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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
НА РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

INFLUENCE OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES
ON THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING 
IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN

А.А. Безмен                                                                                                         A.A. Bezmen

Научный руководитель Д.В. Савельева,
кандидат педагогических наук, доцент

 кафедры социальной педагогики и социальной 
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Влияние, логическое мышление, цифровой образовательный ресурс, младший школьный 
возраст.
В статье рассмотрено, что такое логическое мышление, описаны особенности мышления 
младшего школьника. Определено, что такое цифровые образовательные ресурсы, и по-
казано их влияние на развитие логического мышления.

Influence, logical thinking, digital educational resource, primary school age.
The article considers what logical thinking is, describes the features of the thinking of a younger 
student. It is determined what digital educational resources are and their influence on the devel-
opment of logical thinking is shown.

Первая	ступень	общего	образования	обеспечивает	начальный	этап	развития	
личности,	развитие	всех	познавательных	процессов,	формирование	уме-
ния	и	желания	учиться.	уже	в	младшем	школьном	возрасте	дети	должны	

овладеть	элементами	логических	действий.	одной	из	важнейших	задач	учителя	
начальных	классов	является	развитие	самостоятельной	логики	мышления	каждо-
го	учащегося,	которая	позволила	бы	ему	строить	умозаключения,	приводить	до-
казательства,	высказывания,	логически	связанные	между	собой,	а	также	делать	
выводы,	обосновывая	свои	суждения,	и	в	конечном	итоге	самостоятельно	приоб-
ретать	знания.

В	младшем	школьном	возрасте	развитию	мышления	отводится	особая	роль.															
С	 началом	 школьного	 обучения	 мышление	 становится	 центром	 психическо-
го	развития	ребенка	и	 является	определяющим	в	 системе	других	психических	
функций,	которые	под	его	влиянием	приобретают	произвольный	характер.	

Развитие	логического	мышления	ребенка	–	это	процесс	перехода	мышления	
с	эмпирического	уровня	познания	(наглядно-действенное	мышление)	на	научно-
теоретический	уровень	 (логическое	мышление),	с	последующим	оформлением	
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структуры	взаимосвязанных	 компонентов,	 где	 компонентами	 выступают	прие-
мы	логического	мышления,	 которые	 обеспечивают	целостное	функционирова-
ние	логического	мышления	[1].

основными	возрастными	особенностями,	 которые	характеризуют	 выполне-
ние	логических	операций	младшими	школьниками,	являются:	преобладание	чув-
ственного	анализа	над	абстрактным;	осуществление	синтеза	преимущественно	
в	наглядной	ситуации	без	отрыва	от	действий	с	предметами;	подмена	операции	
сравнения	рядоположением	объектов,	замена	сущностных	признаков	их	яркими	
внешними	признаками	[2].

Важно	понимать,	что	развитие	логических	операций	не	происходит	само	со-
бой	и	педагогу	необходимо	активно	и	умело	работать	в	данном	направлении,	что-
бы	обогащать	детей	знаниями	и	при	этом	формировать	приемы	мышления,	спо-
собствовать	росту	познавательных	сил	и	способностей	обучающихся.	

научно-технический	 прогресс	 вносит	 новые	 способы	 и	 методы	 обучения,	
способствующие	обеспечить	 легкое	 усвоение	нескончаемого	 объема	информа-
ции,	увеличивающегося	с	каждым	днем.	немаловажным	средством	развития	ло-
гического	 мышления	 являются	 цифровые	 образовательные	 ресурсы,	 которые	
влияют	на	все	каналы	восприятия	информации,	вызывают	у	детей	большой	инте-
рес,	поддерживают	высокий	уровень	познавательной	активности,	что	в	свою	оче-
редь	способствует	включению	мыслительных	процессов	и	развитию	интеллекту-
альных	способностей	учащегося.

В.А.	 Адольф	 в	 своей	 работе	 отмечает:	 «Глобализация	 образования	 через	
цифровизацию	–	явление	неизбежное,	и	не	следует	этого	бояться,	нужно	гото-
виться	к	нему.	надо	создавать	гибкую,	вариативную	среду,	разрабатывать	инди-
видуальные	образовательные	траектории	и	проектировать	для	каждого	учени-
ка	свой	собственный,	уникальный	набор	заданий,	ответ	на	которые	потребует	
творческого	подхода,	умения	сравнивать,	взвешивать,	анализировать,	отсеивать	
ненужное,	коммуницировать	и	осуществлять	информационный	поиск,	обеспе-
чивая	ему	безопасность»	[3].

органичное	сочетание	традиционного	образования	с	инновационными	тех-
нологиями	позволяет	повысить	качество	образования.	За	счет	информационных	
образовательных	 ресурсов	 удается	 усовершенствовать	 и	 оптимизировать	 про-
цесс	обучения.	При	этом	обогащается	копилка	методических	методов	и	приемов,	
которая	помогает	разнообразить	урок,	сделать	его	более	насыщенным	и	увлека-
тельным	для	обучающихся	[4].

В	начальной	школе	ЦоР	можно	использовать	практически	на	каждом	пред-
мете.	Можно	показывать	фильмы,	слайды,	прослушивать	аудиозаписи	и	т.д.	Ведь	
детям	в	младшем	школьном	возрасте	легче	даются	предметы,	подтвержденные	
наглядным	образом,	так	как	в	результате	будут	использоваться	все	виды	воспри-
ятия,	будет	закладываться	основа	мышления,	практической	деятельности	ребен-
ка,	а	также	развитие	творческих	способностей.	

использование	ЦоР	на	уроках	в	начальной	школе	позволяет	развивать	уме-
ние	учащихся	ориентироваться	в	информационных	потоках	окружающего	мира,	
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овладевать	практическими	способами	работы	с	информацией,	развивать	уме-
ния,	позволяющие	обмениваться	информацией	 с	помощью	современных	тех-
нических	средств.	При	использовании	мультимедийных	учебных	пособий,	ин-
терактивных	заданий	получение	знаний	происходит	в	увлекательной	игровой	
форме,	 и	 это	 позволяет	 перейти	 от	 объяснительно-иллюстративного	 способа	
обучения	к	деятельностному,	при	котором	ребенок	становится	активным	субъ-
ектом	учебной	деятельности	[5].	

для	выявления	влияния	цифровых	образовательных	ресурсов	на	развитие	ло-
гического	мышления	младших	школьников	был	проведен	эксперимент	по	вне-
дрению	цифровых	ресурсов	в	образовательный	процесс,	по	результатам	которого	
высокий	уровень	логического	мышления	повысился	на	3%,	средний	уровень	ло-
гического	мышления	повысился	на	5%,	а	низкий	уровень	понизился	на	8%.

Таким	образом,	уроки	с	использованием	цифровых	ресурсов	привлекают	и	
вызывают	огромный	интерес	у	обучающихся,	за	счёт	повышенного	интереса	су-
щественно	повышается	качество	знаний.	При	помощи	яркого	наглядного	мате-
риала	легко	воспринимать	даже	самый	трудный	материал.	Цифровые	технологии	
повышают	желание	учиться	ради	познания,	а	не	ради	оценки,	анализировать,	со-
поставлять	события,	действия,	строить	свои	личные	предположения	и	догадки	на	
основе	полученных	знаний,	тем	самым	развивать	логическое	мышление.
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Педагогическая аксиология, воспитание, ценности, аксиологический подход, духовно-
нравственное пространство.
В статье раскрывается значение педагогической аксиологии как методологической осно-
вы в решении ключевых проблем воспитания.

Pedagogical axiology, education, values, axiological approach, spiritual and moral space.
The article reveals the importance of pedagogical axiology as a methodological basis in solving 
the key problems of education.

Большинство	современных	стран	живут	в	условиях	свершившейся	глобаль-
ной	 цифровизации.	 Благодаря	 этому	 молодые	 поколения	 приобретают	
стандартизированные	желания	и	потребности,	навязанные	«извне»,	лиди-

рующими	в	мире	образами	мышления.	Сеть	интернет	является	продуктом	запад-
ных	технологий,	в	связи	с	этим	детям	и	подросткам	транслируются	преимуще-
ственно	западные	ценности	и	образ	мышления	как	образцы	для	подражания	(т.н.,	
«американский	образ	жизни»),	что	приводит	к	размытию	оригинальных	культур-
ных	констант	какой-либо	нации	и	смене	системы	ценностных	ориентаций	у	лич-
ности.	В	совокупности	это	влияет	на	отношение	детей	к	собственному	образова-
нию,	выражающееся	в	безразличии,	неспособности	думать	о	перспективах	на	бу-
дущее,	в	стремлении	воспользоваться	благами	жизни	здесь	и	сейчас.

на	Россию	западное	влияние	оказывается	с	1990-х	годов,	что	вызвало	значи-
тельный	упадок	в	системе	образования	и	попытку	педагогов	противостоять	куль-
туре потребления,	опираясь	на	методы	организации	коллективной	работы,	но	во	
многих	случаях	это	привело	к	формализму	и	кажущейся	эффективности.

По	мнению	н.л.	Селивановой,	«для	массовой	...	практики	воспитания	в	шко-
ле	 характерно	 подчас	 бездумное	 использование	 коллективной	 творческой	 дея-
тельности;	стремление	к	формотворчеству;	преобладание	количественных	оце-
нок	 в	 определении	 эффективности	 воспитания,	 что	 нередко	 инициируется	 ор-
ганами	управления	образованием;	выбор	содержания,	форм,	методов	и	средств	
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воспитания,	неадекватных	новым	условиям	взросления	подрастающего	челове-
ка;	противоречие	между	 заявленной	целью	воспитания	–	личностное	развитие	
ребенка	–	и	методами	и	средствами	ее	реализации;	отсутствие	соотнесения	меж-
ду	целью,	задачами	и	результатами	воспитания;	слабая	педагогическая	рефлек-
сия	протекания	процесса	воспитания;	проникновение	в	воспитание	психотера-
певтических,	религиозных	практик;	приверженность	различным	системам	цен-
ностей	в	среде	школьников	и	в	среде	педагогов»	[1,	с.	14].

другими	словами,	новые	методы	воспитания	в	школе	всё	ещё	отличаются	так	
называемым	«школоцентризмом»,	педагогоцентризмом	и	субъект-объектной	на-
правленностью.	

одним	из	возможных	путей	решения	данной	проблемы	является	обращение	к	
педагогической	аксиологии	как	методологической	основе	для	построения	обнов-
лённой	системы	воспитания.	Ценностью	для	педагогической	аксиологии	высту-
пает	социальная	составляющая	–	адаптация	человека	в	обществе	в	процессе	его	
воспитания.

н.л.	Селиванова	в	своём	труде	«Воспитание	в	современной	школе:	от	теории	
к	практике»	пишет	о	необходимости	перехода	к	полисубъектной	стратегии	вос-
питания,	которая	включает	в	себя	проектирование,	моделирование,	организацию	
диалога	и	другие способы взаимодействия различных социальных субъектов в ре-
шении проблем воспитания...[1,	с.	21].

Мы	полагаем,	что	аксиологический	подход	в	педагогике	помогает	сформиро-
вать	у	учащегося	личностные	качества	и	ценностные	ориентации	[2],	что	и	яв-
ляется	показателем	рождения	человека	как	активного	субъекта	воспитательного	
процесса,	способного	регулировать	собственное	поведение	и	работать	в	команде,	
внося	в	совместную	деятельность	личное	отношение	к	происходящему.

В	 новейших	 научных	 статьях	можно	 увидеть	мнение,	 что	 аксиологическое	
сознание,	другими	словами,	развитие ценностно-смысловой сферы школьников,	
будет	более	продуктивным	при	поддержании	в	общеобразовательном	учебном	за-
ведении	целостного духовно-нравственного пространства, насыщенного обще-
человеческими и национальными ценностями и смыслами [3,	с.	54]. Возникает	за-
кономерный	вопрос:	насколько	осуществимо	создание	такого	пространства?	ис-
следователи	указывают	на узкую технократическую направленность образова-
ния	[3,	с.	52]	в	последние	годы,	связанную	с	внедрением	изучения	IT-технологий,	
опасность	 технократической	 демагогии.	Поэтому,	 по	мнению	исследователей,	
для современной школы вновь становится сверхактуальной задача по формиро-
ванию общей культуры (мировоззрения, научной картины мира) [3,	с.	52].

Проблема	современного	образования,	по	нашему	мнению,	заключается	в	со-
циальной	разнородности	субъектов	образования.	Кризис	90-х	годов	во	многом	
породил	некоторую	маргинализацию	общества,	которое	по	настоящее	время	при-
носит	свои	плоды.	Каждый	ребёнок,	приходящий	на	обучение	в	обычную	шко-
лу,	уже	обладает	неким	социальным	опытом,	который	не	всегда	бывает	положи-
тельным.	его	сознание	не	является	пластилином,	который	можно	слепить	по	сво-
ему	 образу	 и	 подобию,	 а	 уже	 содержит	 в	 себе	 некие	 социальные	 конструкты,																									
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заложенные	воспитанием	(чаще	всего	неосознаваемым	со	стороны	ближайших	
родственников)	в	семье.	Каждая	семья	–	это	срез	определённой	прослойки	об-
щества,	и	если	мы	не	говорим	об	элитных	школах	или	школах,	находящихся	в	
благополучных	районах,	регионах,	то	дети	будут	из	семей	с	разным	уровнем	
образования,	финансового	положения	и	далеко	не	всегда	лояльные	к	деклари-
руемым	в	школе	методам	создания	аксиологического	самосознания.	невозмож-
но	проводить	воспитательную	работу	с	большим	кругом	учащихся,	не	прора-
ботав	индивидуально	 с	 каждым	их	личные	проблемы	и	 задачи,	 иначе	прове-
дённая	работа	останется	работой	для	увеличения	каких-либо	школьных	пока-
зателей,	 а	 это	путь	 всё	 к	 тому	же	 технократизму,	 только	 в	 воспитании,	 а	 это	
более	 страшно,	 так	 как	 разница	 в	 фактическом	 и	 декларируемом	 результате																																										
непременно	даст	о	себе	знать.

