недостаточная ква-
лификация в управ-
лении интегрирован-
ной организацией

Ошибки, просчеты, нарушение раз-
вития организации, проблемы ко-
ординации деятельности подразде-
лений, упущенные выгоды (отсут-
ствие/недополучение синергий со-
вместного функционирования)

Организа-
ционные 

Размытость границ 
компетенции и от-
ветственности

Снижение контроля, управляемо-
сти и прозрачности процесса

Стратеги-
ческие 

Отсутствие страте-
гии слияния

Отсутствие видения конечной цели, 
нарушение темпов изменений

Культур-
ные 

Противостояние ор-
ганизационных куль-
тур, нарушение си-
стем связей, взаимо-
действий, коммуни-
каций и отношений

Рост конфликтов, сопротивления; 
утрата сотрудников с когнитивны-
ми и технологическими компетен-
циями, лишение ноу-хау

Информа-
ционные 

Отсутствие плана 
ИТ интеграции

Нарушение коммуникативных про-
цессов обмена информацией
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1 2 3
Операци-
онные 

Неэффективное объ-
единение звеньев 
процесса

Дискоординация деятельности под-
разделений; «отрицательный эф-
фект масштаба»: снижение каче-
ства и управляемости производ-
ственного процесса

Финан-
совые 

Увеличение затрат 
при отсутствии их 
финансирования

Повышение расходов

Риски 
внешней 
среды

Изменения в законо-
дательстве

Затягивание процесса, недостиже-
ние синергетического эффекта

Одним из наиболее значимых рисков слияний и поглощений 
исследователи называют риск неуспешности процесса в силу зна-
чительных различий организационных (корпоративных) культур 
[1; 2; 3; 9; 13]. По утверждению М. бекье, 80 % М&A оказывают-
ся неудачными по причине невозможности преодолеть противо-
речия организационных культур объединяющихся компаний [2, 
с. 39–43]. Следовательно, необходимо специально разработать 
модель управления развитием организационной культуры новой 
школы, что обеспечит снижение рисков и негативных эффектов в 
период постинтеграции образовательных организаций.
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го процесса, новых образовательных технологий, в том числе в 
условиях карантина 2020 года.
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The article analyzes the current state of the educational process, new ed-
ucational technologies, including in the conditions of quarantine in 2020.

Для большинства россиян дистанционное обучение пока в ди-
ковинку, но с каждым днем оно становится все популярнее. 

Сегодня оборот российского рынка онлайн-образования повыша-
ется быстрее, чем в большинстве стран, – на 20–30 % в год (по 
сравнению с 5–30 % в мире). Помимо России, бурный рост обра-
зовательных интернет-площадок наблюдается в Юго-Восточной 
Азии. Неудивительно, ведь именно там в последние годы случил-
ся цифровой «бум».

Согласно прогнозам исследователей, дистанционная форма 
обучения в следующие годы будет набирать обороты. Уже к 2021 
году рыночная доля онлайн-образования в России составит 2,6 %. 
Выйдут на первый план курсы среднего профессионального обу-
чения (10,9 %), иностранных языков (10,7 %) и дополнительного 
школьного образования (6,8 %) [4].

Вне зависимости от того, будут или не будут снова внедрены 
дистанционные технологии, в современной практике образова-
ния активно используются интерактивные технологии. Понятие 
«интерактивный» происходит от английского слова «interaction», 
что означает взаимодействие, воздействие друг на друга. То есть 
интерактивные методы обучения – это такие, которые основаны 
на взаимодействии обучающихся друг с другом [1]. 

Исходя из этого, под интерактивным обучением понимается 
такая специальная форма организации познавательного процес-
са, такой способ познания, который осуществляется в форме со-
вместной деятельности учеников. Все участники образовательно-
го процесса обмениваются информацией, взаимодействуют друг 
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с другом, моделируют ситуации, вместе решают какие-либо про-
блемы, взаимно оценивают все свои действия и собственное по-
ведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудни-
чества по разрешению проблемы. Одна из целей подобной фор-
мы образовательного процесса заключается в создании комфорт-
ных условий обучения, таких, при которых ученик чувствует 
свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что 
делает продуктивным сам процесс обучения, что особенно полез-
но для начальных классов с позиции формирования у учеников 
привычки осознавать себя как успешную личность [2, 5].

Можно выделить следующие функции интерактивных мето-
дов в обучении, которые показывают их роль в образовательном 
процессе [1]:

1. Интерактивные методы обучения позволяют подавать учеб-
ный материал за счет повышенной включенности учеников в пе-
дагогическое общение. Они не просто слушают теорию, но учат-
ся применять ее сразу на практике. Это особенно важно для уче-
ников школы, абстрактное мышление которых еще не сформиро-
вано так, как у более взрослых учеников, то есть интерактивные 
методы обучения повышают усвояемость материала. 

2. Интерактивные методы обучения позволяют преодолеть 
ученикам многие психологические барьеры, такие, как страх вы-
ступать на публике, страх высказать свое мнение или страх оши-
биться. При проведении образовательных технологий в интерак-
тивной форме ученики сначала неохотно, потом все с большим 
желанием включаются в образовательный процесс. Это прида-
ет уверенности в себе и позволяет ученикам объединяться в об-
разовательном процессе. Таким образом, интерактивные методы 
в образовании повышают вовлеченность и мотивацию младших 
школьников в обучение, что дает эмоциональный толчок к по-
следующей поисковой активности, побуждает школьников к кон-
кретным действиям, при этом процесс получения новых знаний 
становится более осмысленным.

3. Интерактивное обучение позволяет формировать способ-
ность к неординарному мышлению, по-своему видеть проблем-
ную ситуацию, выходы из нее; обосновывать свои позиции, свои 
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жизненные ценности; развивает такие черты, как умение выслу-
шивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в пар-
тнерское общение, проявляя при этом толерантность и доброже-
лательность по отношению к своим оппонентам.

4. Интерактивные методы обучения позволяют переносить 
способы организации деятельности, получать новый опыт учеб-
ной деятельности, переживаний и общения. Интерактивная дея-
тельность обеспечивает не только прирост знаний, навыков, уме-
ний, коммуникации и способов деятельности, но и раскрытие но-
вых возможностей учеников, является необходимым условием 
для становления и совершенствования компетентностей через 
включение участников образовательного процесса в осмыслен-
ное переживание индивидуальной и коллективной деятельности 
для накопления опыта, осознания и принятия ценностей.

5. Использование интерактивных технологий обучения позво-
ляет сделать контроль за усвоением знаний и умением применять 
полученные знания, умения и навыки в различных ситуациях бо-
лее гибким и гуманным.

Итоговым результатом применения интерактивного обучения 
для конкретного ученика будут [3]:

– получение опыта активного освоения учебного материала 
во взаимодействии со своими одноклассниками и учителем;

– развитие личностной рефлексии;
– получение новых переживаний, опыта другой формы учеб-

ного взаимодействия;
– развитие толерантности к своим одноклассникам, терпимо-

сти к чужим неудачам и ошибкам. 
Итак, вне зависимости от того, как будут развиваться собы-

тия с COVID-19, образовательный процесс переходит в виртуаль-
ное пространство и развивается уже с учетом перехода в цифро-
вые технологии.
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Постановка проблемы. Главная задача современной школы со-
стоит в раскрытии способностей каждого ученика, воспита-

нии личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конку-
рентном мире [3]. Одним из способов решения этой задачи явля-
ется введение в процесс обучения системы открытого образова-
ния.  В современном понимании открытое образование представ-
ляет собой универсальную форму обучения (в том числе на рас-
стоянии) с использованием широкого спектра как традиционных, 
так и новых информационных и телекоммуникационных техно-
логий и средств [7]. Они создают обучаемому условия для сво-
бодного выбора образовательных маршрутов, кроме того, есть 
образование, готовящее к жизни в открытом обществе, созда-
ющее условия для принятия решений, формирования личной и 
профессиональной компетентности [4]. 

Подобный подход к анализу образовательных проблем склады-
вается при изучении разных элементов образовательной системы. 
В этой системе социально-педагогическая деятельность откры-
того образования занимает одно из центральных мест. Развитие 
социально-педагогической деятельности открытого образования 
– новая область профессиональной рефлексии и новая исследо-
вательская проблема в формирование финансовой грамотности у 
школьников [2]. Современный учитель должен быть не только сам 
вооружен знаниями в области финансовой грамотности, но и вла-
деть необходимыми навыками педагогической деятельности [8].

Цель статьи: Развитие социально-педагогической деятельно-
сти в условиях открытого образования.

Методология: основанием для исследования являются тру-
ды отечественных и зарубежных ученых, материалы научно-
практических конференций и т.д.

Методической основой проведения исследования является 
использование совокупности различных методов: теоретический 
анализ проблемы, контент-анализ материалов, включенное на-
блюдение, анкетирование, эксперимент.

В рамках нашего исследования мы провели опрос в форме ан-
кетирования среди педагогов кафедры обществоведческих и гу-
манитарных дисциплин Гимназии № 16. Всего было опрошено 
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30 человек. было задано 5 вопросов, на которые получены следу-
ющие ответы:

1. Надо ли включать в федеральный образовательной стандарт 
дисциплину «финансовая грамотность»?

– Да, считаю ее необходимой, так как данная дисциплина со-
ответствует взглядам, потребностям и интересам обучающего-
ся – 40 %;

– Нет, есть много проблем с перегруженностью образователь-
ной программы школы – 50 %;

– Затрудняюсь ответить – 10 %.
2. С какого возраста целесообразно начинать знакомиться с 

основами финансовой грамотности?
– Дошкольного возраста – 10 %;
– Младшего школьного – 20 %;
– Среднего школьного – 40 %;
– Старшего школьного – 30 %.
3. Следует ли перевести дисциплину из разряда факультатив-

ных в обязательные?
– Да, конечно – 30 %;
– Нет – 60 %;
– Затрудняюсь ответить – 10 %.
4. Из каких источников вы получаете финансовую информацию?
– Обучающие программы по телевидению – 10 %;
– Обучающие вебинары и курсы в интернете – 15 %;
– Специальные печатные издания – 20 %;
– Возможность прохождения специальных курсов по месту 

работы или учебы – 40 %;
– затрудняюсь ответить – 15 %.
5. Хотели бы вы повысить уровень своей личной финансовой 

грамотности?
– Да, это сейчас важнейший вопрос для меня – 50 %;
– Да, сильно нуждаюсь – 30 %;
– Нет, не нуждаюсь – 15 %;
– Затрудняюсь ответить – 5 %.
Анализ полученных результатов привел нас к следующим вы-

водам.
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Включать в федеральный образовательной стандарт дисципли-
ну финансовая грамотность нецелесообразно: есть много проблем 
с перегруженностью образовательной программы школы, многие 
респонденты на второй вопрос отвечали так: целесообразно начи-
нать знакомиться с основами финансовой грамотности в старшей 
школьной возрасте, переводить дисциплину из разряда факульта-
тивных в обязательные многие посчитали нецелесообразным. Ис-
точниками получения финансовой информации у большинства яв-
ляются специальные курсы по месту работы или учебы, многие хо-
тят повысить уровень своей личной финансовой грамотности. 

В результате проведенного исследования мы выявили, что в 
условиях открытого образования существует насущная потреб-
ность ведения финансовой грамотности как базовой учебной дис-
циплины, освоение которой будет способствовать социализации 
обучающихся.
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В статье рассматриваются проблема развития кадрового потен-
циала в образовательной организации и актуальность внедрения 
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Состояние современного образования и тенденции его разви-
тия требуют принципиально новых системно-организующих 

подходов к развитию образовательного процесса и улучшению 
качества образовательных услуг. Особое место в процессах мо-
дернизации системы образования отводится педагогу, потому что 
работать в новых условиях должны люди, обладающие опреде-
ленными психолого-педагогическими, методическими и техноло-
гическими компетенциями. Таким образом, один из важнейших 
факторов, влияющих на качество образования, – профессиона-
лизм педагогических и управленческих кадров.

Одной из главных проблем кадрового потенциала является от-
сутствие эффективных способов его развития в процессе управ-
ления образовательной организацией. 

К традиционным средствам развития кадрового потенциала 
относится деятельность по организации обучения, переподготов-
ке и повышению квалификации кадров, а также по развитию их 
профессионального мастерства. Обучение, переподготовка и по-
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вышение квалификации педагогов осуществляются в учреждени-
ях высшего образования и системы повышения квалификации, а 
задачи развития мастерства педагогов остаются в компетенции 
методической службы самой образовательной организации. В со-
временных условиях данная система по повышению педагогиче-
ского мастерства требует существенной корректировки.

По данным социологов, через формальное индивидуальное 
обучение (колледж, вузы, курсы повышения квалификации и т.д.) 
люди получают лишь 30 % своих знаний. Оставшиеся 70 % зна-
ний и опыт они получают через неформальное обучение на своем 
рабочем месте, а также при взаимодействии с другими людьми и 
организациями (совещания, конференции, командировки и т.п.).

Существующая на данный момент система повышения квали-
фикации не отвечает в полной мере новым требованиям, которые 
предъявляет современное общество системе образования, педагогу. 

Организация внутрикорпоративного обучения педагогов спо-
собна решить проблему недостаточного развития кадрового по-
тенциала. Под внутрикорпоративным обучением мы понимаем 
повышение качества образования на своем рабочем месте, а так-
же получение педагогом новых профессиональных компетенций. 
Повышение эффективности работы каждого педагога в образова-
тельной организации и повышение качества образовательных ре-
зультатов обучающихся является главной целью внутрикорпора-
тивного обучения.

Основным преимуществом внутрикорпоративного обучения 
является то, что система обучения кадров создается внутри са-
мой образовательной организации вместе с самими педагогами. 
Помимо того, что обучение педагогов происходит внутри орга-
низации, внутрикорпоративное обучение имеет также ряд других 
преимуществ: достаточная экономия времени и средств, возмож-
ность индивидуального подбора программ обучения, связь тео-
рии и практики, осуществление обратной связи, взаимопомощь и 
подготовка с помощью коллег, учет особенностей самой образо-
вательной организации.

Внутрикорпоративное обучение внутри образовательной ор-
ганизации позволяет решить ряд задач: создание вариативно-
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го содержания образовательных мероприятий в зависимости от 
профессиональных потребностей учителей, расширение профес-
сионального опыта и стимулирование профессиональной актив-
ности педагогов, а также повышение мотивации педагогов к про-
фессиональному росту.

Необходимым условием внедрения внутрикорпоративного об-
учения является достаточное количество педагогических сотруд-
ников, имеющих большой опыт, с целью передачи его молодым 
специалистам. Необходимо выстроить внутрикорпоративное обу-
чение таким образом, чтобы это было не просто системой методи-
ческой работы организации, а являлось ресурсным центром транс-
ляции знаний в определенном направлении, исходя из проблемати-
ки, актуальной для данной организации. Данное внутрикорпора-
тивное обучение является целесообразным, поскольку в образова-
тельную организацию приходят новые сотрудники, которых необ-
ходимо знакомить с его спецификой для создания дополнительного 
стимула к продолжению работы опытных и ценных сотрудников. 

Таким образом, внутрикорпоративное обучение становится 
одним из главных механизмов формирования современных про-
фессиональных компетенций педагогического персонала. 
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В условиях постоянной модернизации системы российского 
образования динамично меняется перечень требований к об-

разовательным организациям. Эффективность и успешность их 
функционирования зависит прежде всего от эффективного управ-
ления кадровым потенциалом. Человеческий ресурс – это тот ре-
сурс, от которого во многом зависит уровень конкурентоспособ-
ности организации на рынке.
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Для усиления и сохранения конкурентоспособности образова-
тельной организации необходимо большое внимание уделять под-
готовке и повышению квалификации педагогических сотрудников.

Опыт и практика показывают, что знаний и навыков, которы-
ми обладают выпускники вузов, недостаточно для успешной ра-
боты в организации. Необходимо выстроить профессиональную 
систему обучения персонала, исходя из современных требований, 
предъявляемых к педагогическим кадрам.

Классическими мероприятиями по повышению квалифика-
ции работников в России считается подготовка и переподготов-
ка кадров. Довольно долгое время опыт управления западных 
стран не брался во внимание российскими теоретиками и прак-
тиками. В последнее время становится ясно, что передача опыта 
и его практическое внедрение помогут сделать механизм управ-
ления кадровым потенциалом более гибким и адаптированным к 
любым инновациям [1].

