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УДК 378, 37.08

ФОРМИРОВАНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ

В.А. Адольф (Красноярск, Россия)
К.В. Адольф (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Современное общество нуждается в экономически образованном, 

воспитанном члене общества. Современное образование нуждается в педагоге, который при-
зван работать в условиях неопределенности. Педагогу необходимы знания и умения в других 
сферах деятельности: управленческой, экономической, правовой, цифровой, которые позволят 
ему в процессе преподавания конкретной учебной дисциплины осуществлять экономическое 
воспитание обучающихся. 

Цель статьи. Выявить теоретические основания и предложить один из подходов форми-
рования финансовой грамотности педагога в процессе подготовки в вузе, которая позволит ему 
развивать данную грамотность у учащихся.

Методология. Исследование научных трудов ученых, нормативных документов в сфере 
образования, опрос педагогов, студентов, учащихся, родителей, руководителей образователь-
ных организаций позволили выявить и обосновать необходимость формирования финансовой 
грамотности педагога в процессе обучения в вузе.

Результаты исследования. В статье исследованы предпосылки и выявлены особенности 
формирования экономической культуры общества, человека, его финансовой грамотности. Ре-
шение этой задачи позволит сформировать у нового поколения россиян способности быстро ре-
агировать на изменения в мире, формировать целостное представление о системе экономических 
отношений, понимание механизмов функционирования социально-экономических институтов. 

Выводы. В результате проведенного исследования обоснована необходимость формиро-
вать финансовую грамотность у учащихся в школе, что позволит им успешно социализиро-
ваться в современном обществе.

Ключевые слова: экономическое воспитание, экономическая компетентность педагога, 
финансовая грамотность учащихся.
____________________________________________________________________
Адольф Владимир Александрович – доктор педагогических наук, профессор, директор ин-
ститута физической культуры, спорта и здоровья им. И.С. Ярыгина, Красноярский государ-
ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева; ORCID ID: 0000-0001-8959-5546; 
e-mail: adolf@kspu.ru.
Адольф Константин Владимирович – обучающийся института физической культуры, спор-
та и здоровья им. И.С. Ярыгина, Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева.____________________________________________________________________

Введение. Постановка проблемы. При современных подходах к экономи-
ческому воспитанию формируется экономическая культура, которая явля-
ется необходимым условием для существования и развития как человека, 

так и общества в целом. Освоение экономического аспекта предметов окружаю-
щего мира позволяет формировать экономическую культуру. 
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Функциональная грамотность предполагает умение ставить, изменять цели 
и задачи свой учебной деятельности и планировать, осуществлять ее контроль 
и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе, 
действовать в ситуации неопределенности. Экономическая идентичность, гра-
мотность человека, общества и государства определяет развитие современного 
общества. Потребность общества в экономически грамотном человеке, способ-
ном сочетать личные интересы с интересами общества, актуализирует процесс 
формирования экономической культуры будущего поколения россиян, что при-
звано обеспечить образование. Таким образом, финансовую грамотность не-
обходимо закладывать со школьной скамьи, что позволит личности найти свое 
место в жизни [1–5].

Возникает вопрос. Кто, когда и где призван решать данную задачу? Мы пола-
гаем, что это должен осуществлять каждый педагог в процессе своей професси-
ональной деятельности.

Обзор научной литературы по проблеме. Вопросы экономического воспи-
тания изучались следующими авторами: А. Аникин, В.Г. Гурьянова, О.В. Ды-
бина, Н.Я. Клепач, О.И. Меньшикова, В.Д. Попов, И.А. Сасова, Б.П. Шемя-
кин и др. Установлено, что систематическое усвоение экономических знаний, 
формирование умений, навыков, понимание потребностей хозяйствования и 
иной деятельности позволяет человеку успешно социализироваться в обще-
стве. Определены следующие компоненты экономической культуры человека: 
финансовая грамотность (предполагает формирование системы представлений 
о законах и механизмах функционирования экономики, умение работать в ко-
манде с большим объемом экономической информации, знание правил эконо-
мического поведения); социально-экономические поступки (наличие экономи-
ческого мышления, экономической интуиции, экономического сознания и по-
ведения) [1–3]. В этой связи функционально грамотный человек это человек, 
который способен использовать приобретаемые в течение жизни знания, уме-
ния и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач 
в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отно-
шений. Финансовая грамотность предполагает наличие определенного уровня 
финансовых знаний, умений, опыта экономической деятельности, отражаемых 
логикой содержания начальной профессиональной подготовки, которая призва-
на обеспечить вхождение в трудовую деятельность [4–5].

Приведем данные по исследованию по основным группам умений финансо-
вой грамотности учащихся 10 классов (25 человек). Так, процент успешности 
выполнения заданий составил:

– применять на практике сформированные экономические (финансовые) зна-
ния и умения – 32 %;

– оценивать экономические проблемы – 52 %;
– выявлять различные экономические проблемы, задачи – 60 %;
– анализировать информацию в экономическом контексте – 84 %.
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В этой связи можно предложить следующие характеристики предполагаемых 
заданий, которые позволят педагогу в профессиональной деятельности осуще-
ствить процесс формирования финансовой грамотности обучающихся:

– задания наполнены финансовым содержанием, которое рассматривает раз-
личные типы экономических проблем, задач;

– задания, которые рассматривают финансовые ситуации в контексте реально 
существующих задач из повседневной жизни;

– задания, описывающие познавательную деятельность учащегося, в основе 
решения которых лежат различные стратегии, подходы в финансовой сфере.

Результаты выполнения заданий оценивались по балльной системе и распре-
делялись по уровням. 

Минимальный уровень финансовой грамотности: учащиеся понимают самые 
типичные понятия и финансовые действия, анализируют самые простые финан-
совые ситуации и документы. Учащиеся понимают разницу между потребностя-
ми и желаниями и готовы к выполнению простейших заданий на ежедневные 
личные и семейные траты. При решении заданий применяют самые простые ма-
тематические операции и законы.

Максимальный уровень финансовой грамотности: учащиеся могут решать 
очень сложные, нестандартные задания с применением различных методов с вы-
сокой степенью точности, осуществлять анализ сложных финансовых операций, 
в которых необходимо выделять очевидные и неочевидные особенности. 

Проведенный анализ позволяет определить сущность и структуру эконо-
мической грамотности человека, которая является основой для формирования 
его экономической компетентности. Представим ее следующим образом: знать, 
уметь осуществлять анализ и синтез финансовой информации и применять ее на 
практике; уметь адаптироваться к новым социально-экономическим ситуациям; 
уметь осуществлять перенос знаний в различные сферы жизнедеятельности; об-
ладать способностью к интеграции различных экономических ситуаций; уметь 
высказывать различные мнения [5]. 

Структура экономической компетентности педагога может быть представ-
лена следующим образом: экономическая (финансовая, предпринимательская) 
грамотность, правовая грамотность, антикоррупционная грамотность, цифровая 
грамотность. Экономическая грамотность педагога может быть сформирована 
в рамках реализации стандартов по подготовке бакалавров педагогического об-
разования. Сформированная экономическая грамотность предусматривает зна-
ния и умения в экономической сфере, которые будут способствовать принятию 
обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельно-
сти. При этом работающий педагог должен знать: основные квалификации благ и 
финансовых потоков, их кругооборот и осуществлять анализ предельных затрат, 
их эластичность, типы рыночных структур и основные экономические институ-
ты; уметь: анализировать в общих чертах основные экономические события в 
стране и за ее пределами, находить и использовать информацию, необходимую 
для ориентирования в основных текущих проблемах экономики; анализировать                        
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социальную, внешнеэкономическую, бюджетно-налоговую и денежно-кредитную 
политику государства; анализировать затраты и результаты хозяйственной дея-
тельности, применять балансовый метод для отображения потоков и запасов эко-
номических благ; определять современную ценность будущих благ; определять 
наличие положительных и отрицательных внешних эффектов хозяйствования. 
Понимать: сущность, уметь приводить примеры либерализации, структурных и 
институциональных преобразований [5].

Заключение. В результате проведенного исследования обоснована необходи-
мость формировать эконмическую компетентность у будущего педагога, которая 
позволит ему формировать финансовую грамотность у обучающегося в процессе 
преподавания конкретного предмета в школе.
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OF FINANCIAL LITERACY OF STUDENTS: 

INNOVATIVE PRACTICES

V.A. Adolf (Krasnoyarsk, Russia)
K.V. Adolf (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Formulation of the problem. Modern society needs an economically educated, well-mannered 

member of society. Modern education needs a teacher who is called upon to work in conditions of 
uncertainty. The teacher needs knowledge and skills in other areas of activity: managerial, economic, 
legal, digital, which will allow him, in the process of teaching a specific academic discipline, to carry 
out the economic education of students.

Purpose of the article. To identify theoretical foundations and propose one of the approaches 
to developing the financial literacy of a teacher in the process of training at a university, which will 
allow him to develop this literacy among students.
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Methodology (materials and methods). A study of scientific works of scientists, regulatory 
documents in the field of education, a survey of teachers, students, parents, and heads of educational 
organizations made it possible to identify and justify the need to develop the financial literacy of a 
teacher during the process of studying at a university.

Research results. The article examines the prerequisites and identifies the features of the formation 
of the economic culture of society, a person, and his financial literacy. Solving this problem will allow 
the new generation of Russians to develop the ability to quickly respond to changes in the world, 
to form a holistic understanding of the system of economic relations, and an understanding of the 
functioning mechanisms of socio-economic institutions.

Conclusions. As a result of the study, the need to develop financial literacy among students in the 
process of teaching a specific subject at school by a teacher is substantiated, which will allow him to 
successfully socialize in modern society.
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students (students).
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

К ПРОФИЛАКТИКЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

А.Л. Аленская (пос. Электроизолятор, Московская обл., Россия)
А.И. Татарчук (пос. Электроизолятор, Московская обл., Россия)
В.А. Кащеева (пос. Электроизолятор, Московская обл., Россия)

Аннотация
Проблема. В статье представлен обзор современных научных поисков в профессиональ-

ной подготовке будущих педагогов-психологов к профилактике межличностных конфликтов. 
Цель – обобщить основные направления профессиональной подготовки будущих педагогов-
психологов в магистратуре вуза по психолого-педагогической профилактике межличностных 
конфликтов в образовательной среде.

Методология. Для реализации цели презентуемого исследования использовался метод 
структурно-системного анализа.

Основные результаты заключаются в выделении, обобщении и характеристике приори-
тетных направлений профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов по органи-
зации психолого-педагогической профилактики в образовательной среде и развитию их кон-
фликтологической компетентности.

В заключение сделаны выводы о необходимости дальнейшего исследования формиро-
вания конфликтологической компетентности будущих педагогов-психологов в магистратуре 
вуза, развития их конфликтологической культуры как профессиональной составляющей.

Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих педагогов-психологов, кон-
фликты, межличностные конфликты, образовательная среда, содержание образования, 
психолого-педагогическая профилактика конфликтов.
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Постановка проблемы. По вопросам готовности будущих педагогов-
психологов к профилактике межличностных конфликтов в общеобразо-
вательной среде как одной из составляющих профессиональной деятель-

ности вузами накоплен достаточный научный и методический опыт. Однако со-
временные темпы и особенности развития информационного общества дикту-
ют необходимость постоянного обновления и целенаправленного изучения этого 
вопроса по всем составляющим содержания подготовки магистрантов 44.04.02 
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«Психолого-педагогического образования» – профиля «Практическая психоло-
гия образования».

Доступность и открытость образовательной среды, высокая скорость обме-
на информацией, в том числе посредством социальных сетей, психологические 
особенности взаимоотношений субъектов образования, личностное своеобра-
зие участников могут являться триггерами возникновения современных межлич-
ностных конфликтов. Особенности их проявления в общеобразовательной среде 
зависят от объективных социально-экономических условий, деятельности кон-
кретных образовательных организаций, организационно-управленческой струк-
туры. Субъективные условия определяются межличностными горизонтальными 
и вертикальными отношениями между субъектами образования (учащиеся, их 
родители, учителя, администрация), их индивидуально-психологическими ха-
рактеристиками, собственно отношениями в ученическом коллективе.

Эффективная подготовка будущих педагогов-психологов к профилакти-
ке межличностных конфликтов, органичное включение этой темы как состав-
ляющей в систему профессиональной подготовки по всем направлениям явля-
ется опосредованной частью превентивной педагогики и направлена на содей-
ствие предупреждению асоциального, девиантного и делинквентного поведе-
ния учащихся общеобразовательных учреждений, устранение его социально-
педагогических, психолого-педагогических причин. 

Цель статьи – обобщить ведущие направления профессиональной подготов-
ки будущих педагогов-психологов по организации психолого-педагогической 
профилактики в образовательной среде. 

Обзор научной литературы по проблеме показал «альтернативность способов 
конфликторазрешения в современном мире и перспектив развития медиативного 
движения в различных сферах социальной жизни» [1, с. 2]. Основами конфлик-
тологии в профессиональной подготовке педагогов с разных позиций занимались 
М.Б. Алпысбаева, В.В. Базелюк, Д.Ф. Ильясов, О.Н. Лукашонок, А.М. Митяева, 
С.В. Рослякова, Т.Л. Шабанова, В.В. Шерниязова и др. Вопросам формирования 
конфликтологической компетентности будущих психологов посвящены исследо-
вания Р.А. Дормидонтова [3], Н.Ф. Петровой [4], С.В. Сергуниной и О.В. Фадее-
вой [5] и др. На актуальность проблемы формирования конфликтологической го-
товности будущих педагогов-психологов в процессе профессиональной подго-
товки в вузе указывает А.К. Бисембаева [2]. 

Методология. Для реализации цели презентуемого исследования нами ис-
пользовался метод структурно-системного анализа. Основой послужила раз-
вернутая характеристика ведущих направлений деятельности и приоритетных 
видов работ педагога-психолога общеобразовательного учреждения на разных 
образовательных ступенях в соответствии с требованиями ФГОСВ, предложен-
ная в методических рекомендациях группой авторов, опубликованных под ре-
дакцией И.В. Кузнецовой [6]. 

В результате проведенного исследования нами выделены и охарактеризо-
ваны ведущие направления профессиональной подготовки будущих педагогов-
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психологов по организации психолого-педагогической профилактики в школь-
ной образовательной среде. Приводим их краткое описание.

В тематику межличностных конфликтов магистранты погружаются благодаря 
учебной дисциплине, которая является обязательной частью структуры и содер-
жания программы магистратуры – «Конфликтология в психолого-педагогической 
деятельности» (3 з. е.). Дисциплина позволяет актуализировать теоретические 
знания о конфликте, стратегиях и тактике поведения в нем, закрепить первичные 
конфликтологические умения для последующего психологического сопровожде-
ния учебной и воспитательной деятельности, развития личности обучающихся 
(воспитанников). 

Системному развитию конфликтологической компетентности магистрантов 
способствует включение проблематики межличностных конфликтов в содержа-
ние других учебных дисциплин как обязательной части, так и части, формируе-
мой участниками образовательных отношений, – «Коррекционно-развивающая 
работа с детьми и обучающимися», «Формирование безопасной образователь-
ной среды», «Психопрофилактика в деятельности педагога-психолога». Это по-
зволяет магистрантам закрепить основы конфликтологической деятельности на 
квазипрофессиональном уровне, т. е. в условиях специально созданных учеб-
ных ситуаций.

Дальнейшему совершенствованию конфликтологической компетентности 
магистрантов содействуют дисциплины по выбору, среди которых значимое ме-
сто занимает «Психологический тренинг». Магистрантам предоставляется воз-
можность познакомиться с имеющимися в арсенале педагогов-психологов тре-
нингами: «Конфликты и способы их разрешения», «Конструктивное поведение 
в конфликтных ситуациях», «Основы медиации», «Эмоциональная устойчивость 
Отделпедагога-психолога» и др., либо разработать авторский тренинг «Социаль-
ная адаптация», «Мир без конфликтов» и др. 

Особое место в профессиональной подготовке будущих педагогов-психологов 
занимает учебная и производственная практики, которая обеспечивает погру-
жение магистрантов в непосредственный образовательный процесс, позволяет 
адаптироваться к нему и стимулирует осознание важности знаний, умений и при-
обретение опыта работы с конфликтом. Учебные типы практики (ознакомитель-
ная, технологическая (проектно-технологическая), научно-исследовательская 
работа) актуализируют важность конфликтологической подготовки, формиро-
вания мотивации на приобретение содержательной базы по профилактической 
работе с конфликтом и пр. Производственные типы практики (технологическая 
(проектно-технологическая), научно-исследовательская работа, преддипломная) 
помогают магистрантам непосредственно выработать навыки профессионально-
го поведения по профилактике межличностных конфликтов в процессе целепо-
лагания, планирования, организации и контроля деятельности. 

Подготовка, написание, защита будущими педагогами-психологами научно-
исследовательской работы на тему психолого-педагогической профилактики 
конфликтов в образовательной среде является ведущим направлением теоретико-
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практического освоения деятельности по диагностике, профилактике и разре-
шению конфликтов. Научно-исследовательская работа по профилактике меж-
личностных конфликтов может быть выполнена на материале по содержанию 
деятельности педагога-психолога на ступени дошкольного образования (стар-
ший дошкольный возраст, 5–7 лет), на ступени начального общего образования 
(младший школьный возраст, 7–11 лет), на ступени основного общего образова-
ния (подростковый возраст, 11–15 лет), на ступени среднего общего образования 
(старший школьный возраст, 15–18 лет), с учетом особенностей психологиче-
ского сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
одаренных детей и т.п.