В	 свою	 очередь,	 особое внимание педагогическая аксиология уделяет про-
цессу формирования у подрастающего поколения общих гуманистических цен-
ностей...	[2].	Вырабатываются	методы,	способы	и	приемы	наиболее	эффектив-
ного	 привития	 таких	 ценностей.	Исследователи этой области знаний полага-
ют, что наиболее важным фактором является учет личностных качеств, жиз-
ненной обстановки и других обстоятельств, связанных с воспитуемым. Именно 
они влияют на формирование ценностей...	[2].	В	связи	с	этим	для	создания	по-
настоящему	целостного духовно-нравственного пространства	педагогу	в	идеа-
ле	предстоит	индивидуальная	работа	с	каждым	из	воспитуемых,	а	потом	уже	объ-
единение	 детей	 посредством	 коллективной	 творческой	 деятельности,	 нацелен-
ной	на	укрепление	заложенных	педагогом	основ	какой-либо	ценности.

Важно	 отметить,	 что	 привитие	 ценностей	 воспитуемому	 невозможно	 без	
предварительной	интериоризации	этих	ценностей	как	концептов	самим	педа-
гогом,	которая	осуществляется	в	том	числе	и	в	процессе	педагогической	дея-
тельности.

Таким	образом,	педагогическая	аксиология	дает	наиболее	обобщенный	спо-
соб	исследования	и	проектирования	пространства	коллективной	творческой	де-
ятельности,	нацеленной	на	сохранение	и	передачу	национальных	и	общечелове-
ческих	ценностей,	в	котором	учитываются	и	усиливаются	личностные	ресурсы	
каждого	субъекта	образования.
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Агрессия, агрессивное поведения подростков, особенности агрессии детей из семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, физическая, вербальная агрессия, негативизм, 
раздражение. 
В статье рассмотрено, что такое агрессивное поведение, описаны особенности проявле-
ния агрессии у подростков и специфика агрессивного поведения детей из семей, находя-
щихся в социально опасном положении. Рассмотрены условия психолого-педагогической 
коррекции и представлено исследование уровня агрессии по критериям: физическая, 
вербальная агрессия, негативизм, раздражение. Исследование проводилось с помощью 
таких методов, как тестирование и наблюдение.

Aggression, aggressive behavior of adolescents, features of aggression of children from families in 
a socially dangerous situation, verbal aggression, negativism, irritation.
The article considers what aggressive behavior is, describes the features of the manifestation of 
aggression in adolescents, and the specifics of the aggressive behavior of children from families 
in a socially dangerous situation. The conditions of psychological and pedagogical correction 
are considered and a study of the level of aggression according to the criteria: physical, verbal 
aggression, negativism, irritation is presented. The study was conducted using methods such as: 
testing and observation.

Для	 анализа	 проблемы	 агрессивного	 поведения	 стоит	 изучить	 понятие	
агрессии,	излагаемое	различными	деятелями	психологической,	социаль-
ной	науки.	А.	Бассом	в	1961	году	было	введено	данное	понятие,	которое	

утверждает,	 что	«агрессия	–	 это	любое	поведение,	 содержащее	угрозу	или	на-
носящее	 ущерб	другим»	 [1].	Агрессивное	поведение	же	 в	 психологии	рассма-
тривается	как	реакция	человека	на	неблагоприятные	внешние	факторы	в	психи-
ческом	и	физическом	отношении,	вызывающие	стресс,	аффекты,	фрустрацию	и	
т.	д.	Степень	воздействия,	влияния	и	уровня	перечисленных	последствий	зави-
сит	от	личностных	особенностей	человека.	Вышесказанные	термины	описывают																												
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общую	трактовку	понятия	 агрессии,	применимую	для	взрослых	и	подростков.	
интересующая	нас	категория	людей	привлекает	интерес	по	причине	психологи-
ческих,	социально-педагогических,	физиологических	особенностей	в	период	пе-
рестройки	организма,	сознания.

Соответственно,	для	изучения	проблемы,	поставленной	в	этой	статье,	для	на-
чала	нужно	уделить	внимание	этим	особенностям	и	их	влиянию	на	образование,	
проявлению	агрессивных	тенденций.	В	первую	очередь,	важно	уделить	внима-
ние	физиологическим	особенностям	в	данный	период	жизни.	Центральная	и	эн-
докринная	система	взаимодействуют	друг	с	другом	особым	образом.	Происходит	
увеличение	активности	нервных	центров,	гипофиза	и	гипоталамуса.	увеличива-
ется	активность	роста	половых	желез,	в	связи	с	этим	повышается	выплеск	в	ар-
терии	половых	гормонов,	влияющих	особенным	образом	на	мозг	и	тело	подрост-
ка.	данные	новообразования	в	организме	влияют	на	сознание,	действия	челове-
ка.	отличительными	чертами	в	период	полового	развития	на	первых	парах	явля-
ются	раздражение,	упорство,	перепады	настроения,	несдержанность	эмоций,	бы-
страя	возбудимость.

Во	вторую	очередь	стоит	обратиться	к	социальной	теории	научения,	она	го-
ворит	про	специфические	черты	подростковой	агрессии,	которая	проявляется	в	
мнительности	по	отношению	к	окружающим.	Ведущим	типом	деятельности	в	
данном	возрасте	является	общение	со	сверстниками,	в	совокупности	с	неустояв-
шейся	точкой	зрения	это	приводит	к	ведомости	со	стороны	значимой	группы	лиц,	
компании,	где	агрессивное	поведение	является	нормой	и	даже	показателем	кру-
тости.	Рассмотрев	особенности	агрессивного	поведения	подростков,	стоит	пере-
йти	к	главному	социальному	институту	нашего	общества,	чтобы	в	полной	мере	
изучить	агрессивное	поведение	как	психолого-педагогическую	проблему.

Семья	–	это	место	первичной	социализации,	где	ребенок	усваивает	принятые	
нормы,	учится	воспринимать	мир	вокруг	себя	через	демонстрацию	определенно-
го	поведения	родителей.	Разные	исследования	говорят	о	том,	что	дети	из	семей	
СоП	подвергаются	разным	видам	психологического,	физического	насилия,	ис-
пытывают	недостатки	в	психолого-педагогическом	воспитании,	что	приводит	к	
формированию	разных	личностных	характеристик,	влияющих	отрицательно	на	
личность	ребенка,	в	том	числе	на	формирование	агрессивного	поведения.	

учитывая	 данный	 теоретический	 анализ,	 стоит	 перейти	 к	 исследованию	
агрессивного	поведения	подростков	из	семей,	находящихся	в	социально	опасном	
положении.	исследование	проводилось	на	базе	реабилитационного	центра	для	
несовершеннолетних.	Группа	исследуемых	–	подростки	13–14	лет	в	количестве	6	
человек.	Методы,	используемые	в	диагностической	работе:

1.	опросник	А.	Басса	и	А.	дарки	включает	в	себя	75	высказываний,	на	ко-
торые	испытуемому	предлагается	поставить	+	или	–,	в	зависимости	от	согласия	
или	несогласия	 с	 утверждениями.	 За	положительные	ответ	начисляется	один	
балл,	 если	 есть	 соответствие	 с	 ключом.	 За	 отрицательный	 ответ	 не	 начисля-
ется	ничего.	В	данной	диагностики	используются	7	шкал,	но	наше	внимание																						
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привлекают	такие	шкалы,	как:	физическая	агрессия,	вербальная,	раздражение	
и	негативизм.	оправдан	данный	выбор	тем,	что	эти	критерии	имеют	явные	про-
явления	в	жизни,	их	несложно	выявить	при	наблюдении	и	при	анализе	опро-
сника	А.	Басса	и	А.	дарки.	

Агрессивное	поведение.	опросник	А.	Басса	и	А.	дарки

Рис. 1. Выраженность агрессивного поведения у воспитанников 
при анализе опросника А. Басса и А. Дарки

По	результатам	ответов	на	вопросы	опросника,	можно	прийти	к	выводу,	что	
разные	участники	группы	имеют	высокий	уровень	по	физической,	вербальной	
агрессии,	а	также	высокие	показатели	по	негативизму	и	раздражению.	

2.	 Составленная	 карта	 наблюдения	 соответствовала	 вышеперечисленным	
критериям.	Воспитателям	на	группах	предлагалось	заполнить	карту	в	соответ-
ствии	с	теми	критериями,	которые	проявлялись	или	не	проявлялись	у	воспитан-
ников.	Воспитатели	должны	были	отметить	напротив	шкалы	уровни	проявления.	

Рис. 2. Выраженность агрессивного поведения у воспитанников, 
выделенная в ходе наблюдения
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из	результатов	наблюдения	педагогов	мы	выявили,	что	в	соответствии	с	ре-
зультатами	 опросника	 проявляют	 агрессию,	 раздражение	 на	 высоком	 уровне	
воспитанники	 5	 «А».	Физическая	 агрессия	 не	 такая	 явная	 или	 находится	 на	
среднем	уровне	у	некоторых	воспитанников	по	результатам	методики	А.	Басса	
и	А.	дарки.

исследуя	уровень	агрессии	подростков	по	двум	методам,	можно	сделать	вы-
вод,	что	у	группы	подростков,	с	которыми	была	проведена	диагностика,	отмече-
ны	физическая	и	вербальная	агрессия,	негативизм,	раздражение.
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В статье выявлено, что такое эмоциональный интеллект, показаны психологические 
особенности развития эмоционального интеллекта в подростковом возрасте. Приведены 
результаты диагностики эмоционального интеллекта среди подростков.

Emotional intelligence, emotions, teenagers, empathy, diagnostics.
The article discusses what emotional intelligence is, shows the psychological features of the 
development of emotional intelligence in adolescence. The results of diagnostics of emotional 
intelligence among adolescents are presented.

Феномену	эмоционального	интеллекта	стало	уделяться	все	большее	вни-
мания	в	современной	психологии.	Многие	исследования	показали,	что	
от	уровня	эмоциональной	компетентности	зависит	благополучие	чело-

века	–	успех	в	учебе	и	будущей	карьере,	взаимоотношения	с	людьми.	Становится	
понятно,	что	заботиться	об	эмоциональном	развитии	ребенка	так	же	важно,	как	
его	образование	и	физическое	здоровье.

д.В.	люсин,	основываясь	на	уже	имеющихся	теориях,	формулирует	другую	
модель.	Эмоциональный	интеллект	понимается	им	как	способность	к	понима-
нию	своих	и	чужих	эмоций	и	управлению	ими.	

Способность	к	пониманию	эмоций	означает,	что	человек	может	распознать	
эмоцию,	т.е.	установить	факт	наличия	эмоционального	переживания	у	себя	или	
другого	 человека;	 может	 идентифицировать	 эмоцию,	 т.е.	 установить,	 какую	
именно	эмоцию	испытывает	он	сам	или	другой	человек,	и	найти	для	неё	словес-
ное	выражение;	понимает	причины,	вызвавшие	данную	эмоцию,	и	следствия,	к	
которым	она	приведёт.

Способность	к	управлению	эмоциями	означает,	что	человек	может	контроли-
ровать	интенсивность	эмоций,	прежде	всего,	приглушать	довольно	сильные	эмо-
ции;	контролировать	внешнее	выражение	эмоций;	при	необходимости	вызывать	
ту	или	иную	эмоцию	[1].	
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Модель	д.В.	люсина	включает	в	себя,	кроме	способностей,	еще	и	направлен-
ность.	Так,	на	собственные	эмоции	направлен	внутриличностный	эмоциональ-
ный	интеллект	(ВЭи),	а	на	чужие	–	межличностный	интеллект	(МЭи).

Подростковый	 возраст	 –	 период,	 отличающийся	 особенной	 «эмоциональ-
ной	насыщенностью»;	наиболее	значимым,	ведущим	становится	межличност-
ное	общение,	которое	является	благоприятным	для	развития	эмоционального	
интеллекта.	[2]

В	проводимом	нами	исследовании	принимали	участие	подростки	14–17	лет	
в	количестве	10	человек.	для	выявления	актуального	уровня	эмоционального	
интеллекта	был	использован	опросник	Эмин	д.В.	люсина.	опросник	включа-
ет	в	себя	четыре	шкалы:	шкала	МЭи	(межличностный	Эи),	шкала	ВЭи	(вну-
триличностный	Эи),	шкала	ПЭ	 (понимание	 эмоций),	шкала	уЭ	 (управление																		
эмоциями).	[3]

В	ходе	исследования	были	получены	следующие	результаты:	

Рис. 1. Выраженность эмоционального интеллекта по уровням МЭИ и ВЭИ

Рис. 2. Выраженность эмоционального интеллекта по уровням ПЭ и УЭ



[	17	]

исходя	из	результатов,	можно	сделать	вывод,	что	у	большинства	опрошен-
ных	все	компоненты	эмоционального	интеллекта	находятся	на	низком	и	среднем	
уровнях.	Больше	половины	респондентов	набрали	наименьшее	количество	бал-
лов	по	шкалам	МЭи	(способность	к	пониманию	эмоций	других	людей	и	управ-
ление	ими)	и	ПЭ	(способность	к	пониманию	своих	и	чужих	эмоций).