Возникающие проблемные моменты в системе управления 
кадровыми ресурсами в России и за рубежом привели к необхо-
димости поиска новых методов совершенствования механизмов 
управления. Внедрение новых подходов к управлению в запад-
ных странах не сразу дало положительные результаты, так как 
западные институты изначально механически копировали опыт 
других стран (Японии и США), без адаптации их к своей системе 
управления, исходя из социально-экономических, организацион-
ных и этнопсихологических особенностей этих стран [4]. 

В таких странах, как Великобритания, США и Япония, нако-
плен значительный опыт внедрения корпоративного обучения в 
учебные заведения. Корпоративное обучение в США ориентиро-
вано на постоянное развитие выпускников вузов, при этом обуче-
ние по данным программам на 60 % чаще получают сотрудники с 
высшим образованием. 

Организации, в которых не предусмотрены собственные 
корпоративные системы обучения, объединяются и создают 
между собой учебные центры для внутреннего обучения педа-
гогических работников. Данный подход является эффективным, 
поскольку позволяет педагогам обмениваться опытом, изучать 
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различные практические ситуации и при этом минимизировать 
затраты на обучение без потери качества. В настоящее время 
в США развивается практика внедрения проектного подхода в 
корпоративном образовании, то есть смешанный принцип соз-
дания корпоративных университетов на основе взаимодействия 
бизнеса и образования [3]. 

В Великобритании внешнее обучение достаточно проблема-
тичное и считается дорогостоящим, поэтому в британских учеб-
ных заведениях активно используется практика обучения сотруд-
ников на рабочем месте. Еще одним недостатком внешнего обу-
чения британцы считают несоответствие знаний, полученных на 
внешних независимых курсах, требованиям, принятым в их обра-
зовательной организации. Среди экономически выгодных мето-
дов обучения в Великобритании также выделяются метод настав-
ничества и передовая практика (обмен знаниями) [2]. 

В Японии, так же, как и в Великобритании, широко распро-
странено внутрикорпоративное обучение, которое является наи-
более эффективным и экономически выгодным, по их мнению. 
В основу данного обучения входит практика найма на работу по-
жизненно, обучение на рабочем месте, премиальная зарплата за 
выслугу лет. Образовательные организации набирают выпускни-
ков высших учебных заведений, которые потом проходят обуче-
ние в рамках организации и остаются на работе большую часть 
своей жизни [2]. 

В Японии также существует практика перемещения педагоги-
ческих работников каждые 2–3 года по горизонтальной и верти-
кальной шкале карьеры, часто это происходит без согласия само-
го сотрудника. По мнению японцев, данный подход позволяет со-
труднику расширить представление о процессе обучения. Кроме 
того, японская модель развития кадрового потенциала включает 
в себя обучение вне работы. Высокоразвитый институт наставни-
чества в Японии в основном базируется на уважении и репутации 
сотрудников, а не на профессиональных показателях сотрудников 
(в отличие от Великобритании).

Таким образом, анализ опыта управления кадровым потен-
циалом и методов формирования организационных структур 
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позволяет сформировать современные подходы к совершен-
ствованию качества подготовки кадрового состава сотрудни-
ков, ключевого стратегического ресурса любой образователь-
ной организации. 
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Данная статья посвящена вопросу развития медицинских учреж-
дений Тайшетского района в рамках их сотрудничества с обра-
зовательными организациями по реализации профильного обуче-
ния в специализированных медицинских классах.
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V.V. Kolga, N.V. Shershen

DEVELOPMENT OF SOCIAL PARTNERSHIP 
WITH MEDICAL INSTITUTIONS IN THE ORGANIZATION 

OF SPECIALIZED TRAINING IN SCHOOLS 
OF THE TAISHET DISTRICT 

Development of medical institutions, human resources, specialized 
training, specialized class, career guidance.
This article is devoted to the development of medical institutions in the 
Taishet region in the framework of their cooperation with educational 
organizations for the implementation of specialized training in 
specialized medical classes.

Развитие медицинских учреждений заключается не только в со-
вершенствовании оказания медицинских услуг, но и в разви-

тии сетевого взаимодействия с другими учреждениями и органи-
зациями. В стратегии развития здравоохранения Российской Фе-
дерации до 2030 года одним из основных направлений развития 
национальной системы здравоохранения Российской Федерации 
является расширение диалога с гражданским обществом, разви-
тие социального партнерства, а также развитие медицинского об-
разования в РФ [5]. Один из способов продвижения в этом на-
правлении является взаимодействие с образовательными орга-
низациями по реализации профильного обучения. Предоставле-
ние возможностей всем обучающимся старших классов осваи-
вать индивидуальные образовательные программы, в том числе 
профильное обучение и профессиональную подготовку – задача, 
которая, согласно концепции развития образования РФ, должна 
быть реализована до 2020 г. [4]. Данный вид социального сотруд-
ничества является выигрышным в плане формирования положи-
тельного имиджа как медицинского учреждения, так и образова-
тельной организации, так как любое учреждение предстает более 
надежным, если связано сотрудничеством с другими организа-
циями и развивается в социальном плане. Участие медицинских 
учреждений в реализации профильного обучения в школах по-
зволяет обеспечить своего рода «преемственность» между ступе-
нями образования. При выборе профессии выпускники зачастую 
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руководствуются не только своими предпочтениями, но и своими 
возможностями. Именно поэтому обучающиеся, склонные к вы-
бору медицинских профессий, с большей вероятностью пойдут 
после школы в медицинские образовательные учреждения, обу-
чаясь в профильных медицинских классах, так как они будут чув-
ствовать себя более уверенно после погружения в азы этой сферы 
деятельности. Соответственно, и результаты таких обучающихся 
на ГИА после окончания школы значительно выше, из чего сле-
дует, что в медицинские учреждения приходят более подготов-
ленные и заинтересованные в образовании абитуриенты [1]. 

В Тайшетском районе, как и во многих других периферий-
ных областях, всегда остро стоит проблема кадрового обеспече-
ния медицинских учреждений. Эта проблема может решиться от-
части формированием профильных медицинских классов в шко-
лах и других образовательных организациях района. Таким обра-
зом, из будущих выпускников формируется кадровый потенциал, 
который в дальнейшем будет задействован в системе здравоохра-
нения данного района.   

На сегодняшний день в Тайшетском районе и Иркутской об-
ласти в сфере кадров наиболее остро ощущается дефицит по сле-
дующим профессиям: фельдшер, врач скорой помощи, реанима-
толог, врач-лор, акушер-гинеколог, офтальмолог, педиатр, тера-
певт, рентгенолог, медицинская сестра и т.д. [2]. Здесь приведен 
далеко не полный список, а лишь наиболее востребованные ва-
кансии в сфере медицины на лето 2020 года. В целом приведен-
ная выше информация дает представление о комплектации спе-
циалистов в медицинских учреждениях Тайшетского района.

Для реализации проекта профильного медицинского клас-
са на базе общеобразовательной школы необходимо выявить по-
тенциальных социальных партнеров, которые выступят свое-
го рода «заказчиками» и «будущими работодателями» среди ме-
дицинских учреждений Тайшетского района. В их число может 
входить: ОГбУЗ Тайшетская районная больница (поликлиника); 
ОАО РЖД (медицинский центр); Тайшетский областной кожно-
венерологический диспансер (медицинская клиника) [3].

Реализация в школах Тайшетского района профильного обуче-
ния путем создания специализированных медицинских классов, 



165

профиль которых будет учитывать кадровые потребности медицин-
ских учреждений района, позволит не только организовать профес-
сиональную ориентацию старших школьников, но и дать толчок к 
развитию медицины и медицинских учреждений в районе. 
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СКАЗКА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

Экономика, семейное воспитание, методы обучения.
В статье обосновывается целесообразность использования сказ-
ки в качестве одного из методов обучения на основе личного опы-
та преподавания экономических дисциплин. 

T.A. Rudzitis, O.Yu. Lyutykh

SKAZKA AS A METHOD OF TEACHING 
IN A MODERN UNIVERSITY

Economics, family education, teaching methods.
The article substantiates the expediency of using fairy tales as one of 
the teaching methods based on personal experience in teaching eco-
nomic disciplines.
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Современный мир представляет собой не только единое инфор-
мационное пространство, наш мир был и остается, прежде 

всего, пространством экономическим, и этот факт нам следует не 
только признать, но и принять как нечто совершенно нормальное.

 Все, что окружает человека, и есть «экономика»: производство, 
распределение, обмен, потребление, организационно-хозяйственные 
связи и деловые отношения между экономическими субъектами, 
правовые отношения собственности, экономические интересы, эко-
номические парадоксы и т.д. В любом человеческом поступке мож-
но легко обнаружить экономическую составляющую, поскольку 
всякое действие непременно приведет к экономическим последстви-
ям, даже если мы этого не осознаем или отказываемся в это верить. 
И тем печальнее, что многие люди (даже люди с солидным жизнен-
ным опытом) совершают поступки, приводящие их к потерям вслед-
ствие элементарной экономической неграмотности или их неумения 
применять на практике полученные знания.

В древние времена наши предки учили своих детей и внуков 
«азам» экономического поведения через пословицы, притчи и кры-
латые выражения. В современном мире бремя экономического об-
учения и воспитания детей родители делегировали системе обра-
зования: школе, колледжу, вузу. В итоге студенты университета за-
частую затрудняются с определением таких понятий, как банк, мо-
нополия, инвестиции, или испытывают трудности с построением 
и чтением графиков законов спроса и предложения, хотя в обще-
образовательной школе они все изучали курс «Обществознание».

С переходом к экономике знаний в системе российского об-
разования основное внимание уделяется широкому распростра-
нению интерактивных методов обучения, позволяющих в корне 
изменить сам характер взаимоотношений по линии «обучающий 
– обучаемый». В традиционной «школе» преподаватель и студент 
не являются равноправными партнерами образовательного про-
цесса, само обучение носит односторонний характер: «учитель–
ученик». Интерактивные методы устанавливают иной принцип 
отношений: «учитель–ученик», то есть принцип «улицы с дву-
сторонним движением», при котором участники образовательно-
го процесса становятся равноправными партнерами и могут сво-
бодно взаимодействовать в образовательном пространстве в со-
ответствии с поставленными задачами.
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В этом случае существует прямая и обратная связь между пре-
подавателями и обучающимися как в учебной аудитории, так и 
вне ее. В ходе интерактивной лекции или семинара идет совмест-
ный поиск ответов на основополагающие вопросы учебного за-
нятия. В процессе самостоятельной работы студенты углубляют 
и расширяют знания, развивают свои навыки и умения. Опира-
ясь на то, что они узнали в процессе взаимодействия с преподава-
телем, студенты создают собственный образовательный продукт. 

В ходе преподавания экономических дисциплин в вузе мы ак-
тивно используем такие методы обучения, как «мозговой штурм», 
«ситуационный метод», «кейс-задания», эссе, метод проектов 
(педагогических, социальных, творческих), а также «сказочный» 
метод, полагая его весьма целесообразным и эффективным в со-
временном вузе. Этот метод не только создает дополнительную 
мотивацию к изучению учебной дисциплины, но и способствует 
формированию и развитию ассоциативного мышления, что осо-
бенно важно и ценно для будущих учителей и преподавателей. 

Суть метода заключается не только в том, что обучающиеся 
под руководством преподавателя проводят экономический анализ 
существующих сказок, но и пишут собственные сказочные тек-
сты. Многие из них можно использовать в процессе семейного 
воспитания, в ходе экономической социализации школьников – 
от учащихся начальных классов до старшеклассников. В студен-
ческих сказках присутствуют самые разные экономические поня-
тия: инфляция, деньги, кредит, реклама, бизнес, монополия, кон-
куренция, рынок и многое другое. Собственно, результат твор-
ческой работы студента и есть тот продукт образовательной дея-
тельности, которого мы так ждем.

В качестве примера студенческой сказки мы приводим фраг-
мент сказки о рекламе, написанной студенткой филологическо-
го факультета. «Как-то в сером мире обременённости и забот, где 
каждый и всякий не мог поднять головы от наполняющих её тя-
жёлых мыслей и несбывшихся надежд, будто бы из ниоткуда воз-
никла Реклама, ничем не примечательная, но гордо провозглаша-
ющая: «Невозможное возможно!».

Она так неожиданно и стремительно ворвалась в этот мир, что 
сразу же уткнулась в стену непонимания и раздражения, непри-



нятия того, чем жила – веру в невозможное. Но ведь это же была 
её миссия – убедить в этом людей, подарить им эту самую веру.

Реклама заметалась по улицам в поисках поддержки, иска-
ла лица, способные осветиться, оторваться от земли и грустных 
мыслей. безуспешно. Тогда она огляделась вокруг и выбрала са-
мую высокую башню, чья вершина почти касалась облаков и ярко 
освещалась солнцем. Она взобралась на неё и изо всех сил напра-
вила свой клич в уши человечества. 

Постепенно лица людей стали медленно подниматься к небу, 
и они, наконец, увидели, что «Невозможное возможно!». Их взор 
ослеплял солнечный свет, но он и лишил их слепоты к самим себе 
и своим мечтам. люди ещё не были знакомы с этой удивитель-
ной странницей, так же, как и не знали, откуда она и какую име-
ет цель. Поэтому Реклама объяснила, что является посланницей 
старейшин своего народа, что проживает на планете Маркетинг в 
галактике под названием Экономика. А на Землю она прилетела с 
целью привлечения внимания землян к объекту рекламирования, 
формирования и поддержания интереса к нему, а также создания 
стимулов к определённым действиям. Реклама пояснила, что для 
этой миссии её готовили с самого рождения.»

Мы полагаем, что применение «сказочного метода» обучения 
является еще одним «ключом» к экономическим знаниям, и наша 
задача как преподавателей заключается в том, чтобы научить им 
пользоваться.
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Раздел 4.
СЕМЬЯ И РЕБЕНОК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 

О.В. барканова, К.С. Назарова 

ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК И
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РОДИТЕЛЬСТВЕ В СЕМЬЯХ ПОДРОСТКОВ

Детско-родительские отношения, родительские установки, 
представления о родительстве.
Произведен теоретический анализ проблемы родительских устано-
вок, выделены их уровни и компоненты. Представлен анализ резуль-
татов исследования родительских установок в семьях подростков.

O.V. Barkanova, K.S. Nazarova

FEATURES OF PARENTAL ATTITUDES AND VIEWS 
ON PARENTHOOD IN ADOLESCENT FAMILIES

Parent-child relationships, parental attitudes, views on parenthood.
The theoretical analysis of the problem of parental attitudes is made, 
the levels and components of parental attitudes are highlighted. The 
analyses of the results of parental attitudes study is presented.

Семья – основополагающий фактор в формирования ребенка. С 
самого рождения ребенок обучается и воспитывается родите-

лями, учится взаимодействовать не только с семьей, но и с другими 
людьми. Эмоциональный контакт и поведение родителей опреде-
ляются родительскими установками, которые усваиваются и влия-
ют на ребенка в его взрослой жизни, в брачных взаимоотношениях, 
в выборе партнера и воспитании собственных детей [1].

Родительские установки можно определить как готовность ро-
дителей действовать в определенной ситуации на основе свое-
го эмоционально-ценностного отношения к элементам данной си-
туации. Установки могут быть осознанными или неосознанными, 
положительными или отрицательными, конструктивными или де-
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структивными. По своему характеру родительские установки могут 
быть сложными и противоречивыми, особенно в вопросах степени 
родительского вмешательства в жизнь ребенка, зависимости ребен-
ка или его автономии, удовлетворения потребностей ребенка [2].

С целью изучения взаимосвязи родительских установок и пред-
ставлений о родительстве нами было проведено исследование роди-
тельских установок на базе Муниципального автономного учреж-
дения дополнительного образования «Центр профессионально-
го самоопределения». В исследовании приняли участие мамы под-
ростков (обучающихся 9–11 классов) в количестве 15 человек. В 
исследовании была использована методика изучения родительских 
установок (представлений о родительстве, своей роли родителя) 
Е.С. Шефера и Р.К. белла, адаптированная Т.В. Нещерет (опросник 
PARI) [3]. Результаты исследования приведены ниже в таблице.