Отдельным направлением является самостоятельная работа будущих 
педагогов-психологов по формированию личностной готовности к выстраива-
нию гармоничных межличностных отношений, применению эффективных алго-
ритмов разрешения конфликтных ситуаций, овладению навыками в направлении 
практической медиации. Суть такой работы состоит в постоянном совершенство-
вании умений определять источники возникновения конфликтов, находить опти-
мальные методы их решения, применять на практике для психологического со-
провождения и педагогического воздействия.

Заключение. Выявленные приоритетные направления профессиональной 
подготовки будущих педагогов-психологов по проблематике профилактики меж-
личностных конфликтов в образовательной среде указывают на необходимость 
дальнейшего исследования формирования конфликтологической компетентно-
сти педагогов-психологов в магистратуре вуза, развития их конфликтологиче-
ской культуры как профессиональной составляющей.
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Abstract
Problem: The article presents an overview of modern scientific searches in the professional train-

ing of future pedagogical-psychologists for the prevention of interpersonal conflicts. The purpose of 
the article is to summarize the main directions of professional training of future pedagogical-psychol-
ogists in the master’s program of higher education on psychological and pedagogical prevention of 
interpersonal conflicts in the educational environment.

Methods: To realize the purpose of the presented research the method of structural-system analy-
sis was used.

The main results consist in the allocation, generalization and characterization of priority directions 
of professional training of future teacher-psychologists on the organization of psychological and peda-
gogical prevention in the educational environment and the development of their conflict competence.

The conclusions about the necessity of further research of formation of conflict competence of 
future pedagogical-psychologists in the master’s program of higher education, development of their 
conflict culture as a professional component are made in the conclusion.
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В РАМКАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРНАТУРЫ
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Аннотация
Проблема и цель. В статье рассмотрена проблема подготовки педагогов к проектированию 

и реализации программ профильного инженерного образования школьников. Целью статьи яв-
ляется выявление организационно-педагогических условий непрерывной профессиональной 
подготовки педагогов для профильного инженерного образования. 

Основные результаты: обоснована результативность использования интернатуры как 
одной из форм профессиональной подготовки педагогов, в рамках которой возможно форми-
рование в условиях реальной образовательной практики педагогических компетенций, необхо-
димых педагогу инженерного образования школьников. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка; профильное инженерное образование; 
педагогическая интьернатура; непрерывное педагогическое образование.
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Достижение технологического суверенитета и лидерства российских ком-
паний на высокотехнологичных рынках требует новых моделей органи-
зации профильного инженерного образования школьников. Вузы реги-

она Енисейская Сибирь, осуществляющие подготовку по инженерным направ-
лениям, нацелены на абитуриентов с качественными фундаментальными зна-
ниями, а также с опытом проектной, исследовательской деятельности в техни-
ческом творчестве. 

В России имеется богатый опыт и традиции высшего отечественного инже-
нерного образования, заложенные еще в советское время. Однако реализация 
профильной подготовки школьников, мотивированных на получение профессио-
нального инженерного образования, носит несистемный характер, очевиден не-
достаток педагогических кадров. Последнее связано со слабым вниманием к со-
держанию профессиональной подготовки педагогов для профильного образова-
ния школьников. 

Это актуализирует поиск новых стратегий подготовки педагога к сопрово-
ждению проектно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности 
обучающегося в организациях основного общего и дополнительного образова-
ния. В настоящее время ведется активный поиск реализации такой подготовки в 
системе непрерывного профессионального педагогического образования. 
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В последнее десятилетие активно предпринимаются попытки решить обо-
значенную проблему со стороны государства и бизнеса, что выражается в ряде 
инициатив, определяющих стратегию развития отечественного образования 
на ближайшую перспективу. Так, в 2014 году началась разработка и реализа-
ция долгосрочной межведомственной программы частно-государственного 
партнерства «Национальная технологическая инициатива», под эгидой кото-
рой создано кружковое движение школьников, мотивированных для получения 
профессионального инженерного образования, проводятся олимпиады и кон-
курсы по техническому творчеству. 

В 2015 году был запущен федеральный проект создания детских технопарков 
с целью увеличения числа обучающихся по дополнительным общеобразователь-
ным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологиче-
ского развития России [1]. На данный момент функционирует 110 детских техно-
парков «Кванториум» в 76 регионах России [2, 3]. 

На региональном уровне по инициативе губернатора Красноярского края в 
2015 году была создана сеть специализированных классов [4, 5] с целью при-
тока квалифицированной, высоко мотивированной, активной молодежи в отрас-
ли материального производства экономики края. Количество таких классов рас-
тет, и на начало нынешнего учебного года их количество достигло 117 (из них 
35 инженерно-технологической направленности). Отметим, что реализация про-
грамм в специализированных классах осуществляется на основе сетевого пар-
тнерства с ведущими вузами региона [6]. В этот список не включены так называ-
емые корпоративные классы, которые организованы и реализуют образователь-
ные программы при поддержке предприятий-партнеров.

Профессиональный портрет педагога для профильного инженерного обра-
зования школьников в последние десятилетия является предметом оживленного 
общественного и научного дискурса как в России, так и за рубежом. 

Одни авторы (И.О. Котлярова, А.В. Золотарева, Juliana Utley и др.) в ка-
честве одного из способов подготовки педагогов инженерного образования 
школьников рассматривают дополнительные образовательные программы по-
вышения квалификации учителя-предметника. Другие изучают возможности 
интеграции образовательных ресурсов университетов (В.В. Вихман, З.С. Кур-
быко, Е.Ю. Гуртовая, R. Ruhf, M. Jenness, D. Oppliger и др.); вузов и необра-
зовательных организаций (Н.В. Гафурова, И.О. Котлярова, Н.Н. Михайлова,                                                 
С.И. Осипова, М.В. Потапова, A. Kukreti, J. Broering и др.); потенциалов универ-
ситетов и школ, организаций дополнительного образования школьников для про-
фессиональной подготовки педагогов профильного инженерного образования                          
(А.А. Зобнина, Е.А. Суханова, K. Neumann, V. Kind, Uarms и др.). Третьи 
предлагают использовать потенциал STEM-обучения в подготовке педагогов-
наставников инженерного образования школьников (С.Г. Григорьев, Shernoff 
David J., Sinha Suparna, Bressler Denise M. и др.). 

В настоящее время в отечественной образовательной практике начато соз-
дание так называемых педагогических технопарков, основной задачей которых               
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является подготовка педагогов-наставников для инженерного образования школь-
ников, разработка научно обоснованного методического обеспечения для про-
фильного основного и дополнительного образования 

Анализ состояния разработанности обозначенной проблемы показал ее мно-
гогранность и сложность, которые обусловлены современными требованиями 
государства и вызовами социума и личности. Требуется педагог как для осущест-
вления профильной подготовки обучающихся внутри школы (в рамках учебного 
плана), так и в сфере формального и неформального дополнительного образова-
ния (сеть инженерно-технических центров, кванториумов, ЦМИТов и т.д.). Все 
эти и, вытекающие из них вопросы, взаимосвязаны, взаимообусловлены и требу-
ют системного решения. 

Один из возможных путей решения данной проблемы нам видится в реализа-
ции профессионально-педагогической подготовки в рамках интернатуры. Моде-
ли педагогической интернатуры за рубежом (Германия, Великобритания, Фран-
ция и др.) представляют собой варианты интенсивной подготовки педагога, гото-
вого к решению актуальных образовательных задач. Большинство программ пе-
дагогической интернатуры за рубежом и опыт некоторых отечественных вузов по 
организации постдипломной практики представляют собой модели в рамках так 
называемой последовательной программы подготовки педагогов [7]. 

Модель педагогической интернатуры, реализуемая в течение нескольких лет, в 
КГПУ им. В.П. Астафьева представляет собой параллельную подготовку. С содер-
жательной точки зрения педагогическая интернатура инженерно-технологичной 
направленности представляет собой портфель междисциплинарных модулей, ко-
торые могут встраиваться как в основную профессиональную образовательную 
программу, так и использоваться как самостоятельные программы переподготов-
ки и повышения квалификации педагогов. Реализация такой педагогической ин-
тернатуры предполагает широкое использование сетевого взаимодействия с тех-
ническими вузами и образовательными организациями региона, осуществляю-
щими профильную подготовку школьников, мотивированных на получение про-
фессионального инженерно-технологического образования в будущем.
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PROFESSIONAL TRAINING 
OF FUTURE TEACHERS OF ENGINEERING CLASSES
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Abstract
Problem and goal. The article examines the problem of preparing teachers for the design and 

implementation of specialized engineering education programs for schoolchildren. The purpose of 
the article is to identify organizational and pedagogical conditions for continuous professional train-
ing of teachers for specialized engineering education.

Main results: the effectiveness of using internship as one of the forms of professional training of 
teachers is substantiated, within the framework of which it is possible to develop, in the conditions of 
real educational practice, the pedagogical competencies necessary for a teacher of engineering educa-
tion for schoolchildren.
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УДК 377.6

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ
КАК УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

О.В. Баяндина (Красноярск, Россия)
Н.В. Огаркова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Представлен опыт организации интегрированного учебного занятия, по-

зволяющий получить дифференцированный образовательный результат при одновременном 
участии в нем студентов разных курсов. Цель статьи – представить отдельные результаты реа-
лизации занятия и некоторые выводы.

Методология. Исследование проводилось на основании компетентностного и деятель-
ностного подхода, анализа научной и методической литературы с последующей практической 
реализацией.

Основные результаты заключаются в обобщении результатов реализации интегрированно-
го занятия, получении выводов о результативности проведения, представлении отдельных пози-
ций результатов анкетирования по итогам занятия. В статье исследуются актуальные проблемы 
получения образовательного результата на технических специальностях и выявляются механиз-
мы их решения. Подчеркивается, что получены дополнительные положительные эффекты.

В заключение делаются выводы о том, что значимость проведения интегрированного заня-
тия отмечена 81,5 % студентов, а снижение тревожных ожиданий от учебного процесса – 75,7 % 
студентов второго курса.

Ключевые слова: образовательный результат, техническая специальность, професси-
ональная коммуникация, наставничество, САПР «Компас», универсальные компетенции, про-
дуктивная коммуникация.
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Постановка проблемы. ФГОС среднего профессионального образования, 
22.02.06 «Сварочное производство»1 предполагает результаты обучения 
в виде компетенций, в частности: ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, 

технологическую и техническую документацию и ПК 2.5. Осуществлять разра-
ботку и оформление графических, вычислительных и проектных работ с исполь-
зованием информационно-компьютерных технологий, индикатором которых яв-
ляется способность выполнять графические работы в САПР «Компас», что прояв-
ляется при выполнении задания Демонстрационного экзамена и Государственной
1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». URL: https://mtkp.bmstu.ru/download/
fgos/09.02.06.pdf (дата обращения: 23.10.2023).
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итоговой аттестации. Однако в процессе получения первичного опыта работы 
в САПР при традиционной организации занятия преподаватель демонстрирует 
команды на экране проектора, а студенты повторяют за ним на персональных 
устройствах. Складывается ситуация, при которой студенты испытывают затруд-
нения и часто не следят за преподавателем. Это в дальнейшем приводит к непро-
дуктивному выполнению учебных заданий, студенты считают навык проектиро-
вания «недоступным» для себя. В такой ситуации студенты испытывают нега-
тивные и тревожные эмоции относительно учебного процесса. Такая ситуация 
создает проблему получения запланированного образовательного результата для 
преподавателя, работающего в группе из 20–25 человек.

Цель статьи – представить опыт проведения интегрированного учебного за-
нятия, позволяющий реализовать индивидуальный подход в условиях массового 
образования с получением эффекта по снижению тревожных и негативных эмо-
ций обучающихся младших курсов технической специальности.

Методология. В качестве методологической базы при проектировании инте-
грированного занятия были использованы компетентностный и деятельностный 
подходы, обусловливающие применение продуктивных технологий для получе-
ния результата в форме деятельностной характеристики. Для оценки эффектив-
ности проведенного занятия использован анонимный анкетный опрос для сту-
дентов, сконструированный с учетом целей и задач исследования.

Основные результаты. Среди обучающихся на специальности «Сварочное 
производство» в Красноярском монтажном колледже проведен анонимный ан-
кетный опрос, демонстрирующий, что значительная часть студентов младших 
курсов испытывают тревогу и негативные эмоции в процессе учебной деятель-
ности. Анализ научной литературы позволил спроектировать интегрированное 
учебное занятие, позволяющее решить обозначенную проблему [4; 5; 6; 7].

Сущность интегрированного занятия заключается в том, что студенты стар-
шего курса привлекаются для проведения практического занятия со студентами 
второго курса в качестве наставников, коучей и т. д. За каждым студентом стар-
шего курса закреплен один-два студента младшего курса. Задача каждого студен-
та четвертого курса ознакомить с функционалом САПР «Компас» студентов вто-
рого курса. Студенты второго курса выполняют задания под наблюдением и ру-
ководством студента четвертого курса. Поскольку среди студентов старших кур-
сов навыки использования неравномерные, возможность свободного перемеще-
ния студента в аудитории дает возможность обратиться за консультацией к одно-
группнику или к преподавателю.

Такая организация занятия смещает функцию преподавателя с традицион-
ной на административную в масштабах занятия. Преподаватель заранее обозна-
чает для студентов старшего курса образовательные результаты в виде дескрип-
торов и обсуждает способы их обеспечения, задания, контроль. Процесс получе-
ния первичных навыков работы в САПР «Компас» для студентов младшего курса 
при такой организации продуктивнее, чем при традиционной, поскольку позво-
ляет выполнять задание в индивидуальном ритме с наставником. Напряженность 
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освоения нового вида деятельности, снижается за счет того, что опыт передает 
студент, освоивший эту деятельность, следовательно, в сознании студента млад-
шего курса формируется понятие о доступности этой деятельности.

Студенты четвертого курса в индивидуальном ритме руководят и разъясняют 
принципы работы, выдают задания, контролируют правильность выполнения, 
делятся неформальным опытом учебной деятельности и находятся в условиях, 
создающих необходимость применения устной коммуникации с использованием 
профессиональной лексики, что дефицитно и одновременно значимо для студен-
тов технических специальностей [1, с. 112]. Это говорит о развитии компетен-
ции, предусмотренной ФГОС «ОК 04. Эффективно взаимодействовать и рабо-
тать в коллективе и команде». Отметим, что студенты, начиная с третьего курса, 
активно интересуются о предоставлении для них возможности обучать младший 
курс, и среди студентов старших курсов наблюдается соревновательный элемент, 
выраженный в обсуждении успехов своих «учеников» и объемах выполненных 
заданий. После проведения занятия предусмотрена рефелексия для всех участни-
ков с возможностью взаимного комментирования деятельности как собственной, 
так и студента-партнера другого курса.

Таким образом, запланированный образовательный результат – интегративен 
и дифференцирован для каждой группы обучающихся, но в целом направлен на 
интеграцию универсальных компетенций с профессиональными.

Для проведения описанного занятия необходима учебная аудитория на 50–60 
посадочных мест с возможностью подключения к электропитанию 20–25 персо-
нальных устройств (ноутбуков, ПК). В процессе апробации занятия определено 
оптимальное количество академических часов для реализации занятия. Оно со-
ставляет четыре академических часа. При большем количестве студенты стар-
ших и младших курсов теряют фокус внимания и последние два часа малоэффек-
тивны. Результаты апробации на занятии в два академических часа демонстри-
руют, что студентам старших курсов недостаточно этого времени для получения 
запланированных воспроизводимых результатов со стороны студентов младших 
курсов. Отметим, что при реализации занятия традиционным способом препода-
ватель демонстрирует на экране проектора действия, а студенты воспроизводят. 
Для получения аналогичного образовательного результата требуется большее ко-
личество аудиторных занятий.

Сравнивая проведение занятия в традиционной форме и описанное выше, 
можно обнаружить, что для получения аналогичного образовательного результа-
та требуется больше аудиторных занятий, при этом доля студентов II курса, осво-
ивших вид деятельности, ниже на 32 %. Представленный способ организации 
интегрированного занятия позволяет решить несколько педагогических задач.

Индивидуальный подход к каждому студенту младшего курса в условиях 
массового образования.

Неформальное общение студентов разных курсов позволяет снизить тревож-
ные ожидания младшего курса от учебного процесса на старших курсах.
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Эффективность занятия по сравнению с традиционной организацией су-
щественно выше за счет вовлеченности, личной заинтересованности студентов 
старших курсов и соревновательного элемента.

Проведение занятия требует от студентов старших курсов применения навы-
ков продуктивной коммуникации с профессиональным контекстом, что создает 
условия для интеграции универсальных компетенций с профессиональными.

Положительные эмоции студентов способствуют продуктивному учебному 
процессу в дальнейшей реализации междисциплинарных модулей. 