	из	этого	следует,	что	наибольшие	трудности	у	опрошенной	группы	возника-
ют	с	осознанием	своих	эмоций,	их	идентификацией,	пониманием	причин	и	спо-
собностью	выразить	их	словами,	также	есть	сложности	с	пониманием	эмоцио-
нальных	переживаний	 других	 людей,	 т.е.	 их	 невербальных	проявлений	 в	 виде	
мимики,	жестов,	интонации,	что	говорит	о	низком	уровне	эмпатии.	из	этого	вы-
текает	низкая	способность	к	саморегуляции	и	неумение	воздействовать	на	сни-
жении	негативных	эмоции	у	своего	собеседника.	Эти	проявления	характеризу-
ются	вспыльчивостью,	непониманием	друг	друга	и	самих	себя,	неумением	вы-
страивать	здоровое	общение,	что	приводит	к	частым	конфликтам	в	коллективе.	
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Ранний возраст, психолого-педагогическое сопровождение, служба ранней помощи,                           
ребенок с ограниченными возможностями здоровья, коррекция.
В статье рассмотрены актуальные проблемы индивидуального сопровождения ребенка 
раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, влияния семьи на таких 
детей и необходимости обращения в службы ранней помощи. Какие условия необходимо 
организовать, чтобы обеспечить эффективное и качественное психолого-педагогическое 
сопровождения особых детей и их семей?

Early age, psychological and pedagogical support, early care service, child with disabilities, correction.
The article discusses the current problems of individual support for an early-age child with dis-
abilities, the influence of the family on such children and the need to contact early care services. 
What conditions should be organized to ensure effective and high-quality psychological and 
pedagogical support for special children and their families?

По	статистике	в	Красноярском	крае	по	данным	за	2020	год	на	учете	состоит	
более	180	тысяч	инвалидов,	что	составляет	6,2	%	от	численности	населе-
ния	края,	из	них	12,2	тысячи	–	дети	с	ограниченными	возможностями	здо-

ровья	раннего	и	дошкольного	возраста.	Число	новорожденных	с	проблемами	со-
ставляет	74%.	не	более	10%	детей	раннего	и	дошкольного	возраста	можно	счи-
тать	абсолютно	здоровыми.

основной	проблемой	является	то,	что	муниципальные	учреждения	не	справ-
ляются	с	поддержанием	гармоничного	развития	детей	с	ограниченными	возмож-
ностями	здоровья	и	акцентируют	свое	внимание	только	на	медицинской	помо-
щи	таким	детям.	А	родители	не	знают,	как	взаимодействовать	со	своими	особы-
ми	детьми,	либо	из-за	отсутствия	опыта,	либо	из-за	непринятия	своего	ребенка	
таким,	какой	он	есть.
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Ранний	возраст	–	это	период	от	рождения	до	3	лет,	на	протяжении	которого	у	ре-
бенка	происходят	изменения	в	познавательной	сфере,	личностном	развитии	и	со-
циальном	взаимодействии	[1].	В	этом	возрасте	закладывается	базовое	ощущение	
безопасности,	происходит	первичная	социализация	в	семье	и	активное	познание	
окружающего	мира,	а	также	развиваются	психические	процессы,	такие	как:	мыш-
ление,	восприятие,	память,	воображение,	внимание,	сенсорные	ощущения.	

Появление	в	семье	ребенка	с	ограниченными	возможностями	здоровья	всегда	
связано	с	переживаниями	родителей	и	близких	родственников.	Родители	трево-
жатся	и	чувствуют	себя	беспомощными	и,	возможно,	испытывают	на	себе	осуж-
дение	и	неприятие	со	стороны	своих	родных	и	близких.	Зачастую,	оказавшись	в	
такой	ситуации,	они	не	обладают	необходимыми	умениями	и	навыками,	как	раз-
вивать,	обучать	и	воспитывать	малыша.	Комплексное	психолого-педагогическое	
сопровождение	детей	с	особыми	потребностями	должно	начинаться	как	можно	
раньше,	учитывая	социальные,	медицинские	и	психологические	аспекты.

е.л.	Гончарова	считает,	что	при	психологическом	сопровождении	развития	в	
качестве	субъекта	сопровождения	нужно	рассматривать	не	малыша	и	не	его	се-
мью,	а	«их	единство	как	коллективный	субъект	саморазвития»	[2].

Чтобы	решить	эту	проблему,	мы	предлагаем	родителям	с	детьми	раннего	воз-
раста	с	ограниченными	возможностями	здоровья	посещать	коррекционные	заня-
тия	и	консультации	с	разными	специалистами:	логопед,	дефектолог,	нейропсихо-
лог,	педагог-психолог,	специалист	по	сенсорной	интеграции	и	др.	–	и	следовать	
по	индивидуальному	маршруту	психолого-педагогического	сопровождения.	Все	
это	можно	реализовать	в	рамках	службы	ранней	помощи.

В	научных	трудах	Матвеевой	о.М.	ранняя	помощь	рассматривается	как	комплекс	
психолого-педагогических	и	медико-социальных	услуг,	оказываемых	на	междисци-
плинарной	основе	детям	целевой	группы	и	их	семьям	и	направленных	на	содей-
ствие	физическому	и	психическому	развитию	детей,	их	вовлеченности	в	естествен-
ные	жизненные	ситуации,	формирование	позитивного	взаимодействия	и	отноше-
ний	детей	и	родителей,	включение	детей	в	среду	сверстников	и	их	интеграцию	в	об-
щество,	а	также	на	повышение	компетентности	родителей	в	общении	с	ребенком	[3].

Таким	 образом,	 чтобы	 помочь	 ребенку	 раннего	 возраста	 с	 ограниченны-
ми	возможностями	здоровья	и	его	семье,	необходимо	создать	следующие	усло-
вия,	 которые	 смогут	 обеспечить	 эффективность	 индивидуального	 психолого-
педагогического	сопровождения:

–	составление	индивидуального	маршрута	по	сопровождению	ребенка	ранне-
го	возраста	с	ограниченными	возможностями	здоровья;

–	комплексная	работа	команды	специалистов	службы	ранней	помощи;
–	консультативная	работа	с	родителями,	направленная	на	умение	общения	с	

ребенком.
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Тьютор, тьюторское сопровождение, этапы сопровождения, проектная деятельность, 
педагогическая деятельность, обучающиеся основной школы.
В статье рассматривается значимость тьютора в системе образования, а также его важ-
ность при сопровождении обучающихся в проектной деятельности. Будут рассмотрены эта-
пы тьюторского сопровождения при выполнении проектного задания, от которых зависит 
успешность в освоении учащимися основной школы компетенций, навыков и умений само-
стоятельно планировать свою деятельность, и помогает развивать творческий потенциал.

Tutor, tutor support,stages of support, project activity, pedagogical activity, students of the basic 
school.
The article discusses the importance of a tutor in the education system, as well as its importance 
in accompanying students in project activities. The stages of tutor support in the implementa-
tion of the project task will be considered. On which the success in mastering the competencies, 
skills and abilities of the students of the basic school depends on independently planning their 
activities, and helps to develop creative potential.

Любая	образовательная	технология	должна	способствовать	раскрытию	ак-
тивного	опыта	ученика,	развивать	его	творческие	способности	и	учиться	
навыкам	самоконтроля	и	самообразования.	Ведущим	звеном	в	такой	си-

стеме	образования	становится	тьютор,	специалист	образования,	который	обла-
дает	квалификацией	сопровождения	обучающегося	в	его	пути	обучения	и	раз-
вития.	В	российской	системе	образования	актуальным	становится	инновацион-
ный	метод	проектной	деятельности	учащихся,	который	направлен	на	индивидуа-
лизацию	образования.	Цель	тьюторского	сопровождения	обучающихся	основной	
школы	в	проектной	деятельности	заключается	в	активности	учащихся	и	разви-
тии	их	самостоятельности.

Технология	проектной	деятельности	заключается	в	том,	что	учащиеся	приоб-
ретают	знания	в	процессе	планирования	своей	деятельности	и	выполнения	прак-
тических	заданий-проектов.
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Под	 тьюторским	 сопровождением	 понимается	 взаимодействие	 педагога	 и	
учащегося,	в	ходе	которого	обучающийся	совершает	действия,	а	педагог	создает	
условия,	приводящие	к	нужным	результатам.

Сопровождение	 тьютора	 в	 проектной	 деятельности	 учащихся	 делится	 на	
определенные	этапы:

–	диагностический	–	мотивационный.	на	данном	этапе	работа	направлена	на	
знакомство	и	стимулирование	у	обучающегося	мотивации	к	дальнейшей	проект-
ной	деятельности;

–	проектировочный.	на	данном	этапе	работа	направлена	на	сопровождение	
ученика	в	процессе	его	работы.	Помощь	с	расширением	или	сужением	темы	ока-
зывает	помощь	в	формулировании	вопросов;–	 реализационный.	на	этом	этапе	
тьютор	встречается	с	обучающимися	для	обсуждения	возникших	вопросов	и	до-
стигнутых	результатов.	на	данном	этапе	учащиеся	делают	все	самостоятельно,	а	
затем	представляют	готовый	продукт	тьютору;

–	аналитический.	на	данном	этапе	происходит	рефлексия,	обсуждаются	по-
лученные	результаты.

	Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	тьютор	–	это	специалист,	который	
сопровождает	 проектную	 деятельность	 учащихся	 на	 каждом	 этапе,	 побуждает	
учеников	к	саморазвитию,	учит	планировать	свою	деятельность	и	помогает	раз-
вить	умение	оценивать	результат	проделанной	работы.	Тьюторское	сопровожде-
ние	позволяет	работать	с	интересами	каждого	обучающегося,	помогает	ученикам	
определить	свой	собственный	путь	к	освоению	знаний.	
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Цифровая образовательная среда (ЦОС), готовность.
В статье рассмотрена актуальная проблема формирования готовности родителей к ока-
занию поддержки ребенку в условиях цифровой образовательной среды.

Digital educational environment (DSE), readiness.
The article deals with the actual problem of forming the readiness of parents to provide support 
to the child in a digital educational environment.

Эпоха	внедрения	цифровых	технологий	принесла	в	образование	новые	об-
разовательные	технологии:	онлайн	и	дистанционное	обучение,	массовые	
онлайн-курсы,	цифровую	среду	образовательной	организации.	необходи-

мость	организации	учебного	процесса	дистанционно	в	экстремальных	услови-
ях	показала	актуальность	проблемы	цифровизации	образовательной	среды,	по-
нимаемой	как	необходимость	использования	новой	модели	обучения	с	использо-
ванием	информационных	технологий.	В	условиях	цифрового	образования	вста-
ет	вопрос	об	организации	воспитательного	процесса	подрастающего	поколения.	
не	вызывает	сомнений	тот	факт,	что	любой	новый	этап	общественного	развития	
ставит	новые	цели,	аксиологические	установки	перед	воспитанием	молодежи.

Цифровая	образовательная	среда (ЦоС)	–	это	открытая	совокупность	инфор-
мационных	систем,	предназначенных	для	обеспечения	различных	задач	образо-
вательного	процесса.

Родительский	контроль	и	помощь	необходимы	для	повышения	продуктивно-
сти	ребенка	работы	в	ЦоС,	потому	что	интернет	–	это	сложная	структура,	в	ко-
торой	есть	как	положительный,	так	и	отрицательный	контент	для	ребенка.	

Как	показывают	практика	и	исследования	уровня	 готовности	родителей	к	
помощи	ребёнку	в	условиях	цифровой	образовательной	среды,	выявлено,	что	
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большинство	 родителей	 положительно	 относятся	 к	 современной	 цифровиза-
ции	образования.	однако	есть	родители,	которые	скептически	настроены	к	дис-
танционному	обучению	и	не	хотят,	чтобы	их	дети	учились	в	таком	формате.	Та-
кие	родители	не	понимают	необходимости	ЦоС	для	обучения	ребенка	и	счита-
ют	традиционный	(очный)	подход	к	обучению	лучшим,	чем	обучение	в	цифро-
вой	среде.	Факторами	такого	отношения	родителей	являются	низкая	осведом-
ленность	об	организации	обучения	в	контексте	ЦоС	и	возможные	стереотипы	
представления	об	интернет-пространстве.	для	формирования	готовности	роди-
телей	к	такому	обучению	необходимы	условия,	которые	способствуют	повыше-
нию	осведомленности	и	нужности	родителями	о	ЦоС	и	работе	с	его	компонен-
тами,	что	поможет	им	при	помощи	своему	ребёнку,	который	будет	обучаться	в	
этой	среде.	необходимо,	чтобы	родитель	был	готов	к	оказанию	этой	помощи.