Таблица
Результаты опросника PARI

блоки шкал 
(интегральные 

показатели)

Шкалы  %
семей

Кол-во 
семей

1. Оптималь-
ный эмоцио-
нальный 
контакт

Развитие активности ребенка 60 9
Побуждение словесных проявлений, 
вербализаций 

20 3

Партнерские отношения 13 2
Уравнительные отношения 
между родителем и ребенком 

7 1

2. Излишняя 
эмоциональ-
ная дистанция 
с ребенком

Раздражительность и вспыльчивость 47 7
Суровость, излишняя строгость 33 5
Уклонение от контакта с ребенком 20 3

3. Излишняя 
концентрация 
на ребенке

Создание безопасности, опасение обидеть 33 5
Чрезмерное вмешательство 
в мир ребенка 

20 3

Чрезмерная забота 13 2
Преодоление сопротивления, 
подавление воли 

13 2

Подавление агрессивности 13 2
Исключение внесемейных влияний 7 1
Стремление ускорить развитие 
ребенка; подавление сексуальности 

0 0
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По блоку шкал «Оптимальный эмоциональный контакт» наи-
более выраженным оказался показатель «Развитие активности ре-
бенка» (60 % респондентов), при этом слабо выражены показатели 
уравнительных и партнерских отношений между родителем и ре-
бенком, и лишь 20 % респондентов готовы выслушивать своего ре-
бенка, считаются с его точкой зрения. Из этого следует, что боль-
шая часть опрошенных родителей демонстрируют сложности в об-
щении со своим ребенком и не имеют оптимального эмоционально-
го контакта с ним, хотя и готовы вкладывать ресурсы в его развитие.

По блоку шкал «Излишняя эмоциональная дистанция с ре-
бенком» около половины опрошенных демонстрируют раздра-
жительность и вспыльчивость, треть семей склонны к излишней 
строгости и суровости в отношениях с ребенком, а в 20 % семей 
родители вообще уклоняются от контакта с ребенком. Такие от-
ношения явно не способствуют развитию доверия и открытости 
ребенка по отношению к своим родителям и к миру в целом, а в 
перспективе могут приводить к развитию трудностей в общении, 
различных девиаций поведения и личностных нарушений. 

По блоку шкал «Излишняя концентрация на ребенке» наи-
более выражен показатель «Опасение обидеть» (присутствует у 
33 % семей), при этом 20 % респондентов не уважают границы 
личного пространства ребенка, склонны чрезмерно вмешивать-
ся в его мир. Остальные маркеры неблагополучных родительских 
установок и отношений (чрезмерная забота, подавление воли, 
агрессии или сексуальности, семейная изоляция) выражены не-
значительно и присутствуют в немногих семьях. 

Таким образом, у довольно большого числа опрошенных се-
мей наблюдаются тенденции к директивности, строгости и раз-
дражительности в отношениях с ребенком, холодности и от-
страненности; родители скорее дистанцированы от ребенка, не-
жели склонны к проявлению гиперопеки. Оптимальный эмоци-
ональный контакт не установлен, присутствует тенденция к из-
лишней эмоциональной дистанции с ребенком. Полученные дан-
ные свидетельствуют о выраженном неблагополучии в детско-
родительских отношениях и необходимости корректировки роди-
тельских установок и представлений о родительстве. 
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О.М. Вербианова 

К ВОПРОСУ О РОЛИ СОВРЕМЕННЫХ ИГРУШЕК
 В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ

Дети, родители, виды и особенности игрушки, коммерциализа-
ция детской игрушки.
В статье обсуждаются: особенности современных игрушек детей 
4–5 лет; мотивация выбора и предпочтений игрушек детьми и ро-
дителями; тенденции развития детской игрушки. 

O.M. Verbianova

TO THE QUESTION ABOUT THE ROLE OF MODERN TOYS 
IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN 4–5 YEARS OLD

Children, parents, types and features of toys, commercialization of 
children's toys.
The article discusses: features of modern toys for children 4-5 years 
old; motivation of the choice and preferences of toys by children and 
parents; development trends of children's toys.

Многочисленные исследования психологов и педагогов пока-
зывают, что игрушка – это не только средство игровой дея-

тельности, но и средство психического развития ребенка [2; 3; 7]. 
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Игрушка, воссоздавая реальные и воображаемые предметы, обра-
зы, служит целям нравственного, эстетического, интеллектуаль-
ного и физического воспитания. 

Игра ребенка и детские игрушки всегда отражают современ-
ные акценты общества как в части возникновения и изменения 
видов и орудий деятельности, так и в части социальных отноше-
ний. Сегодня в литературе представлены сведения о трансфор-
мации игровой деятельности детей дошкольного возраста [1; 6]. 

Актуальность проблемы изучения особенностей современ-
ной игрушки подчеркивается появлением индустрии детской 
игрушки, когда игрушка выступает как товар, приносящий при-
быль. При этом следует указать факт того, что производители не 
осознают содержательные, возрастные, гигиенические, воспи-
тательные требования к игрушке, т.к. не обладают соответству-
ющими психолого-педагогическими компетенциями. Таким об-
разом, значимость игрушки очевидна, но характеристики совре-
менной игрушки требуют анализа для осуществления мер реко-
мендательного характера как для педагогов, так и для родите-
лей. Данное противоречие определило цель исследования – из-
учение особенностей современных детских игрушек, мотивов 
выбора игрушек и их видового предпочтения как для родителей, 
так и для их детей. 

В ходе экспериментальной работы было проведено анкети-
рование родителей (35 респондентов) и опрос детей (35 респон-
дентов) относительно детских игрушек в семье. Анализ видового 
состава игрушек опирался на классификацию игрушек Е.А. Фле-
риной, которая выделяла следующие виды игрушек: спортивно-
моторные, образные, технические, дидактические, веселые, му-
зыкальные и театральные [7].

Качественный и количественный анализ ответов детей и их 
родителей позволяет сделать следующие выводы:

– современные дети в условиях семейного воспитания не ис-
пытывают дефицита игрушек как по мнению родителей, так и де-
тей. Результаты анкетирования показали, что 62 % опрошенных 
родителей покупают своему ребенку новую игрушку чаще, чем 
раз в месяц;
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– у современных детей преобладают образные (60 %) и тех-
нические игрушки (47 %). В ответах респондентов не упомина-
лись музыкальные и театральные игрушки. На основе данного 
факта можно заключить, что у детей не происходит в должной 
степени развития творческого потенциала, эстетического вкуса. 
Следует помнить, что эти виды игрушек обладают значимым пси-
хотерапевтическим эффектом;

– детей прежде всего привлекает внешний вид игрушки (66 %). 
лишь 34 % детей при выборе игрушки указывают на интерес к спо-
собу использования игрушки в игре. Немалая доля детей (57 %) вы-
бирают в качестве желанной игрушки ту, которая является персона-
жем современного мультсериала, объектом рекламного влияния;

– все родители осознают развивающую роль игрушки (100 %) 
и считают необходимым покупать детям дидактические игруш-
ки (67 %). Тем не менее среди перечисленных, имеющихся дома 
игрушек у ребенка дидактические игрушки занимают лишь 27 % 
от общего числа. При этом 80 % родителей отмечают, что у детей 
имеется множество бесполезных игрушек. Таким образом, при 
покупке игрушек родители не всегда оценивают игрушку именно 
с точки зрения её развивающего эффекта;

– среди любимых игрушек (игрушки, с которыми дети больше 
всего проводят времени) родители и дети называют технические 
игрушки и гаджеты (68 % респондентов). Неоднократно показано, 
что такие игрушки позволяют детям лишь наблюдать за ними, вос-
производить простейшие действия (нажимать кнопки), но не осва-
ивать смыслы человеческой деятельности и отношений [4];

– перечень названных игрушек (детьми и родителями) пока-
зывает, что домашний «арсенал» игрушек определяют массовая 
культура, социальная реклама, которые порождают непродуктив-
ное единообразие игрушек. Взрослые нередко (39 %) поддержи-
вают порочную практику «коллекционирования» серии игрушек, 
которые являются типичными коммерческими продуктами;

– следствиями коммерциализации игрушек можно рассма-
тривать факт отсутствия игрушек, которые были бы связаны с на-
циональными культурами народов России (100 %); а также нали-
чие игрушек, которые не отражают реальных людей, животных, 
не связаны с социальными сторонами жизни человека (монстры, 
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лунтик). Наличие «нереальных» игрушек у ребенка подтвердили 
54 % респондентов;

– практически все домашние игрушки выполнены из пласт-
массы или искусственного волокна. Отсутствуют игрушки, вы-
полненные из натуральных материалов (дерево, войлок), хотя в 
европейских странах «натуральным» игрушкам уделяется боль-
шое внимание [5];

– родители не видят необходимости создавать самодельные 
игрушки с детьми, не осознают особой роли такой игрушки в раз-
витии ребенка. 

Очевидно, что перечисленные факты, связанные с особенно-
стями детской игрушки, негативно отражаются на состоянии дет-
ской игры [1] и указывают на необходимость просвещения роди-
телей относительно роли, оснований отбора, видового разнообра-
зия игрушек в семейном воспитании. 
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Е.Ю. Дубовик, А.Р. Авзалова

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ

Эмоциональное благополучие, дети дошкольного возраста, не-
полная семья.
В статье представлены результаты исследования эмоционального 
благополучия детей старшего дошкольного возраста из неполных 
семей. Раскрыты особенности проявления эмоционального бла-
гополучия в психике ребенка. 

E.Yu. Dubovik, A.R. Avzalova

EMOTIONAL WELL-BEING OF ELDER PRESCHOOL 
CHILDREN FROM INCOMPLETE FAMILIES

Emotional well-being, preschool children, single-parent families.
The article presents the results of a study of the emotional well-being 
of older preschool children from single-parent families. The features 
of manifestation of emotional well-being in the psyche of a child are 
revealed.

В настоящее время в системе российского образования наблю-
дается тенденция к активному интеллектуальному развитию 

детей, которое начинается еще в раннем возрасте, однако эмоци-
ональной сфере уделяется недостаточное внимание. По словам 
л.С. Выготского, «эмоциональная сфера личности имеет не мень-
шее значение, чем другие стороны, и составляет предмет и забо-
ту воспитателя в такой же мере, как ум и воля». Одной из состав-
ляющих эмоционального развития ребенка является эмоциональ-
ное благополучие [1].

Исследованиями эмоционального состояния детей дошкольного 
возраста занимались такие психологи, как А.Д. Кошелева, В.И. Пе-
регуда, И.Ю. Ильина, Г.А. Свердлова, Е.П. Арнаутова и др. Этот 
аспект эмоционального развития детей на протяжении долгого вре-
мени является предметом изучения педагогов и психологов, так как 
современные общественные тенденции негативно отражаются на 
эмоциональном мироощущении детей. Одна из таких тенденций –
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возрастание количества неполных семей. По данным Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения, число неполных се-
мей в России за последнее время возросло до 35 %. большинство 
из них – матери-одиночки. Неполная семья может стать одним из 
факторов эмоционального неблагополучия ребенка, если функции 
семьи нарушены или выполняются в неполной мере [3].

В данной статье представлены результаты исследования эмо-
ционального благополучия детей старшего дошкольного возрас-
та из неполных семей.

В исследовании мы опирались на критерии эмоционального 
благополучия, выделенные А.Д. Кошелевой:

– уровень отношения ребенка к самому себе;
– общий эмоциональный тонус;
– способность ребенка определять эмоциональное состояние 

другого;
– уровень сопереживания и сочувствия, который ребенок де-

монстрирует;
– уровень личностной тревожности.
Для исследования эмоционального благополучия детей старше-

го дошкольного возраста были использованы следующие диагно-
стические методики: методика определения самооценки «лесен-
ка» (В.Г. Щур), опросник «Выявление особенностей эмоциональ-
ного состояния ребенка» для родителей (Н. Артюхиной), методика 
«Изучение особенностей восприятия и понимания эмоционального 
состояния изображенного человека» (А.М. Щетининой), опросник 
«Характер проявления эмпатических реакций и поведения у детей» 
(А.М. Щетининой), методика «Выбери нужное лицо» (Р. Тэммл, М. 
Дорки, В. Амен). В исследовании приняли участие 15 детей стар-
шего дошкольного возраста из неполных семей и их родители.

Согласно полученным данным 20 % детей группы имеют вы-
сокий уровень эмоционального благополучия, который характе-
ризуется, в первую очередь, адекватной с тенденцией к завыше-
нию самооценкой. Дети с высоким уровнем эмоционального бла-
гополучия быстро адаптируются к новому коллективу сверстни-
ков, легко вступают в контакт со взрослыми, редко проявляют 
капризы и упрямство. В поведении таких детей не наблюдается 
проявлений тревожности. 
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Средний уровень эмоционального благополучия был выяв-
лен у большинства (60 %) детей группы. Дети, имеющие сред-
ний уровень эмоционального благополучия, оценивают себя так, 
как оценивает их взрослый, им трудно определить эмоциональ-
ное состояние другого человека, они проявляют сочувствие с це-
лью получения похвалы и одобрения, а не с целью взаимодей-
ствия со сверстниками. Также наблюдаются проявления тревож-
ности в ситуации взаимодействия со сверстниками и взрослыми: 
мимические проявления, навязчивые действия и т.д.

Низкий уровень эмоционального благополучия имеют 20 % 
детей группы. Самооценка таких детей в большей мере зависит 
от оценки родителей, им сложно проявлять сочувствие к эмоци-
ональному состоянию другого человека. В поведении таких де-
тей чаще наблюдается плаксивость, нервозность, нежелание за-
ниматься какой-либо деятельностью со сверстниками [2].
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М.А. Кухар, О.В. Васильева
ГАРМОНИЗАЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПАРТНЕРОВ 

В МОЛОДЫХ СУПРУЖЕСКИХ ПАРАХ
Молодая семья, супружеские пары, гармония, гармонизация от-
ношений.
В статье обсуждаются вопросы гармонизации взаимоотношений 
в супружеских парах. Утверждается, что в качестве диагностиче-
ских методов гармоничности отношений в семейной паре целесо-
образно использовать методы измерения удовлетворенности су-
пругов браком и отношениями в браке. Представлены основные 
результаты апробации программы гармонизации взаимоотноше-
ний партнеров в молодых супружеских парах.
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M.A. Kukhar, O.V. Vasilyeva

HARMONIZATION OF RELATIONSHIPS OF PARTNERS 
IN YOUNG HOSPITALS

Young families, married couples, harmony, harmonization of rela-
tionships.
The article discusses the issues of harmonization of relationships in 
married couples. It is argued that as diagnostic methods for the har-
mony of relations in a married couple, it is advisable to use methods 
for measuring the satisfaction of spouses with marriage and relation-
ships in marriage. Presented the results of testing the program for the 
harmonization of partner relationships in young married couples.

Среди ключевых проблем современной семьи ученые выделя-
ют не только социально-экономические проблемы, но и труд-

ности внутрисемейного взаимодействия между членами семьи. 
Психологические проблемы семьи, вероятно, являются следстви-
ем трансформации традиционной системы ценностей, а также 
результатом увеличения эмоциональных перегрузок у населения. 
Решение вопросов взаимоотношений в молодой семье является 
одним из наиболее актуальных направлений практической психо-
логии, поскольку взаимоотношения между супругами в семье яв-
ляются первичными, а их качество выступает базисом будущего 
семейной системы как в семейных союзах (включая конвенцио-
нальные), так и в семьях с детьми. Необходимость гармонизации 
супружеских отношений определяется, во-первых, потребностью 
современного социума в психически здоровой семье, во-вторых – 
дефицитом систематизированных апробированных программ по 
гармонизации супружеских отношений.

В период с августа по октябрь 2020 года нами было проведе-
но исследование, целью которого было разработать и апробиро-
вать программу гармонизации взаимоотношений партнеров в мо-
лодых супружеских парах. Основная идея мероприятий програм-
мы – актуализация у супругов жизненных ценностей семьи. Объ-
ект исследования: взаимоотношения партнеров в молодых су-
пружеских парах. Предмет исследования: гармонизация взаи-
моотношений партнеров в молодых супружеских парах.
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Задачи исследования: 1. Изучить теоретические аспекты 
проблемы гармонизации отношений между супругами. 2. Опре-
делить индикаторы гармоничности отношений между супругами. 
3. Разработать и апробировать программу гармонизации взаимо-
отношений партнеров в молодых супружеских парах. 4. Провести 
сравнительный анализ первичной и вторичной диагностики гар-
моничности отношений в супружеских парах.