Заключение. Таким образом, решение педагогических задач подтверждено 
результатами анкетного опроса среди учащихся после проведения занятий и че-
рез значительный период. Полученные данные позволяют отметить снижение 
тревожности на 75,7 % среди обучающихся младших курсов. Анкетирование об-
учающихся, завершивших образовательную программу и участвующих в прове-
дении занятия на втором и четвертом курсах, показывает значимость для студен-
тов такого занятия среди 81,5 %. Полученные данные говорят о целесообразно-
сти включения представленного занятия в учебный процесс технических специ-
альностей на программах среднего и высшего профессионального образования.
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THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTING AN INTEGRATED LESSON 
AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT 

OF UNIVERSAL COMPETENCIES
OF STUDENTS OF A TECHNICAL SPECIALTY

O.V. Bayandina (Krasnoyarsk, Russia)
N.V. Ogarkova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Introduction: The experience of organizing an integrated training session is presented, which 

allows to obtain a differentiated educational result with the simultaneous participation of students of 
different courses in it. The purpose of the article is to present the individual results of the implementa-
tion of the lesson and some conclusions.
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Materials and Methods. The study was conducted on the basis of a competence-based and ac-
tivity-based approach, analysis of scientific and methodological literature, with subsequent practical 
implementation.

Results They consist in summarizing the results of the implementation of the integrated lesson, 
drawing conclusions about the effectiveness of the conduct, presenting individual positions of the re-
sults of the questionnaire based on the results of the lesson. The article examines the actual problems 
of obtaining an educational result in technical specialties and identifies the mechanisms of their solu-
tion. It is emphasized that additional positive effects have been obtained.

Conclusions: conclusions are drawn that the importance of conducting an integrated lesson was 
noted by 81.5 % of students, and a decrease in anxious expectations from the educational process by 
75.7 % among second-year students

Keywords: educational result, technical specialty, professional communication, mentoring, 
CAD “Compas”, universal competencies, productive communication.
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ВНЕДРЕНИЕ STEAM-ОБРАЗОВАНИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

В.В. Бондарева (Красноярск, Россия)
М.А. Бондарева (Ачинск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Статья посвящена внедрению элементов STEAM-образования для 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся старших классов СОШ в современ-
ном образовательном пространстве. Цель статьи – теоретически обосновать и эксперимен-
тально подтвердить эффективность учебных и образовательных результатов при организации 
проектной деятельности с элементами STEAM-образования обучающихся старших классов. 
Методологической основой являлись идеи системного, деятельностного и целостного подхо-
дов. Основные результаты заключаются в использовании педагогами STEAM-образования 
при организации образовательного процесса и формировании проектной деятельности уча-
щихся в современных условиях.

Ключевые слова: STEAM-образование, проектная деятельность, метод проектов, про-
ектная компетенция.
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Современный этап общественного развития характеризуется информа-
ционно-техническим прогрессом, что приводит к оперативному устаре-
ванию знаний и технологий, а людям приходится конкурировать на по-

стоянной основе. В успехе человека XXI века существенную роль играют его 
личностные и профессиональные качества, включая критическое мышление, 
творческую способность, самостоятельность и умение организовывать свою 
деятельность. Все это подчеркивает необходимость улучшения качества обра-
зования. Со школьной скамьи важно вовлекать учеников в самостоятельный 
поиск знаний, развивать разнообразные методы учебной деятельности и стиму-
лировать их внутреннюю мотивацию к обучению. Поддержку этой концепции 
в образовании и воспитании подрастающего поколения, безусловно, оказывает 
руководство страны. 

В концепции модернизации российского образования до 2020 года предполага-
ется изменение акцентов: вместо приоритета накоплению знаний внимание пере-
носится на развитие универсальных навыков и фундаментальных умений учащих-
ся. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего об-
разования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника: 
готовность к сотрудничеству, способность осуществлять проектную деятельность.
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Все это подводит российскую систему образования к необходимости формиро-
вания у учащихся проектной компетенции. За последние десятилетия в нашей стра-
не произошли изменения, определившие новый государственный заказ в сфере об-
разовательной деятельности, выдвигающий на первый план личность ученика, его 
способность самостоятельно принимать решения и доводить их до исполнения.

Говоря о реформах в сфере образования и новых подходах, мы все чаще стал-
киваемся с аббревиатурой STEАM (наука, технологии, инженерия и математика). 
STEАM представляет собой индикатор трансформации образования, направлен-
ной на доступ к инновационным технологиям как для общества в целом, так и для 
отдельных людей. В то же время STEАM – это не просто буквы, которые застав-
ляют всех, кто связан с образованием, пересматривать его с новой точки зрения. 
Внедрение образовательной модели STEAM является важным элементом многих 
текущих проектов. Эффективная реализация этой модели во многом зависит от 
создания нового учебного пространства, обновления образовательной системы, 
актуализации учебных программ, методического обеспечения, материалов и тех-
нической базы, а также развития кадрового потенциала в сфере образования.

Растущий интерес учителей к STEАM-методикам объясняется тем, что мно-
жество задач, установленных в образовательных стандартах РФ, могут быть 
успешно воплощены с использованием принципов, инструментов и методов, 
разработанных в рамках STEАM-подхода. Концепция STEАM не противоречит 
основным требованиям ФГОС, и это можно подтвердить, адаптируя принципы 
STEАM для внедрения их в образовательный стандарт основного общего обра-
зования. Вот некоторые из основных характеристик, которые делают STEАM-
подход столь привлекательным для учителей:

1. Междисциплинарность.
2. Креативность и инновационность.
3. Критическое мышление.
4. Применение знаний на практике.
5. Проектная форма организации обучения.
Проектная организация обучения в области STEM и практическое направ-

ление способствуют более благоприятным условиям для создания мотивации и 
предметных предпосылок, необходимых для достижения следующих целей фе-
дерального государственного образовательного стандарта (ФГОС):

– способствование активной учебной и познавательной деятельности уча-
щихся;

– поддержка участия в общественно значимом труде и приобретении практи-
ческого опыта;

– поощрение способности применять полученные знания на практике, вклю-
чая решение социальных и проектных задач;

– содействие формированию коммуникативной компетентности и способно-
сти взаимодействия со сверстниками.

– помощь в ориентации в мире профессий и развитие устойчивых познава-
тельных интересов, которые могут послужить основой для будущего выбора про-
фессиональной сферы.
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В 1893 г. Ян Коменский в работе «Великая дидактика» писал: «Людей следу-
ет учить главнейшим образом тому, чтобы они черпали знания не из книг, а наблю-
дая сами небо и землю, дубы, буки, т. е. чтобы они исследовали и познавали сами 
предметы, а не помнили бы только чужие наблюдения и объяснения» [2]. Идея вне-
сения в деятельность педагога исследовательского стимула для успешности обуче-
ния получила развитие в работах многих известных философов и педагогов. 

Как педагогическая идея и форма учебной работы метод проектов полу-
чил распространение в первой трети XX в. Возникнув в педагогике в качестве 
одной из форм воплощения в образовании исследовательского метода (прин-
ципа), он вобрал в себя эвристическое, исследовательское, эксперименталь-
ное, научное начала. В основу метода проектов были положены взгляды амери-
канского философа и педагога Дж. Дьюи, рассматривавшего детство как само-
стоятельный и самоценный период человеческого бытия. Миссию образования 
Дьюи видел в том, что оно должно не столько давать знания, которые понадо-
бятся в будущем, сколько развивать способность ребенка решать здесь и сейчас 
насущные жизненные проблемы [1].

Учебные программы, основанные на методе проектов, организуются в виде 
последовательности взаимосвязанных проектов, которые вытекают из реальных 
жизненных ситуаций или проблем. Для успешной реализации нового проекта, 
задуманного учащимися (самостоятельно или с помощью учителя), необходимо 
выполнять интересные и полезные задачи, связанные с реальным миром. Этот 
процесс требует от учащихся способности сотрудничать и координировать свои 
усилия с другими. Для достижения успеха им приходится искать и применять не-
обходимые знания, а затем использовать их для выполнения конкретных задач. 
Типовым проектом считается такой, который требует знаний из различных обла-
стей и позволяет решить несколько связанных проблем одновременно. Путем ре-
шения реальных задач, взаимодействия друг с другом и исследования мира во-
круг себя ученики получают комплексное образование, аналогичное тому, как 
это происходит в реальной жизни.

Один из ключевых элементов STEАM-образования, способствующих дости-
жению заданных образовательных целей, представляет собой применение тех-
нологии проектного обучения. С помощью создания проектов можно содейство-
вать формированию у обучающихся таких качеств, как самостоятельность, твор-
ческое мышление, критический анализ, навыки коммуникации и, что имеет осо-
бое значение в данном контексте, исследовательские способности.

Внедрение элементов STEАM-образования в проектную деятельность в стар-
ших классах играет ключевую роль в формировании у обучающихся интереса к 
науке, технике и математике. STEAM-образование – это инновационная модель 
обучения, объединяющая научные, технологические, инженерные, художествен-
ные и математические дисциплины. Она позволяет обучающимся совершенство-
вать свои знания и навыки в различных областях, что помогает им стать уверен-
нее в современном мире.

Нами был проведен эксперимент по повышению уровня сформированности 
проектных компетенций на базе средней школы № 7 г. Ачинска. В исследовании 
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принимали участие обучающиеся 10 классов. Цель эксперимента - изучить эф-
фект стимулирования учебной активности обучающихся за счет формирования 
проектных компетенций в рамках STEAM-образования.

В эксперименте были задействованы 12 учащихся 10-го класса. Контроль-
ная группа в 10-м классе занималась по действующей программе «Основы про-
ектирования». В экспериментальной группе (12 человек) реализовывалась мо-
дель формирования проектных компетенций в условиях STEAM-образования. 
Содержательный модуль модели характеризовался специально разработанной 
для эксперимента элективного курса программой технической направленности 
«STEAM-проектирование». Программа составлена в соответствии с учетом усло-
вий STEAM-образования, цель которой – формирование проектных компетенций 
у обучающихся в процессе проектирования, моделирования и конструирования.

Анализ результатов сформированности проектной компетенции на разных 
этапах исследования показал, что большая часть обучающихся контрольной и 
экспериментальной групп находится на среднем уровне сформированности про-
ектной компетенции. Это означает, что не все обучающиеся способны к проведе-
нию самостоятельных исследований и проектов, так как владеют лишь некото-
рыми способами проектной деятельности. 

Выявлено, проектная деятельность в условиях STEАM-образования:
– повышает интерес обучающихся к инженерной деятельности, помогает 

школьникам увидеть, каким образом наука применяется в реальной жизни и как 
она может помочь решать многие проблемы;

– развивает такие навыки, как умение работать в команде, лидерские качества;
– формирует мотивацию к сознательному выбору будущей профессии, так 

как, получая элементы STEАM-образования, обучающиеся получают представ-
ления об инженерных профессиях, научной работе и др.;

– результаты педагогического исследования показали, что использование 
STEAM-образования в формировании проектной деятельности обучающихся 
старших классов позволяет существенно повысить уровень развития проектной 
компетенции учащихся и эффективность образовательного процесса в целом.

Таким образом, элементы STEAM-образования могут стать важным инстру-
ментом в развитии проектной деятельности учащихся старших классов и повы-
шении качества образования. Результаты исследования могут быть использованы 
педагогами при организации образовательного процесса и формировании про-
ектной деятельности учащихся в современных условиях.
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Statement of the problem. The article is devoted to the introduction of STEAM-education ele-
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educational space. The purpose of the article is to theoretically substantiate and experimentally verify 
the effectiveness of learning and educational results in the organization of project activities with ele-
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
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Аннотация
Проблема и цель. В статье определена значимость обеспечения психологической безо-

пасности образовательной среды и выявлены дефициты кадрового обеспечения в системе 
дошкольного воспитания. Отсюда цель исследования: изучение готовности педагогов ДОО 
к осуществлению деятельности в части обеспечения психологической безопасности воспи-
танников.

Методология. Эмпирическое исследование проведено на основе методов, раскрывающих 
компетентность педагогов по вопросам обеспечения безопасной среды и безопасности лично-
сти (анкетирование); методов, позволяющих оценить психологическое благополучие воспи-
танников дошкольной образовательной организации (ДОО).

Результаты. Выявлена специфика готовности педагогов к реализации обеспечения без-
опасности а) организации развивающей среды и б) психологической безопасности личности 
воспитанников. Представлены результаты изучения психологического комфорта детей в раз-
ные моменты режима дня.

В заключение раскрываются предложения по совершенствованию профессиональных 
компетенций педагогов. 
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Постановка проблем, цель исследования. В настоящее время проблема 
обеспечения психологической безопасности образовательной среды ста-
ла актуальной и своевременной. Реальная угроза безопасности опреде-

ляется состоянием общества, когда усиливается агрессия среди взрослого и дет-
ского населения. 

Значимость обеспечения безопасности в образовании находит свое отраже-
ние в современных документах: в Федеральном законе «Об образовании в РФ», 
Концепции развития психологической службы в системе образования в РФ на пе-
риод до 2025 года, в федеральных государственных образовательных стандартах 
на всех ступенях образования, а также в Приказе Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Педагог».
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Нельзя не заметить ряд фактов, которые на сегодняшний день создают ри-
ски психологической безопасности в дошкольной образовательной организации 
(ДОО). В настоящее время в ряде дошкольных учреждений не хватает воспита-
телей, что приводит к перегруженности в работе имеющегося кадрового состава; 
сокращаются ставки психологов в ДОО. Такая ситуация является прямой угрозой 
нарушения безопасности личности педагога, что зеркально отражается на психо-
логической безопасности воспитанников. Сегодня дефицит педагогов с высшим 
образованием компенсируется педагогами со средним педагогическим образова-
нием, а также работниками, прошедшими курсы подготовки педагогов дошколь-
ного образования (ДО).

В такой ситуации проявляется необходимость изучения вопроса о соблюде-
нии психологической безопасности на дошкольной ступени образования. Можно 
предположить, что незрелость профессиональных качеств педагога ДОО созда-
ет риски для психологической безопасности личности ребенка. Таким образом, 
цель исследования - изучение готовности педагогов ДОО к реализации трудовых 
функций в части обеспечения психологической безопасности воспитанников.

Методология, методы исследования. Методологической основой исследова-
ния стали работы И.А. Баевой о сущности, принципах и компонентах психологи-
ческой безопасности; труды Н.В. Груздевой, раскрывающие основы проектиро-
вания образовательной среды, исследования Е.Б. Лактионовой, В.В. Рубцова об 
оценке эффективности образовательного пространства для обеспечения безопас-
ности в различных образовательных организациях. 

И.А. Баева рассматривает психологическую безопасность образовательной 
среды как «условие позитивного развития личности, обеспечение безопасности 
детства, один из механизмов управления развитием» [1, с. 277]. Изучение про-
блемы психологической безопасности позволяет выделить два взаимосвязанных 
направления: безопасность предметно-пространственной среды и безопасность 
личности, где наиболее изученным представляется первое.

Обеспечение психологической безопасности личности ребенка в образова-
нии изучается не в полной мере, фрагментарно и особенно это касается лично-
сти ребенка на ранних этапах развития. Незрелость и неустойчивость психики 
детей раннего и дошкольного возраста сталкивается с травмирующими обсто-
ятельствами: поступление в дошкольное учреждение и переход к школьному 
обучению. Адаптация к определенным ступеням образования усиливает риски 
психологической безопасности личности ребенка [4]. Вышесказанное подчер-
кивает необходимость выявления стратегических направлений совершенство-
вания деятельности педагогов в русле обеспечения психологической безопас-
ности воспитанников в ДОО. 

С этой целью проводилось изучение готовности педагогов к обеспечению 
психологической безопасности воспитанников в образовании на основе анке-
тирования воспитателей ДОО. Очевидно, что содержательные аспекты безопас-
ности представлены и регламентированы государственными образовательными 
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стандартами. В связи с этим анализировались представления педагогов об основ-
ных требованиях к условиям организации развивающей и безопасной среды, а 
также о целевых ориентирах развития личностных качеств дошкольника. Фор-
мирование этих качеств обеспечивает психологическую защищенность воспи-
танников при переходе к школьному обучению. 

Кроме того, в данном исследовании мы руководствовались тем, что в про-
фессиональном стандарте «Педагог» в трудовых функциях обозначено: «Уча-
стие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 
среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни 
детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребыва-
ния в образовательной организации». Эмоциональное состояние ребенка в об-
разовательной среде рассматривается как показатель психологической безопас-
ности личности [3, с. 68].

Анализ ответов воспитателей сопоставлялся с изучением сведений об эмо-
циональном благополучии детей дошкольного возраста, представлений детей 
6–7 лет о безопасном поведении. Для оценки психологической комфортности 
детей использовались две методики: рисуночный тест «Я в детском саду» [2] и 
тест на эмоциональное отношение детей к режимным моментам в группе дет-
ского сада [4]. 

Результаты исследования. Изучение ответов воспитателей позволяет гово-
рить о том, что педагоги с высшим образованием (68 % опрошенных) достаточ-
но хорошо (73 % правильных ответов) владеют представлениями об основных 
требованиях и принципах построения безопасной развивающей среды; способ-
ны критично оценить потенциал наличной предметно-пространственной среды. 
Педагоги, не имеющие высшего образования (32 % опрошенных), показали худ-
шие результаты (43 % правильных ответов). 

Педагоги с высшим образованием, а также педагоги, не имеющие высшего 
образования, хорошо ориентируются (86 % правильных ответов) в вопросах фор-
мирования у детей правил безопасного поведения дома и на дороге; обеспечения 
безопасных условий физического развития детей и поддержания здорового обра-
за жизни. 