Значительный	вклад	в	исследование	проблемы	готовности	внесли	в	70-е	гг.	
М.и.	дьяченко	и	л.А.	Кандыбович	[1].	Под	психологической	готовностью	к	де-
ятельности	они	рассматривали	особое	психическое	состояние	как	предрасполо-
женность	 субъекта	 ориентировать	 свою	 деятельность	 определенным	 образом.	
Это	 состояние	 включает	 убеждения,	 суждения,	 отношения,	 мотивы	 и	 чувства	
личности	и	является	интегральным	комплексом	разнообразных,	связанных	меж-
ду	собой	элементов.	Кроме	того,	М.и.	дьяченко	и	л.А.	Кандыбович	в	целостном	
состоянии	готовности	выделяют	три	ее	различных	вида:

–	заблаговременную	готовность	(общую	или	длительную);
–	временную	готовность	(в	данный	момент	времени);
–	ситуативную	(настроенность	действовать	в	данной	ситуации	с	учетом	име-

ющихся	условий).
Будучи	целостными	образованиями	и	общая,	и	ситуативная	психологическая	

готовность	включает	следующие	компоненты:
–	мотивационные	 (потребность	 успешно	 выполнить	 поставленную	 задачу,	

интерес	к	деятельности,	стремление	добиться	успеха	и	показать	себя	с	лучшей	
стороны);

–	познавательные	(понимание	обязанностей,	задач,	оценки	их	значимости,	
знание	средств	достижения	цели,	представление	о	вероятных	изменениях	си-
туации);

–	эмоциональные	(чувство	ответственности,	уверенность	в	успехе,	воодушев-
ление).

Как	 отмечает	 Т.А.	 Василькова,	 проблема	 «перемотивации:	 с	 мотивации	 на	
труд	к	мотивации	на	учебу»	является	одной	из	сложнейших	проблем	при	перехо-
де	взрослых	от	профессиональной	к	образовательной	деятельности.	«Поскольку	
чаще	всего	навыки	учения	во	взрослом	возрасте	утрачены,	требуется	специаль-
ный	адаптационный	период	для	перестройки»	[2].	

Специализированное	пространство	в	дистанционном	образовании	принадле-
жит	дилемме	формировании	у	родителей	готовности	к	поддержке	детей	в	цифро-
вой	образовательной	среде.
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основные	компоненты	определения	этой	готовности:
a)	положительное	отношение,	направленность,	согласие	на	ту	или	иную	дея-

тельность;
б)	интегративное	 состояние,	 способствующее	 эффективному	 выполнению	

деятельности;
в)	необходимые	знания	и	умения	для	осуществления	деятельности.
Таким	образом,	для	формирование	готовности	родителей	к	оказанию	помо-

щи	своему	ребёнку	в	реализации	его	образовательных	потребностей	в	условиях	
ЦоС	необходимо	развивать:

–	понимание	родителей,	что	ЦоС	–	это	не	замена	очного	образования,	а	до-
полнение	к	нему.	для	многих	родителей	важно	убедиться	в	том,	что	ребенок	хо-
рошо	усвоил	материал;	если	все	уроки	будут	доступны	онлайн,	школьник	всег-
да	сможет	при	необходимости	вернуться	к	теме,	которая	требует	дополнительной	
проработки;

–	развитие	у	родителей	навыков	работы	с	цифровыми	ресурсами;
–	рассказы	о	рисках	и	положительных	аспектах	работы	в	ЦоС.	
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В статье будет рассмотрен процесс формирования и развития профессиональных интере-
сов старшеклассников, какими они должны быть с целью успешной реализации в мире 
профессий. Методы: тестирование на выявление профессиональных интересов, тренин-
ги и классные часы с целью просвещения о мире профессий и способностях обучающих-
ся. Результаты исследования: обучающиеся знают о своих профессиональных интересах 
и знают, как их реализовать (строят образовательные планы, определились с выбором 
профессии).

Сareer guidance, high school students, profession, future, professional interests.
The article will consider: the process of formation and development of professional interests of 
high school students, what they should be for successful implementation in the world of profes-
sions. Methods: professional interest testing, trainings and classroom hours to educate about 
the world of professions and the abilities of school students. Results of the study: students are 
aware of their professional interests and know how to realize them (make educational plans, 
decide on the choice of profession.

Зачастую	учителя	устраивают	массовые	профориентационные	мероприятия,	
а	на	индивидуальный	подход	времени	не	хватает.	Чтобы	профориентация	
проходила	успешно	для	всех,	необходимо	вовремя	заметить	сложности	об-

учающегося,	чтобы	общаться	и	работать	с	ним	целенаправленно,	иначе	его	выбор	
может	быть	неуверенным	и	шатким.	не	только	в	селах,	но	и	в	городах	есть	ряд	про-
блем,	среди	них	не	только	отсутствие	индивидуального	подхода,	но	и	знаний	учи-
телей.	Поздняя	профориентация	возможна	уже	в	вузах	или	техникумах	[1].

Профориентация	–	система	мероприятий,	направленных	на	выявление	обра-
зовательных	потребностей	обучающихся,	их	подготовку	к	свободному	(по	прин-
ципу)	выбору	профессии,	которая	требует	образования.	В	профориентации	не-
обходимо	учитывать	индивидуальные	способности,	помогать	обучающимся	рас-
пределять	 свое	 время,	 ресурсы,	 возможности	 и	 направлять	 их	 на	 наилучший																		
для	них	выбор.	
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Профессиональные	интересы	–	это	личная	заинтересованность	учащегося	в	
определенном	виде	профессии	или	сферы,	которая	отвечает	способностям	уча-
щегося	и	его	желанию	заниматься	определенной	деятельностью.	

Факторы	влияния	на	успешное	формирование	профессиональных	интересов:	
–	системный	подход	к	профориентированию;
–	готовность	к	изменениям	профессиональных	интересов	учащихся	и	их	под-

держка;
–	учет	индивидуальных	особенностей	и	интересов	учащихся	[2].
Результаты	исследований	показывают,	что	старшеклассники	не	могут	умело	

выстроить	своё	будущее	ввиду	следующих	причин:
–	недостаточные	знания	о	своих	способностях,	которые	учитываются	как	фак-

тор	при	выборе	будущей	профессии;
–	неполные	знания	о	выбранной	профессии,	а	точнее	об	ее	особенностях,	ри-

сках,	плюсах	и	минусах;
–	низкая	мотивация	из-за	проблемы	соотношения	желаний	и	возможностей,	ко-

торые	состоят	из,	например,	способностей,	территориального	фактора	и	т.д.	[3].
исследовательская	 часть	 показала	 высокий	 уровень	 сформированности	

профессиональных	интересов	старшеклассников,	также	были	обнаружены	тон-
кости	сформированности	профессиональных	интересов,	которые	у	некоторых	
оказались	слишком	завышенными,	что	влияет	на	профессиональное	становле-
ние.	Можно	сказать,	что	как	завышенные,	так	и	несформированные	интересы	
регулируются	профориентационными	мероприятиями.	если	представить	про-
фессиональное	становление	как	строительство,	то	профессиональные	интере-
сы	будут	материалами,	профориентирование	будет	застройщиком,	а	в	итоге	об-
разуется	фундамент	(база)	на	пути	профессионального	и	личностного	станов-
ления.	 Профориентационные	 мероприятия	 в	 динамике	 улучшили	 показатели	
развития	профессиональных	интересов	на	15%	в	классе,	 где	была	проведена	
соответствующая	работа.
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Высшее образование, самовосприятие, COVID-19, цифровизация, смешанная форма               
обучения.
Введение смешанной формы обучения из-за пандемии коронавируса очень сильно повли-
яло на систему российского образования. Осваивать новые способы обучения пришлось 
не только преподавателям в вузах, но и студентам. Согласно исследованию М.С Ашило-
вой, А.С Бегалиновой, К.К Бегалинова цифровизация образования из-за пандемии коро-
навируса выставляет новые, более жесткие требования к студентам. Данная статья на-
правлена на изучение вопроса изменения самовосприятия студента в таких условиях.

Higher education, self-perception, COVID-19, digitalization, blended learning.
The introduction of mixed education due to the coronavirus pandemic has had a very strong 
impact on the Russian education system; Not only teachers in universities, but also students 
had to learn new ways of teaching. According to a study by M.S Ashilova, S Begalinova,                              
K.K Begalinov, the digitalization of education due to the pandemic coronavirus puts new, more 
stringent requirements on students. This article is aimed at studying the issue of changing the 
student’s self-perception in such circumstances.

Введение	 смешанной	формы	 обучения	 из-за	 пандемии	 коронавируса	 очень	
сильно	 повлияло	 на	 систему	 российского	 образования.	 осваивать	 новые	
формы	обучения	пришлось	не	только	преподавателям	вузах,	но	и	студентам.

Гипотеза:	Введение	смешанной	формы	обучения	напрямую	повлияло	на	са-
мовосприятие	студентов,	так	как	весь	процесс	обучения	подвергся	цифровиза-
ции,	что	в	теории	должно	влиять	на	прямых	субъектов	образовательного	процес-
са	в	вузах	–	студентов.

Согласно	исследованию	М.С.	Ашиловой,	А.С.	Бегалиновой,	К.К.	Бегалино-
вой	цифровизация	образования	из-за	пандемии	коронавируса	предъявляет	более	
жесткие	требования	к	студентам.	данная	статья	направлена	на	изучение	вопроса	
изменения	самовосприятия	студента	в	этих	условиях.

Согласно	исследованиям	и.А.	Савченко	и	А.М.	Гороховой,	пандемия	корона-
вируса	напрямую	повлияла	на	самовосприятие	людей.	Сейчас,	когда	пандемия	
отступила,	необходимо	проанализировать	динамику	самовосприятия	студентов	
для	большей	готовности	вузов	к	новым	подобным	ударам.
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для	изучения	динамики	самовосприятия	студентов	на	фоне	введения	смешан-
ной	формы	был	разработан	опросник,	включающий	в	себя	10	вопросов,	направ-
ленных	на	изучение	динамики	компонентов	самооценки	и	основанный	на	опре-
делении	самовосприятия,	данного	в	кратком	психологическом	словаре	л.А.	Кар-
пенко,	А.В.	Петровским.	В	исследовании	приняли	участие	193	студента	из	раз-
личных	вузов,	что	позволило	показать	наиболее	объективную	картину	ситуации.	
Так	же	был	проведён	дополнительный	метод	исследования,	а	именно	методика	
Сергея	Андреевича	Будасси,	для	определения	адекватности	самооценки	респон-
дентов	на	фокус-группе	из	10	человек,	обучающихся	в	КГПу	им.	В.П.	Астафье-
ва.	Как	показали	результаты	основного	анкетирования,	для	большей	части	опро-
шенных	ничего	не	изменилось:	их	самовосприятие	осталось	таким	же,	как	было	
до	введения	смешанной	формы	обучения	(см.	рис.	1–10).

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос № 1

Как	видим	из	анализа	рисунка	1,	наиболее	предпочитаемый	ответ	связан	с	хо-
рошим	самочувствием	как	во	время	смешанной	формы	обучения,	так	и	во	время	
очного	обучения.

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос № 2
	 	
Как	 видим	из	 анализа	 рисунка	2,	 наиболее	предпочитаемый	ответ	 связан	 с	

одинаковым	 самочувствием	 как	 у	 респондентов,	 так	 и	 у	 их	 одногрупников	 во	
время	смешанной	формы	обучения.
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Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос № 3
	
Как	 видим	из	 анализа	 рисунка	 3,	 большинство	 ответов	 разделились	между	

«одинаковое	самочувствие»	и	«чувствую	себя	хуже».

Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос № 4
	
Как	 видим	из	 анализа	 рисунка	4,	 наиболее	предпочитаемый	ответ	 связан	 с	

ощущением	большего	количества	ресурсов	во	время	очного	обучения.

Рис. 5. Ответы респондентов на вопрос № 5
	
Как	 видим	из	 анализа	 рисунка	5,	 наиболее	предпочитаемый	ответ	 связан	 с	

одинаковой	реализацией	личностного	потенциала	при	разных	формах	обучения.
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Рис. 6. Ответы респондентов на вопрос № 6
	
Как	 видим	из	 анализа	 рисунка	6,	 наиболее	предпочитаемый	ответ	 связан	 с	

одинаковым	желанием	активно	участвовать	в	процессе	проведения	занятий	при	
разных	формах	обучения.

		

Рис. 7. Ответы респондентов на вопрос № 9
	
Как	 видим	из	 анализа	 рисунка	7,	 наиболее	предпочитаемый	ответ	 связан	 с	

тем,	что	при	смешанной	форме	обучения	респондентам	было	проще	эффективно	
распределять	свое	время.

Таким	образом,	мы	видим,	что	для	опрошенных	студентов	не	было	особой	
разницы	при	самоощущении	своей	эффективности	в	учебном	процессе,	субъект-
ной	позиции,	самооценки,	притязаний	на	получение	положительных	отметок.	но	
при	этом	смешанная	форма	позволяла	им	более	эффективно	распределять	свое	
время	и	лучше	чувствовать	имеющиеся	ресурсы.
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Старшеклассник, профессиональное самоопределение, профессиональная проба, образова-
тельная среда.
В статье показано, какие условия должны быть созданы в школе для успешного самоо-
пределения старшеклассников, выделены психолого-педагогические особенности стар-
шеклассников и рассмотрены теоретические особенности старшеклассников во время 
профессиональной пробы. Какие условия предоставляет школа для самоопределения 
старшеклассников?

High school student, professional self-determination, professional test, educational environment.
The article considers what conditions should be created at school for the successful self-determi-
nation of high school students, describes the psychological and pedagogical features of high school 
students and examines the theoretical features of high school students during a professional test. 
What conditions does the school provide for the self-determination of high school students?