Проведение исследования было осуществлено в три этапа. 
Первый этап – констатирующий (диагностика гармоничности от-
ношений в молодых супружеских парах). Второй этап – форми-
рующий (апробация программы гармонизации взаимоотношений 
партнеров в молодых супружеских парах). Третий этап – кон-
трольный (повторная диагностика). Выборка исследования: 10 
молодых супружеских пар со стажем семейной жизни до 3 лет. 

Гипотеза исследования: разработанная программа психоло-
гического сопровождения семей с проблемами супружеских от-
ношений позволит повысить уровень гармоничности взаимоот-
ношений партнеров в молодых супружеских парах. 

Методы исследования. Теоретический обзор и анализ ли-
тературы. Эмпирические – психодиагностические методики [1; 
2]. Методики анализа данных: описательная статистика, анализ 
средних показателей, качественный анализ и содержательная ин-
терпретация результатов исследования.

Молодая семья – семья в первые три года после заключения 
брака, в которой оба супруга не достигли 30-летнего возраста [3]. 
Особенность такой семьи в том, что в ней осуществляется «при-
тирка» характеров, сопровождающаяся изменением образа жиз-
ни партнеров [4]. 

Конструкт «гармония», употребляемый в психологическом 
контексте, обозначает позитивные характеристики самых разных 
аспектов жизни человека – как в статике, так и в динамике. Имен-
но поэтому гармония рассматривается нами в качестве наиболее 
универсального маркера позитивных аспектов действий и состо-
яний человека, его отношений с собой и внешним миром. По-
скольку гармония – это переживание благополучия в разных его 
аспектах [5], то в качестве индикатора измерения гармоничности 
отношений должно использоваться субъективное благополучие 
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субъектов в контексте этих отношений. Понятие субъективного 
благополучия справедливо отождествлять с понятиями социаль-
ного самочувствия и удовлетворенности качеством жизни. Инди-
катор гармоничности отношений в семейной паре – это удовлет-
воренность партнёров супружескими отношениями.

Именно поэтому в качестве диагностических методов гармо-
ничности отношений в семейной паре целесообразно использо-
вать следующие методы: тест-опросник удовлетворенности бра-
ком Столина, Романовой, бутенко; методика «Субъективная оцен-
ка межличностных отношений» Духновского (универсальная ме-
тодика адаптирована в нашем случае под оценку супружеских от-
ношений). Ключевой идеей программы гармонизации супруже-
ских отношений в молодых парах является актуализация у супру-
гов жизненных ценностей семьи. В качестве основных составля-
ющих программы выступают: 1 – консультации, 2 – тренинговые 
занятия для супругов по оптимизации взаимоотношений в паре 
«Счастливый союз». На рисунках 1 и 2 представлены сравнитель-
ные результаты первичной и вторичной диагностики пар, приняв-
ших участие в исследовании. 

Рис. 1. Уровень удовлетворенности браком, кол-во пар

Рис. 2. Показатели дисгармонии отношений в паре, 
средние значения показателя, n = 20

Таким образом, в результате осуществления психологическо-
го сопровождения супружеских пар по разработанной нами про-
грамме гармонизации взаимоотношений партнеров в молодых 
супружеских парах были зафиксированы следующие результаты: 
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значительно снизилось количество супружеских пар, имеющих 
низкий уровень удовлетворённости браком (с 6 до 0), возросло 
количество пар, имеющих высокий уровень удовлетворённости 
браком (с 0 до 2); снизились все показатели дисгармонии отно-
шений в паре (средний уровень напряжённости отношений сни-
зился с 44 до 32 баллов, отчужденности – с 23 до 11, конфликтно-
сти – с 22 до 9, агрессии – с 39 до 20). Совместная деятельность 
супругов в ходе тренингов позволила им найти возможности со-
хранения гармонии в отношениях. 
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М.А.Кухар, Д.С. Дансарунова
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, 
СОСТОЯЩИМИ НА УЧЕТЕ В КОМИССИИ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ПРАВ
Психолого-педагогическое сопровождение, комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), семья в социаль-
но опасном положении (СОП).
В статье обсуждаются вопросы психолого-педагогического со-
провождения семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, и психологической помощи детям от 13 до 17 лет, состоящим 
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 
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M. Kukhar, D. Dansarunova 

SPECIFICS OF PSYCHOLOGICAL- PEDAGOGICAL 
SUPPORT TO FAMILIES WITH CHILDREN REGISTERED 

IN THE COMMISSION ON JUVENILE AFFAIRS 
AND PROTECTION OF RIGHTS

Psycho-pedagogical support, commission for minor’s affairs, family 
in a socially dangerous situation. 
The article considers questions of psycho-pedagogical support of 
families, who are in a socially dangerous situation and psychological 
help for children from 13 to 17 years old, who are in commission for 
minor’s affairs.

Согласно постановлению комиссии по делам несовершенно-
летних и защите прав (в дальнейшем КДНиЗП) от 16.08.2019 

года № 6 (1), за первое полугодие 2019 года в городе Красноярск 
зарегистрировано 248 преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних. На учете в КДНиЗП состоит 1107 несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
(в дальнейшем СОП), которые проживают в 598 семьях. В каж-
дом полугодии цифры меняются, и в первом полугодии 2019 года 
было отмечено снижение уровня преступности среди несовер-
шеннолетних, но увеличение количества семей в СОП [3], что не 
может не вызывать тревогу и является определяющим для орга-
низации работы по психолого-педагогическому сопровождению 
семей, оказавшихся в СОП.

В словаре С.И. Ожегова понятие «сопровождать» означает 
следовать рядом, вместе с кем-нибудь, находиться рядом, ведя 
куда-нибудь или идя за кем-нибудь [2].

К определению понятия «сопровождение» обращаются со-
временные ученые. В частности, Е.А. Козырева сопровождени-
ем называет систему профессиональной деятельности педагога-
психолога, которая должна быть направлена на создание усло-
вий, способствующих позитивному развитию отношений детей и 
взрослых в образовательной ситуации [1]. 

М.И. Рожков пишет о том, что «сопровождение» в психолого-
педагогическом смысле чаще всего рассматривается как метод, 
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обеспечивающий создание условий для принятия субъектом опти-
мальных решений в различных ситуациях жизненного выбора [4].

Под семьей, находящейся в СОП, понимается несколько ти-
пов семей. Во-первых, это семья, имеющая детей, находящихся в 
социально опасном положении. Во-вторых, семья, в которой ро-
дители (или иные законные представители несовершеннолетних) 
не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению или 
содержанию детей и отрицательно влияют на их поведение либо 
обращаются с ними жестоко [5]. Такие семьи часто малообеспе-
чены, родители в них имеют алкогольную или наркотическую за-
висимость. В-третьих, в категорию семьи СОП может попасть се-
мья, в которой у родителей возникают проблемы во взаимодей-
ствии с ребенком в силу каких-либо причин (невнимательность, 
чрезмерная мягкость или строгость в воспитании, нарушение вза-
имоотношение между членами семьи и пр.), в результате чего ре-
бенок оказывается склонным к совершению правонарушений и 
антиобщественных действий. Как правило, родители в таких се-
мьях участвуют в воспитание детей, пытаются делать для них все 
возможное и обращаются за профессиональной помощью (на-
пример, за психологической помощью ребёнку). 

Соответственно, каждый из типов семей требует особого ва-
рианта психолого-педагогического сопровождения.

По результатам анализа, проведенного на базе КДНиЗП Цен-
трального района Красноярского края по семьям в СОП, опреде-
лены особенности поведения детей и их родителей или законных 
представителей.

По типу поведения детей можно выделить три группы: 1. Ко-
пирующие поведение родителей; 2. Идущие в протест наставле-
ниям родителей; 3. Не признающие родительский авторитет. Сре-
ди родителей можно выделить четыре типа: 1. Халатно относят-
ся к детям (не воспитывают, не занимаются обучением детей, не 
содержат и т.д.); 2. Не пользуются авторитетом у своих детей, 
но предпринимают попытки в установлении контакта с ними; 3. 
Чрезмерно опекают детей, окружают повышенным вниманием и 
тотальным контролем; 4. Родители, которые чувствуют потерю 
контакта с ребенком и бьют тревогу.
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С семьями в СОП и несовершеннолетними, которые состоят 
на учете в КДНиЗП, проводят индивидуальную профилактиче-
скую работу разные организации (например, «Зеркало» – центр 
авторского самоопределения молодежи), но в их число не входит 
работа психолога или педагога- психолога.

Психолого-педагогическое сопровождение детей, состоящих 
на учете в КДНиЗП, направлено на стабилизацию эмоционально-
го состояния, коррекцию взаимоотношений с родителями и с се-
мьей в целом, помощь в жизненном и профессиональном самоо-
пределении, консультирование родителей по вопросам правиль-
ной помощи ребенку. Данное сопровождение является необходи-
мым и обязательным при работе с «трудными» детьми.

Представленные выше особенности поведения детей и взрос-
лых несомненно требуют индивидуального психолого-педагоги-
ческого сопровождения. Тем не менее существуют некоторые уни-
версальные правила сопровождения, которых необходимо придер-
живаться, начиная работать с детьми. Можно обозначить следую-
щие правила: 1. Внимательное ознакомление с документами, отра-
жающими факты совершения правонарушений, или особенности 
поведения ребенка; 2. Выстраивание доверительных отношений с 
ребенком напрямую или через родителей; 3. Поиск причин данно-
го поведения ребенка; 4. Определение способов регуляции эмоци-
онального состояния ребенка; 5. Наблюдение за отношениями в се-
мье и помощь в создании благоприятного климата в семье; 7. По-
мощь ребенку в выстраивании доверительных отношений с роди-
телями; 8. Помощь в организации досуга (выборе секции, кружка 
или другого занятия для проведения свободного времени). 

Сложность психолого-педагогического сопровождения за-
ключается в том, что каждое из правил требует индивидуализа-
ции с учетом выделенных детско-родительских типов, а также в 
необходимости его одновременного осуществления как в отно-
шении детей, так и в отношении родителей.

Библиографический список

1. Козырева Е.А. Теоретико-технологические аспекты психоло-
го-педагогического сопровождения детей, их учителей и ро-



186

дителей // Школьный психолог: прил. к газете «Первое сентя-
бря». 2001. № 33. С. 4–5.

2. Ожегов С.И. Толковый словарь Ожегова. URL: https://
slovarozhegova.ru/word.php?wordid=29869

3. Постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав № 6(1): [от 16.08.2019].

4. Рожков М.И., Сапожникова Т.Н. Социально-педагогическое со-
провождение трудоустройства и профессиональной адаптации 
выпускников детских учреждений для детей-сирот. 2009. С. 8–9.

5. Федеральный закон №120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних»: [от 24.06.1999].

Н.А. Мосина, Е.О. Карепова

ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ МАТЕРЕЙ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К МАТЕРИНСТВУ. 

НЕКОТОРЫЕ СЛУЧАИ ТАКИХ ОТНОШЕНИЙ

Отношение матери к материнству, детско-родительские отно-
шения, привязанность.
В статье рассматриваются результаты изучения уровней отноше-
ния матерей детей младшего дошкольного возраста к материн-
ству. Описаны основные сложности, возникающие у матерей во 
взаимоотношениях с детьми.

N.A. Mosina, E.O. Karepova

SPECIFICITIES OF INFANT MOTHERS’ 
ATTITUDE TO MOTHERHOOD. 

SEVERAL CASES ANYLISIS

Mother’s attitude to motherhood, child-parent relationships, attachment.
In the article the results of studying of the level of infant mothers’ 
attitude to motherhood is considered. The main difficulties in infant-
mother relationships are examined.

Как отмечают крупнейшие исследователи привязанности М. 
Эйнсворт и Дж. боулби, адекватное психоэмоциональное 

развитие ребенка является следствием отношений привязанности 
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с близким взрослым [1; 2]. В своем исследовании мы отталкива-
емся от определений привязанности, сформулированных Дж. бо-
улби [2] и Г. Ньюфелдом [3], и рассматриваем привязанность как 
систему управления поведением, направленную на сохранение 
близости между родителем и ребенком и являющуюся необхо-
димым условием его развития как зрелой личности. Как подчер-
кивает Н.л. Плешкова [4], качество привязанности в раннем до-
школьном возрасте оказывает значительное влияние на физиче-
ское, эмоциональное и социальное развитие ребенка, способно-
сти к адаптации и близости в будущем. Эксперименты М. Эйнс-
ворт [1] продемонстрировали, что качество привязанности ребён-
ка до 3-х лет зависит от отношения к нему матери или другого 
близкого взрослого.

Психологические исследования М. Эйнсворт, К. бриша и 
других ученых показали, что, в свою очередь, на способность 
матери удовлетворять потребности ребенка и поддерживать с 
ним эмоциональный контакт влияют ее текущее эмоциональное 
состояние и собственный детский опыт привязанности [1; 5]. 
Под влиянием данных факторов формируется отношение мате-
ри к материнству.

На основе анализа работ Дж. боулби, К. бриша, Г. Ньюфел-
да, Н.л. Плешковой и М. Эйнсворт нами были сформулирова-
ны уровни и критерии (компоненты) отношения матери к мате-
ринству и проведено диагностическое исследование актуально-
го уровня отношения к материнству у испытуемых. базой иссле-
дования были выбраны три матери детей 1,5–2,5 лет с первым 
опытом материнства. Им был представлен диагностический ком-
плекс: опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Заха-
ровой (методика ОДРЭВ), методика «Представления об идеаль-
ном родителе» Р.В. Овчаровой, Ю. А. Дегтяревой, методика «Ро-
дительское сочинение».

Диагностика показала, что у Мамы 1 когнитивный компо-
нент развит средне. Ей трудно понимать причины состояния 
ребенка и мотивы его поведения. Эмоциональный компонент 
развит на среднем уровне. Мама в целом проявляет сопережи-
вание, но может использовать метод «тайм-аута». Во взаимо-
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действии с ребенком чаще испытывает положительные чув-
ства, однако в общем эмоциональном фоне взаимодействия 
присутствуют раздражение, тревога. Мама склонна проявлять 
безусловное принятие, однако не принимает некоторые прояв-
ления ребенка («Могу шлепнуть, когда переходит все грани»). 
Отношение матери к себе как к родителю негативное: считает 
себя недостаточно строгой и собранной. Поведенческий ком-
понент находится на среднем уровне развития. Мама 1 своев-
ременно реагирует на потребности ребенка, учитывает его со-
стояние, однако не всегда оказывает эмоциональную поддерж-
ку, склонна оставлять дочку одну переживать негативные эмо-
ции, не всегда знает, как воздействовать на состояние ребенка. 
Общий уровень отношения Мамы 1 к материнству следует оха-
рактеризовать как средний.

По когнитивному критерию уровень отношения к материн-
ству Мамы 2 можно оценить как средний. Ей трудно понимать 
причины состояния и поведения ребенка. Эмоциональный кри-
терий характеризуется высоким уровнем развития. Общий эмо-
циональный фон взаимодействия с ребенком достаточно высо-
кий, материнство вызывает в основном положительные чувства. 
Мама чутко воспринимает состояние ребенка, демонстрирует вы-
сокую степень безусловного принятия и среднюю способность к 
сопереживанию. Наибольшие сложности испытывает в принятии 
себя как родителя. Поведенческий компонент развит на высоком 
уровне. Мама своевременно реагирует на потребности ребенка, 
склонна ориентироваться на его состояние. Активно оказывает 
ребенку эмоциональную поддержку, однако испытывает трудно-
сти при регуляции состояния ребенка. Общий уровень отноше-
ния к материнству представляется высоким, несмотря на отдель-
ные затруднения.

Когнитивный компонент у Мама 3 развит средне. Она не 
всегда понимает причины состояния и поведения ребенка. Уро-
вень развития эмоционального компонента можно охарактери-
зовать как средний, тяготеющий к высокому. Общий фон эмоци-
онального взаимодействия с ребенком и эмоции от материнства 
скорее положительные. Мама демонстрирует высокую степень 
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принятия. Иногда она может испытывать трудности в восприя-
тии состояния ребенка. Значительно страдает восприятие мате-
рью себя как родителя. Уровень отношения Мамы 3 к материн-
ству по поведенческому критерию можно оценить как высокий. 
Мама 3 своевременно реагирует на потребности ребенка, учи-
тывает его состояние, активно оказывает эмоциональную под-
держку. Некоторые сложности возникают с умением регулиро-
вать поведение ребенка. В целом уровень отношения к материн-
ству у Мамы 3 высокий.