Педагоги ДОО слабо владеют представлениями о целевых ориентирах об-
разования на этапе завершения ДО, раскрывающих личностные характеристики 
ребенка (49 % правильных ответов у педагогов с высшим образованием и 33 % 
правильных ответов у педагогов, не имеющих высшего образования). Воспита-
тели затрудняются в определении содержания и форм работы, позволяющих обе-
спечивать развитие личностных качеств ребенка; не фиксируют типичные ситу-
ации, вызывающие эмоциональный дискомфорт ребенка в группе; не достаточно 
компетентны в вопросах обеспечения психологической безопасности ребенка в 
условиях адаптационного периода. 

Изучение психологической комфортности детей, длительное время посе-
щающих детский сад, показал, что в группах ДОО от 20 до 30 % детей имеют 
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низкий уровень психологического благополучия; высока доля детей с призна-
ками эмоционального неблагополучия в таких режимных моментах, как: игро-
вая деятельность (59 % детей) и приход в детский сад (52 % детей). В целом, ре-
зультаты указывают на необходимость усиления работы педагогов в русле обе-
спечения психологического комфорта пребывания детей в группе ДОУ. В боль-
шей степени это касается игровой деятельности и организации общения и вза-
имодействия детей. 

Заключение. Результаты позволяют очертить ряд мер, которые позволят со-
вершенствующих деятельность педагогов. Очевидно, что необходимо усилить 
методическую работу по формированию профессиональных компетенций вос-
питателей в части обеспечения психологической безопасности личности ре-
бенка в образовании на основе гуманистических принципов. Это необходимо 
в условиях адаптации ребенка к ДОО, а также при переходе к школьному обу-
чению. Следует разработать программы повышения квалификации на сетевом 
уровне учреждений ДО, направленные на обеспечение индивидуального под-
хода в образовании, коммуникативных технологий, техник профилактики про-
фессионального выгорания. 

Для обеспечения психологической безопасности ребенка в условиях адапта-
ции к ДОО или к начальной ступени образования следует шире использовать 
программы психолого-педагогического просвещения среди родителей, обеспе-
чить реализацию программ сопровождения семьи и ребенка в условиях образо-
вательных организаций или консультативных центров. 

Одновременно необходимо усилить подготовку обучающихся на ступенях 
высшего и среднего образования по данной проблеме. 
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TO ENSURING PSYCHOLOGICAL SAFETY
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Аbstract
Problem and goal. The article reveals the importance of ensuring the psychological safety of the 

educational environment and, at the same time, staffing shortages in the preschool education system. 
Hence the purpose of the study: to study the readiness of preschool teachers to carry out activities 
in terms of ensuring the psychological safety of pupils. Methodology. The empirical study was con-
ducted on the basis of methods that reveal the competence of teachers in ensuring a safe environment 
and personal safety (questionnaire); methods that allow assessing the psychological well-being of 
pupils of a preschool educational organization (PEO). Results. The specifics of teachers’ readiness to 
implement the safety of a) the organization of the developmental environment and b) the psychologi-
cal safety of the students’ personality have been identified. The results of studying the psychological 
comfort of children at different moments of the daily routine are presented. In conclusion, proposals 
for improving the professional competencies of teachers are revealed. 

Keywords: psychological safety of the educational environment, psychological safety of the 
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____________________________________________________________________
Verbianova Olga Mikhailovna – PHD оf Biology, associate professor Department of Childhood 
Psychology and Pedagogy of Childhood, Krasnoyarsk State Pedagogical University named after 
V.P. Astafyeva; ORCID ID: 000-0002-4948-0012; e-mail: verbianova@kspu.ru____________________________________________________________________

References
1. Baeva I.A. The problem of psychological safety in the modern educational envi-

ronment .. Prospects for the development of research in the field of educational sci-
ences: materials of the international scientific and practical conference. M., 2022. 
P. 277–280.

2. Bykova M., Aromshtam M. I’m in kindergarten. Test to check the psychological 
comfort of children in a kindergarten group // Preschool education. 2002. No. 12. 
P. 24–28.

3. Kostina L.M. Strategic directions for the formation of psychological safety of a 
preschooler’s personality. Psychology // News of the Russian State Pedagogical 
University named after. A.I. Herzen. 2013. No. 155. P. 66–71.

4. Pogodaeva M.V., Norkina O.V. Psychological safety as a factor of child adaptation 
in a preschool institution // TGPU Bulletin. 2014. No. 6 (147). P. 92–96.

5. Stozharova M.Yu. Formation of psychological health of preschool children. Ros-
tov: Phoenix, 2007. P. 208.



[ 36 ]

УДК 373.54

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРОФИЛЬНЫХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

О.М. Гаврилова (Красноярск, Россия)
Е.А. Галкина (Красноярск, Россия)

Аннотация
В статье рассматривается проблема системного научно-методического сопровождения об-

учающихся профильных психолого-педагогических классов и педагогической деятельности 
учителей-наставников как важного механизма выстраивания допрофессионального этапа педа-
гогического образования. Цель статьи – обобщение эффективных практик научно-методического 
сопровождения допрофессиональной педагогической подготовки обучающихся ПППК и деятель-
ности педагогов-наставников в образовательных организациях Красноярского края. Представле-
ны материалы и методы исследования: обзор моделей и содержания допрофессиональной под-
готовки, научных и образовательных мероприятий для обучающихся и учителей-наставников. В 
качестве результатов предложены системы научно-методического сопровождения допрофесси-
ональной педагогической подготовки обучающихся ПППК и профессионального развития учи-
телей ПППК и руководителей школ. В заключение делается вывод об эффективных механизмах 
научно-методического сопровождения обучающихся профильных психолого-педагогических 
классов и педагогических работников образовательной организации.

Ключевые слова: научно-методическое сопровождение, допрофессиональная подготов-
ка, обучающиеся профильных психолого-педагогических классов, учителя-наставники.
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Постановка проблемы. Образовательная деятельность обучающихся про-
фильных психолого-педагогических классов (далее – ПППК) наряду с 
изучением предметных дисциплин предполагает освоение допрофесси-

ональных педагогических компетенций и развитие личностных профессиональ-
но значимых качеств, что, в свою очередь, способствует осознанному професси-
ональному самоопределению обучающихся на педагогическую профессию, а для 
учителей – расширяет спектр профессиональных компетенций и оттачивает пе-
дагогическое мастерство.

Системное научно-методическое сопровождение образовательной траектории 
обучающихся ПППК и педагогической деятельности их учителей-наставников 
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является важным механизмом выстраивания преемственности и непрерывно-
сти этапов педагогического образования, начиная с допрофессиональной под-
готовки обучающихся, как начального этапа непрерывного педагогического об-
разования и условия успешного вхождения в профессиональное педагогиче-
ское сообщество [5, с. 45].

Цель статьи – обобщение эффективных практик научно-методического со-
провождения допрофессиональной педагогической подготовки обучающихся 
ПППК и деятельности педагогов-наставников (как начального этапа непрерыв-
ного педагогического образования в системе взаимодействия «школа–педагоги-
ческий университет»).

Методология. За 2021–2023 годы при содействии КГПУ им. В.П. Астафье-
ва в Красноярском крае создано 118 психолого-педагогических классов. Из них 
в трех школах действуют специализированные психолого-педагогические клас-
сы. В основную образовательную программу включены предметы психолого-
педагогической направленности, занятия ведут преподаватели университета.                
В остальных школах образовательный процесс строится через модель сетевого 
взаимодействия – систему дополнительного образования (внеурочная деятель-
ность, элективные курсы) [1, с. 203].

Для обучающихся ПППК в КГПУ им. В.П. Астафьева разработана систе-
ма научных и образовательных мероприятий, творческих конкурсов, олимпиад, 
предметных интенсивов и выездных школ, направленных на повышение интере-
са к педагогической деятельности. Участвуя в данных мероприятиях, обучающи-
еся строят индивидуальный образовательный маршрут, «набирая» допрофесси-
ональные компетенции [3, с. 105]. На мероприятиях проявляются две формы на-
ставничества – «Преподаватель – Ученик» и «Студент – Ученик».

В рамках дистанционного электронного учебного курса «Психолого-педаго-
гический класс» на платформе https://ppk.kspu.ru/, разработанного преподава-
телями КГПУ им. В.П. Астафьева с использованием научных основ, предусмо-
трена персонализация освоения содержания допрофессиональной педагогиче-
ской подготовки. Курс начинается с диагностического модуля, включающего 
две части взаимодополняющих методов. Психологическую часть описывает ме-
тодика психологической диагностики потенциальной педагогической одарен-
ности (авторы О.В. Барканова, Л.В. Перова, Е.В. Какунина) [2, с. 78]. Педаго-
гическую часть составляют: методика экспертной оценки «Педагогическая ода-
ренность» (автор Г.И. Руденко), дифференциально-диагностический опросник 
(автор Е.А. Климов) и методика «Исследование познавательных интересов» 
(автор А.Е. Голомшток) [4, с. 55]. Обучающиеся ПППК моделируют личное 
цифровое портфолио, получают методическое рекомендации по прохождению 
профессиональных проб. Данный курс учителям-наставникам также позволяет 
совершенствовать свое педагогическое мастерство через инструменты оцени-
вания обучающихся. В электронном курсе включен дополнительный модуль с 
материалами программы повышения квалификации для учителей-наставников.

Имеются отдельные результативные практики научно-методического сопрово-
ждения деятельности обучающихся психолого-педагогических классов в универ-
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ситете с использованием ресурсов лабораторий Технопарка КГПУ им. В.П. Аста-
фьева на муниципальном и школьном уровнях, не встроенные в единую систему.

В течение двух учебных лет отмечаются успешные практики в контексте ре-
шения данной проблемы:

– организационно-методические вебинары для координаторов по работе с об-
учающимися ПППК в дистанционном электронном курсе;

– практико-ориентированные интенсивы, психологические тренинги и ма-
стерские, выездные школы для обучающихся ПППК (самоопределение по на-
правлениям и профилям педагогического образования);

– программы повышения квалификации для педагогов-кураторов школ по со-
провождению образовательной деятельности обучающихся ПППК в дистанци-
онном формате;

– участие обучающихся и педагогических работников в региональные проек-
ты по развитию непрерывного педагогического образования;

– мероприятия для учителей и руководителей образовательных организа-
ций по проблематике наставничества обучающихся психолого-педагогического 
класса и др.

Результаты исследования
1. Система научно-методического сопровождения деятельности психолого-

педагогических классов (групп) в Красноярском крае, включающая содержа-
тельные элементы, отражающие преемственность этапов непрерывного педа-
гогического образования «допрофессиональная подготовка – профессиональ-
ная подготовка».

2. Система профессионального развития учителей ПППК и руководителей 
школ, состоящая из комплекса мероприятий по сопровождению профессиональ-
ной деятельности учителя-наставника и учителя-предметника ПППК. Учителями 
школ при сопровождении КГПУ им. В.П. Астафьева разработан пул дополнитель-
ных образовательных программ и элективных курсов психолого-педагогической 
направленности.

Заключение. Обобщив накопленный опыт, считаем, что к эффективным ме-
ханизмам научно-методического сопровождения обучающихся профильных 
психолого-педагогических классов и педагогических работников образователь-
ной организации можно отнести:

– внедрение научных основ в содержание допрофессиональной педагогиче-
ской подготовки;

– исследование проблематики научно-методического сопровождения допро-
фессиональной образовательной траектории обучающихся ПППК;

– развитие исследовательской компетенции обучающихся и педагогиче-
ских работников с использованием ресурсов лабораторий Технопарка КГПУ 
им. В.П. Астафьева;

– включенность обучающихся и педагогических работников в региональные 
проекты по развитию непрерывного педагогического образования;

– развитие форм наставничества в допрофессиональной педагогической под-
готовке (Преподаватель – Ученик; Студент – Ученик);
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– вектором направления дальнейшего исследования считаем координацию де-
ятельности субъектов учебно-педагогического округа по научно-методическому 
сопровождению психолого-педагогических классов.
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF STUDENTS 
OF SPECIALIZED PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CLASSES 

AND TEACHING STAFF OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION

O.M. Gavrilova (Krasnoyarsk, Russia)
E.A. Galkina (Krasnoyarsk, Russia)

Аbstract
The article deals with the problem of systematic scientific and methodological support of stu-

dents of specialized psychological and pedagogical classes and the pedagogical activity of teachers-
mentors as an important mechanism for building the pre-professional stage of pedagogical education. 
The purpose of the article is to generalize the effective practices of scientific and methodological 
support of pre–professional pedagogical training of students of specialized psychological and peda-
gogical classes and the activities of teachers-mentors in educational organizations of the Krasnoyarsk 
Territory. The article presents the materials and methods of research: an overview of the models 
and content of pre-professional training, scientific and educational activities for students and their 
teachers-mentors. As the results, the systems of students of scientific and methodological support 
of pre-professional pedagogical training of students of specialized psychological and pedagogical 
classes and professional development of teachers of students of specialized psychological and peda-
gogical classes and school leaders are proposed. In conclusion, the conclusion is made about effective 
mechanisms of scientific and methodological support for students of specialized psychological and 
pedagogical classes and teaching staff of an educational organization.

Keywords: scientific and methodological support; pre-professional training; students of spe-
cialized psychological and pedagogical classes; teachers-mentors.
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УДК 159.9.072.43

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ САМОСОЗНАНИЯ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

О.В. Груздева (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье выделены содержательные характеристики самосознания де-

тей среднего дошкольного возраста. Возраст 4–5 лет важен для формирования самооценки и 
притязания на признание, половой идентификации, осознания своих переживаний и ориен-
тации во времени. Знание содержательных характеристик самосознания детей среднего до-
школьного возраста позволяет более целенаправленно и эффективно выстраивать процесс 
психолого-педагогического сопровождения развития их самосознания в условиях меняюще-
гося социального контекста [2; 3; 4].

Методология исследования. Методологической основой исследования явились: положе-
ния отечественных психологов об обусловленности онтогенеза самосознания деятельностью 
и общением ребенка (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.); 
положение о согласованности процесса развития, обучения с реальным жизненным контек-
стом и использовании образовательного потенциала разных уровней кросс-культурного кон-
текста (А.А. Вербицкий, М.А. Болдина); требования личностно ориентированного подхо-
да к процессу сопровождения развития ребенка и коррекционно-развивающей работе с ним                        
(В.С. Мухина, Н.И. Непомнящая, Е.О. Смирнова). Для решения поставленных задач были 
использованы психодиагностический метод, метод количественной (статистический анализ) 
и качественной обработки данных.

Результаты. В результате теоретического анализа современной литературы выделены 
особенности социальной ситуации развития детей дошкольного возраста. Отмечено нали-
чие кризиса индивидуальной и коллективной идентичности, а также необходимости прео-
доления подобных кризисов за счет рефлексивного осознания имеющихся у людей пред-
ставлений о себе и о принимаемых ими ценностях и выработки новых образов самих себя, 
соответствующих новым обстоятельствам. В результате эмпирического исследования по-
лучены данные о содержательных характеристиках самосознания детей среднего дошколь-
ного возраста. Среди них выделены: неточность представлений о гендерных стереотипах, 
гендерном поведении; преобладающая преимущественно общая, неадекватная самооценка; 
ошибки ориентировки во времени, недостатки в развитии осознания себя во времени, вре-
менной перспективы. 

Заключение. Выявленные содержательные характеристики самосознания детей средне-
го дошкольного возраста позволяют более целенаправленно и эффективно выстраивать про-
цесс психолого-педагогического сопровождения развития их самосознания в условиях меня-
ющегося социального контекста.

Ключевые слова: самосознание, психолого-педагогическое сопровождение, дети сред-
него дошкольного возраста.
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Постановка проблемы. Цель статьи. Сегодня сложившиеся представ-
ления людей о самих себе (самосознание, образ Я, Я-концепция) под-
вергаются серьезным испытаниям, включающим кризисы. Преодоле-

ние подобных кризисов предполагает не только рефлексивное осознание име-
ющихся у людей представлений о себе и о принимаемых ими ценностях, но 
и выработку новых образов самих себя, соответствующих новым обстоятель-
ствам. Все чаще ставятся вопросы об индивидуальном пути развития лично-
сти и ее социальном развитии. Данные задачи стоят и перед системой образо-
вания, начиная с дошкольного уровня. Все это обусловливает необходимость 
исследования процесса развития самосознания детей дошкольного возраста 
[2; 3; 4]. Самосознание - осознание человеком себя как индивидуальности – 
начинает формироваться в дошкольном возрасте. У современных детей этот 
процесс протекает, возможно, своеобразно (Н.Л. Белопольская, И.Ю. Кулаги-
на, Е.С. Слепович и др.) [1; 6; 9]. Поэтому необходимо своевременно обратить 
внимание на создание психолого-педагогических условий, способствующих 
развитию самосознания.  В возрасте 4–5 лет складываются важные элемен-
ты, составляющие структуру самосознания (по Мухиной В.С.): половозраст-
ная идентификация, притязания на признание, психологическое время лично-
сти. От своевременности развития указанных структурных элементов самосо-
знания зависят возможности социализированного поведения и развития лич-
ностной индивидуальности ребенка [7]. Таким образом, цель предпринятой 
нами исследовательской работы – теоретико-методологическое обоснование, 
эмпирическое изучение содержательных характеристик самосознания детей    
в среднем дошкольном возрасте.