В	нашем	мире	относительно	недавно	появилось	множество	разнообразных	профессий.
Сегодня	 перед	 школьниками	 стоит	 трудный	 выбор:	 на	 кого	 пойти	

учиться	после	школы.	В	выборе	профессии	мало	одного	«хочу»,	нужно	четко	по-
нимать	своё	«могу».	В	настоящее	время	занятия	по	профориентации	очень	попу-
лярны	в	школах.	от	качества	проведённого	занятия	по	профориентации	зависит	
выявление	возможных	талантов	у	некоторых	детей,	что	помогает	в	будущем	на-
править	их	в	нужное	русло.	Выбор	профессии	–	одно	из	важных	решений	чело-
века,	от	данного	выбора	зависит	его	будущее,	да	и	будущее	страны	в	целом.Са-
мое	главное	в	профориентации	то,	что	старшеклассник	делает	сам	профессио-
нальное	самоопределение.

Э.Ф.	Зеер	выделяет	следующие	основные	моменты	процесса	профессиональ-
ного	самоопределения:

–	избирательность	отношения	человека	к	миру	профессий;
–	осуществление	выбора	с	учетом	индивидуальных	особенностей	человека,	

требований	профессии	и	социально-экономических	условий;
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–	постоянное	самоопределение	в	течение	всей	жизни,	постоянное	рефлекси-
рование	своего	профессионального	бытия	и	самоутверждения	в	профессии;

–	инициирование	и	актуализация	процесса	другими	событиями;
–	восприятие	самоопределения	как	самореализации	и	самоактуализации,	как	

проявление	социальной	зрелости	личности.
успешное	профессиональное	самоопределение	является	важным	аспектом	в	

жизни	человека,	оно	выступает	фактором	самореализации	личности.	Таким	обра-
зом,	можно	выделить	тесную	связь	между	личностным	и	профессиональным	са-
моопределением.	Без	успешного	профессионального	самоопределения	процесс	
личностного	самоопределения	не	может	быть	завершен	успешно	и	полностью.

По	мнению	е.А.	Климова,	 важной	частью	самоопределения,	 в	 том	числе	и	
профессионального,	является	формирование	профессионального	самосознания:

–	осознание	своей	принадлежности	к	определенной	профессиональной	общ-
ности;

–	оценка	своего	соответствия	профессиональным	эталонам	и	своего	места	в	
сообществе	согласно	системе	социальных	ролей	(новичок,	один	из	лучших	спе-
циалистов	и	пр.);

–	знания	человека	о	степени	его	признания	в	социальной	группе;
–	знание	своих	сильных	и	слабых	сторон,	путей	самосовершенствования,	ин-

дивидуальных	способов	успешного	действия,	своего	индивидуального	стиля	де-
ятельности;

–	представление	о	себе	и	о	своей	работе	в	будущем.
условия	 успешного	 профессионального	 самоопределения	можно	 разделить	

на	объективные	и	субъективные.
К	объективным	условиям	можно	отнести:
–	социально-экономическое	положение	в	стране;
–	полноту	информации,	которая	дается	старшекласснику,	о	представленном	

мире	профессий;
–	специфику	рынка	труда	конкретного	региона.
Среди	субъективных	условий	обычно	выделяются:
–	внутриличностные	особенности;
–	мотивация	профессионального	определения	старшеклассника;
–	 уровень	активности	в	процессе	личностного	самоопределения.
Специфические	 педагогические	 условия	 могут	 помочь	 профориентацион-

ной	деятельности,	в	которой	для	более	быстрой	работы	педагогам	стоит	учиты-
вать,	 что	 существуют	 несколько	 критериев,	 которые	 помогают	 точнее	 опреде-
лить	 готовность	 к	 профессиональному	 самоопределению	 у	 старшеклассников.	
Критерии:

–	информационный	критерий	–	информированность	о	мире	профессий;	зна-
ние	условий	и	содержания	профессий;	знание	своих	личностных	способностей,	
значимых	для	выбора	профессии;	знание	состояния	своего	здоровья;	понимания	
требований	к	различным	профессиям;	реалистичность	личных	профессиональ-
ных	планов;



–	мотивационный	критерий	–	мотивы,	ценности	и	цели	труда	как	части	про-
цесса	жизнедеятельности	личности,	наличие	интереса	у	старшеклассника	к	бу-
дущей	профессии;	потребность	в	саморазвитии	и	самореализации;

–	деятельностно-практический	критерий	–	умения	и	навыки,	которыми	обла-
дает	старшеклассник;	умение	работать	в	команде;	организаторские	и	коммуника-
тивные	способности;	наличие	вариантов	профессионального	обучения.
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В статье освещена актуальная ситуация профессионального самоопределения старше-
классников, представлены диагностический инструментарий и конспект программы, 
которая способствовала самоопределению старшеклассников.
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The article highlights the current situation in the professional self-determination of high school 
students, presents diagnostic tools and a summary of the program, which contributed to the 
self-determination of high school students.

Каждый	год	в	нашей	стране	юноши	и	девушки	оканчивают	школу	и	стре-
мятся	получить	высшее	или	среднеспециальное	образование,	но	сталки-
ваются	с	рядом	трудностей.	их	проблемы	связаны	с	тем,	какое	учебное	за-

ведение	выбрать,	какой	профиль	им	подходит,	а	иногда	случается	так,	что	даже	
не	знают,	какую	профессию	им	выбрать,	так	как	плохо	представляют,	как	сложит-
ся	их	дальнейшая	жизнь.

опираясь	на	исследования	Красноярского	краевого	центра	профориентации	
и	развития	квалификаций,	можно	сделать	вывод,	что	профориентационная	ра-
бота	занимает	одно	из	важнейших	направлений	работы	в	последние	несколь-
ко	лет.	По	данным	этой	же	организации,	с	2016	года	профориентационной	ра-
ботой	охватывается	более	600	тысяч	человек	ежегодно.	основной	категорией	
граждан,	на	которых	нацелена	работа,	являются	обучающиеся	общеобразова-
тельных	организаций.	В	2018	году	из	658	539	человек	437	289	были	школьни-
ками,	что	составляет	более	66%	от	общего	числа	охваченных	профориентаци-
онной	работой	людей	[1].	
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Также	краевым	центров	в	2021	году	проведено	исследование	мотивов	и	наме-
рений	обучающихся,	в	котором	приняли	участие	более	14	тысяч	старшеклассни-
ков.	и	по	результатам	опроса	доля	неопределившихся	в	вопросе:	«Чем	планируе-
те	заниматься	после	окончания	школы»	–	составляет	11,6%	выпускников.	Среди	
учеников	9-х	классов	–	14,6%,	что	в	2	раза	больше,	чем	в	11-х	классах	(6,7%)	[2].

Все	люди	индивидуальны,	и	кому-то	достаточно	профориентации,	проводи-
мой	их	учебным	заведением,	а	кто-то	так	и	остается	не	определившимся	в	про-
фессиональном	мире	по	окончании	школы.	ещё	одним	фактором,	затрудняющим	
выбор	профессии,	становится	постоянно	меняющийся	рынок	труда,	с	появляю-
щимися	на	нём	новыми	профессиями	и	востребованностью	старых.

Ввиду	актуальности	данной	темы	было	решено	провести	исследование,	базой	
которого	стала	школа	№91.	Работа	проводилась	с	9	классом	в	течение	учебного	
года	–	с	октября	по	декабрь	и	с	февраля	по	апрель.	В	ходе	работы	с	классом	уда-
лось	провести	ряд	диагностик,	посетить	выставку	в	гранд-холле	«Сибирь»,	на	ко-
торой	были	представлены	учреждения	высшего	и	среднеспециального	образова-
ния;	самому	разработать	и	реализовать	программу.	

диагностика	была	разделена	на	несколько	 этапов:	 1)	 диагностика	рабочего	
класса	на	начало	года	(октябрь);	2)	диагностика	контрольного	класса	(ноябрь);																				
3)	итоговая	диагностика	по	завершении	работы	и	реализации	программы	(апрель).	
на	первых	двух	этапах	использовались	следующие	диагностические	материалы:	
методика	А.К.	лукиной	«линии	жизни»;	«Карта	интересов»	А.е.	Голомштока	/	
методика	«Профиль»	(методика	карты	интересов	А.е.	Голомштока	в	модифика-
ции	Г.	Резапкиной).	При	итоговой	диагностике	использовался	опросник	«Про-
фессиональные	намерения»	для	отслеживания	результатов	работы.	

В	рабочем	классе	было	проведено	тестирование	23	старшеклассников,	по	ре-
зультатам	которого	выявлено,	что	26%	(6	обучающихся)	не	задумывались	о	буду-
щем,	у	них	нет	четких	планов	и	представлений	о	их	будущей	жизни.	В	контроль-
ном	классе	результаты	тестирования	показали	похожую	картину.	Тестирование	
было	проведено	на	25	обучающихся,	из	которых	28%	(7	обучающихся)	не	заду-
мываются	о	будущем,	а	представления	о	профессии	крайне	размыты,	представ-
лены	лишь	на	словах.	

на	 основании	 полученных	 данных	 была	 разработана	 программа,	 которая	
включала	в	себя	ряд	упражнений,	тренингов	и	консультаций.	основная	часть	ра-
боты	по	программе	проводилась	в	феврале-марте,	в	которую	входили	упражне-
ния,	мероприятия,	а	консультации	были	проведены	в	ноябре-декабре.

В	ходе	программы	был	проанализирован	рынок	труда	со	всем	классом	с	ис-
пользованием	следующих	ресурсов:

–	сайт	по	поиску	работы	и	сотрудников	hh.ru;
–	электронный	музей	профессий	ПрофВыбор.ру;
–	учёба.ру	профессии.
Также	были	проведены	упражнения	с	обучающимися,	у	которых	сниженный	

интерес	к	своему	будущему	и	выбору	профессии.	В	список	упражнений	вошли:	
игра	 «Профконсультация»,	 игра	 «Защити	профессию	перед	 родителями»,	 игра	
«Приемная	комиссия».
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По	завершении	программы	со	всем	классом	были	изучены	и	составлены	са-
мостоятельно	профессиограммы	по	выбранным	профессиям.	для	анализа	и	изу-
чения	профессиограмм	также	использовался	сайт	ПрофВыбор.ру.	

В	апреле	была	проведена	итоговая	диагностика,	которая	показала	следующие	
результаты:

–	в	рабочем	классе	число	обучающихся	не	определившихся	с	будущим,	со-
кратилось	 до	 4	 человек,	 однако	 общий	 уровень	 осведомленности	 о	 професси-
ональной	 деятельности,	 требованиях,	 профессионально	 важных	 качествах	 вы-
рос.	основной	причиной	неопределенности	среди	4	человек	было:	«отсутствие	
устойчивого	интереса	к	чему-либо»;

–	в	контрольном	классе	число	обучающихся	не	определившихся	с	будущим	и	
профессией,	составляет	24%	(6	человек)	из	25	человек.

Таким	образом,	проделанная	работа	оказала	положительное	влияние	на	стар-
шеклассников,	 способствовала	накоплению	знаний	о	мире	профессий	и	рынке	
труда,	требованиях,	профессионально	важных	качествах,	укреплению	уверенно-
сти	в	своем	выборе	или	изменению	его	с	учетом	полученных	знаний.
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Дети с ОВЗ, коммуникация, коммуникативные навыки и умения, возрастные особенно-
сти, социально-эмоциональное развитие, психическое развитие, игровая деятельность. 
В статье рассмотрены применение диагностического инструментария для исследова-
ния уровня сформированности коммуникативных навыков и умений детей старшего до-
школьного возраста с ОВЗ, а также интерпретация методик. 
 
Children with disabilities, communication, communication skills and abilities, age characteristics, 
social and emotional development, mental development, game activity. 
The article considers the use of diagnostic tools to study the level of formation of communica-
tion skills and abilities of older preschool children with disabilities, as well as the interpreta-
tion of methods. 

Одним	из	 ведущих	 приоритетных	 направлений	 в	 работе	 с	 дошкольника-
ми	является	коммуникативная	направленность	воспитательно-образова-
тельного	процесса.	основной	задачей	педагога	является	обучение	ребен-

ка	коммуникативным	умениям	и	навыкам,	стремление	вырастить	ребенка,	спо-
собного	адаптироваться	в	социуме.	

дети	с	оВЗ	испытывают	трудности	в	формировании	коммуникативных	на-
выков.	от	уровня	нарушения	зависит	развитие	коммуникативной	деятельности.	
Поэтому,	подходя	к	этой	проблеме,	нужно	учитывать	индивидуальные	особен-
ности	ребенка	и	уровень	имеющихся	у	него	нарушений	и	отклонений.	В	основе	
коммуникации	заложено	общение,	которое	для	ребенка	с	оВЗ	зачастую	является	
сложной	деятельностью,	так	как	ему	требует	овладеть	рядом	специфических	зна-
ний	и	умений,	которые	невозможны	в	силу	наличия	нарушений	или	отклонений																									



[	38	]

в	развитии.	Коммуникация	играет	большую	роль	в	социализации	ребенка.	В	слу-
чае,	если	у	ребенка	с	оВЗ	наблюдаются	трудности	в	общении,	это	сказывается	на	
взаимоотношениях	с	окружающими	людьми	и	обществом	в	целом.	

для	того,	чтобы	проследить	формирование	коммуникативных	навыков	у	де-
тей	с	оВЗ,	нужно	изучить	их	возрастные	особенности.

Рассматривая	социально-эмоциональное	развитие,	можно	выделить	следу-
ющее:	ребенок	в	возрасте	5-6	лет	стремится	познать	не	только	себя,	но	и	дру-
гого	человека	как	представителя	общества.	В	этом	возрасте	формируется	само-
регуляция,	т.е.	дети	начинают	предъявлять	к	себе	те	требования,	которые	ранее	
предъявлялись	к	нему	взрослыми.	Также	происходят	изменения	в	представле-
ниях	о	себе:	оценка	и	мнение	товарища	становятся	более	значимыми	для	ребен-
ка,	появляются	избирательность	и	устойчивость	во	взаимоотношениях	со	свер-
стниками.	дети	внимательно	слушают	друг	друга,	эмоционально	сопережива-
ют	рассказам	друзей.	