Опираясь на эти данные, можно сделать вывод о том, что при 
психологической работе с мамами в данных случаях особое вни-
мание следует уделять вопросам материнской самооценки, обуче-
нию навыкам распознавания причин и мотивов поведения ребен-
ка и регуляции его состояния и поведения.
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Н.А. Старосветская, А.Д. Терёхина-Крупецких 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
МАТЕРЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДЕКРЕТНОМ ОТПУСКЕ

Эмоциональная устойчивость, развитие, материнство.
Статья посвящена исследованию развития эмоциональной устой-
чивости матерей, находящихся в декретном отпуске. Поднимает-
ся тема эмоциональной устойчивости матерей. Обосновывается 
потребность в развитии эмоциональной устойчивости матерей.

N.A. Starosvetskaya, A.D. Terekhin-Krupetskaya 

DEVELOPMENT OF EMOTIONAL STABILITY 
OF MOTHERS ON MATERNITY LEAVE

Emotional stability, development, motherhood.
The article describes the development of emotional stability of moth-
ers on maternity leave. The topic of motherhood during maternity 
leave is raised. The need for the development of emotional stability of 
mothers is justified.

Исследование развития эмоциональной устойчивости матерей, 
находящихся в декретном отпуске, является важным с теоре-

тической и практической стороны. Проанализировав психолого-
педагогическую литературу, можно сказать, что в настоящее вре-
мя немного исследований эмоционального выгорания матерей в 
декретном отпуске, в соответствии с этим четких рекомендаций 
по развитию эмоциональной устойчивости нет. Авторы рассма-
тривают состояние эмоционального выгорания матери только в 
аспекте профессиональной деятельности человека [4]. 

Между тем в развитии эмоциональной устойчивости нужда-
ются женщины, имеющие детей с разницей в возрасте меньше 5 
лет; мамы часто болеющего ребенка; мамы, которые вышли рано 
на работу или работают дома; неполные семьи; семьи с плохими 
бытовыми условиями; конфликтные семьи; матери, у которых не 
было благополучия в семье; мамы, страдающие перфекциониз-
мом в уходе и воспитании ребенка. Получается, в развитии эмо-
циональной устойчивости нуждаются около 90 % всех матерей, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком [1].
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Ряд философских и психологических исследований материн-
ства, где присутствовал опрос об использовании матерями спосо-
бов профилактики эмоциональных проблем, показали, что 30 % 
матерей в отпуске по уходу за ребенком придерживаются боль-
шого количества способов профилактики. 45 % матерей выпол-
няли половину рекомендаций, а остальные 25 % практически не 
пользовались предложенными способами профилактики [3; 5; 6].

Известно, что выгорание матерей проявляется симптомами, 
связанными с детско-родительским взаимодействием при выпол-
нении матерью деятельности по заботе о детях, их воспитанию 
и развитию. Например, аффективные симптомы (вспышки гне-
ва, грубость, повышенная слезливость и др.), когнитивные сим-
птомы (молчание, бессилие и др.), физические симптомы (голов-
ные боли, нарушение сна и др.), поведенческие симптомы (обида, 
утрата вкуса к еде и др.) [2].

 Уровень родительского выгорания в предпринятом нами ис-
следовании определялся с помощью опросника «Родительское 
выгорание» [1], который представляет собой модификацию опро-
сника эмоционального выгорания Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Стар-
ченковой (русскоязычная адаптация Maslach Burnout Inventory). 
Всего в исследовании приняли участие 20 матерей в возрасте от 
21 до 32 лет. В результате проведенного эмпирического исследо-
вания с матерями в декретном отпуске выявлено, что у 8 матерей 
присутствует низкая степень выгорания, 9 мам находятся в сред-
ней степени проявления признаков выгорания, и у троих выра-
женность выгорания проявляется на высоком уровне.

Полученные данные подтверждают, что матери, которые 
пользовались рекомендациями по сохранению эмоциональной 
устойчивости в декретном отпуске, показали наиболее высокие 
результаты. Три мамы из пяти не поддерживают, не контроли-
руют свое эмоциональное состояние и имеют высокую степень 
выгорания.

Таким образом, гипотеза о снижении риска эмоционального 
выгорания путём развития эмоциональной устойчивости матери 
считается частично подтверждённой и требует дальнейшего под-
тверждения через апробацию программы развития.
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Е.П. Чеснокова, Ю.Н. Русина
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

О ПЕРЕЖИВАНИЯХ СВОЕГО РЕБЕНКА 5–6 ЛЕТ
Представления родителей, ребенок дошкольного возраста, пере-
живания, страх, психологическое здоровье.
Статья посвящена проблеме представлений родителей о пере-
живаниях своих детей. Представлены результаты сравнительно-
го анализа предполагаемых родителями и реальных переживаний 
детей 5–6 лет.

E.P. Chesnokova, Yu.N. Rusina 
PARENTS’ REPRESENTATIONS ABOUT THE EXPERIENCES 

OF THEIR CHILD OF 5-6 YEARS OLD
Parents’ representations, a child of preschool age, experiences, fear, 
psychological health.
The article is devoted to the problem of parents’ representations about 
the experiences of their children. The results of the соmparative analy-
sis of parents’ representations about the experiences and real experi-
ences of children of 5-6 years old are presented.
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Проблема психологического здоровья ребенка приобретает се-
годня особую актуальность, становясь предметом многочис-

ленных специальных исследований (И.В. Дубровина, М.Г. Ивано-
ва, Я.л. Коломинский, Е.В. Куфтяк, Е.А. Панько, В.Э. Пахальян, 
О.В. Хухлаева, А.В. Шувалов и др.). Представляет интерес антро-
пологический подход к решению проблемы психологического здо-
ровья детей (В.И. Слободчиков, А.В. Шувалов), в соответствии с 
которым субъективная реальность индивида, представляя собой 
основу его психологического здоровья, развивается в со-бытийной 
общности. Таким образом, взрослый для ребенка – основание са-
мой возможности возникновения человеческой субъективности и, 
соответственно, его психологического здоровья [3].

Необходимым условием становления со-бытийной общности 
и субъективной реальности как основы психологического здоро-
вья ребенка является понимание родителями своих детей, их пе-
реживаний, потребностей. Однако, несмотря на наличие широко-
го круга исследований, посвященных вопросам семейного воспи-
тания, взаимодействия родителей с детьми, проблема образа ре-
бенка в глазах родителя изучена на данный момент недостаточно. 
Проблема понимания родителями своих детей стала предметом 
специальных исследований баскаевой О.В., Вачкова И.В., Ивано-
вой С.П., леонтьевой Ю.А., Савиной Е.А., Техтелевой Н.В., Кня-
зевой Т.Н. и др. Родительское представление рассматривается как 
сложное психологическое образование, «содержащее в себе уста-
новки, ценности, восприятие ребенка и самих себя как родите-
лей, представления и ожидания, связанные с развитием ребенка» 
[2, с. 8]; «субъективно-оценочное, сознательно-избирательное от-
ношение к ребенку, которое определяет особенности родитель-
ского восприятия, способ общения с ребенком, характер приемов 
воздействия на него» [1, с. 175] и др. Однако проблема представ-
ления родителей о переживаниях детей остается на сегодняшний 
день мало изученной.

Целью данного исследования стало изучение родительских 
представлений о переживаниях детей старшего дошкольного воз-
раста. Исследование осуществлялось в 2020 г. на базе ГУО «Ясли-
сад № 303 г. Минска» с участием 20 детей 5–6 лет (13 мальчи-
ков и 7 девочек) и 20 родителей. В исследовании были использо-
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ваны следующие эмпирические методы: тестирование (методи-
ки «Страхи в домиках» (М.А. Панфилова), «Сказки» (л. Дюсс), 
анализ продуктов детского творчества (анализ рисунков на тему 
«Что люблю и чего боюсь»), беседа, анкетирование (модифици-
рованная версия методики «Оценка эмоционального состояния 
ребенка родителем» (Н. Артюхина, А.М. Щетинина)) и др.

В результате исследования было установлено, что большин-
ство родителей (50 %) характеризует уровень эмоционального бла-
гополучия своих детей как средний, отмечая выраженность неко-
торых эмоционально-поведенческих трудностей (недостаток са-
морегуляции, капризы и др.). Значительная часть родителей (35 
%) относит эмоциональное благополучие своих детей к высокому 
уровню, отмечая такие его проявления, как жизнерадостность, об-
щительность и адекватность эмоциональных проявлений. Незна-
чительная часть родителей (15 %) указывает на низкий уровень 
эмоционального благополучия своих детей. В представлении роди-
телей, наиболее актуальными эмоционально-поведенческими про-
блемами детей являются невнимательность (85 %), непослушание 
(75 %), капризы (70 %), зависимость от гаджетов (70 %) и др. В со-
ответствии с представлениями родителей, к наиболее актуальным 
страхам детей относятся страх смерти родителей (100 %), страх 
собственной смерти (90 %), пожара (90 %), войны (90 %), страх 
сказочных героев, монстров (70 %). В представлении родителей, 
основные причины негативных переживаний детей – требования, 
запреты и ограничения (50 %) и лишение гаджетов (35 %).

В результате изучения реальных страхов детей старшего до-
школьного возраста были выявлены следующие виды страха: 
страх смерти родителей (100 %), страх собственной смерти (70 %), 
страх сказочных персонажей (70 %), страх войны (65 %), страх пу-
гающих сновидений (65 %), страх нападения (55 %). Дети отмеча-
ют, что причинами ярко выраженных у них негативных пережива-
ний могут стать наказание родителями (35 %), проблемы в обще-
нии со сверстниками (30 %), игнорирование их интересов (25 %).

Таким образом, в результате сравнения представлений роди-
телей о переживаниях детей и реальных переживаний испытуе-
мых были установлены как соответствия, так и расхождения. В 
целом родители имеют адекватные представления о переживани-
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ях своих детей, однако имеются некоторые несоответствия между 
предполагаемыми и реальными переживаниями. Так, например, 
выявлена переоценка родителями некоторых страхов природно-
стихийного, чрезвычайного характера, например, пожара (роди-
тели указали на выраженность данного страха в 90 % случаев, в 
то время как дети упоминают его лишь в 35 % случаев) и недо-
оценка страхов социального характера, например, страха допу-
стить ошибку (лишь 10 % родителей указывают на наличие дан-
ного страха, в то время как дети жалуются на него в 55 % случа-
ев), страх перед мамой или папой (родители его вовсе не упоми-
нают, в то время как у детей он встречается в 25 % случаев); страх 
наказания (на него указывают лишь 30 % родителей, в то время 
как дети упоминают в 55 % случаев). 

В результате сравнительного анализа причин возникновения 
у детей отрицательных переживаний (в представлении родителей 
и реальных) выявлены наибольшие расхождения в следующих 
областях: проблемы в отношении со сверстниками (родители во-
все не упоминают данную причину, в то время как дети указыва-
ют на нее в 30 % случаев); игнорирование интересов ребенка (ро-
дители отмечают данную причину лишь в 5 % случаев, в то вре-
мя как от нее страдает 25 % детей). 

С целью повышения уровня психологической культуры ро-
дителей (в первую очередь, развития перцептивно-гностических 
умений, входящих в структуру ее деятельностного компонента) 
были разработаны и внедрены психолого-педагогические реко-
мендации, а также организована система семинаров-практикумов.
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Т.А. Шкерина, К.Д. Гришина

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 
СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА

Психолого-педагогическая компетентность родителей, дети с 
ограниченными возможностями здоровья.
В статье раскрываются сущность и структура феномена «психо-
лого-педагогическая компетентность родителей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья»; предлагается минимальная 
оценочно-диагностическая карта сформированности исследуе-
мого феномена; представлены результаты первичного среза.

T.A. Shkerina, K.D. Grishina

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE 
OF PARENTS OF CHILDREN WITH DISABILITIES: 

ESSENCE AND STRUCTURE

Psychological and pedagogical competence of parents, children with 
disabilities.
The article reveals the essence and structure of the phenomenon «psy-
chological and pedagogical competence of parents of children with 
disabilities»; offers a minimal assessment and diagnostic map of the 
formation of the phenomenon under study; presents the results of the 
primary cross-section.

В настоящее время в образовательной теории и практики особое 
внимание уделяется проблемам семьи, родителей, воспиты-

вающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Анализ научной психолого-педагогической литературы показал 
отсутствие единства в подходах к воспитанию, обучению и про-
цессу социализации детей с ОВЗ, а также актуализировал необхо-
димость повышения психолого-педагогической компетентности 
(ППК) родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. Данной пробле-
матике посвящены труды Э.Н. Абуталиповой, З.К. Давлетбаевой,  
С.А. Жантасовой, Н.Н. Павловой, Е.Н. Секериной и др. [1; 2; 3].
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Анализ различных подходов к раскрытию сущности и струк-
туры ППК родителей детей с ОВЗ, а также основные положения 
компетентностного подхода позволили под исследуемым феноме-
ном понимать интегральную характеристику, отражающую знания 
и умения родителей в области психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ОВЗ, признание их значимости в сопровождении 
детей с ОВЗ как в образовательном процессе, так и вне его [1; 2; 3]. 
Ориентируясь на вышеуказанные источники, были выделены по-
казатели ППК родителей детей с ОВЗ, в соответствии с которыми 
отобран диагностический инструментарий. Представим в таблице 
минимальную оценочно-диагностическую карту сформированно-
сти ППК родителей, воспитывающих детей с ОВЗ.

Таблица

Минимальная оценочно-диагностическая карта 
сформированности ППК родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ

Компоненты 
ППК родителей 

детей с ОВЗ

Показатели ППК Диагностический
инструментарий

1 2 3
Мотивационно-
ценностный 
компонент

Осознание личностной зна-
чимости ППК;
Потребность в освоении 
ППК

1. Методика М. Роки-
ча «Ценностные ори-
ентации»
2. Опросник «Выявле-
ние понимания и при-
знания родителями 
личностной значимо-
сти овладения ППК»
3. Тест-опросник ро-
дительского отноше-
ния к детям (А.Я. Вар-
га, В.В. Столин)

Когнитивный 
компонент

Знания в области психолого-
педагогического сопровожде-
ния детей с ОВЗ (знание пси-
хологических и возрастных 
особенностей детей с ОВЗ; 

Тест-опросник 
для родителей 
«Я и мой ребенок»
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1 2 3
знание способов взаимодей-
ствия с детьми с ОВЗ при со-
провождении их в образова-
тельном процессе и вне его 
(виды поддержки) и др.)

Деятельност-
ный компонент

Умения в области психоло-
го-педагогического сопро- 
вождения детей с ОВЗ
(осуществлять взаимодей-
ствие с детьми с ОВЗ при со-
провождении их в образова-
тельном процессе и вне его 
(осуществлять различные 
виды поддержки) и др.)

Практико-ориенти-
рованные задания 
и упражнения

С целью выявления уровня сформированности ППК у родите-
лей, воспитывающих детей с ОВЗ, осуществлен первичный срез 
посредством отобранного диагностического инструментария на 
базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 
г. Красноярска № ХХХ. Выборку исследования составили 30 ро-
дителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (обучающиеся 3–4 классов).

Анализ эмпирических данных, полученных с помощью мето-
дики М. Рокича, позволил определить наиболее значимые ценно-
сти для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ: счастливая се-
мейная жизнь, здоровье, материально-обеспеченная жизнь, инте-
ресная работа, общественное признание. В свою очередь, разви-
тие, творчество, развлечения, счастье других и красота природы 
и искусства – обозначены в конце списка термальных ценностей. 
Это говорит о том, что родители в наибольшей степени стремятся 
к сохранению семьи как ценности, уделяя особое внимание физи-
ческому и психическому здоровью.

Анализ результатов теста-опросника родительского отноше-
ния к детям (А.Я. Варга, В.В. Столин) показал, что достаточно 
выраженными типами родительского отношения в семьях, вос-
питывающих детей с ОВЗ, являются «принятие», «кооперация» 

Окончание табл.