Методология. Теоретической основой работы выступили общая теория лич-
ности Б.Г. Ананьева, определяющая возможности психолого-педагогического 
сопровождения развития самосознания детей дошкольного возраста, а так-
же положения отечественных психологов об обусловленности онтогенеза са-
мосознания деятельностью и общением ребенка (Л.С. Выготский, А.Н. Леон-
тьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.); положение о согласованности про-
цесса развития, обучения с реальным жизненным контекстом и использовании 
образовательного потенциала разных уровней кросс-культурного контекста                        
(А.А. Вербицкий, М.А. Болдина); требования личностно ориентированно-
го подхода к процессу сопровождения развития ребенка и коррекционно-
развивающей работе с ним (В.С. Мухина, Н.И. Непомнящая, Е.О. Смирнова). 
Для решения поставленных задач были использованы психодиагностический 
метод (тестирование), метод количественной (статистический анализ) и каче-
ственной обработки данных.

Возрастной период 4–5 лет важен для формирования начал самооценки ре-
бенка. Именно после осознания себя как личности у него возникает потреб-
ность сравнивать себя с другими людьми. Е.Е. Кравцова на основании иссле-
дований уточняет, что самооценка дошкольников на данном этапе является                    
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стабильно высокой и недифференцированной. Значимыми достижениями сред-
него дошкольного возраста в становлении и развитии самосознания являются: 
самооценка, притязание на признание; ориентация на свой пол; осознание сво-
их переживаний; ориентация во времени [4; 9]. На основании теоретического 
анализа было предпринято эмпирическое исследование по выявлению и описа-
нию особенностей и условий развития самосознания детей 4–5 лет.

Результаты исследования. При исследовании самосознания в группе де-
тей среднего дошкольного возраста (4–5 лет, 247 человек) особое внимание об-
ращали на изучение особенностей их самоотношения, самооценки и половой 
идентичности. В исследовании применялась методика «Плохой и хороший 
ребенок» (модификация А.М. Прихожан, З. Василяускайте). У 38,5 % детей                 
(95 человек) определен высокий уровень развития самоотношения, самооценки 
и половой идентичности. У 38,5 % детей (95 человек) установлен средний уро-
вень развития самоотношения, самооценки и половой идентичности. У 23 %
детей (57 человек) – низкий уровень развития самоотношения, самооценки и 
половой идентичности (рис. 1).

Рис. 1. Распределение выборочной совокупности детей среднего дошкольного возраста 
по уровню развития самоотношения, самооценки, половой идентичности.

Большинство детей показывают соответствие возрастным параметрам разви-
тия самосознания, но наблюдается большой разброс данных в пределах нормы, 
а также высокий процент детей, имеющих эмоциональное отвержение, неприя-
тие себя, отсутствие поддержки и одобрения взрослых. Констатируем в данном 
возрасте наличие возрастающей дифференциации самооценки, дефицит обще-
ния ребенка с близкими взрослыми. Это иллюстрируют результаты, полученные 
с помощью методики «Лесенка» (модификация С.Г. Якобсон, В.Г. Щур). При об-
работке полученных данных получено (рис. 2): 33,3 % (37 детей) имеют высокую 
(общую, недифференцированную) самооценку; 41,6 % (47 человек) имеют само-
оценку завышенную (возрастную норму); 16,6 % (19 человек) имеют занижен-
ную самооценку; 8,5 % (9 человек) имеют низкую самооценку.
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Рис. 2. Распределение выборочной совокупности детей среднего дошкольного возраста 
по уровню/видам самооценки

Также предметом диагностики у детей среднего дошкольного возраста в изу-
чении компонентов самосознания стало изучение осознание детьми себя во вре-
мени, ориентация во времени. Была применена методика И.Е. Валитовой «Тест 
временной перспективы». В исследовании участвовали 112 детей, принимавших 
участие в исследованиях, проведенных ранее. Качественный и количественный 
анализ данных показал, что из 112 детей 42 не сумели сформулировать ответы на 
вопросы. Это дети с 1 уровнем развития осознания себя во времени (не осозна-
ет себя во времени). Результат подтверждает возрастную особенность развития 
самосознания – понимание времени находится на этапе формирования. Осталь-
ные 70 детей распределись по 2 и 3 уровням развития осознания себя во време-
ни: 53 ребенка (47 %) имеют 2 уровень, т. е. осознают себя в настоящем, допуска-
ют ошибки ориентировки в прошлом, будущем (вчера, завтра). Детей с 3 уровнем 
развития осознания себя во времени выявлено 17 человек (15 %). Дети данной 
группы хорошо ориентируются в настоящем, прошлом, будущем (рис. 3).

 
Рис. 3. Распределение выборочной совокупности детей среднего дошкольного возраста 

по уровню развития компонента самосознания – осознание себя (ориентировка) во времени
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Дополнительные сведения об осознании своей половой принадлежности по-
лучены с помощью методики Н.Л. Белопольской «Половозрастная идентифика-
ция». Методика предназначена для выявления уровня сформированности поло-
жительного отношения у мальчиков и девочек 5–6 года жизни к своему и проти-
воположному полу, а также понимание временной перспективы развития челове-
ка с учетом его пола.

Результаты по данной методике показывают (рис. 4.), что дети правильно 
идентифицируют себя с изображением своего пола (половая идентификация) – 
100 % всей выборки; правильно определяют предыдущий возрастной этап (осо-
знание себя во времени) 90 % детей; правильно устанавливают последователь-
ность взросления, как своего, так и противоположного пола (половозрастная 
идентификация) – 90 % детей; для большинства детей наиболее непривлекатель-
ным является образ старости; гендерное поведение формулируют и раскрывают 
как соответствующее полу 100 % опрошенных детей.

Рис. 4. Распределение выборочной совокупности детей среднего дошкольного возраста
по уровню развития компонента самосознания –осознание своей половой принадлежности

Заключение. В целом, давая общую содержательную характеристику раз-
вития звеньев самосознания детей среднего дошкольного возраста, можем кон-
статировать. У детей нет точности, систематичности представлений о гендер-
ных стереотипах, гендерном поведении. Самооценка преимущественно общая, 
неадекватная. Значительная часть выборки детей демонстрируют неуверен-
ность в себе – застенчивость, неумение общаться со взрослым. Чаще завышен-
ную самооценку демонстрируют мальчики. У девочек самооценка преимуще-
ственно заниженная. Они более критичны к себе. Значительную часть выборки 
представляют дети с завышенной самооценкой, демонстративным поведени-
ем, гиперактивностью. У них не выражены эмпатия, эмоциональные пережива-
ния. Наблюдается перекос преимущественного формирования Я индивидуаль-
ного в сравнении с Я социальным. У большинства детей присутствуют ошибки 
ориентировки во времени, недостатки в развитии осознания себя во времени, 
временной перспективы. Дети преимущественно осознают себя в пространстве 



настоящего, живут сегодняшним днем. Полученные данные и сделанные выво-
ды об особенностях развития звеньев самосознания детей среднего дошколь-
ного возраста позволяют целенаправленно осуществлять процесс психолого-
педагогического сопровождения развития самосознания детей. При реализа-
ции технологий психолого-педагогического сопровождения развития самосо-
знания дошкольников особое внимание предлагаем обращать на соблюдение 
баланса воздействий для обеспечения становления индивидуально значимых 
и отдельно социально значимых (опосредованных) компонентов (звеньев) са-
мосознания. Это станет залогом успешного сбалансированного формирования 
значимых возрастных звеньев самосознания детей. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT
FOR THE DEVELOPMENT OF SELF-AWARENESS OF CHILDREN 

OF MIDDLE PRESCHOOL AGE

O.V. Gruzdeva (Krasnoyarsk, Russia)

Аbstract
Introduction. The problem and the goal. The article highlights the meaningful characteristics 

of the self-consciousness of children of middle preschool age. The age of 4-5 years is important 
for the formation of self-esteem and claims to recognition, sexual identification, awareness of their 
experiences and orientation of the child in time. Knowledge of the content characteristics of the 
self-consciousness of children of middle preschool age makes it possible to more purposefully and 
effectively build the process of psychological and pedagogical support for the development of self-
consciousness in the changing social context of a child’s life.

Materials and Methods. The provisions of domestic psychologists on the conditionality of the 
ontogenesis of self-consciousness by the activity and communication of the child (L.S. Vygotsky, 
A.N. Leontiev, M.I. Lisina, D.B. Elkonin, etc.); the provision on the consistency of the develop-
ment process, learning with the real life context and the use of educational potential of different 
levels of cross-cultural context (A.A. Verbitsky, M.A. Boldina); requirements of a personality-
oriented approach to the process of supporting the development of a child and correctional and de-
velopmental work with him (V.S. Mukhina, N.I. Nepomnyashchaya, E.O. Smirnova). To solve the 
tasks, research methods were used: psychodiagnostic, methods of quantitative (statistical analysis) 
and qualitative data processing.

Results. As a result of the theoretical analysis of modern literature, the features of the social 
situation of the development of preschool children are highlighted. It is noted that there is a crisis 
of individual and collective identity, as well as the need to overcome such crises through reflexive 
awareness of people’s ideas about themselves and the values they accept, and the development of new 
images of themselves corresponding to new circumstances. As a result of an empirical study, data on 
the content characteristics of self-consciousness of children of middle preschool age were obtained. 
Among them are: inaccuracy of ideas about gender stereotypes, gender behavior; predominant, most-
ly general, inadequate self-esteem; errors of orientation in time, shortcomings in the development of 
self-awareness in time, time perspective.

Conclusion. The revealed meaningful characteristics of the self-consciousness of children of 
middle preschool age make it possible to build the process more purposefully and effectively to build 
the process of psychological and pedagogical support for the development of self-awareness in the 
changing social context of a child’s life

Keywords: self-awareness, psychological and pedagogical support, children of middle pre-
school age.
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УДК 372.8 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ УРОКА 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ОБНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Л.А. Диденко (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье обсуждаются содержательно-методические аспекты проекти-

рования технологической карты современного урока биологии в соответствии с требовани-
ями ФГОС ООО [7]. Согласно требованиям стандарта образовательный процесс в современ-
ной школе должен носить системно-деятельностный характер, обеспечивать достижение пла-
нируемых образовательных результатов с использованием методов и приемов обучения, на-
правленных на формирование гармоничного физического и психического развития, сохране-
ние и укрепление здоровья обучающихся [2]. Целью статьи является проектирование техноло-
гической карты современного урока биологии в 5-м классе, содержание и структура которой 
направлены на формирование естественно-научной грамотности обучающихся и организацию 
обучения на деятельностной основе [7].

Методология и методы. В основу исследования положены проблемно-задачный и 
проектно-исследовательский подходы, использованы методы теоретического анализа, модели-
рования, обобщения.

Основные результаты заключаются в том, что в статье представлена авторская техноло-
гическая карта урока биологии в 5-м классе, разработанная с учетом содержания федеральной 
рабочей программы предмета «Биология», требований к условиям реализации, структуре и ре-
зультатам освоения программ основного общего образования.

Заключение. Сделаны выводы о том, что содержание и структура технологической карты 
комбинированного блочно-модульного урока позволяют сформировать личностные, метапред-
метные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС ООО.

Ключевые слова: понятие о жизни, признаки живого, объекты живой и неживой приро-
ды, их сравнение, живая и неживая природа.
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Постановка проблемы. Проблема проектирования технологической карты 
современного урока является актуальной для педагогов общеобразова-
тельных школ в связи с появлением в 2023 г. новых федеральных рабочих 

программ по учебным предметам с разными уровнями изучения биологии (ба-
зовый, углубленный), использованием технологий обучения, учитывающих воз-
растные и индивидуальные особенности обучающихся [6]. Обзор публикаций и 
анализ образовательной практики показывают, что педагоги школ испытывают 
трудности в проектировании структуры различных типов уроков (урок освое-
ния новых знаний и умений, развивающего контроля, комбинированный урок и 
др.), выборе методов и приемов обучения, направленных на достижение образо-
вательных результатов и т.д. 
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Целью статьи является проектирование технологической карты урока через 
блочно-модульное описание урока биологии в 5-м классе общеобразовательной 
школы. Мы использовали несколько блоков для разработки комбинированного 
урока: вхождение в тему урока и создание условий для осознанного восприятия 
нового материала; освоение нового материала; применение изученного материа-
ла; проверка приобретенных знаний, умений и навыков; подведение итогов, до-
машнее задание.

Методология (материалы и методы). При проектировании первого блока 
технологической карты «Вхождение в тему урока и создание условий для осо-
знанного восприятия нового материала» мы выделили три этапа и определили к 
ним учебные задачи. 

Таблица 1
Блок 1. Вхождение в тему урока и создание условий 

для осознанного восприятия нового материала
Этапы 

первого блока
Учебные задачи

Мотивирование 
на учебную 
деятельность

Учебная установка, вопрос, задание, интересный факт, которые мотивируют 
мыслительную деятельность школьника (это интересно/знаешь ли ты, что)

Актуализация 
опорных знаний

Выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объек-
тов (явлений); ознакомление с объектами изучения биологии, ее разделами 
(прием «Знаешь ли ты»).

Целеполагание Назовите цель (стратегия успеха): ты узнаешь, ты научишься и др.

При проектировании блока 2 «Освоение нового материала» мы выделили два 
этапа, к каждому из которых разработали задания, направленные на составление 
плана, тезисов, резюме, аннотации, презентаций; по наблюдению за процессами, 
их объяснением, проведению эксперимента и интерпретации результатов, по по-
строению гипотезы на основе анализа имеющихся данных и т.д.

Таблица 2
Блок 2. Освоение нового материала

Этапы 
второго блока 

урока

Учебные задачи

1 2
Осуществление 
учебных 
действий 
по освоению 
нового 
материала

Задание 1. Самостоятельная работа с учебником
1. Дважды прочитайте содержание параграфа учебника. 
2. Заполните таблицу:

Объекты живой природы Объекты неживой природы

Проверка 
первичного 
усвоения

Задание 1. Сравните объекты живой и неживой природы. Проверьте себя, 
ответив на следующие вопросы (взаимопроверка в парах):
1. Отличаются ли вещества, из которых состоит растение, от веществ нежи-
вых тем природы?
2. Является ли растение телом природы, из чего оно состоит?
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1 2
3. Верно ли утверждение, что питание и дыхание растений могут происхо-
дить только тогда, когда во внешней среде есть для этого необходимые усло-
вия: вода, воздух, минеральные вещества, свет, тепло?
4. Согласны ли вы с утверждением, что не из воздуха и почвы поступают 
внутрь клетки растения необходимые питательные вещества: вода, мине-
ральные вещества, кислород, углекислый газ.

Проектирование 3 блока урока «Применение изученного материала» требует 
последовательных поэтапных действий обучающихся на каждом этапе.

Таблица 3
Блок 3. Применение изученного материала

Этапы 
третьего блока

Учебные задачи Пример задания

1 2 3
Применение 
знаний, 
в том числе 
в новых 
ситуациях

Используйте правило/закон/
формулу/теорию/идею/принцип 
и т.д.
Докажите истинность/ложность 
утверждения и т.д.
Аргументируйте собственное 
мнение. 
Сделайте практическую/лабо-
раторную работу и т.д.

Задание 1. При обсуждении признаков жи-
вого докажите истинность/ложность пред-
ложенных утверждений (прием «мозговой 
штурм»):
1. К неживой природе относятся объекты, 
которые не дышат, не питаются, не растут, 
не размножаются, не умирают.
2. К живой природе относятся объекты, 
которые дышат, питаются, растут, размно-
жаются, умирают.
3. К живой природы относятся объекты, 
которые дышат, питаются, растут, но не 
размножаются и не умирают.
4. К неживой природе относятся объекты, 
которые не дышат, не питаются, но раз-
множаются и умирают.

Выполнение 
межпредмет-
ных заданий 
и заданий 
из реальной 
жизни

Сопоставьте свои суждения с 
суждениями других участников 
диалога.
Найдите различия и сходства 
позиций 

Задание 1. Раскройте роль биологии в 
практической деятельности людей; напи-
шите, какую работу выполняют люди этой 
профессии. Аргументируйте собственное 
мнение, чем эта работа полезна обществу 
(работа по карточке в группе)

Выполнение 
заданий 
в формате ГИА 
(ОГЭ, ЕГЭ)

Охарактеризуйте биологию как 
науку о живой природе.
Назовите признаки живого.
Сравните объекты живой и не-
живой природы 

Задание 1. У смородины ранней весной 
появляются молодые стебли с листьями. 
Найдите в приведенном ниже списке и за-
пишите название этого процесса. Дыха-
ние, питание, рост, плодоношение 

Развитие функ-
циональной 
грамотности

Формирование универсальных 
регулятивных действий (само-
организация: ориентироваться 
в различных подходах принятия 
решений) 

Задание 1. Прочитайте предложенный 
текст, выделите биологические термины 
и понятия, составьте к ним вопросы, ко-
торые начинаются со слов «кто», «что» и 
«какой»

Окончание табл. 2
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1 2 3
Систематизация 
знаний 
и умений

Развитие личностных результа-
тов (ценности научного позна-
ния: ориентация на современ-
ную систему научных представ-
лений об основных биологиче-
ских закономерностях, взаимос-
вязях человека с природной и 
социальной средой) 

Задание 1. Сравните объекты живой и не-
живой природы. Выполните задание, най-
дите соответствие:

1. Факторы нежи-
вой природы 

в) бактерии и грибы

2. Факторы живой 
природы

б) загрязнение во-
доемов, осушение 
болот

3. Факторы, связан-
ные с влиянием че-
ловека

в) свет, темпертура, 
влажность

Укажите правильные ответы:
1 _____; 2____; 3_____.