В	это	время	формируется	система	первичной	половой	идентичности	по	су-
щественным	признакам:	женские	и	мужские	качества,	особенности	проявления	
чувств,	эмоций,	специфика	поведения,	внешности,	профессии.

В	игровой	деятельности	начинает	занимает	существенное	место	обсуждение	
правил	игры.	Часто	мы	наблюдаем,	как	дети	контролируют	действия	друг	друга	
с	указанием,	как	должен	себя	вести	тот	или	иной	персонаж.	если	возникают	кон-
фликты,	дети	объясняют	своему	партнеру	свои	действия	или	же,	наоборот,	кри-
тикуют	его	действия,	ссылаясь	на	правила.	

Психическое	развитие.	К	5	годам	у	ребенка	наблюдается	довольно	большой	
запас	 представлений	 об	 окружающем	 мире,	 которые	 они	 получают	 благодаря	
своей	активности,	стремлению	задавать	вопросы	и	экспериментировать.	Пред-
ставления	об	основных	свойствах	предметов	углубляются:	ребенок	знает	основ-
ные	цвета	и	имеет	представления	об	оттенках;	может	объяснить,	чем	отличают-
ся	геометрические	фигуры	друг	от	друга;	сопоставить	между	собой	по	величине	
большое	количество	предметов.	

Ведущее	значение	приобретает	наглядно-образное	мышление,	которое	позво-
ляет	ребенку	решать	более	сложные	задачи	с	использованием	обобщенных	на-
глядных	средств.	Развивается	прогностическая	функция	мышления,	что	позво-
ляет	ребёнку	видеть	перспективу	событий,	предвидеть	близкие	и	отдалённые	по-
следствия	собственных	действий	и	поступков.	

исследование	проводилось	в	группе	детей	старшего	дошкольного	возраста,	
в	котором	участвовали	9	детей	в	возрасте	от	5	до	7	лет.	Выбор	диагностическо-
го	материала	осуществлялся	по	следующим	критериям:	надежность,	действен-
ность,	дополнение	друг	друга	с	целью	подтверждения	достоверности	экспери-
ментального	исследования.	

диагностический	инструментарий	состоял	из	 следующих	методик:	методика	
«наблюдение	за	проявлениями	коммуникативных	способностей	у	дошкольников»	
(А.М.	Щетинина;	М.А.	никифорова);	методика	«отражения	чувств»	(о.В.	дыби-
на,	А.Ю.	Козлова);	методика	«Строитель»	(е.о	Смирнова,	В.М.	Холмогорова).
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По	результатам	диагностики	было	выявлено,	что	у	группы	сформирован	сред-
ний	уровень	коммуникативных	способностей.	если	рассматривать	каждого	ре-
бенка,	то	низкий	уровень	наблюдается	у	одного	из	них.	По	результат	методики	
«отражения	чувств»	у	детей	отмечается	средний	уровень.	ответы	детей	были	ко-
роткие	и	неразвернутые,	некоторые	действия	были	оценены	ребенком	неверно.	
По	методике	«Строитель»	(е.о.	Смирнова,	В.М.	Холмогорова)	у	детей	были	вы-
явлены	следующие	дефициты,	которые	отображаются	в	шкалах:	

1.	Степень	 эмоциональной	 вовлеченности	 ребенка	 в	 действия	 сверстника:	
действия	детей	оцениваются	в	3	балла.	Это	говорит	о	том,	что	дети	пристально	
наблюдают	и	активно	вмешиваются	в	действия	сверстника.	

2.	Характер	 участия	 в	 действиях	 сверстника,	 т.е.	 эмоциональная	 вовлечен-
ность	в	действия	сверстника.	действия	детей	оцениваются	в	3	балла.	Это	свиде-
тельствует	о	том,	что	ребенок	подсказывает,	помогает,	одобряет	сверстника.	

3.	Характер	 и	 степень	 выраженности	 сопереживания	 сверстнику,	 которые	
ярко	проявляются	в	эмоциональной	реакции	ребенка	на	успех	и	неудачу	другого,	
порицание	и	похвалу	взрослым	действий	сверстника.	у	детей	была	выявлена	ча-
стично	адекватная	реакция	–	это	оценивается	в	2	балла.	

4.	Характер	 и	 степень	 выраженности	 сопереживания	 сверстнику,	 которые	
ярко	проявляются	в	эмоциональной	реакции	ребенка	на	успех	и	неудачу	друго-
го,	порицание	и	похвалу	взрослым	действий	сверстника.	у	детей	была	выявлена	
прагматическая	помощь	–	ребенок	не	отказывается	помочь	сверстнику,	но	только	
после	того,	как	выполнит	задание	сам.	Это	оценивается	в	2	балла.	

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 следующий	 вывод:	 при	 диагностировании	
коммуникативных	навыков	и	умении	детей	старшего	дошкольного	возраста	нуж-
но	придерживаться	критерия,	который	поможет	оценить	уровень	их	сформиро-
ванности.	Грамотно	подобранный	диагностический	материал	способствует	вы-
явлению	актуального	уровня	сформированности	коммуникативных	навыков,	по-
следующему	подбору	упражнений	и	игр	для	гармоничного	формирования	и	раз-
вития	коммуникативных	способностей.	
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В статье рассмотрены особенности формирования коммуникативных умений у млад-
шего школьника с РАС, а также выделены основные этапы и формы коррекционно-
развивающей работы с учетом особенностей данной категории обучающихся.

Autism spectrum disorders, communication, primary school student with ASD.
The article discusses the features of the formation of communicative skills in a primary school 
student with ASD, as well as the main stages and forms of correctional and developmental 
work, taking into account the characteristics of this category of students.

На	 сегодняшний	 день	 количество	 детей,	 у	 которых	 зафиксировано	 рас-
стройство	 аутистического	 спектра,	 растет.	Раньше	 таких	детей	обучали	
на	дому	либо	в	специализированных	образовательных	организациях	кор-

рекционного	типа.	
Сейчас	же	в	Российской	Федерации	таких	детей	стали	включать	в	обычный	

образовательный	 процесс	 по	 программам	 инклюзивного	 образования,	 что	 по-
могает	им	получать	образование	наравне	со	здоровыми	детьми.	однако	имеет-
ся	проблема	с	их	адаптацией	в	социуме,	и	поэтому	необходим	индивидуальный	
план	для	работы	с	такими	детьми.	В	связи	с	этим	остро	стоит	вопрос	об	обуче-
нии,	социализации	и	адаптации	детей.	Поэтому	коррекция	и	формирование	ком-
муникативных	навыков	у	детей	с	расстройством	аутистического	спектра	являет-
ся	одной	из	основных	педагогических	задач.	

Такие	авторы,	как	е.Р.	Баенская,	о.С.	никольская,	считают	низкие	коммуни-
кативные	навыки	главным	препятствием	для	успешной	социализации	и	адапта-
ции	детей	с	расстройствами	аутистического	спектра.	[1]

В	России	уже	изучаются	различные	формы	диагностики	и	коррекции	млад-
ших	школьников	с	расстройством	аутистического	спектра.	однако	вопрос	усло-
вий	обучения	и	воспитания	таких	детей	остается	открытым.	
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Мероприятия	по	развитию	коммуникативных	навыков	у	детей	с	РАС	долж-
ны	быть	в	первую	очередь	нацелены	на	то,	чтобы	они	начинали	интересоваться	
окружающими	людьми	и	общением,	а	также	взаимодействием	как	таковым.	Клю-
чевая	задача	в	данном	контексте	сводится	к	определению	стимулов	и	мотивов	для	
каждого	отдельного	ребенка.	Специалист	должен	отмечать	и	фиксировать,	какие	
игры,	вещи,	предметы	и	явления	больше	остальных	привлекают	ребенка.	Можно	
в	работе	применять	мыльные	пузыри,	мячи,	волчки	и	не	только.	иногда	при	ра-
боте	можно	использовать	мозаику,	вкладыши	и	так	далее.	начать	работу	можно	с	
того,	чтобы	демонстрировать	ребенку	интересные	вещи	просто	так.

Со	временем	необходимо	усложнять	условия,	например,	попросить	ребенка	
что-то	делать	перед	тем,	как	получить	поощрение.	При	этом	важным	моментом	
является	развитие	мотивации	к	взаимодействию:	без	этого	работа	по	коррекции	и	
воспитанию	может	быстро	зайти	в	тупик	и	закончиться	ничем.	[2]	одно	из	основ-
ных	средств	работы	с	детьми	по	формированию	коммуникативных	способностей	
и	по	их	развитию	–	это	русский	фольклор.	Плюс	такого	условного	инструмента	
сводится	к	тому,	что	именно	фольклор	является	максимально	близким	к	эмоцио-
нальной	сфере	детей.	В	нем	содержатся	простые	и	удобоваримые,	понятные	де-
тям	слова,	фразы	и	обороты.

Все	сложные	действия	необходимо	раскладывать	на	простые,	используя	при	
этом	 визуальные	 материалы	 и	 альтернативные	 инструменты	 коммуникации.	
Важно	учитывать	 тот	факт,	 что	 все	 положительные	изменения,	 которые	могут	
быть	достигнуты	в	процессе	 занятий,	должны	закрепляться	через	целенаправ-
ленную	работу	родителей	с	ребенком,	которых	нужно	консультировать,	а	также	
оказывать	им	помощь,	давать	рекомендации	в	части	взаимодействия	с	«трудны-
ми»	детьми.	Специалистам,	взаимодействующим	с	детьми	с	РАС,	необходимо	за-
ботиться	о	корректном	подборе	игр	и	упражнений	с	опорой	на	индивидуальные	
особенности	конкретного	ребенка.	 [3]	Три	важных	правила:	четкое	планирова-
ние;	постепенное	формирование	представлений	у	детей	о	том,	что	значит	грамот-
ная	коммуникация;	когда	она	является	корректной.	обыгрывание	каждого	навы-
ка	должно	происходить	с	привязкой	к	интересам	детей.

При	условии	грамотно	организованной	и	целенаправленно	реализуемой	ра-
боты	по	коррекции	и	воспитанию	детей	с	РАС,	можно	добиться	формирования	у	
них	положительных	и	устойчивых	коммуникативных	способностей.	
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Cвободное время, подростковый возраст, досуг, личность, Я-концепция, особенности под-
росткового периода, самоорганизация. 
В статье рассмотрены особенности подросткового возраста, определено, что такое сво-
бодное время и как правильно формировать досуг старших современных подростков. 

Free time, adolescence, leisure, personality, Self-concept, features of adolescence, self-organization. 
The article examines the peculiarities of adolescence, defines what free time is and how to prop-
erly form the leisure of older modern teenagers. 

Проблема	свободного	времени	подростков	волнует	сегодня	ученых	и	прак-
тиков	различных	областей	жизни	и	отраслей	знаний.	В	современной	рос-
сийской	 научной	 литературе	 значительный	 вклад	 в	 теорию	 досуговой	

деятельности	внесли	М.А.	Ариарский,	Э.В.	Соколов,	В.Я	Суртаев,	л.н.	Коган,																						
Г.П.	орлов,	А.Ф.	Воловик,	В.А.	Воловик,	Г.А.	евтеева.	

Большой	объем	неорганизованного	свободного	времени	подростков	и	неуме-
ние	распорядиться	им	нередко	приводят	детей	к	социальным	проблемам.	Подро-
сток,	умеющий	проводить	собственное	время	с	пользой	и	интересом,	не	только	
развивает	свое	Я,	но	и	способствует	повышению	культурно-досуговой	квалифи-
кации	окружающих	его	людей.	Правильно	организованное	свободное	время	ока-
зывает	огромное	влияние	на	все	сферы	жизнедеятельности	человека.	

Значение	правильно	организованного	свободного	времени	особенно	велико	в	
подростковом	возрасте,	являющемся	периодом	интенсивного	развития	и	форми-
рования	личности.	Подростковый	возраст	–	это	этап	в	индивидуальном	развитии,	
находящийся	между	детством	и	ранней	юностью.	он	охватывает	период	от	10–11	
до	13–14	лет.	основная	особенность	подросткового	периода	–	резкие,	качествен-
ные	изменения,	затрагивающие	все	стороны	развития.	В	подростковом	возрасте	
активно	формируется	Я-концепция,	усваиваются	все	необходимые	навыки	и	уме-
ния	для	дальнейшей	успешной	жизнедеятельности.	
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Виртуальный	мир	является	одной	из	особенностей	формирования	досуга	со-
временных	 старших	 подростков.	По	 результатам	 социологического	 исследова-
ния,	 наиболее	 востребованная	 сфера	 деятельности	 современных	 подростков	 в	
выходные	дни	–	это	интернет.	Также	им	присущи	такие	виды	деятельности,	как	
«встреча	с	друзьями»,	«прогулки».	Сфера	молодежного	досуга	имеет	свои	осо-
бенности.	досуг	молодежи	существенно	отличается	от	досуга	других	возрастных	
групп	в	силу	его	специфических	духовных	и	физических	потребностей	и	прису-
щих	ему	социально-психологических	особенностей.	К	таким	особенностям	мож-
но	отнести	повышенную	эмоциональную,	физическую	подвижность,	динамиче-
скую	смену	настроений,	зрительную	и	интеллектуальную	восприимчивость.	Мо-
лодых	людей	влечет	к	себе	все	новое,	неизвестное.	К	специфическим	чертам	мо-
лодости	относится	преобладание	у	нее	поисковой	активности.	Таким	образом,	
задачей	культурно-досуговых	центров	является	максимальная	реализация	разви-
вающих	досуговых	программ	для	молодежи,	в	основе	которых	лежит	принцип	
простоты	организации,	массовости,	включения	незадействованных	групп	моло-
дежи.	Совершенствование	 организации	 культурных	форм	молодежного	 досуга	
обеспечит	 ей	 возможность	 неформального	 общения,	 творческой	 самореализа-
ции,	духовного	развития,	будет	способствовать	воспитательному	воздействию	на	
большие	группы	молодежи.	
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Самостоятельная учебная деятельность, младший школьный возраст, особенности              
формирования. 
В статье рассмотрена актуальная проблема инклюзивного образования – процесс фор-
мирования навыков самостоятельной учебной деятельности у обучающихся младшего 
школьного возраста с инвалидностью. 