и «симбиоз» − большинство родителей принимают ребенка та-
ким, какой он есть, уважают его индивидуальность, заинтересо-
ваны в делах ребенка, оказывают ему необходимую помощь. Та-
ким образом, эти положения свидетельствуют об ориентирован-
ности родителей на конструктивное взаимодействие с ребенком, 
принимая его особенности.

Анализ эмпирических данных по когнитивному компоненту 
ППК позволил зафиксировать преобладание низкого уровня сфор-
мированности (64 % родителей). Это свидетельствует о том, что 
родители в полной мере не обладают психолого-педагогическими 
знаниями, которые являются необходимыми при воспитании, об-
учении детей с ОВЗ.

Все вышеизложенное позволяет актуализировать необходи-
мость повышения ППК родителей детей с ОВЗ, в частности, по-
средством разработки и реализации проекта «Всегда рядом», где 
работа с родителями детей с ОВЗ будет выстраиваться с опорой 
на критериальные характеристики ППК и результаты констатиру-
ющего этапа опытно-экспериментальной работы.

Библиографический список
1. Абуталипова Э.Н., Давлетбаева З.К., Жантасова С.А. Фор-

мирование педагогической компетенции родителей, воспи-
тывающих детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Педагогика и современное образование: традиции, опыт 
и инновации// Сборник статей XI Международной научно-
практической конференции. В 2-х частях. 2020. С. 155−158.

2. Секерина Е.Н. Проблема низкого уровня психолого-педагоги-
ческой компетентности родителей в вопросах воспитания и 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Актуальные вопросы современной науки и образования // 
Cборник статей Международной научно-практической кон-
ференции. 2020. С. 162–165.

3. Шкерина Т.А., Гришина К.Д. Особенности психолого-
педагогического сопровождения семей, воспитывающих де-
тей с ОВЗ, в условиях инклюзивной образовательной прак-
тики //Психология и педагогика детства: векторы взаимодей-
ствия в процессе психолого-педагогической деятельности: 
сборник статей. Красноярск, 2020. С. 38−44.



200

Раздел 5.
УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
НА ЭТАПЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ

О.Н. Анцыпирович, О.В. леганькова, Т.Е. Титовец

ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К ФОРМИРОВАНИЮ У ВОСПИТАННИКОВ 
ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Личностные и метапредметные компетенции, дошкольное обра-
зование, педагогическое образование.
В статье раскрываются требования к подготовке будущих педаго-
гов дошкольного образования, обеспечивающие их готовность к 
формированию личностных и метапредметных компетенций вос-
питанников, описываются перспективы модернизации образова-
тельного процесса в учреждении высшего образования. 

V. Antsypirovich, V. Lehankova, T. Titovets

THE PROBLEM OF FOSTERING FUTURE PRESCHOOL 
EDUCATORS’ READINESS TO CULTIVATE CHILDREN’S 

PERSONAL AND METASUBJECT COMPETENCIES 

Personal and metasubject competencies, preschool education, teacher 
education.
The article reveals the requirements for training preschool educators 
to ensure their readiness for the formation of children’s personal and 
meta-subject competencies, and describes the prospects for the mod-
ernization of the educational process in higher education institutions.

В современных социокультурных условиях наблюдается транс-
формация образовательных идеалов и задач воспитания в 

сторону усиления субъектных характеристик растущей лично-
сти, обеспечивающих ей творческую самореализацию в различ-
ных видах жизнедеятельности [3]. Одним из проявлений качеств 
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субъектности воспитанника являются личностные и метапред-
метные компетенции, которые становятся объектом особого вни-
мания в профессии педагога. На период дошкольного детства они 
выражаются в умениях и способностях ребенка высказывать свое 
отношение к происходящему, планировать свою деятельность и 
соотносить полученный результат с замыслом, устранять обнару-
женные за собой ошибки и неточности в воплощении собствен-
ных идей, доводить начатое дело до конца, удерживать норматив-
ное поведение в ситуации провокации или неопределенности и 
др. [1; 2]. Возрастающая актуальность формирования личност-
ных и метапредметных компетенций в дошкольном возрасте под-
нимает проблему готовности педагога дошкольного образования 
к данному роду воспитательной деятельности, а также перспек-
тив совершенствования подготовки специалистов дошкольного 
детства в сторону усиления ее метакогнитивной составляющей.

Задача формирования у будущих педагогов дошкольного об-
разования готовности развивать у воспитанников личностные и 
метапредметные компетенции требует переоценки критериев ка-
чества образовательных результатов и требований к выпускнику 
педагогических специальностей. Педагог дошкольного образова-
ния сможет формировать личностные и метапредметные компе-
тенции у детей дошкольного возраста в том случае, если в про-
цессе педагогической подготовки он освоил знания о признаках 
субъектности в период дошкольного детства, приобрел умения 
распознавать эти признаки в заданных ситуациях, а также овла-
дел педагогическими средствами развития субъектных качеств в 
образовательном процессе. 

Неотъемлемой составляющей подготовки будущего педаго-
га дошкольного образования также становится формирование у 
него готовности создавать развивающую образовательную среду, 
обеспечивающую условия для развития личностных и метапред-
метных компетенций у детей дошкольного возраста. Выпускник 
педагогических специальностей должен не только распознавать 
признаки образовательной среды, способствующей проявлению 
субъектности у детей дошкольного возраста, но и предлагать спо-
собы обогащения или модификации имеющейся образовательной 
среды для реализации ее развивающего потенциала. 
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С целью усиления направленности учебных программ на под-
готовку будущих педагогов дошкольного образования к формиро-
ванию у детей личностных и метапредметных компетенций в их 
содержание должны быть включены темы и вопросы, связанные 
с изучением сущности и особенностей проявления личностных 
и метапредметных компетенций детей дошкольного возраста, а 
также обеспечивающие студентам опыт развития данных компе-
тенций у воспитанников. Например, в содержание образователь-
ного процесса могут быть включены ситуации образовательной 
реальности, демонстрирующие наличие или срыв субъектности 
у ребенка дошкольного возраста, кейсы, описывающие образова-
тельную среду, которую нужно оценить с позиции ее влияния на 
развитие субъектности у ребенка, а также проектные технологии.

Успешность подготовки будущих педагогов дошкольного обра-
зования к формированию у воспитанников личностных и метапред-
метных компетенций во многом зависит от качества методического 
обеспечения образовательного процесса, адресности и взамодопол-
нительности разработанных для данной задачи педагогических тех-
нологий, а также наличия банка инновационного опыта по данно-
му направлению, в котором могут быть представлены авторские ме-
тодики и алгоритмы организации воспитательной работы с детьми, 
конспекты занятий, сценарии волонтерских акций и мероприятий 
образовательной направленности, видеозаписи занятий и воспита-
тельных мероприятий, мастер-классов, учебные презентации, игро-
вые тренинги, комплексы дидактических игр и другие продукты ме-
тодического творчества, которые могут быть использованы как об-
разовательный ресурс для организации образовательного процесса 
при подготовке будущих воспитателей дошкольного образования.

Таким образом, выполнение такой масштабной задачи как 
подготовка будущих педагогов дошкольного образования к фор-
мированию у воспитанников личностных и метапредметных 
компетенций требует трансформаций всех структурных компо-
нентов образовательного процесса в учреждении высшего об-
разования: критериально-результативного, содержательного, 
процессуально-методического и ресурсного. Она также требу-
ет усиления аксиологической составляющей профессионально-
го обучения, при которой студентом глубоко осознается ценность 
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личностного развития воспитанника, а также ценность социаль-
ных и коррекционно-развивающих технологий как практик ста-
новления субъектности.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ОСНОВЕ РЕСУРСНОГО ПОДХОДА

Дошкольное учреждение, эффективность, федеральный образо-
вательный стандарт, ресурсный подход, образование.
В статье рассмотрено управление качеством образования в ДОО 
на основе ресурсного подхода. Исходя из опыта функционирова-
ния российской образовательной системы, можно сделать вывод, 
что условия социальных сложностей и экономического кризиса 
обеспечивают жизнеспособность далеко не всем образователь-
ным организациям. 

O.V. Gruzdeva, T.M. Loboikо

QUALITY MANAGEMENT OF PRE-SCHOOL EDUCATION 
BASED ON A RESOURCE APPROACH

Preschool, efficiency, Federal educational standard, resource ap-
proach, education.
The article considers the quality management of education in pre-
school institutions based on the resource approach. Based on the ex-
perience of the Russian educational system, we can conclude that the 
conditions of social difficulties and economic crisis do not ensure the 
viability of all educational organizations.
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Используемая сегодня система ресурсного обеспечения об-
разовательной среды ориентирована исключительно на 

поддержку такого аспекта, как воспроизводство традиционно 
осуществляемой деятельности, что рассматривается в качестве 
противоречия между целями развития и действительно ресурс-
ной поддержкой. С этой точки зрения, особенность проблемы 
представлена изменениями методологии экономической под-
держки образовательной среды, что предполагает обязательную 
замену так называемого остаточного принципа финансирования 
концепцией инвестирования образования в целом и всех, а точ-
нее каждой конкретной дошкольной образовательной организа-
ции в частности.

Ключевым аспектом ресурсного подхода является в настоя-
щее время принцип, согласно которому соответствуют элемен-
ты образовательного процесса, а также их полноценное инно-
вационное содержание уже используемым и требуемым ресур-
сам, отсутствие которых не позволит достичь запланированных 
результатов в освоении образовательной программы. безуслов-
но, ресурсно-регламентным подходом предполагается регламен-
тирование ресурсного обеспечения стандарта, но с учётом тре-
бований по основным элементам образовательного процесса со-
гласно основам образовательных программ. Исходя из характе-
ристик данного подхода, выбор абсолютно любого вида ресурса 
в первую очередь направлен на высокоэффективную реализацию 
не только всех традиционных, но и новых требований, не исклю-
чая аспекты, представленные целями, задачами, содержанием пе-
дагогической и образовательной деятельности [3].

благодаря установлению предельно чёткого взаимного дей-
ствия и взаимной обусловленности всех запланированных ре-
зультатов и составляющих образовательного процесса наряду с 
таким важнейшим аспектом, как ресурсное обеспечение, обеспе-
чивается и система высокоэффективного управления качествен-
ными показателями образовательной среды. Таким образом, ка-
чественные показатели образовательной среды зависят от ресур-
сов образовательной дошкольной организации, а ресурсным под-
ходом к управлению качественными характеристиками образова-
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ния определяются все ключевые условия реализации националь-
ных образовательных инициатив [1].

безусловно, компетентное управление посредством совершен-
ствования ресурсной основы образовательной организации позво-
лит обеспечивать усовершенствование непосредственного образо-
вательного процесса, что положительно сказывается на личност-
ном развитии всех субъектов и достаточной социализации. В этом 
плане именно ресурсной поддержкой образовательного учрежде-
ния инициируется в рамках профессионального сообщества перео-
смысление всей реализуемой ценностной, а также смысловой зна-
чимости, качественных характеристик результативности с точки 
зрения уровня востребованности и анализа эффективности. Поми-
мо информационно-методических ресурсов, повышенного внима-
ния в настоящее время требуют разные материально-технические 
ресурсы, ответственные за формирование образовательной среды 
как совокупности нескольких значимых факторов [4].

Таким образом, образовательные ресурсы представлены ма-
териальными, духовными, а также временными и некоторыми 
другими средствами, обеспечивающими развитие человеческого 
потенциала наряду со средой и человеческой деятельностью. Об-
разовательными ресурсами не только формируется необходимая 
мотивация к учебной и познавательной деятельности, но и выпол-
няется целый ряд других целесообразных с педагогической точки 
зрения функций, которые могут быть представлены выращива-
нием и развитием универсальных способностей, компетенций с 
усвоением предметного содержания и поведенческой нравствен-
ности. В рамках дошкольной образовательной среды в настоящее 
время всё чаще находит применение реализация идеи сетевого 
взаимодействия между разными образовательными организаци-
ями. При этом именно ресурсным центром в качестве современ-
ного системного образования выполняется функция управления. 
Кроме всего прочего, составными частями дошкольного образо-
вательного ресурса является огромное множество систем педа-
гогического воздействия на воспитанников, а сами такие ресур-
сы должны подбираться в строгом соответствии с поставленны-
ми целями, а также желаемой результативностью [2].
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Понятие актуальности и уместности должно сформировать-
ся с обязательным учётом возрастных аспектов и особенностей 
личностного и индивидуального развития ребёнка. В любом слу-
чае со стороны дошкольного образовательного учреждения долж-
но происходить направление основных сил с целью внедрения и/
или высокопродуктивного применения всех доступных образо-
вательных ресурсов. Между тем идеи ресурсного подхода обла-
дают серьёзными личностно ориентированными и гуманистиче-
скими основаниями, в полной мере отвечающими запросам глу-
боко гуманитарной сферы, представленной сегодня воспитани-
ем подрастающего поколения в современных условиях глобаль-
ного кризиса и явной конкуренции. Таким образом, воспитатель-
ные ресурсы являются вполне реальным активом воспитательной 
деятельности, достигаемым в процессе реализации идей ресурс-
ного подхода в вопросах воспитания. 
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КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Диагностика, информационно-коммуникационная компетент-
ность, мотивационно-ценностный компонент, когнитивный 
компонент, деятельностный компонент.
В статье представлены результаты исследования уровня развития 
информационно-коммуникационной компетентности педагогов 
дошкольной образовательной организации.
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M.A. Kukhar, E.E. Beloshapkina 

DEVELOPMENT OF INFORMATION 
AND COMMUNICATION COMPETENCE OF TEACHERS 

OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION

Diagnostics, information and communication competence, motivational 
and value component, cognitive component, effective component.
The article presents the results of the study of the level of develop-
ment of information and communication competence of teachers of 
preschool educational organization.

Внедрение цифровых и информационно-коммуникационных 
технологий (далее ИКТ) в различные сферы деятельности 

человека становится необходимостью. При этом актуальной за-
дачей данного процесса, связанного в том числе с повышением 
качества образовательного процесса, становится формирование у 
специалистов всех уровней информационно-коммуникационной 
компетентности [1].

Обращение к психолого-педагогической литературе по про-
блемам формирования и развития ИКТ-компетентности у спе-
циалистов разных сфер, привело к пониманию того, что поня-
тие информационно-коммуникационной компетентности много-
гранно, соответственно, ее структура определяется разными ав-
торами неодинаково. Мы, вслед за Ю.В. Ефимовой [2], считаем, 
что структура информационно-коммуникационной компетент-
ности может быть представлена следующими компонентами: 
мотивационно-ценностный, когнитивный и деятельностный.

Мотивационно-ценностный компонент в своей содержа-
тельной части подразумевает осознание потребности педагогов 
в активном использовании ИКТ в повседневной и профессио-
нальной деятельности, а также наличие у них мотивации к об-
учению в процессе использования ИКТ в практике дошкольно-
го образования.

Содержание когнитивного компонента связано со знания-
ми педагогов в области оперирования информацией в различных 
аспектах её применения в рамках образовательного процесса.
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Содержание деятельностного компонента включает в себя 
комплекс сформированных умений и навыков использования 
ИКТ в профессиональной и творческой деятельности.

Несомненно, все компоненты ИКТ-компетентности находятся 
в тесной взаимосвязи [2], акцентирование внимания на каждом из 
них может способствовать успешному развитию информационно-
коммуникационной компетентности в целом. 

В соответствии с выделенными компонентами были подобра-
ны методики для проведения диагностики и выявления исходного 
уровня сформированности ИКТ-компетентности. Методики для 
изучения подбирались таким образом, чтобы можно было опре-
делить уровень развития каждого из обозначенных компонентов 
ИКТ-компетентности.

При диагностике уровня развития информационно-комму-
никационной компетентности педагогов дошкольной образова-
тельной организации нами использовалась методика А.А. Тол-
качевой [3], которая включает в себя: опросный лист «Оценка 
мотивационно-ценностного компонента ИКТ-компетентности», 
тест «Уровень развития когнитивного компонента ИКТ-компе-
тентности» и анкету «Уровень развития практического компонента 
ИКТ-компетентности». Соответственно, методика А.А. Толкачевой 
позволяет диагностировать три компонента ИКТ-компетентности: 
мотивационно-ценностный, когнитивный и практический.

В исследовании приняли участие 25 женщин в возрасте от 24 
до 60 лет. В ходе проведения диагностики были получены следу-
ющие результаты.