При проектировании блока 4 «Проверка приобретенных знаний, умений и 
навыков» мы исходили из того, что формы организации и поддержки самостоя-
тельной учебной деятельности ученика, критерии оценивания должны быть на-
правлены на диагностику и самодиагностику обучающихся.

Таблица 4
Блок 4. Проверка приобретенных знаний, умений и навыков

Этапы блока Учебные задачи Пример задания
Диагностика /
самодиаг-
ностика

Формирование личност-
ных результатов (ценно-
сти научного познания: 
ориентация на современ-
ную систему научных 
представлений об основ-
ных биологических зако-
номерностях) 

Задания на выбор ученика
Задание 1. Пользуясь учебником, выявите и оха-
рактеризуйте существенные признаки биологи-
ческих объектов.
Задание 2. Составьте краткую «шпаргалку», 
включающую следующее: существенными при-
знаками биологических объектов являются (про-
должить предложение); я научился задавать и ис-
пользовать следующие вопросы (указать, какие) 

Блок 5 «Подведение итогов, домашнее задание», по нашему мнению, должен 
включать два этапа.

Таблица 5
Блок 5. Подведение итогов, домашнее задание

Этапы блока Учебные задачи Пример задания
1 2 3

Рефлексия Формирование эмоционально-
го интеллекта (различать, назы-
вать и управлять собственными 
эмоциями и эмоциями других); 
универсальных регулятивных 
действий 

Задание 1. Выберите и выполните наиболее 
привлекательный для вас способ рефлексии.
Способы рефлексии:
1. Устные ответы учащихся: – Я узнал (а)... 
Меня удивило... Работая в группе, я... Мне 
трудно представить, что...

Окончание табл. 3
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1 2 3
Домашнее 
задание

Формирование личностных ре-
зультатов; может состоять из 
инвариантной и вариативной 
частей 

Задание 1. Раскройте роль биологии в прак-
тической деятельности людей.
Подумайте, почему считают, что роль био-
логии в жизни человека XXI в. будет воз-
растать?
Задание 2. Выясните у своих родителей, зна-
комых их мнение о значении биологии в 
жизни современного человека.
Вариативная часть (дополнительное задание 
на усмотрение обучающихся)

Результаты исследования, обсуждение. Разработана блочно-модульная 
технологическая карта комбинированного урока биологии «Биология – наука 
о живой природе» (5 класс). Виды деятельности обучающихся соответствуют 
требованиям федеральной рабочей программы по учебному предмету «Биоло-
гии» (базовый уровень): ознакомление с объектами изучения биологии, ее раз-
делами; применение биологических терминов и понятий; раскрытие роли био-
логии в практической деятельности людей, значения различных организмов в 
жизни человека, обсуждение признаков живого, сравнение объектов живой и 
неживой природы. На этапе применения знаний, в том числе в новых ситуаци-
ях, предложен прием «мозговой штурм» (докажите истинность/ложность пред-
ложенных утверждений; сформулируйте не менее трех признаков, характерных 
для живых тел, аргументируйте собственное мнение). С целью развития функ-
циональной грамотности предлагается два текста и виды деятельности, фор-
мирующие умение ориентироваться в различных подходах принятия решений. 
На этапе диагностики/самодиагностики предложены индивидуальные и груп-
повые задания, направленные на формирование ценности научного познания, а 
в качестве домашнего задания – задания по раскрытию роли биологии в прак-
тической деятельности людей.

Заключение. Таким образом, блочно-модульная технологическая карта по 
биологии разработана в соответствии с требованиями системно-деятельност-
ного подхода, виды деятельности обучающихся направлены на достижение об-
разовательных результатов, соответствуют содержанию федеральной рабочей 
программы по предмету «Биология» (базовый уровень) и требованиям ФГОС 
ООО. В технологической карте учитываются возможности учебного предме-
та, поэтапно распределяются содержание учебного материала, последователь-
ность изучения темы, основанные на логике развития предметного содержания 
с учетом возрастных особенностей обучающихся. Технологическая карта раз-
работана с целью оказания методической помощи учителю по учебному пред-
мету и может использоваться в образовательной практике.

Окончание табл. 5
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L.A. Didenko (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
The problem and the goal. The article discusses the content and methodological aspects of de-

signing a technological map of a modern biology lesson in accordance with the requirements of the 
FGOS LLC [4]. According to the requirements of the standard, the educational process in a modern 
school should be of a system - activity nature, ensure the achievement of the planned educational 
results, using teaching methods and techniques aimed at the formation of harmonious physical and 
mental development, preservation and strengthening of the health of students [5]. The purpose of this 
article is to design a technological map of a modern biology lesson in the 5th grade, the content and 
structure of which is aimed at the formation of natural science literacy of students and the organiza-
tion of training on an activity basis [4]. Methodology and methods. The research is based on problem-
problem and design-research approaches, methods of theoretical analysis, modeling, generalization 
are used. The main results are that the article presents the author’s technological map of the biology 
lesson in the 5th grade, developed taking into account the content of the federal work program of 
the subject “Biology”, requirements for the conditions of implementation, structure and results of 
the development of basic general education programs. In conclusion, it is concluded that the content 
and structure of the technological map of the combined block – modular lesson allows you to form 
personal, meta-subject and subject results, in accordance with the requirements of the FGOS LLC.

Keywords: the concept of life, signs of the living, оbjects of living and inanimate nature, their 
comparison, living and inanimate nature.
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УДК 37.015.3

МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО ИНДОНЕЗИЙЦАМИ12

А.А. Дьячук (Красноярск, Россия)

Аннотация
Открытие Центра обучения русскому языку в Индонезии определило необходимость вы-

явления механизмов мотивации изучения русского языка как иностранного. На основе выде-
ленных З. Дерней уровней мотивации был разработан опросник, направленный на выявле-
ние мотивационных факторов каждого уровня. В результате опроса 92 индонезийцев на уров-
не языка выделены пять факторов: интерес к культуре, мобильность, карьерное продвижение, 
повышение мастерства, уважение. Автономные виды мотивации учения определяют изучение 
русского языка на уровне обучающегося. Выделены формы работы, значимые аспекты процес-
са освоения языка, качества преподавателя как поддерживающие и регулирующие мотивацию 
факторы учебной ситуации. Показаны различия факторов разных уровней возрастных групп и 
опыта изучения иностранных языков. 

Ключевые слова: мотивация, внутренняя и внешняя мотивация, мотивирующие стили 
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В рамках проекта продвижения русского языка в других странах на базе Ин-
ститута Секола Тинги Бизнес Руната (Индонезия) был открыт Центр от-
крытого образования Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева. Освоение языка имеет свою специфику, по-
скольку язык является средством общения, построения коммуникации с учетом 
различий в культурных ценностях, коммуникативном поведении, строении языка 
и пр. [1]. В связи с этим возникает необходимость выявления механизмов моти-
вации обучающихся с учетом культурного контекста, значимости изучения языка 
для обучающегося в системе его жизненных отношений, мотивационных страте-
гий поддержки со стороны преподавателей языка и образовательной среды. Ме-
ханизмы мотивации изучения языка рассматриваются как система взаимосвязан-
ных форм и методов, инструментов воздействия и актуализации мотивов, кото-
рые обеспечивают побуждение, регуляцию, поддержание усилий, направленных 
на освоение иностранного языка.

В мотивации к изучению иностранного языка З. Дерней выделил три уров-
ня: уровень языка (language level), связанный с представлением о культуре, но-
сителях языка, отношением к ним, роль языка в жизнедеятельности обучаю-
1 Исследование выполнено по проекту «Исследование механизмов мотивации обучающихся Индонезии к изуче-

нию русского языка как средства межкультурной коммуникации», который реализуется при финансовой под-
держке Министерства просвещения РФ в рамках государственного задания № 073-00018-23-02.
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щегося; уровень осваивающего язык (learner level), включающий индивидуаль-
ные характеристики обучающегося, которые влияют на процесс обучения; уро-
вень учебной ситуации (learning situation level), связанный с различными ком-
понентами процесса обучения: качества преподавателя, формы занятий, обра-
зовательные цели и пр. [3].

Данные положения легли в основу разработки опросника для выявления ме-
ханизмов мотивации. Анализ мотивации уровня языка осуществлялся через вы-
явление представлений о России и носителях русского языка, целях и причинах 
изучения русского языка. Особенности мотивационной сферы обучающихся со-
стояли в анализе внутренней и внешней мотивации учения [2]. Для изучения осо-
бенностей учебной ситуации, побуждающих и поддерживающих мотивацию к 
изучению языка, были сформулированы вопросы о формах работы на занятиях, 
которые являются предпочтительными для респондента, качествах преподавате-
ля, значимых аспектах процесса обучения.

В онлайн-опросе, проводимом в июле–августе 2023 г., приняли участие 92 
слушателя, изучавших русский язык в Центре открытого образования (Индоне-
зия). Возраст респондентов от 17 до 58 лет (средний возраст 30,4±11,61). Из них 
48 женщин и 44 мужчин. 8,7 % респондентов знают только родной язык, 26,1 % 
изучали один иностранный язык, 54,3 % – два языка и 9,8 % отметили, что знают 
три и более иностранных языка.

Отмеченные цели и причины изучения русского языка как иностранного были 
объединены с помощью метода главных компонент, варимакс-вращения в пять 
групп (факторов). Первый фактор связан с интересом к культуре, представителям 
изучаемого языка, их особенностям, возможностям построения коммуникации с 
ними. Данный фактор получил наибольший вес, объясняющий 33,4 % дисперсии. 
Второй фактор (8,7 %) включает причины, связанные с мобильностью, расшире-
нием коммуникации и взаимодействия с другими людьми. В третий фактор вошли 
ответы (6,9 %), связанные с изучением языка для повышения карьерного продви-
жения, конкурентного преимущества в профессиональной деятельности. Разви-
тие компетентности, мастерства в изучении языков характеризует четвертый фак-
тор (5,6 %). Пятый фактор (5,0 %) объединил ответы, характеризующие стремле-
ние развивать свои способности для признания, уважения другими, повышение 
своей значимости за счет освоения языка. Данные результаты совпадают с выде-
ленными Нопривал, З. Рафли и Нурудин мотивами [4] и дополняют их фактором 
мобильности и стремлением к уважению со стороны других.

Значимость данных факторов различна в зависимости от возраста и опыта из-
учения иностранных языков. Изучение иностранного языка, в том числе и рус-
ского, для мобильности более значим в группе молодых индонезийцев до 25 лет 
и в возрасте 35–45 лет. Освоение иностранного языка для карьерного продвиже-
ния важно для респондентов от 25 до 45 лет. В данной возрастной группе так-
же больший вес имеет фактор, связанный с повышением мастерства в освоении 
иностранных языков. Интерес к культуре и носителям русского языка значим для 
респондентов более 35 лет. Для всех групп имеет значение фактор самоуважения 
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и уважение со стороны других, при этом после 45 лет немного снижается. Для 
молодых людей язык выступает средством коммуникации, условием для мобиль-
ности, передвижения. С возрастом возрастает интерес к носителям языка, куль-
туре, а также важным становится повышение компетентности в освоении языка. 
Для 25–45-летних освоение иностранных языков связано с карьерой и професси-
ональной деятельностью.

Опыт изучения иностранных языков также определяет различия в значимости 
выделенных факторов. Для знающих только родной язык и начинающих осваи-
вать иностранный больший вес имеет интерес к носителям языка и самоуважение, 
при этом остальные факторы практически не представлены. Чем больше индоне-
зийцы знают иностранные языки, тем выше интерес к носителям языка и их куль-
туре (р<0,01), а также выше стремление повысить компетентность, мастерство 
(р<0,05). Мобильность, скорее всего, также играет мотивирующую роль для из-
учения языков (наблюдается тенденция к различиям по данному фактору, р<0,1).

Мотивация учения индонезийцев характеризуется преобладанием автоном-
ных форм мотивации, связанных с удовольствием от учебной деятельности (у 
51,1 % респондентов высокий уровень познавательной мотивации), освоением 
новых задач (40,2 % высокий уровень мотивации достижений), позволяющих са-
моразвиваться (34,8 %). Выраженной является мотивация, связанная с желани-
ем поддерживать свою значимость в результате учебных достижений (самоува-
жения), что может быть связано с культурными особенностями, отмечаемыми в 
исследованиях Р. Мауланы и коллег, поддержать образ Я через достижения в уче-
бе, преобладании потребности в связанности и компетентности [5]. Относитель-
но возраста наблюдаются различия мотивации саморазвития (р<0,05) и экстер-
нальной мотивации (р<0,05), связанной с вынужденностью учебной деятельно-
сти, обусловленную избеганием возможных проблем. 

У молодых людей более выражена, по сравнению с другими возрастами, мо-
тивация контролируемого характера, связанная с требованиями и ожиданиями 
других, и отсутствием интереса и ощущения осмысленности учения. Данные 
особенности могут быть связаны с недавним опытом обучения, отношением к 
учебе как необходимости. Мотивация познания и саморазвития, повышения ма-
стерства характерны для респондентов старше 35 лет. С возрастом автономные 
виды мотивации, связанные с целями и определенными смыслами учения, про-
явлением желания и инициативы, начинают преобладать. Мотивация самоуваже-
ния, достижения и интроецированная мотивация, связанная с чувством долга, бо-
лее выражены в возрасте от 35 до 45 лет.

В зависимости от опыта изучения иностранных языков наблюдаются раз-
личия по экстернальной мотивации и амотивации. Освоение большего количе-
ства иностранных языков связано с интересом, удовольствием от процесса уче-
ния, т.е. внутренней мотивацией, а также самоуважением. У респондентов, кото-
рые отметили, что пробовали ранее изучать иностранный язык, выражена экс-
тернальная мотивация, связанная с внешними требованиями, системой поощре-
ния и наказания. Снижение внешних требований, необходимости, определяемой                            
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внешними факторами, возможно, и стало причиной прекращения изучения язы-
ка. Респонденты в качестве основных причин, по которым они не изучали ранее 
иностранный язык, отмечали низкую самоэффективность, недостаточный уро-
вень способностей, а также необходимость знать хорошо родной язык.

Особенности учебной ситуации, поддерживающие мотивацию в изучении 
русского языка, определялись через анализ предпочитаемых форм занятий, зна-
чимых качеств преподавателя и образовательных целей. 

В обучении для большинства респондентов важно определить цель обуче-
ния (73,1 %), наличие интереса и смысла учения (65,6 %), видеть прогресс в об-
учении (58,1 %), а также хорошая организация работы (57,0 %). Около половины 
(49,5 %) отметили хорошее отношение преподавателя как поддерживающий фак-
тор в освоении языка. С учетом возрастных особенностей условия учебной ситу-
ации варьируются: для молодых людей до 25 лет важно определить цель обуче-
ния, интерес и смысл учения, возможность видеть продвижение в обучении при 
хорошей организации процесса. 25–35-летние респонденты также отмечают хо-
рошее отношение преподавателя, индивидуальный маршрут, а также чувствовать 
себя компетентным. Респонденты старше 45 в первую очередь отмечают хоро-
шее отношение преподавателя, при этом прогресс в обучении менее значим. Ин-
донезийцы, знающие три и более иностранных языка, отмечают наличие интере-
са и хорошее отношение преподавателя, определение целей и организацию про-
цесса в качестве важных при обучении. Те, кто только начал изучать иностран-
ный язык, отмечают хорошее отношение преподавателя, наличие интереса, цели 
и индивидуальный маршрут обучения.

Преподаватель русского языка должен быть дружелюбным (80,6 %), компе-
тентным (74,2 %), с чувством юмора (67,7 %), поддерживающим (64,5 %), инте-
ресным (63,4 %), знающим культуру (61,3 %), профессионалом (57,0 %), а так-
же тактичным (46,2 %). Наблюдаются и различия по некоторым характеристикам 
преподавателя: респонденты до 35 лет чаще отмечают дружелюбие и профес-
сионализм. Знающий культуру и интересный – качества, отмечаемые в возрасте 
25–35 лет. Для начинающих осваивать язык важны дружелюбие, чувство юмора, 
чтобы преподаватель был интересным, но при этом они реже отмечают профес-
сионализм и оказание поддержки. Знающие три и более иностранных языка от-
мечают как важное качество требовательность и тактичность, что не встречает-
ся в других группах.

Для изучения языка 66,7 % респондентов выбрали бы общение с носителем 
языка, 63,4 % задания на реальные профессиональные действия, 58,1 % про-
смотр видео или прослушивание аудио с последующим обсуждением. При этом 
44,1 % отметили электронные курсы и мобильные приложения как одну из форм 
освоения иностранного языка. Данная форма предпочтительна для респондентов 
от 25 до 35 лет. Молодые люди предпочитают выполнение заданий, связанных с 
реальными профессиональными задачами (перевод, написание текстов) и про-
смотр видео с обсуждением, 25–35-летные выполнение прикладных задач (ку-
пить билет и т.п.), деловые и ролевые игры. Респонденты старше 45 лет выделяют
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как предпочтительную форму освоения язык через общение с носителем язы-
ка. Начинающие осваивать иностранный язык выделяют такие формы, как элек-
тронные курсы и мобильное приложение, прослушивание аудио, просмотр ви-
део с последующим обсуждением, но не общение с носителями языка, что может 
быть связано с низкой самоэффективностью, неуверенностью и ожиданием нега-
тивной обратной связи. Опыт изучения иностранных языков связан с предпочте-
нием интерактивных форм работы.