Independent educational activity, primary school age, features of formation.
The article deals with the actual problem of inclusive education – the process of formation of 
skills of independent educational activity in primary school age students with disabilities.

Сегодня	одним	из	основных	направлений	образования	становится	полу-
чение	качественного	общего	образования	обучающимися	с	ограничен-
ными	возможностями	здоровья	и	инвалидностью.	В	связи	с	этим	воз-

растает	спрос	на	повышение	эффективности	учебного	процесса	за	счет	поис-
ка	новых,	более	эффективных	путей	формирования	знаний	и	умений,	а	также	
совершенствования	методов	и	средств	обучения	с	учетом	потенциальных	воз-
можностей	школьников.	на	сегодняшний	день	имеется	ряд	проблем,	связан-
ных	с	поиском	новых	и	более	эффективных	методов	и	способов	формирования	
знаний	и	умений	у	школьников	с	инвалидностью.	для	этого	проводятся	раз-
личные	исследования	в	этой	области.	одним	из	таких	исследований	является	
изучение	проблем	формирования	учебно-познавательной	деятельности	у	де-
тей	с	инвалидностью.	

н.Ф.	Коряковцева	пишет:	«Самостоятельная	учебная	деятельность	–	это	вид	
познавательной	деятельности,	регулируемой	и	управляемой	учащимся,	как	субъ-
ектом	 данной	 деятельности	 и	 направленной	 на	 освоение	 предметных	 знаний,	
умений,	культурно-исторического	опыта»	[1].
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Теперь,	когда	у	нас	имеется	определение	самостоятельной	учебной	деятельно-
сти	стоит	выделить	особенности	формирования	навыков	самостоятельной	учеб-
ной	деятельности.	для	этого	обратимся	к	Федеральному	государственному	об-
разовательному	стандарту	(ФГоС).	Среди	основных	задач	достижения	и	реали-
зации	образовательным	учреждением	основной	общеобразовательной	програм-
мы	начального	общего	образования	предусматривается:	использование	в	образо-
вательном	процессе	современных	образовательных	технологий,	деятельностно-
го	подхода;	предоставление	обучающимися	возможности	эффективной	самосто-
ятельной	работы.[2]	

одним	из	важных	аспектов	обучения	детей	младшего	школьного	возраста	яв-
ляется	формирование	умения	учиться.	изучением	данного	вопроса	занимались	
многие	педагоги	и	психологи:	С.л.	Рубинштейн,	Ю.К.	Бабанский,	В.В.	давыдов,	
А.н.	леонтьев,	А.К.	Маркова	и	др.,	которые	сделали	вывод,	что	умение	учиться	
подразумевает	овладение	способами	действий,	которые	обеспечивают	самостоя-
тельное	и	эффективное	выполнение	учебной	деятельности.	но	кто	же	относится	
к	группе	лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья?	Согласно	Федерально-
му	закону	273	об	образовании	статьи	79	(ст.	79	ФЗ-273),	к	группе	лиц	с	ограни-
ченными	возможностями	здоровья	относятся	дети	с	нарушениями	слуха,	зрения,	
с	тяжелыми	нарушениями	речи,	опорно-двигательного	аппарата,	с	расстройства-
ми	аутистического	спектра,	с	задержкой	психического	развития,	умственной	от-
сталостью	и	другие.	исчерпывающего	перечня	заболеваний,	при	наличии	кото-
рых	обучающиеся	признаются	лицами	с	оВЗ,	нет.	[3]	

если	 вкратце	 дать	 характеристику	 разным	 особенностям	 детей	 с	оВЗ,	 то	
можно	выделить	главное:	высокая	утомляемость,	замедленность	действий,	ис-
тощаемость	психических	процессов,	трудность	переключения	на	другие	виды	
деятельности,	недостаточность	концентрации	внимания,	замедленное	восприя-
тие.	Таким	образом,	можно	говорить	о	непосредственной	связи	между	особен-
ностями	 инвалидности	 ребенка	 и	 характеристикой	 самостоятельной	 учебной	
деятельности.	
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Психологическая безопасность, психологическая безопасность личности, образователь-
ная среда, уровень психологической безопасности, уровень сформированности.
В статье рассмотрены содержание понятий психологической безопасности, психологиче-
ская безопасность личности, образовательная среда. Описаны методы и организация ис-
следования формирования психологической безопасности личности обучающихся. Вы-
явлен и описан уровень сформированности психологической безопасности личности. 

Psychological security, psychological security of the individual, educational environment, level of 
psychological security, level of education.
The article considers what is psychological security, psychological security of the individual, 
educational environment. The methods and organization of the study of the formation of psy-
chological security of the personality of students are described. The level of formation of psy-
chological security of the individual is revealed and described.

Для	изучения	формирования	психологической	безопасности	личности	под-
ростка	 в	 образовательной	 среде	 важно	уточнить	понимание	 самого	фе-
номена	«психологическая	безопасность»,	который	употребляется	во	всех	

сферах	жизнедеятельности	людей,	стало	быть,	и	образовательная	среда	не	ста-
нет	исключением.	С.К.	Рощин	и	В.А.	Соснин	сформулировали	определение	пси-
хологической	безопасности:	 это	 состояние	общественного	 сознания,	 при	кото-
ром	общество	в	целом	и	каждая	отдельная	личность	воспринимают	существую-
щее	качество	жизни	как	адекватное	и	надежное,	так	как	оно	создает	оптималь-
ные	возможности	для	удовлетворения	естественных	и	социальных	потребностей	
личности	[1].	обратимся	к	понятию	образовательная	среда,	которую	В.А.	Ясвин
рассматривает	как	систему	влияний	и	условий	формирования	личности	по	задан-
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ному	образцу	и	возможностей	для	ее	развития,	 содержащихся	в	социальном	и	
пространственно-предметном	окружении	[2].

Что	касается	индивидуального	подхода,	то	и.А.	Баева	рассматривает	психо-
логическую	безопасность	личности	как	способность	сохранять	устойчивость	в	
среде	с	определенными	параметрами,	в	том	числе	и	с	психотравмирующими	воз-
действиями,	в	сопротивляемости	деструктивным	внутренним	и	внешним	воздей-
ствиям	[3].	и	это	отражается	в	таких	показателях,	как	переживание	психологиче-
ской	защищенности/незащищенности	в	конкретной	жизненной	ситуации,	а	так-
же	удовлетворенность	средой,	в	которой	личность	находится.	

исследование	проводилось	на	базе	одной	из	средних	общеобразовательных	
школ	г.	Красноярска,	в	котором	приняли	участие	23	учащихся	6	класса.

Были	 использованы	 следующие	 диагностические	 методы:	 «Тест	 школьной	
тревожности	 Филлипса»	 и	 «Методика	 изучения	 удовлетворенности	 учащихся	
школьной	жизнью»	в	разработке	А.А.	Андреева.	Полученные	результаты	иссле-
дования	общего	уровня	 тревожности	 говорят	о	 том,	что	у	большинства	участ-
ников	низкий	уровень	тревожности	(74%),	т.е.	общая	эмоциональная	среда	вос-
приятия	подростка	в	школьных	условиях	в	норме.	Фактор	переживания	социаль-
ного	стресса	показал	повышенный	(17%)	и	высокий	(22%)	уровень;	страх	само-
выражения	выявил	повышенный	13%	и	высокий	17%	уровень	от	общего	числа	
опрошенных.	Это	говорит	о	неуверенности	подростка	в	социальной	сфере,	а	так-
же	о	 негативных	 эмоциональных	переживаниях,	 когда	 необходима	 демонстра-
ция	своих	возможностей.	В	результате	исследования	уровней	удовлетворенности	
школьной	жизнью	было	выявлено,	что	из	23	опрошенных	у	7	(30%)	человек	вы-
сокий	уровень	удовлетворенности	школьной	жизнью,	11	учащихся	(48%)	показа-
ли	средний	уровень	удовлетворенности,	и	у	5	(22%)	учеников	наблюдается	низ-
кий	уровень.	данные	показатели	свидетельствуют	о	том,	что	среди	опрошенных	
преобладает	средний	уровень	удовлетворенности,	т.е.	у	обучающихся	нейтраль-
ное	отношение	к	учебному	процессу,	взаимодействию	с	одноклассниками	и	учи-
телями.	Подводя	итог,	можно	сделать	вывод:	психологическая	безопасность	лич-
ности	обучающихся	находится	на	среднем	уровне,	что	говорит	о	частичной	удо-
влетворенности	образовательной	деятельностью	школы,	что	образовательная	ор-
ганизация	 занимает	второстепенную	роль	в	 системе	ценностей	учеников,	при-
сутствуют	эмоциональное	переживание,	дискомфорт	во	взаимодействии	с	окру-
жающими	в	школьной	среде,	страх	предъявления	себя	другим.	
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Учебная мотивация, дидактические игры, мотивация, игры. 
В статье рассмотрены результаты диагностического исследования по учебной мотивации 
младших школьников и на какой мотив он направлен в ходе констатирующего экспери-
мента. Представлены какие методики и результаты были выбраны для определения уров-
ня учебной мотивации младших школьников и на какой мотив он направлен, а также по-
средством чего можно будет повысить учебную мотивацию младших школьников. 

Motivation, educational motivation, motive, didactic games, game.
The article considers the results of a diagnostic study on the educational motivation of younger 
schoolchildren and what motive it is aimed at during the ascertaining experiment. The article 
presents which methods and results were chosen to determine the level of educational motiva-
tion of younger schoolchildren and what motive it is aimed at. Also, through which it will be 
possible to increase the educational motivation of younger schoolchildren.

В	ходе	исследования	констатирующий	эксперимент	был	проведён	в	МАоу	
СШ	№	150	г.	Красноярска.	для	исследования	был	выбран	3	«К»	класс,	ко-
личество	учащихся	–	29.	В	ходе	диагностики	были	использованы	следую-

щие	методики:	«оценка	уровня	школьной	мотивации»	н.Г	лускановой;	«направ-
ленность	на	приобретение	знаний»,	«направленность	на	оценку»	е.П.	ильина,	
н.А	Курдюковой.	По	результатам	применения	методик	были	представлены	сле-
дующие	результаты:

Рис. 1. Результаты, полученные по методике Н.Г. Лускановой 
«Оценка уровня школьной мотивации»
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В	 результате	 анализа	 полученных	 данных	можно	 сказать,	 что	 преобладаю-
щей	является	средняя	мотивация	к	обучению	–	38%,	которая	говорит	о	том,	что	
учебный	процесс	для	них	малопривлекателен,	а	школа	для	них	является	местом	
для	общения	с	друзьями,	учителями,	а	также	занятий	какой-либо	внеурочной	де-
ятельностью.	С	высокой	мотивацией	–	31%,	которая	говорит	о	познавательных	
мотивах,	успешной	учебной	деятельности,	выполнении	всех	требований	учите-
ля	и	школы.	и	с	низкой	мотивацией	–	17%,	что	говорит	о	возможных	трудностях	
в	учебной	деятельности,	о	том,	что	они	посещают	школу	без	желания	и	интереса.	
Меньшая	часть	детей	с	очень	высокой	мотивацией	–	14%,	которая	подтверждает	
высокие	познавательные	мотивы,	успешную	учебную	деятельность,	пережива-
ния	в	случае,	если	они	получили	неудовлетворительные	оценки.	

Рис. 2. Результаты, полученные по методикам Е.П. Ильина, Н.А. Курдюкова 
«Направленность на оценку», «Направленность на отметку»

В	результате	полученных	данных	можно	сказать,	что	преобладает	направлен-
ность	знаний	на	отметку	60%,	которая	говорит	о	том,	что	у	большинства	учащих-
ся	развита	внешняя	мотивация,	которая	основана	на	поощрениях,	наказаниях	и	
других	видах	стимуляции,	занятии	определенного	места	в	системе	обществен-
ных	отношений,	получении	хороших	отметок.	и	40%	имеют	направленность	на	
знания,	что	им	действительно	интересно	получать	новые	знания,	опыт,	получать	
вдохновение	от	процесса	обучения	на	уроках.	