Диагностирование мотивационно-ценностного компонен-
та предполагает определение уровня мотивации к использованию 
ИКТ в профессиональной и повседневной деятельности, интерес 
к информационно-коммуникационным технологиям и потребность 
в их ежедневном использовании. По результатам диагностики уда-
лось выяснить, что у 52 % педагогов средний уровень мотивации, а у 
36 % высокий, в то время как всего лишь 12 % педагогов имеют низ-
кий уровень мотивации. Мы считаем, что высокий процент педаго-
гов, готовых в профессиональной и повседневной деятельности ис-
пользовать ИКТ, обусловлен высокой информатизацией общества. 
Диагностика когнитивного компонента ИКТ-компетентности пока-
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зала, что уровень знаний педагогов дошкольной образовательной 
организации в области информационно-коммуникационных техно-
логий является недостаточным. У 48 % педагогов отмечается низ-
кий уровень развития когнитивного компонента, у 40 % средний и 
всего лишь у 12 % педагогов был выявлен высокий уровень разви-
тия когнитивного компонента ИКТ-компетентности. 

Под деятельностным компонентом ИКТ-компетентности по-
нимается субъективный опыт использования информационно-
коммуникационных технологий педагогом. По результатам диа-
гностики вышеназванного компонента удалось выявить, что 40 % 
педагогов имеют низкий уровень развития практического компо-
нента, 36 % средний и 24 % высокий. 

Анализ полученных результатов, проведенный в соответ-
ствии с рекомендациями автора диагностической методики, по-
зволил определить общий уровень развития информационно-
коммуникационной компетентности у педагогов дошкольной об-
разовательной организации. Согласно итоговому результату 44 % 
педагогов имеют низкий уровень развития ИКТ-компетентности, 
48 % средний и лишь у 8 % наблюдается высокий уровень разви-
тия информационно-коммуникационной компетентности. 

Результаты диагностики показали, что у большей части педа-
гогов выявлен высокий и средний уровень мотивации к изучению 
и применению ИКТ в профессиональной и субъективной деятель-
ности, но при этом когнитивный компонент, который определяет 
уровень знаний в области ИКТ, имеет низкие показали, что, в свою 
очередь, негативно влияет на развитие деятельностного компонен-
та, т.е. на практическое применение ИКТ педагогами, так как педа-
гог с недостаточным уровнем знаний оказывается неподготовлен-
ным к освоению практических способов деятельности. Следова-
тельно, работу по развитию у педагогов ИКТ-компетентности не-
обходимо проводить с учетом понимания этого факта. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Диагностика, социально-психологический климат, психологиче-
ский климат, благоприятный климат, коллектив.
В статье представлены результаты исследования социально-
психологического климата в дошкольной образовательной орга-
низации.

M. Kukhar, I. Muraveva

SPECIFIC 
FEATURES OFSOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE 

IN THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION

Diagnostics, socio-psychological climate, psychological climate, fa-
vorable climate, collective.
The article presents the results of a study of the socio-psychological 
climate in the preschool educational organization.

В настоящее время всё чаще руководители дошкольной обра-
зовательной организации сталкиваются с проблемой обе-

спечения благоприятного социально-психологического климата 
в коллективе, который является одним из факторов эффективной 
работы организации. Показателями благоприятного социально-
психологического климата ученые называют высокую степень 
мотивированности сотрудников организации к профессиональ-
ной деятельности и их удовлетворение процессом труда и меж-
личностным общением в коллективе, отсутствие конфликтов 
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между работниками [1]. Удовлетворение всех этих факторов вле-
чёт за собой продуктивную работу в организации.

Чаще всего педагогический коллектив является женским, и в 
этом есть свои плюсы и минусы. Включаясь в трудовой процесс в 
новом коллективе, женщины, как правило, в первую очередь пы-
таются установить эмоциональные связи с коллегами [2]. Из это-
го можно сделать вывод, что для членов такого коллектива важ-
ным является, каков в нем социально-психологический климат.

Стремясь к более продуктивной профессиональной деятель-
ности членов коллектива, руководитель может целенаправленно 
регулировать характер отношений в образовательном учрежде-
нии и влиять на социально-психологический климат [3].

С целью выявления особенностей социально-психологичес-
кого климата в педагогическом коллективе нами было проведено 
исследование в одной из дошкольных образовательных организа-
ций Красноярского края пгт. березовка.

В ходе анализа и сравнения трактовок понятия было опреде-
лено, что большая часть ученых, занимающихся данной пробле-
мой, рассматривают социально-психологический климат с точ-
ки зрения психологического подхода. Ряд ученых (К.К. Плато-
нов, А.С. Чернышов, Н.С. Мансуров, В.М. Шепельи др.), рассма-
тривая психологический климат, выделяют в  содержании поня-
тия те же составляющие, что и авторы, дающие характеристику 
социально-психологического климата. 

Исходя из этого, мы имели возможность использовать для из-
учения социально-психологического климата в педагогическом 
коллективе в том числе и диагностическую методику, в названии 
которой используется термин «психологический климат».

В качестве диагностических методик были использованы та-
кие, как «Диагностика психологического климата в малой про-
изводственной группе», авторов В.В. Шпалинского, Э.Г. Ше-
лест и «Экспресс-методика оценки социально-психологического 
климата в трудовом коллективе» авторов А.С. Михайлюк, л.Ю. 
Шарыто, которая позволяет диагностировать три компонента 
социально-психологического климата: эмоциональный, поведен-
ческий и когнитивный. 
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В исследовании принимали участие 50 женщин в возрасте 
от 19 до 65 лет. В ходе анкетирования были получены следую-
щие результаты.

Диагностическая методика В.В. Шпалинского, Э.Г. Шелест 
акцентирует внимание на признаках здорового и нездорового 
психологического климата в коллективе с точки зрения респон-
дентов. Признаки здорового и нездорового климата, представ-
ленные в анкете, определены авторами диагностики. Здоровый 
и нездоровый климат, с точки зрения авторов, характеризуется 
через 4 степени благоприятности. По результатам диагностики 
12 % сотрудников считают психологический климат в коллекти-
ве высоко благоприятным, 14 % считают, что в данной органи-
зации неблагоприятный психологический климат, 26 % – сред-
ней благоприятности, и 48 % сотрудников считают психологи-
ческий климат в коллективе мало благоприятным. Таким обра-
зом, респонденты в большей степени отмечают признаки нездо-
рового психологического климата в коллективе. Некоторые при-
знаки здорового психологического климата вызвали у респон-
дентов замешательство: «В нашем коллективе новичок, скорее 
всего, встретит доброжелательность и радушие»; «У нас обыч-
но принято делиться своими семейными радостями и забота-
ми». Такое утверждение, как «Появление руководителя у боль-
шинства из нас особых восторгов не вызывает», собрало больше 
всего положительных ответов. Поскольку большинство членов 
коллектива склонялось, в основном, к выбору нездоровых суж-
дений о коллективе, можно сделать вывод, что в данном коллек-
тиве нездоровый социально-психологический климат. 

было выявлено, что средняя оценка по выборке результатов 
изучения социально-психологического климата в педагогическом 
коллективе дала довольно противоречивый результат. Диагности-
ка показала, что у 61 % опрашиваемых выявлены высокие по-
казатели развития эмоционального компонента. То есть большая 
часть сотрудников считает своих коллег людьми, с которыми при-
ятно общаться по разным вопросам, отмечают, что в коллективе 
присутствуют взаимопомощь, уважение, понимание.
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Однако при высоком эмоциональном компоненте отмече-
ны низкие результаты развития когнитивного и поведенческо-
го компонентов, следовательно, сотрудникам нравится данный 
коллектив и атмосфера в нём, но лишь единицы могут дать пол-
ную характеристику деловых и личных качеств членов коллек-
тива. Так, 63 % опрашиваемых не могут с уверенностью сказать, 
с кем охотно общаются коллеги по деловым вопросам, а также 
не могут дать характеристику деловых и личных качеств членов 
коллектива. У 75 % опрошенных нет желания жить неподалеку 
друг от друга и проводить вместе отпуск, а также встречаться 
после увольнения, если такое случится. Исходя из ответов, пе-
дагогам важна атмосфера в коллективе в целом, но между ними 
нет достаточного общения, которое способствовало бы положи-
тельному климату в коллективе и положительной динамике раз-
вития организации.

Мы выявили, что социально-психологический климат в изу-
чаемом педагогическом коллективе можно охарактеризовать как 
климат незначительной благоприятности. В первую очередь, это 
выражается в низких показателях развития когнитивного и по-
веденческого компонентов. 

Это означает, что руководителю необходимо разработать ряд 
мер по созданию благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе, по большей части, в рамках когнитивного 
и поведенческого компонентов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Учреждение дошкольного образования, пандемия, психологиче-
ские трудности.
В статье изложены результаты эмпирического исследования пси-
хологических трудностей организации образовательного процес-
са учреждения дошкольного образования в условиях пандемии. 
Цель исследования – анализ трудностей с целью предупреждения 
развития деструктивных эмоциональных состояний педагогиче-
ских работников.

V. Lehankova, L. Finkevich

PSYCHOLOGICAL DIFFICULTIES IN ORGANIZING 
THE EDUCATIONAL PROCESS OF PRESCHOOL 

EDUCATION IN THE CONDITIONS OF THE PANDEMIC

Preschool education institution, pandemic, psychological difficulties.
The article presents the results of empirical research of psychological 
difficulties in organizing the educational process of preschool educa-
tion in conditions of pandemic. The aim of the research is to analyze 
the difficulties in order to prevent the development of destructive emo-
tional states of teachers.

Одной из основных задач развития системы дошкольного об-
разования является обеспечение его качества в условиях не-

стабильной социальной ситуации. Основными субъектами, ока-
зывающими влияние на уровень качества в конкретном учреж-
дении дошкольного образования в условиях сформированной 
единой системы, являются педагогические работники. В услови-
ях охватившей многие страны мира ситуации пандемии крайне 
важным является изучение эмоционального состояния работни-
ков учреждений дошкольного образования, выявление имеющих-
ся трудностей организации образовательного процесса и форми-
рование своевременной методической и психологической помо-
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щи всем субъектам образовательного процесса [2; 3]. Надо отме-
тить, что в Республике беларусь в период пандемии не были вве-
дены карантинные мероприятия, предполагающие жесткий ре-
жим самоизоляции и прекращение деятельности учреждений до-
школьного образования, хотя посещаемость учреждений воспи-
танниками зимой-весной 2020 года значительно снизилась. Пред-
принимаемые руководителями на местах меры преимуществен-
но определяли «Методические рекомендации по организации об-
разовательного процесса в учреждениях образования в условиях 
распространения инфекции COVID-19» [1]. 

Задачами эмпирического исследования (июнь 2020) стало вы-
яснение особенностей восприятия пандемии как фактора коррек-
тировки образовательного процесса в учреждениях дошкольно-
го образования республики, условия мобилизации личностного и 
профессионального потенциала всех педагогических работников, 
оптимизации управленческой деятельности руководителей учреж-
дений. В исследовании участвовали все категории педагогических 
работников учреждений дошкольного образования (n=261): заведу-
ющие, заместители по основной деятельности (n=18), специалисты 
(педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы по 
физическому воспитанию, учителя-дефектологи) (n=27), воспита-
тели (n=216). Исследованием охвачены все регионы, представлены 
как городские, так и сельские учреждения дошкольного образова-
ния. Основным эмпирическим методом сбора данных стало анкети-
рование с элементами оценочного шкалирования по закрытым суж-
дениям (1 – согласен, 3 – вероятно, это так, 5 – абсолютно согласен) 
и открытый вопрос, в котором респонденту предлагалось описать 
своё состояние в условиях пандемии одним словом.

Подавляющее большинство респондентов сходятся во мне-
нии, что «ситуация пандемии оказала негативное деструктивное 
влияние на организацию образовательного процесса». При этом 
нужно отметить, что примерно 18 % респондентов всех катего-
рий не согласны с таким суждением. Это подтверждается соот-
несением с их описанием своего состояния: «спокойное», «не па-
никовать», «удовлетворительное», «отличное». Средний по вы-
борке показатель находится в пределах средних значений (3,2) и 
свидетельствует о том, что ситуация пандемии адекватно воспри-
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нимается педагогическими работниками дошкольного образова-
ния. большая часть воспитанников не посещали учреждения, на-
ходились в ситуации домашнего режима. Несомненно, эти воспи-
танники не получали образовательных услуг, предусмотренных 
учебной программой дошкольного образования, были ограниче-
ны их социальные контакты со сверстниками, что отражается на 
процессе социализации детской личности, формировании соци-
альных умений, показателях психологического благополучия ре-
бёнка. При этом, как отмечают респонденты, «процесс подготов-
ки к занятиям стал занимать больше времени, …праздники как 
таковые отсутствуют, …расстраивает и сводит работу к нулю не-
большое количество детей, что посещают детский сад».

На наш взгляд, следует оценить такой конструктивный аспект 
восприятия пандемической ситуации работниками дошкольного 
образования как то, что она не спровоцировала панических умо-
настроений, а осознаётся как ряд конкретных затруднений, требу-
ющих инновационных подходов к их урегулированию и преодоле-
нию. В качестве основных трудностей в организации образователь-
ного процесса по результатам исследования для всех категорий вы-
ступают: организация праздников и развлечений (4,25), коммуни-
кация с родителями (3,06). Последняя область деятельности весь-
ма значима в организации образовательного процесса, так как реа-
лизует ключевой момент в партнёрских отношениях и сотрудниче-
стве семьи и учреждения дошкольного образования в реализации 
задач обучения и воспитания ребёнка, подготовки его к школьному 
обучению. Кроме того, была поставлена под сомнение возможность 
реализации важного компонента корпоративной культуры – празд-
ника выпуска воспитанников старших групп, которые стали тради-
цией всех учреждений дошкольного образования в нашей стране. 

Специалисты учреждений дошкольного образования отме-
чают как значимое затруднение в организации образовательного 
процесса «проведение занятий с воспитанниками» (3,22), в от-
дельных случаях «организация режимных моментов и взаимодей-
ствия с воспитанниками» (2,85). Можно утверждать, что выяв-
ленный средний уровень показателя трудностей свидетельствует 
об осознании респондентами рисков, причин проблемы и необхо-
димости мобилизации личностного и профессионального потен-
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циала для её решения. Позиция в понимании насущной необходи-
мости личностно-профессиональной готовности к принятию не-
обходимости изменений и гибкости в управлении образователь-
ным процессом совпадает на уровне высоких показателей у руко-
водителей (4,16), специалистов (4,15) и воспитателей (4,05).

В качестве наиболее значимого барьера в преодолении за-
труднений в организации образовательного процесса выделяется 
«пессимизм работников, страх принятия ответственности» (2,8), 
«отсутствие конструктивного взаимодействия с родителями вос-
питанников» (2,67). Обращает внимание факт оценивания всех 
барьеров в преодолении затруднений на уровне ниже среднего, то 
есть их восприятие и отношение к ним скорее можно назвать ам-
бивалентным (диапазон от 2,2 до 2,8). При этом частота высоких 
оценок незначительная у всех категорий работников. 

логичным видится осознание всеми респондентами (3,4) не-
обходимости психологического содействия в преодолении нега-
тивных переживаний и повышении своей жизнестойкости. Нуж-
но отметить, что все респонденты (3,5), а особенно руководите-
ли актуализировали возрастание роли педагога-психолога в на-
правлении создания и поддержания позитивно-стимулирующей 
атмосферы в трудовом коллективе, сохранении психологическо-
го здоровья всех субъектов образовательного процесса. большин-
ство респондентов удовлетворены организацией условий труда в 
условиях пандемии (3,8). 