Преобладание мотивационных факторов, связанных с интересом к культуре и 
носителям языка, повышением мастерства в изучении языков, может выступать 
предиктором изучения индонезийцами русского языка как иностранного. Выра-
женность автономной мотивации является ведущей при освоении русского язы-
ка как иностранного. При этом в качестве поддерживающих факторов можно вы-
делить мотивирующий стиль преподавателя, связанный с созданием условий для 
вовлеченности, развития интереса к носителям языка и культуре, или наставни-
чество, руководство в освоении предмета и навыков с учетом особенностей и 
возможностей обучающихся.

Выраженность экстернальной мотивации может привести к неустойчиво-
сти мотивации изучения языка. Отсутствие интереса и осмысленности изучения 
языка, низкая самоэффективность и представление о недостаточном уровне спо-
собностей могут выступать причинами нежелания осваивать иностранные язы-
ки. Индонезийцам, ранее не изучавшим иностранные языки, либо тем, кто про-
бовал изучать, необходима поддержка внутренней мотивации и самоуважения.

Полученные результаты будут положены в основу разрабатываемой методи-
ки обучения русскому языку, создания психолого-педагогических условий под-
держки мотивации индонезийцев с учетом национально-культурной специфики.
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Abstract
The opening KSPU of the Language Center in Indonesia determined the need to identify mecha-

nisms of motivation for learning Russian as a foreign language. Based on the levels of motivation 
identified by Z. Dörnyei, a questionnaire was developed to identify motivational factors regarding 
each level. An analysis of the results of a survey of 92 Indonesians led to the identification of five mo-
tivational factors at the language level: interest in culture, mobility, career advancement; increasing 
competence and mastery in language; respect. Autonomous types of motivation determine the learn-
ing of the Russian language at learner level. The forms of work in the classroom, important aspects 
of the learning process, and teacher characteristics as supporting and regulating motivational factors 
in the learning situation are identified. Differences between factors at each level are shown in relation 
to age groups and experience in learning foreign languages.
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УДК 371.12+378.12

ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТАВНИКА
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О.П. Журавлева (Красноярск, Россия)
Н.Е. Строгова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматриваются смысловые и нормативные контексты поня-

тия «наставничество», потенциал наставнической деятельности в контексте актуализации лич-
ностного потенциала будущего педагога и профессионально-педагогического становления ра-
ботника сферы образования. Обоснованы необходимость новых подходов и требований к про-
фессиональному мастерству педагогических кадров и потребность переосмысления традици-
онных основ наставничества. Цель статьи – выявить профессионально важные личностные ка-
чества наставника на основе их востребованности в студенческом сообществе (по результатам 
анкетирования студентов).

Методология. Анкетированный опрос «Идеальный наставник: какой он?», выявляю-
щий как отношение студентов к наставничеству, так и предпочтительные индивидуально-
личностные качества наставника.

Основные результаты, полученные с помощью теоретического анализа и эмпирическо-
го исследования, заключаются в признании актуальности наставнической деятельности в сфе-
ре современного педагогического образования. При этом отмечаем неготовность будущих пе-
дагогов к наставничеству. В заключение делаются выводы о том, что личностные характери-
стики и профессионально важные качества наставника и определяют его разнообразный функ-
ционал, и позволяют выработать у наставляемых устойчивые поведенческие изменения и 
ценностно-смысловые установки.

Ключевые слова: наставник, наставничество, наставническая деятельность, образо-
вательные дефициты, педагогическая поддержка, профессионально важные качества, анке-
тирование.
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Радикальные изменения в парадигме, приоритетах и формах современного 
отечественного образования, положение на рынке педагогического труда 
актуализируют проблему привлечения и сохранения профессионально гра-

мотного и устойчивого кадрового потенциала педагогических работников, гото-
вых вывести на более качественный уровень развития образовательную систему 
Российской Федерации, обеспечивая эффективную реализацию целевых ориен-
тиров, нормативно закрепленных в национальном проекте «Образование».



[ 63 ]

В этом контексте особую значимость приобретает личностное научно-мето-
дическое сопровождение процесса профессиональной подготовки будущих пе-
дагогов. Среди достаточно богатого организационно-методического инструмен-
тария, обеспечивающего сопровождение профессионального становления в си-
стеме высшего педагогического образования, наставничество обладает наиболее 
высоким потенциалом в оказании персонифицированной, адресной помощи бу-
дущим и начинающим специалистам [3].

Анализ научной литературы (Н.В. Грачева, М.В. Кларин, Ю.Г. Маковецкая, 
И.П. Пастухова, Н.В. Тарасова, С.Г. Чигрина и др.) и практики современного пе-
дагогического образования позволяет рассматривать наставничество как «стра-
тегически значимый элемент» и эффективный инструмент адаптации студенче-
ского сообщества к условиям образовательной деятельности; становления и раз-
вития профессионально значимых личностных характеристик; восполнения име-
ющихся компетентностных дефицитов; выработки ценностно-мотивационных 
установок к сотрудничеству и сотворчеству; приумножения педагогического 
опыта и традиций [1; 2; 4; 5].

Исследователи отмечают близость сущностного наполнения наставнической 
деятельности к феномену «педагогической поддержки», научно-методические 
основы которой достаточно подробно разработаны в трудах отечественных педа-
гогов (Е.П. Албитова, О.С. Газман, Н.Б. Крылова, Н.Н. Михайлова и др.). Близость 
этих понятий, по мнению ученых, обусловлена необходимостью оказания своев-
ременной и качественной помощи в преодолении внешних и внутренних барьеров 
различного свойства, востребованность которой продиктована неготовностью че-
ловека самостоятельно преодолевать возникающие препятствия. Такая «неготов-
ность» к самостоятельному решению социальных, образовательных или профес-
сиональных проблем получила название «образовательные дефициты», воспол-
нять которые и позволяет наставничество, организованное посредством вовлече-
ния наставляемого в разнообразные виды продуктивной деятельности (учебной, 
игровой, информационно-поисковой, проектно-исследовательской и др.), совмест-
ного анализа и осмысления процесса и полученных результатов. Таким образом, 
актуальность исследования обусловлена повышенным вниманием к институту на-
ставничества в теории и практике образования и востребованностью высокоэф-
фективного наставника в системе высшего педагогического образования.

Методология. С целью выявления отношения студентов – будущих педагогов 
к наставничеству и выделения наиболее значимых индивидуально-личностных 
качеств наставника авторами был составлен и проведен анкетированный опрос 
обучающихся университета. Всего в опросе приняли участие 182 студента ФБГХ 
и ИФКСиЗ им. И.С. Ярыгина (Красноярского государственного педагогического 
университета им. В.П. Астафьева).

Результаты исследования. Исследование с использованием анкетированно-
го опросника было проведено в 2023 году, объявленном в России Годом педагога 
и наставника. Провести анализ полученных результатов в рамках данной статьи 
не имеется возможности, поэтому остановимся только на тех, которые отража-
ют мнение студентов об индивидуально-личностных и профессионально важных  



[ 64 ]

качествах наставника. Прежде чем приведем эти данные, отметим, что приняв-
шие участие в анкетировании студенты понимают, кто такой наставник (82,4 %).

Вопрос «Какими личностными характеристиками должен обладать настав-
ник?» предполагал выбор нескольких ответов. В результате в ТОП-3 значимых 
личностных качеств наставника вошли: строить общение на основе взаимоува-
жения с участниками коммуникации (129 выборов), качественно выполнять свои 
функции и иметь стремление делиться профессиональными находками (121 вы-
бор), владеть искусством общения, быть хорошим слушателем (112 выборов). 
Всего было сделано 645 выборов. Пять студентов отметили вариант ответа «Дру-
гое» и дополнили список личностных характеристик следующим: чувство ответ-
ственности, целеустремленность, отзывчивость, терпение, чувство такта, владе-
ние приемами коммуникации, высокая самоорганизация; быть готовым ко всяко-
го рода казусам, умело решать их, не причиняя психологический вред.

Вопрос: «Какими качествами должен обладать наставник?» также предпо-
лагал выбор нескольких ответов. Всего студентами было сделано 1146 выборов 
(рис. 1). Самый популярный выбор – внимательность (168 выборов), сразу за ним 
– уважение к личности (164 выбора). Немного отстают пунктуальность (130 вы-
боров) и авторитетность (128 выборов). Вариант ответа «Другое» никем из ре-
спондентов не рассматривался.

Вопрос «Какими качествами, на Ваш взгляд, обладаете Вы?» не вызвал за-
труднений, но многие респонденты поскромничали – выборов было сделано все-
го 1063 (рис. 1): «уважение к личности» – 152 выбора, «внимательность» – 127 
выборов, «сопереживание» – 115 выборов. По 105 выборов набрали «чувстви-
тельность» и «требовательность», «самокритичность» – 100 выборов.

Качество «уважение к личности» – бесспорный лидер среди качеств как на-
ставника, так и студентов.

Рис. 1. Ответы респондентов на вопросы «Какими качествами должен обладать наставник?»
и «Какими качествами, на Ваш взгляд, Вы обладаете?»
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Отвечая на вопрос «Нуждаются ли сегодня обучающиеся в наставниках?», 
абсолютное большинство опрошенных отмечают ответ «Да, нуждаются» (174 
студента), но при этом заставляют задуматься ответы на вопрос «Есть ли у Вас 
желание стать наставником?» (рис. 2).

Рис. 2. Ответы респондентов на вопросы «Есть ли у Вас желание стать наставником?» 
и «Нуждаются ли сегодня обучающиеся в наставниках?»

Заключение. Выделенные особенности наставнической деятельности опре-
деляют не только необычайно разнообразный функционал наставника, но и осо-
бое внимание к его личностным характеристикам и профессионально важным 
качествам, позволяющим наставляемым в комфортных условиях вырабатывать 
устойчивые поведенческие изменения, ценностно-смысловые установки, готов-
ность к самосовершенствованию и профессиональному развитию в атмосфере 
сотрудничества и сотворчества.
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INDIVIDUAL AND PERSONAL CHARACTERISTICS OF A MENTOR 
AS A MEANS OF ENSURING THE QUALITY OF CONTINUING EDUCATION

O.P. Zhuravleva (Krasnoyarsk, Russia)
N.E. Strogova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Introduction: The article discusses the semantic and normative contexts of the concept of men-

toring. The potential of mentoring activity is considered in the context of actualization of the personal 
potential of a future teacher and the professional and pedagogical formation of an education worker. 
The necessity of new approaches and requirements to the professional skills of teaching staff and the 
need to rethink the traditional foundations of mentoring are substantiated. The purpose of the article 
is to identify professionally important personal qualities of a mentor based on their relevance in the 
student community (based on the results of a student survey).

Materials and Methods: The questionnaire survey «The ideal mentor: what is he like?», which 
reveals both the attitude of students to mentoring and the preferred individual and personal qualities 
of the mentor.

Results: The results obtained with the help of theoretical analysis and empirical research are the 
recognition of the relevance of mentoring in the field of modern pedagogical education. At the same 
time, we note the unavailability of future teachers for mentoring.

Conclusions are drawn that the personal characteristics and professionally important qualities 
of a mentor determine its diverse functionality, and allow the mentees to develop stable behavioral 
changes and value-semantic attitudes.

Keywords: mentor, mentoring, mentoring activities, educational deficits, pedagogical support, 
professionally important qualities, questionnaire.
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ЗНАЧИМОСТЬ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ 
В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

Д.А. Завьялов (Красноярск, Россия)
Н.В. Канаушкин (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматриваются особенности зрительной сенсорной системы, 

которая имеет большое значение в игровой деятельности волейболистов. Одной из современ-
ных проблем в волейболе является низкий уровень внимания, на что указывают многие трене-
ры по волейболу. Порой это выражается в забывчивости и неорганизованности на трениров-
ках, в неспособности спортсмена сосредоточиться на данном ему задании, иногда невнима-
тельность дает знать о себе и на соревнованиях. Цель данной статьи – изучение сенсорных си-
стем для достижения успеха в волейболе. В игровых видах спорта внимание занимает не по-
следнюю роль, и волейбол в этом плане не является исключением. 

Методология. Проведены обзор и анализ литературы по теме исследования. Основные ре-
зультаты заключаются в значимости сенсорных систем и зрительного анализатора, при помо-
щи которых достигаются высокие результаты в волейболе. Отечественные и зарубежные уче-
ные рассматривают внимание как психический процесс, как направленность и сосредоточен-
ность сознания на каком-либо конкретном объекте или явлении. 

Результаты исследования. Многими учеными приводится доказательство, что зрительная 
информация по объему во многом превышает другие виды, получаемые нашими остальными ор-
ганами чувств. Поэтому спортсмены, особенно представители спортивных игр, в основном дей-
ствуют преимущественно на основе зрительных восприятий. В заключении делаются выводы о 
значимости сенсорных систем в тренировочной и соревновательной деятельности волейболиста. 

Ключевые слова: волейбол, внимание, игра, зрительная сенсорная система, восприятие.
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Одним из наиболее эффективных средств, повышения уровня физиче-
ской подготовленности подростков, как отмечают специалисты, являют-
ся спортивные игры и, в частности, игра в волейбол, которая способству-

ет развитию двигательных и координационных способностей ребенка, укрепле-
нию его здоровья, устранению эмоциональных напряжений при все возрастаю-
щих школьных нагрузках [2]. 

Проблема и цель. Тренеры часто указывают на недостаток внимания у своих 
воспитанников. Порой это выражается в забывчивости и неорганизованности на 
тренировках, в неспособности спортсмена сосредоточиться на данном ему зада-
нии. Проблемой являются рассеянность и недостаток внимания юных волейбо-
листов. Все это требует научного и практического подхода. Цель статьи – изуче-
ние сенсорных систем для достижения успеха в волейболе.
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Различные действия в игре с мячом требуют высокого уровня проявления 
внимания. Так, волейболисту в процессе игры приходится одновременно воспри-
нимать более 10 объектов и их элементов, что и определяет объем его внима-
ния. Например, принимая мяч, он одновременно определяет расстояние до мяча 
и игроков, следит за перемещением своих игроков и игроков противника, выби-
рает способ и усилие для передачи мяча и т. д. Кроме того, волейболисту во вре-
мя игры приходится моментально менять объекты, на которые направлено вни-
мание. От внимания зависит правильное и своевременное выполнение того или 
иного технического приема. Сделав передачу для нападающего, он переключает 
свое внимание на страховку, прием, с нападения на «блок» и т. д. [3; 4].

Знание основных теоретических и практических вопросов по управлению 
подготовкой спортсменов-волейболистов помогает строить тренировочный про-
цесс рационально. Качество и уровень развития физических способностей игра-
ют большую роль как на начальных этапах тренировок, так и на этапе спортивно-
го совершенствования. Поэтому совершенствование физических качеств наравне 
с другими видами подготовки для достижения высоких результатов в соревнова-
тельной деятельности является важным и актуальным [1].

Современный волейбол является спортивной игрой, которая проходит на вы-
соких скоростях и требует от игроков хорошей ориентации в ограниченном про-
странстве. Не удивительно, что в процессе игры часто возникают ситуации, тре-
бующие проявления находчивости, быстроты реакции, способности к концен-
трации и переключению внимания, пространственной, временной, динамиче-
ской точности движений и их биомеханической рациональности. Решающую 
роль в адаптации к данным ситуациям, а также в успешном овладении техниче-
скими приемами игры и соревновательной деятельности играют координацион-
ные способности, которые помогают спортсмену управлять своими движениями 
и быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требовани-
ями и меняющейся обстановкой [5].

Зрительный анализатор – один из важнейших воспринимающих воздействий 
со стороны находящихся на различных расстояниях объектов внешней среды. Со-
вокупность точек, одновременно видимых глазом при фиксации взгляда, называ-
ется полем зрения. Величина поля зрения у всех людей разная. Изучение отече-
ственной и зарубежной литературы показывает, что поле зрения человека явля-
ется необходимым условием возникновения зрительного восприятия. В спортив-
ных играх к зрительно-пространственному различию предъявляют очень высо-
кие требования, т. к. спортсмены должны точно воспринимать пространственное 
расположение партнеров и противников, а также различные перемещения мяча. 
И чем больше объем зрения, тем большее количество информации может полу-
чить человек при прочих рабочих условиях. Поле зрения имеет особое значение 
для переработки общего объема информации в ситуациях, связанных с лимитом 
времени. Однако, несмотря на это, тренерами в обучении и совершенствовании 
техники владения мячом не используются вышеперечисленные характеристики 
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поля зрения. Этот важный аспект развивается сам по себе, а ведь чем больше
величина поля зрения и лучше пространственная ориентировка, тем меньше 
технико-тактических ошибок игрок совершает на площадке [4; 5].