и	поэтому	эффективным	средством	для	повышения	учебной	мотивации	явля-
ются	дидактические	игры	на	уроках,	так	как	они	развивают	и	активизируют	мыс-
лительные	 операции,	 приобретается	 интерес	 к	 познавательной	 деятельности,	
стремление	к	соревновательной	деятельности	и	стремление	к	победе,	что	спо-
собствует	повышению	устойчивой	учебной	мотивации	у	младших	школьников.	
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В статье рассмотрено, что такое психологическая компетентность педагога как фактор 
обеспечения психологической безопасности образовательной среды. Определены компо-
ненты и критерии психологической компетентности педагога и показано, на каком уров-
не они находятся в образовательном учреждении МБОУ СШ № 39 г. Красноярска.

Psychological competence, psychological safety, educational environment, teachers, components.
The article considers what is the psychological competence of a teacher as a factor in ensuring 
the psychological safety of the educational environment. The components and criteria of psy-
chological competence of the teacher are determined and it is shown at what level they are in 
the educational institution of MBOU secondary school No. 39 in Krasnoyarsk.

На	 сегодняшний	день	 социально-экономические	 условия	 в	 нашей	 стране	
привели	к	изменению	в	системе	образования.	Современные	требования	
по	отношению	к	педагогам	учреждений	в	области	образования	создают	

новые	правила	развития	компетенций	педагогов	в	разных	областях	и	особенно	
делают	акцент	на	одну	из	них	–	психологическую.	исходя	из	этого,	главной	зада-
чей	педагогов	и	учреждений	образования	становится	ориентация	на	становление	
личности	обучаемого.

но	новая	образовательная	парадигма	в	большей	степени	направлена	на	об-
разование	профессиональной	репутации	педагога,	нежели	на	развитие	компе-
тенций.	Также	мировая	практика	демонстрирует,	что	учителя,	которые	сталки-
ваются	 с	 ситуациями,	 имеющими	 психотравмирующие	 обстоятельства,	 чаще	
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всего	проявляют	растерянность	и	беспомощность,	что	затрудняет	возможность	
обеспечить	психологическую	безопасность	образовательной	среды	обучающе-
гося,	 и	 это	 влияет	 на	 процесс	 обучения	 и	 взаимодействия	 субъектов	 образо-
вания.	Анализируя	психолого-педагогическую	литературу	по	проблеме	психо-
логической	компетентности	педагогов	как	фактора	обеспечения	психологиче-
ской	безопасности	образовательной	среды,	мы	сделали	вывод	о	том,	что	аспект	
психологической	компетентности	педагогов	изучен	недостаточно,	так	как	ис-
следования	в	основном	проводятся	в	области	профессиональных	компетенций	
учителей	для	становления	имиджа.	Поэтому	актуальностью	данной	проблемы	
является	ее	недостаточная	теоретическая	и	практическая	разработанность	для	
потребностей	современной	развитой	парадигмы	образования.	исходя	из	этого,	
целью	нашего	исследования	является	выявление	и	обоснование	условий	разви-
тия	психологической	компетентности	педагога	как	фактора	обеспечения	психо-
логической	безопасности	образовательной	среды.

изучив	 психолого-педагогическую	 литературу	 по	 проблеме	 формирования	
психологической	безопасности	образовательной	среды,	мы	пришли	к	выводу,	что	
в	качестве	основного	ключевого	определения	психологической	безопасности	об-
разовательной	среды	целесообразно	остановиться	на	определении	и.А.	Баевой.	
В	её	понимании,	эта	среда	определена	как	состояние	среды,	свободное	от	про-
явлений	психологического	насилия	во	взаимодействии	людей,	способствующее	
удовлетворению	основных	потребностей	в	личностно-доверительном	общении,	
создающее	 референтную	 значимость	 среды	и,	 как	 следствие,	 обеспечивающее	
психологическую	защищенность	ее	участников	[1].

Таким	 образом,	 психологическая	 безопасность	 образовательной	 среды,	 по	
определению	и.А.	Баевой,	состоит	из	следующих	аспектов:	референтная	значи-
мость,	психологическая	защищенность	участников	образовательного	процесса,	
удовлетворение	основных	потребностей	в	личностно-доверительном	общении.

учитывая,	что	в	формировании	психологической	безопасности	образователь-
ной	среды	участвуют	все	участники	всех	образовательных	отношений,	мы	выя-
вили,	что	особую	значимость	имеет	психологическая	компетентность	педагогов,	
так	как	именно	педагог	формирует	психологический	климат	обучающихся.

Психологическая	компетентность,	по	определению	л.М.	Митиной,	–	это	«зна-
ния,	умения,	навыки,	а	также	способы	и	приемы	их	реализации	в	деятельности,	
общении,	развитии	(саморазвитии)	личности»[2].

Также,	 анализируя	исследования	многих	ученых	 [3],	мы	пришли	к	 выводу,	
что	 структуру	 психологической	 компетентности	 педагога	 составляют	 следую-
щие	компоненты:

1.	Гносеологический	компонент,	 который	включает	в	 себя	психологические	
знания,	 которые	 обеспечивают	 эффективное	 взаимодействие	 всех	 участников	
процесса	обучения.

2.	деятельностный	 компонент,	 обозначающий	 владение	 психологическими	
умениями,	помогающими	осуществлению	коммуникативного	компонента	в	пе-
дагогической	деятельности.
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3.	личностный	 компонент,	 выражающийся	 в	 профессионально	 значимых	
личностных	качествах	педагога,	которые	способствуют	осуществлению	эффек-
тивного	взаимодействия	педагога	с	учащимися:	рефлексивность,	педагогический	
такт,	сотрудничество	и	пр.

Следовательно:
1.	Показателями	сформированности	гносеологического	компонента	будет	яв-

ляться	уровень	психологической	грамотности	педагога.
2.	Показателями	 сформированности	 деятельностного	 компонента	 будет	 яв-

ляться	способность	педагога	применять	психологические	знания	при	осущест-
влении	коммуникации	в	педагогической	деятельность:	влияние,	организация	и	
передача	информации.

3.	Показателями	сформированности	личностного	компонента	будет	являться	
сформированность	профессионально-личностных	качеств	педагога.

оценку	уровня	одного	из	компонентов	мы	осуществили	по	следующим	шка-
лам:	 высокий	 уровень,	 средний	 уровень	 и	 низкий	 уровень	 по	 методике	 анке-
ты	«Психологические	знания,	способствующие	эффективному	взаимодействию	
всех	участников	процесса	обучения».	В	результате	проведения	анкетирования	в	
средней	общеобразовательной	школе	№	39	г.	Красноярска	мы	выявили	уровень	
психологической	грамотности	педагогов.	Результаты	представлены	на	рисунке	1.

Результаты анкетирования

Рис. 1. Распределение участников эксперимента по уровням психологической грамотности

Как	видно	из	рисунка	1,	преобладает	средний	уровень	психологической	гра-
мотности.	Это	означает,	что	45	%	педагогов	владеют	средним	уровенем	знаний	
об	особенностях	усвоения	учебного	материала	детьми	в	соответствии	с	индиви-
дуальными	и	возрастными	характеристиками;	средним	уровнем	знаний	об	осо-
бенностях	 учебно-познавательной	 и	 коммуникативной	 деятельности	 группы	 и	
отдельного	ее	члена,	об	особенностях	взаимоотношения	учителя	с	классом,	о	за-
кономерностях	общения;	средним	уровнем	знаний	о	достоинствах	и	недостатках	
собственной	деятельности.



Таким	образом,	гносеологический	компонент	психологической	компетентно-
сти	педагогов	в	МБоу	СШ	№	39	г.	Красноярска	находится	на	среднем	уровне	
развития.	Чтобы	усовершенствовать	уровень	психологической	компетентности	
педагогов,	нами	была	разработана	коррекционно-развивающая	программа	«Раз-
витие	психологической	компетентности	педагога	как	фактора	обеспечения	пси-
хологической	безопасности	образовательной	среды».
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Интеллект, средний возраст, дошкольники, эмоции, эмоциональное развитие, психолого-
педагогические условия.
В статье теоретически обоснованы и разработаны психолого-педагогические условия 
развития эмоционального интеллекта у детей среднего дошкольного возраста. Для до-
стижения поставленных задач использовались методы: изучение и обобщение, наблюде-
ние, беседа, анализ продуктов деятельности детей.

Intelligence, middle age, preschoolers, emotions, emotional development, psychological and peda-
gogical conditions.
The article theoretically substantiates and develops psychological and pedagogical conditions 
for the development of emotional intelligence in children of middle preschool age. To achieve 
the objectives, methods were used: study and generalization, observation, conversation, analy-
sis of the products of children's activities.

Проблема	эмоций	и	эмоционального	интеллекта	широка,	многогранна,	ак-
туальна,	выступает	одной	из	приоритетных	задач	образования.	Развитие	
эмоциональной	 сферы	 связано	 с	 формированием	 плана	 представлений.	

образные	представления	ребенка	приобретают	эмоциональный	характер,	и	вся	
его	деятельность	становится	эмоционально	насыщенной.	Все,	во	что	включает-
ся	дошкольник	–	игра,	рисование,	лепка,	конструирование,	подготовка	к	школе	и	
т.д.,	–	должно	иметь	яркую	эмоциональную	окраску,	иначе	деятельность	не	стро-
ится	или	быстро	разрушается.	

Впервые	термин	«эмоциональный	интеллект»	появился	в	1990	году	в	трудах	
дж.	Майера	и	П.	Сэловея.	В	1995	году	вышла	в	свет	книга	д.	Гоулмана	«Эмоци-
ональный	интеллект»,	которая	положила	начало	многочисленным	исследовани-
ям	данного	феномена	[1].

В	среднем	дошкольном	возрасте,	как	и	в	ранние	годы,	сохраняется	эмоцио-
нальная	зависимость	детей	от	взрослых.	Поведение	взрослого	человека	посто-
янно	определяет	 активность	поведения	и	деятельности	ребенка.	доказано,	что	
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если	взрослый	расположен	к	ребенку,	радуется	вместе	с	ним	его	успеху	и	сопе-
реживает	неудачу,	то	ребенок	сохраняет	хорошее	эмоциональное	самочувствие																											
(А.	Хрипкова).[2]	

Выделим	 ряд	 значимых	 для	 нашего	 исследования	 методов	 психолого-
педагогической	поддержки:

1)	создание	атмосферы	доброжелательности,	которая	помогает	ребёнку	спра-
виться	 с	 поставленной	 задачей;	 предполагает	 использование	 подбадривающих	
слов	и	мягких	интонаций,	 открытой	и	доброжелательной	мимики	в	 сочетании	
с	 благоприятным	психологическим	фоном;	мелодичность	речи	и	 корректность																
обращения;

2)	снятие	страха	перед	предстоящей	деятельностью	снимает	с	ребёнка	зажим,	
он	становится	более	раскованным	и	уверенным,	смелее	реализует	свои	потенци-
альные	возможности;	обеспечивает	преодоление	неуверенности	в	собственных	
силах,	робости	и	боязни	самого	дела,	оценки	окружающих.

3)	авансирование	успешного	результата	внушает	ребёнку	уверенность	в	са-
мом	себе,	своих	силах	и	возможностях,	проявляется	в	выражении	педагогом	сво-
ей	твёрдой	убеждённости	в	том,	что	ребенок	обязательно	справится,	преодолеет	
трудности;

4)	внесение	мотивации	в	предстоящую	деятельность	–	предполагает	объясне-
ние,	ради	чего	(кого)	совершается	деятельность;	раскрывает	перед	ребёнком	зна-
чимость	его	усилий	для	других;	внимание	ребёнка	смещается	с	цели	на	мотив,	и	
он	думает	о	том	(о	тех),	чему	(кому)	нужна	его	работа.

5)	«скрытое	инструктирование»	о	способах	и	формах	деятельности	реализу-
ется	с	помощью	намёка,	пожелания:	«достаточно,	чтобы	было…»,«Возможно,	
лучше	начать	с…»	и	др.

6)	выделение	персональной	исключительности	–	повышает	планку	требова-
ния	и	ответственность	 за	порученное	дело,	вселяет	уверенность	и	надежду	на	
успешный	результат.

7)	педагогическое	внушение	побуждает	к	началу	действий.
8)	оценка	детали	содержательно	относится	не	к	результату	в	целом	(хотя	та-

кая	оценка	тоже	высказывается),	а	к	каким-то	отдельным	деталям	полученного	
результата.

ниже	проанализируем	особенности	использования	сказкотерапии	в	развитии	
эмоционального	интеллекта	дошкольников.

особенность	и	польза	сказкотерапии	заключается	в	том,	что	сказки	обладают	
богатым	выбором	сюжетов,	поэтому	ребенок	в	той	сказке,	которая	ему	ближе	все-
го,	может	посредством	абстрагирования	пережить	в	третьем	лице	сложные	для	
него	жизненные	ситуации.	Посредством	правильного	подбора	сюжетов	воспита-
тель	может	вывести	ребенка	из	сложной	для	него	эмоциональной	или	даже	соци-
альной	ситуации.	

Как	отмечает	В.	В.	николаева,	сказка	–	одно	из	мощнейших	способов	воздей-
ствия	на	внутренний	мир	дошкольника	и	эффективный	инструмент	развития	[3].



Мы	предполагаем	использовать:
1)	методы	словесной	передачи	и	слухового	восприятия	информации	(словес-

ные	методы:	рассказ,	лекция,	беседа	и	др.);
2)	методы	наглядной	передачи	и	зрительного	восприятия	учебной	информа-

ции	(наглядные	методы:	иллюстрация,	демонстрация	и	др.);
3)	методы	 передачи	 учебной	 информации	 посредством	 практических	 дей-

ствий	 и	 тактильного,	 кинестезического	 ее	 восприятия	 (практические	 методы:	
упражнения,	эксперименты	и	др.)
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