Можно говорить, что потенциал работников и трудовых коллек-
тивов может быть использован более эффективно в целях оптими-
зации образовательного процесса каждого учреждения дошколь-
ного образования в условиях пандемии. Могут быть более широко 
использованы дистанционные формы взаимодействия, командные 
формы выработки управленческих решений, расширение делеги-
рования полномочий и ответственности всем субъектам, органи-
зация полноценного психологического содействия педагогическим 
работникам, администрации и родителям воспитанников.
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Профессиональная ориентация, направления организации про-
фориентационной работы, методы профориентационной рабо-
ты, факультет дошкольного образования.
В статье рассматриваются основные направления профориен-
тационной работы на факультете дошкольного образования; на 
основе данных проведенного исследования выявлены основные 
причины выбора абитуриентами факультета дошкольного обра-
зования для обучения, сроки и источники получения информации 
о факультете; методы профориентационной работы, которые ис-
пользуются на факультете дошкольного образования.
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ORGANIZATION OF CAREER GUIDANCE WORK                       
AT THE FACULTY OF PRESCHOOL EDUCATION

Professional orientation, directions of organization of career guid-
ance, methods of career guidance, faculty of preschool education.
The article discusses the main directions of career guidance at the fac-
ulty of preschool education; based on the data of the study, the main 
reasons for choosing the faculty of preschool education for training, 
the timing and sources of information about the faculty are identified; 
the methods of career guidance that are used at the faculty of pre-
school education are characterized.
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Какие бы реформы ни проходили в системе дошкольного об-
разования, они так или иначе замыкаются на конкретном ис-

полнителе – воспитателе дошкольного образования. Современ-
ные процессы модернизации дошкольного образования выдви-
гают на первый план не формальную принадлежность воспита-
теля к профессии, а занимаемую им личностную позицию, обе-
спечивающую отношение к педагогическому труду. В этой свя-
зи на первый план выдвигается проблема привлечения для по-
ступления на факультет дошкольного образования абитуриентов, 
уже ориентированных на будущую педагогическую профессию.

Профессиональная ориентация – это система научно обосно-
ванных мероприятий, направленных на подготовку молодежи к 
выбору профессии, на оказание помощи молодежи в профессио-
нальном самоопределении и трудоустройстве. Вопросами орга-
низации довузовской подготовки, профориентации школьников и 
особенностями профессионального самоопределения личности за-
нимались Т.С. Дюкова [1], В.С. Паскарь [2], С.В. Титова [3] и др. 

Для организации целенаправленной профориентационной ра-
боты и определения эффективности форм и методов ее организа-
ции на факультете дошкольного образования было проведено ан-
кетирование студентов дневной формы получения образования. 
Обобщив данные анкет, мы получили следующие результаты: 

– на вопрос «Каков источник получения информации о факуль-
тете дошкольного образования?» большинство студентов отмечает, 
что это сайт университета. На второе место по количеству ответов 
выходят такие источники, как: «Учителя в школе», «Друзья, зна-
комые», «Справочник для поступающих в вузы», «СМИ». В этом 
году большее влияние на выбор специальности оказали студенты 
факультета дошкольного образования (12 %). Самый низкий про-
цент от всех выборов составил такой ответ, как «Родители»;

– на вопрос «Когда вы узнали о факультете дошкольного об-
разования?» большинство студентов ответили, что за несколько 
лет до поступления: 36 % – за 2–3 года до поступления, 17 % – за 
4 и более лет. Однако 41 % опрошенных ответили, что узнали о 
специальности «Дошкольное образование» непосредственно пе-
ред подачей документов;
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– на вопрос «Почему вы выбрали факультет дошкольного об-
разования?» большинство студентов (64 %) отмечали, что они 
любят заниматься с маленькими детьми, им интересны дети, ко-
торые только начинают познавать окружающий мир. 23 % опро-
шенных отметили, что данная специальность будет востребова-
на всегда и везде. В последние годы значительно снизилось с 49 
% до 13 % количество студентов, пришедших на факультет из-за 
низкого проходного балла. 

Полученные результаты анкетирования студентов показали 
важность и необходимость проведения профориентационной ра-
боты на факультете дошкольного образования. Работа по реали-
зации профориентации на факультете ведется достаточно разно-
планово и активно в следующих направлениях:

1 направление – организация профориентационной работы с 
будущими абитуриентами, с молодыми людьми, еще не сделав-
шими свой выбор в мире профессий. 

Работа в данном направлении на факультете дошкольного об-
разования осуществляется с использованием следующих мето-
дов: выступления преподавателей, студентов и выпускников фа-
культета перед школьниками во время проведения Дней откры-
тых дверей в университете, экскурсии учащихся школ, гимназий, 
педагогических классов в университет и на факультет; посеще-
ние студентами школ и проведение профориентационных бесед 
в процессе педагогической и преддипломной практик, «Звездных 
походов»; выпуск печатной продукции (буклеты, календари, га-
зеты) с информацией об университете и факультете; организа-
ция выставок студенческих работ; выступления преподавателей 
и студентов факультета в средствах массовой информации. Пре-
подаватели факультет регулярно выступают на телевидении и ра-
дио, принимая участие в таких передачах, как «Доброе утро, бе-
ларусь», «Семейный час», «Выбор», «Дела семейные», «Ответ-
ный ход», «Дапаможам дзецям» и др. 

2 направление – организация профориентационной работы 
со студентами-первокурсниками, поступившими на факультет. 
Работа в данном направлении предполагает: профессиональное 
просвещение, позволяющее раскрыть перед первокурсниками 
все особенности предстоящей деятельности, показать оптималь-
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ные способы приобщения к профессии; профессиональное вос-
питание, позволяющее развивать интересы, склонности, способ-
ности у студентов (конкурс педагогического мастерства, педаго-
гический брейн-ринг, предметные олимпиады и др.); профессио-
нальную адаптацию в процессе лабораторных занятий, практик и 
на базе дошкольных учреждений.

Таким образом, опыт организации профориентационной ра-
боты на факультете дошкольного образования показал важность 
целенаправленной работы как с будущими абитуриентами, так и 
со студентами факультета. 
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Т.А. Шкерина, З.А. Ефремова

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ  
В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Методическое сопровождение, этапы методического сопрово-
ждения, взаимодействие с родителями детей с ограниченными 
возможностями здоровья, принципы взаимодействия.
В статье определяется значение методического сопровождения 
педагогов в процессе взаимодействия с родителями детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, дается определение поня-
тия «методическое сопровождение» и его основные этапы.
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T.A. Shkerina, Z.A. Efremova

METHODOLOGICAL SUPPORT OF TEACHERS 
IN THE PROCESS OF INTERACTION WITH PARENTS 

OF CHILDREN WITH DISABILITIES

Methodological support, stages of methodological support, interaction 
with the parents of children with disabilities, principles of interaction.
The article defines the importance of methodological support of teach-
ers in the process of interaction with parents of children with disabilities, 
defines the concept of «methodological support» and its main stages.

Проблема взаимодействия дошкольной образовательной орга-
низации с семьями детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в настоящее время становится все более актуаль-
ной. Во многом это объясняется неуклонным ростом числа де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, т.е. детьми с раз-
личными нарушениями развития, такими как: нарушение речи, 
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с вы-
раженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с за-
держкой и комплексными нарушениями развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования ориентирует ДОО на взаимодействие с 
родителями обучающихся [1]. Если в семье не созданы благопри-
ятные условия для развития ребенка, то одни воспитатели не смо-
гут в полной мере достичь высоких результатов в воспитательно-
образовательном процессе. Таким образом, значение взаимодей-
ствия родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, и ДОО не вызы-
вает сомнений.

Однако для того, чтобы данное взаимодействие было макси-
мально действенным, педагогам необходимо владеть запасом со-
временных педагогических технологий и методик. В свою очередь, 
в ДОО должно быть организовано соответствующее методическое 
сопровождение в этой области. Таким образом, цель настоящей ра-
боты – выявить особенности методического сопровождения педа-
гогов в процессе взаимодействия с родителями детей с ОВЗ.

В рамках настоящей работы под методическим сопровожде-
нием вслед за Ю.Г. Ставцевой понимается деятельность, которая 
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совершенствует и развивает профессиональную компетентность 
педагогов в вопросах качества и эффективности воспитательно-
образовательного процесса [2].

Анализ научной литературы, посвященной методическому со-
провождению, позволил нам выделить четыре основных его этапа:

− 1 этап – аналитический. Основная его цель – получение мак-
симально полной информации о возможностях и потребностях 
педагогов, уровне их профессиональной компетенции и основ-
ных затруднениях;

− 2 этап – проектировочный, направленный на разработку пла-
на профессионального развития педагогов в той или иной области;

− 3 этап – процессуальный, направленный на реализацию раз-
работанного плана;

− 4 этап – аналитико-результативный, нацеленный на выявле-
ние результативности и эффективности в реализации разработан-
ного плана.

Таким образом, исходя из выше сказанного, следует отметить, 
что методическое сопровождение педагогов в процессе взаимо-
действия с родителями детей с ОВЗ – разработанная и поэтапно 
реализованная программа, направленная на оптимизацию работы 
педагогов с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ.

На первом, аналитическом, этапе она может быть организова-
на в форме бесед и анкетирования родителей и педагогов, целью 
которых будет являться получение максимально полной информа-
ции о том, какие проблемы испытывают педагоги в своей профес-
сиональной деятельности, сопровождая детей с ОВЗ, какие знания 
и способы действия у них в дефиците, а также выявление ожида-
ний родителей от педагогов в аспекте сопровождения их детей; на-
сколько и те и другие заинтересованы во взаимодействии.

На втором этапе, прежде чем приступить к разработке плана 
работы, целесообразно осуществить анализ научной психолого-
педагогической и методической литературы с целью выявления 
актуальных форм и методов взаимодействия педагогов и родите-
лей, а также определения наиболее действенных, наиболее подхо-
дящих методов для конкретной группы родителей и детей. 

На третьем этапе осуществляется интеграция наиболее целесо-
образных форм, методов, средств и технологий в образовательный 
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процесс. Выделим основные принципы психолого-педагогического 
взаимодействия, позволяющие реализовать третий этап:

− индивидуализация (опора на индивидуальные, психиче-
ские, возрастные и физиологические особенности ребенка при 
разработке содержания, отборе форм, методов, средств и техно-
логий психолого-педагогического взаимодействия; опора на пси-
хологические особенности семьи);

− интеграция (включение родителей в образовательный про-
цесс ДОО). 

Наконец, на четвертом этапе эффективность разработанной ме-
тодики взаимодействия может быть реализована посредством та-
ких методов, как наблюдение за деятельностью детей и их роди-
телей, анкетирование родителей на предмет того, считают ли они 
полезным для себя и своего ребенка представленное взаимодей-
ствие. Стоит отметить целесообразность рефлексивного анализа в 
деятельности педагога (самооценка педагогами уровня профессио-
нальной компетенции по итогам проведенных мероприятий).

В заключение отметим, что от эффективности взаимодействия 
ДОО с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, зависит успешная 
социальная адаптация этой категории детей (формируется адекват-
ное, самостоятельное поведение, соответствующее социальным 
нормам общества в разнообразных жизненных ситуациях).
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Т.А. Шкерина, Т.Ю. луговик

К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ МОДЕЛИ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПЕДАГОГОВ-ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

В РАЗВИТИИ КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С РОДИТЕЛЯМИ

Конструктивное взаимодействие, методическая поддержка, 
модель.
В статье определено значение конструктивного взаимодействия 
между педагогами и родителями воспитанников ДОО, раскрыты 
понятия «конструктивное взаимодействие», «методическая под-
держка», «модель»; разработана модель методической поддерж-
ки конструктивного взаимодействия педагогов и родителей.

T.A. Shkerina, T.Yu. Lugovik

ON THE ISSUE OF DESIGNING A MODEL 
OF METHODOLOGICAL SUPPORT FOR EDUCATORS 

IN THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVE 
INTERACTION WITH PARENTS 

Constructive interaction, methodical support, model.
The article defines the meaning of constructive interaction between 
educators and parents of pre-school students, finds out the concepts of 
«constructive interaction», «methodical support», «model»; methodi-
cal support’s model for constructive interaction between teachers and 
parents has been developed.

Вопрос взаимного сотрудничества между педагогами до-
школьной образовательной организации (ДОО) и семьей ее 

воспитанников всегда являлся одним из наиболее значимых в пе-
дагогике, не потеряв своей актуальности и сейчас. Проводя зна-
чительную часть своего времени в социуме детского сада и полу-
чая там первые представления о взаимоотношениях между людь-
ми, не имеющими родственных связей, новые знания и навыки, 
ребенок тем не менее привносит туда определенные жизненные 
установки и ориентиры, характерные для его семьи. 
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Следовательно, чтобы каждый ребенок мог максимально ком-
фортно чувствовать себя в детском саду, образовательный про-
цесс в нем должен быть направлен в русло конструктивного со-
трудничества педагогов и родителей, т.е. сотрудничества, кото-
рое, по мнению В.С. Смирнова, «обладает такими качествами, 
как плодотворность и эффективность реализованной совместно 
работы, а также психологической удовлетворенностью от нее и 
от ее конечного результата» [1].

Однако, несмотря на необходимость и значимость организа-
ции конструктивного взаимодействия между педагогами и роди-
телями (значимость которой отмечается и теми и другими), мно-
гие педагоги по-прежнему испытывают серьезные затруднения в 
области организации данного взаимодействия, т.к. не обладают 
достаточными для этого компетенциями и не получают необхо-
димой методической поддержки.

Таким образом, целью настоящей статьи является теоретиче-
ское обоснование разработанной модели методической поддерж-
ки воспитателей в области оптимизации конструктивного сотруд-
ничества с родителями.

В рамках настоящего исследования под термином «модель» 
понимается некий образ, описание какого-либо объекта или си-
стемы объектов.

При употреблении термина «методическая поддержка» в рам-
ках настоящего исследования вслед за Н.Ю. Ткачук понимается 
«система взаимозависимых упорядоченных операций и меропри-
ятий, ориентированных на полноценную поддержку воспитателя 
в решении появляющихся у него профессиональных проблем, со-
действующих его профессиональному развитию» [2].

Таким образом, разработанная модель представляет собою 
некий общий алгоритм работы, который позволяет педагогам вы-
страивать наиболее конструктивное взаимодействие.

Структурно модель методической поддержки педагогов-
воспитателей в развитии конструктивного взаимодействия с ро-
дителями представлена следующими элементами: аналитиче-
ский, информационный, организационно-методический и реф-
лексивный компоненты.
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Аналитический компонент модели отражает целевую направ-
ленность планируемого взаимодействия, что предопределяет не-
обходимость определиться с вопросами «Зачем нужно реализо-
вывать взаимодействие между педагогами и родителями?», «Что 
оно даст каждому участнику образовательного процесса?». От-
веты на данные вопросы могут быть как масштабными, напри-
мер, связанными с изменением всей образовательной программы 
в ДОО, так и более локальными, сосредоточенными на какой-то 
определенной проблеме, например, гиперактивности детей.

Важно, чтобы сотрудничество было значимо не только для 
педагогов, но и для родителей. Поэтому в рамках данной рабо-
ты целесообразно проводить анкетирование родителей, чтобы 
понять, насколько они сами чувствуют необходимость в выстра-
ивании взаимодействия с педагогами, чего они ждут от взаимо-
действия, какие вопросы кажутся им наиболее важными, требу-
ющими взаимного решения. С опорой на положение о том, что 
дети являются субъектами воспитания, цели организации дан-
ных взаимоотношений должны быть всегда ориентированы на 
детей. Например, если в последние несколько недель педагог 
наблюдает у многих детей группы эмоциональное истощение 
или, наоборот, гиперактивность, целесообразно организовать 
встречу с родителями, посвященную данной проблеме, т.к. ре-
шение ее возможно только комплексно (одновременно на уров-
не семьи и детского сада).

Информационный компонент модели отражает информацию, 
которая связана с реализацией конструктивного взаимодействия 
с родителями (материалы из научной литературы, специализиро-
ванных журналов, интернет-изданий и профессиональных фору-
мов, опыт коллег, собственные наработки и т.д.). 

Организационно-методический компонент отражает процесс 
организации взаимодействия педагога с родителями (планирова-
ние, выбор целесообразных форм, методов, средств и технологий 
взаимодействия и их реализация).

Четвёртый элемент модели методической поддержки педаго-
гов в развитии взаимодействия с родителями – рефлексия – ко-
торая отражает понимание и признание личностной и професси-



ональной значимости реализованного взаимодействия педагога-
ми, а также понимание и признание родителями личностной зна-
чимости реализованного взаимодействия.

Таким образом, представленные элементы разработанной мо-
дели представляют систему, призванную решить важнейшие об-
разовательные задачи и оказать помощь воспитателям в овладе-
нии ими конструктивными методиками взаимосотрудничества с 
родителями. 
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