По-прежнему остается актуальным вопрос, что волейболисту в процессе игро-
вой деятельности приходится воспринимать большое количество движущихся объ-
ектов или их элементов, которые двигаются с разной скоростью и по разным ам-
плитудам. Умение видеть за счет периферического (бокового) зрения, положение 
и перемещение противников и игроков своей команды на площадке, не выпускать 
из поля зрения мяч, быстро ориентироваться в сложившихся игровых условиях в 
сочетании с оптимальной реализацией технических действий – важнейшие такти-
ческие качества игрока. Все это предъявляет высокие требования к способностям 
спортсмена обрабатывать получаемый объем информации, концентрировать и пе-
реключать внимание, быстро ориентироваться в сложившейся игровой ситуации.

Результаты исследования. Многими учеными приводится доказательство, 
что зрительная информация по объему во многом превышает другие виды, полу-
чаемые нашими органами чувств. Поэтому спортсмены особенно представители 
спортивных игр, в основном действуют преимущественно на основе зрительных 
восприятий [5].

Заключение. Сенсорные системы, в частности зрительная, имеют важную 
роль в игровой деятельности. Это обусловливается тем, что каждый из подготов-
ленных волейболистов должен уметь видеть, как можно больше игроков, их по-
ложения и перемещения по площадке, непрерывное движение мяча, уметь ори-
ентироваться в сложных игровых моментах. При этом все эти действия, необхо-
димо выполнять на протяжении всей игры, стараясь не снижать их эффективно-
сти. В связи с этим являются актуальными исследования зрительной сенсорной 
системы и ее влияние на результативность игровой деятельности.

В современном волейболе достижение высоких спортивных результатов тес-
но связано с уровнем развития специальных способностей, которые определяют-
ся уровнем развития периферического зрения спортсменов [2; 4].
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THE IMPORTANCE OF SENSORY SYSTEMS 
IN THE GAME ACTIVITY OF VOLLEYBALL PLAYERS

D.A. Zavyalov (Krasnoyarsk, Russia)
N.V. Kanaushkin (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and goal. The article discusses the features of the visual sensory system, which is very 

important in the gaming activity of volleyball players. is the study of sensory systems for success in 
volleyball. One of the modern problems in volleyball is the low level of attention, as many volleyball 
coaches point out. Sometimes this is expressed in forgetfulness and disorganization during training, 
in the athlete’s inability to concentrate on the task given to him. And sometimes inattention makes 
itself felt at competitions. The purpose of this article is to explore sensory systems for success in vol-
leyball. In team sports, attention plays an important role, and volleyball is no exception in this regard. 

Methodology. A review and analysis of the literature on the research topic was carried out. The 
main results lie in the importance of sensory systems and the visual analyzer with the help of which 
high results in volleyball are achieved. Domestic and foreign scientists consider attention as a mental 
process, as the direction and concentration of consciousness on a specific object or phenomenon. 

Research results. Many scientists in their works provide evidence that visual information in 
volume largely exceeds all other types received by our other senses. Therefore, athletes, especially 
representatives of sports games, generally act primarily on the basis of visual perceptions. In conclu-
sion, conclusions are drawn about the importance of sensory systems in the training and competitive 
activities of a volleyball player.

Keywords: volleyball, attention, game, visual sensory system, perception.
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А.С. Ильин (Красноярск, Россия)
Н.Ю. Шугалей (Красноярск, Россия)

Аннотация 
Проблема и цель. В статье обсуждается проблема организации образовательной деятель-

ности в психолого-педагогических классах на основе системно-диагностического подхода. 
Цель – анализ теоретических оснований и предъявление авторской позиции в части содержа-
ния общеразвивающей программы для психолого-педагогических классов. Методология и ме-
тоды. Исследование основано на системно-диагностическом подходе, применены методы тео-
ретического анализа, моделирования, обобщения. Основные результаты. Представлена автор-
ская общеразвивающая программа для психолого-педагогических классов, реализуемая в ло-
гике системно-диагностического подхода. В заключение авторами делаются выводы о том, что 
если образовательная деятельность в рамках реализации программы осуществляется с учетом 
результатов диагностики, то это позволяет оперативно реагировать на запросы школьников. 
В рамках реализации программы важным компонентом являются пробные действия, так как 
именно они влияют на качество самоопределения школьников на педагогическую профессию. 

Ключевые слова: психолого-педагогический класс, общеразвивающая программа, 
системно-диагностический подход. 
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Постановка проблемы. Профессиональное становление будущего учите-
ля – это длительный процесс, который начинается задолго до поступле-
ния молодого человека в профессиональное учебное заведение и начала 

работы. Многолетний опыт педагогического образования в нашей стране гово-
рит о том, что большое значение имеет предрофессиональная (допрофессиональ-
ная) подготовка. Одной из самых проверенных и эффективных форм данной под-
готовки в сфере педагогической профессии являются психолого-педагогические 
классы. В связи с изменениями в стране происходили существенные изменения, 
с одной стороны, в запросах на предпрофессиональное педагогическое образова-
ние, с другой в целях, организационных формах, методах работы.

Актуальность и востребованность данной профессии очевидна. Спектр пе-
дагогической деятельности сегодня очень широк – это учитель в общеобразо-
вательной школе, педагог в системе дополнительного образования, управленец-
менеджер, педагог-воспитатель, психолог, преподаватель техникума или вуза. 
Выбор в пользу педагогической деятельности должен быть не случайным,                                      
а высоко мотивированым. Более острой проблемой становится обучение будуще-
го педагога в соответствии с новой парадигмой образования, требующая нового 
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учителя, творческая индивидуальность которого должна проявиться не только в 
стремлении создавать нечто новое, но прежде всего, изменять себя и быть гото-
вым к совместному поиску, сотрудничеству.

Цель статьи – анализ теоретических оснований и предъявление авторского 
видения разработки и реализации общеразвивающей программы для обучаю-
щихся психолого-педагогических классов.

Несмотря на то что практика создания и организации деятельности психолого-
педагогических классов существует длительный период, целенаправленно зани-
маться разработкой научных оснований данного феномена начали сравнительно 
недавно. Это связано с реализацией Концепции подготовки педагогических ка-
дров для системы образования на период до 2030 года. В системе непрерывного 
педагогического образования психолого-педагогические классы функционально 
занимают позицию «входа в профессию» учителя.

Исследуя допрофессиональную подготовку современных школьников, Л.В. 
Байбородова определяет перспективные пути и направления развития психолого-
педагогических классов, а именно включение психолого-педагогических классов 
в систему непрерывного педагогического образования на основе взаимодействия 
их с педагогическими вузами и педагогическими колледжами регионов, органи-
зации наставничества и научно-методического сопровождения их деятельности. 
Предлагается обучение в психолого-педагогических классах по индивидуальным 
учебным планам с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразова-
тельных программ и программ профессионального обучения [1].

О.Г. Якимов рассматривая педагогический класс как социокультурный фено-
мен, отмечает, что он отражает культурообразующую направленность в станов-
лении и развитии профессионального педагогического образования и предлагает 
включать в программы педагогическую практику [5].

Е.Ю. Брель и Л.Г. Смышляева обозначают контексты, которые отражают 
концептуально-технологические основания организации деятельности психолого-
педагогических классов. Ученые предлагают строить программы обучения в психо-
лого-педагогических классах с учетом новых профессий в образовании: проекти-
ровщик, дизайнер образовательных сред, технолог, модератор, медиатор и др. [2]. 

Х.-А.С. Халадов, И.В. Головина, Г.А. Папуткова предлагают концептуальную 
модель и основные положения деятельности психолого-педагогических классов [3].

В целом анализ научных работ показывает, что, делая предложения к про-
граммам психолого-педагогических классов, ученые исходят из того, что должна 
быть мотивационная составляющая, ориентация на новые профессии в образова-
нии, а программы должны быть практико-ориентированными.

Методология. В качестве основного к разработке программы психолого-
педагогического класса мы определили системно-диагностический подход, по-
зволяющий обеспечить учет основных структурных компонентов педагогической               
деятельности и взаимосвязи между ними [4, с. 50]. В рамках данного подхода ди-
агностика призвана «обслуживать» образовательную деятельность. Она связана с 
управлением образовательной деятельностью и позволяет осуществлять форми-
рующее оценивание. При выполнении исследования нами использовались методы 
теоретического анализа, моделирования, обобщения практик.
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Результаты исследования, обсуждение. Основной целью психолого-педаго-
гического класса является актуализация процесса профессионального самоопре-
деления обучающихся за счет специальной организации их деятельности, включа-
ющей получение знаний своих способностях, умениях, интересах, ограничениях 
и преимуществах (самопознание), о профессии, в том числе требованиях, которые 
предъявляются к педагогу, и их соотнесении в процессе профессиональных проб.

Программа состоит из модулей: «Диагностика и самодиагностика школьни-
ков, ориентированных на выбор педагогической профессии», «Введение в педа-
гогическую профессию», «Основы педагогики и психологии», «Ориентирование 
обучающихся на выбор области предметной подготовки». Модуль «Диагностика 
и самодиагностика школьников, ориентированных на выбор педагогической про-
фессии» реализуется на всем протяжении обучения и позволяет получать инфор-
мацию, необходимую для коррекции образовательной деятельности на различ-
ных этапах обучения.

В ходе освоения программы обучающиеся знакомятся с основами педагоги-
ческой деятельности, жизнью и деятельностью выдающихся педагогов. Знания о 
себе обучающиеся психолого-педагогического класса получают на занятиях по 
диагностике и самодиагностике, психологии, где наряду с теоретическим мате-
риалом обязательно проводится работа, направленная на самопознание, повы-
шение уровня психологической компетентности учащихся, получение теорети-
ческих и прикладных знаний современной психологии. Использование тестов, 
опросных методик позволит обучающимся соотнести самонаблюдение с данны-
ми исследований и наметить пути развития необходимых личностных качеств.

На занятиях по психологии рассматриваются требования, которые профессия 
учителя предъявляет к человеку, осваивающему ее. Темы, посвященные познава-
тельным способностям, особенностям темперамента, характера, дают не только 
теоретический материал, но и позволяют глубже познать себя, сопоставить тре-
бования профессии со своими индивидуальными особенностями. Индивидуаль-
ная работа с учащимися позволяет намечать пути роста и развития личности, в 
том числе профессионального.

Большую роль играют практикумы, где обучающиеся получают базовые сведе-
ния о профессиональной деятельности, где моделируются элементы деятельности, 
отрабатываются конкретные умения, определяется готовность к выполнению проб. 
Игровой практикум, оформительство, практикум по методике воспитательной ра-
боты дают учащимся теоретические знания и конкретные умения, которые они мо-
гут применить в ходе проб. Ориентирование обучающихся на выбор области пред-
метной подготовки осуществляется путем проведения практико-ориентированных 
занятий в инновационных пространствах педагогического вуза (Технопарк универ-
сальных педагогических компетенций им. М.И. Шиловой, педагогический техно-
парк «Кванториум им. акад. Л.В. Киренского», цифровые предметные лаборато-
рии, культурно-просветительский центр В.П. Астафьева и др.).

Заключение. Таким образом, следует отметить, что программа, разработанная 
с учетом системно-диагностического подхода, позволяет осуществлять психолого-
педагогическую диагностику и с учетом ее результатов организовывать образова-
тельную деятельность школьников по освоению содержания программы. 
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Ключевым способом выбора педагогической деятельности для школьников 
должно стать пробное действие. Отметим, что в качестве площадок для пробного 
действия обучающихся психолого-педагогических классов могут быть использо-
ваны технологические возможности вузов, включая инфраструктуру педагогиче-
ских технопарков. 

Библиографический список
1. Байбородова Л.В. и др. Перспективы допрофессиональной педагогической 

подготовки школьников в современных условиях // Научный результат. Педа-
гогика и психология образования. 2021. № 3. С. 3–13.

2. Брель Е.Ю., Смышляева Л.Г. Концептуально-технологическое обновление 
практики психолого-педагогических классов // Вестник Московского универ-
ситета. Серия 20: Педагогическое образование. 2022. № 3. С. 95–110.

3. Халадов Х.-А.С., Головина И.В., Папуткова Г.А. Психолого-педагогические 
классы: концепт-дизайн допрофессиональной подготовки учителя // Педаго-
гический журнал. 2022. Т. 12, № 3А. С. 653–662.

4. Шилова М.И. Теория и практика совершенствования процесса воспитания 
идейно-нравственных качеств личности: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / 
Шилова Мария Ивановна. Красноярск, 1985. 388 с.

5. Якимов О.Г. Педагогические классы как социокультурный и социально-эконо-
мический феномен в историческом аспекте // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковле-
ва. 2020. № 2. С. 235–239.

SYSTEM-DIAGNOSTIC APPROACH 
TO PROGRAM DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION

«PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CLASS»
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N.Yu. Shugaley (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The article discusses the problem of organizing educational activities in 

psychological and pedagogical classes on the basis of a system-diagnostic approach. The goal is to 
analyze the theoretical foundations and present the author’s position in terms of the content of the 
general development program for psychological and pedagogical classes. Methodology and meth-
ods. The study is based on a system-diagnostic approach, methods of theoretical analysis, modeling, 
generalization are applied. Key results. The author’s general development program for psychological 
and pedagogical classes, implemented in the logic of the system-diagnostic approach, is presented. In 
conclusion, the authors conclude that if educational activities within the framework of the program 
are carried out taking into account the results of diagnostics, this allows you to quickly respond to the 
needs of schoolchildren. Within the framework of the program implementation, trial actions are an 
important component, since it is they that affect the quality of self-determination of schoolchildren in 
the pedagogical profession.

Keywords: psychological and pedagogical class, general development program, system diag-
nostic approach.
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УДК 371.32 + 378

ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 
В ФОРМИРОВАНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА13

Н.Ф. Ильина (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье обсуждается проблема формирования универсальных педаго-

гических компетенций обучающихся педагогического вуза с привлечением потенциала реги-
ональных инновационных площадок. Целью является предъявление и обсуждение исследова-
ния по обозначенной выше проблеме. 

Методология и методы. В основу исследования положены проблемно-задачный и 
проектно-исследовательский подходы, использованы методы теоретического анализа, модели-
рования, обобщения. 

Основные результаты заключаются в том, что представлена авторская позиция по опреде-
лению понятия «универсальные педагогические компетенции» на основе проблемно-задачного 
подхода, раскрыт механизм формирования универсальных педагогических компетенций обу-
чающихся педагогического вуза с привлечением потенциала региональных инновационных 
площадок. В заключение автором делаются выводы о том, что универсальные педагогические 
компетенции проявляются в коллективно-распределенной деятельности и формируются путем 
включения обучающихся в совместную деятельность с учителями-практиками на базе регио-
нальных инновационных площадок. 

Ключевые слова: региональные инновационные площадки, универсальные педагогические 
компетенции, потенциал, проблемно-задачный подход, обучающийся педагогического вуза.
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Постановка проблемы. Проблема подготовки учителя нового поколения 
россиян является в течение длительного периода предметом обсуждения 
научного сообщества. Предлагаются разные варианты решения данной 

проблемы: разработано и внедряется Ядро высшего педагогического образова-
ния, в педагогических вузах внедряется демонстрационный экзамен, создается 
инновационная образовательная среда, ведутся соответствующие исследования, 
проходит обучение профессорско-преподавательского состава новому содержа-
нию и технологиям обучения. Очевидно, что делается многое, но без привлечения
1 Исследование выполнено по проекту «Привлечение организаций, отнесенных к федеральным и региональным 

инновационным площадкам по направлению «Педагогическое образование», для разработки и распростране-
ния новых образовательных программ подготовки педагогических кадров направленных на освоение научно-
методических основ воспитания, форм и методов управления образованием на разных уровнях, в том числе с 
использованием современных технологий», который реализуется при финансовой поддержке Министерства 
просвещения РФ, в рамках государственного задания № 073-00018-23-02).
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к подготовке будущих педагогов лучших учителей-практиков решить поставлен-
ную государством задачу не представляется возможным. 

Цель статьи – предъявление исследования одного из аспектов подготовки 
будущих учителей, а именно формирование у них универсальных педагогиче-
ских компетенций с использованием потенциала региональных инновацион-
ных площадок.

Проблемой определения понятия «универсальные педагогические компетен-
ции обучающихся педагогического вуза» и подходов к их формированию занима-
ются различные исследовательские коллективы.

Универсальные педагогические компетенции чаще всего определяются уче-
ными с позиций компетентностного и личностно-деятельностного подходов. По-
пыток определения не так много, но попробуем к ним отнестись экспертно. 

М.Е. Козловских выделяет следующие универсальные педагогические ком-
петенции: «командная работа и лидерство», «системное и критическое мышле-
ние», «самоорганизация и саморазвитие» и предлагает модель их формирова-
ния на базе IT-кластера Технопарка универсальных педагогических компетен-
ций при работе в проектных и исследовательских межпредметных командах 
[2]. На наш взгляд, заявленные универсальные педагогические компетенции не 
отражают целостность педагогической деятельности и ее специфику, а предло-
женная модель универсальна и может использоваться для формирования и дру-
гих видов компетенций. 

И.Г. Харисова и И.Ю. Тарханова определяют универсальные педагогические 
компетенции как способность будущего учителя эффективно решать професси-
ональные задачи педагогической деятельности, связанные с развитием ребенка, 
формированием благоприятной для этого среды и самоактуализацией в профес-
сии [5]. По сути, определены три группы универсальных педагогических ком-
петенций, первая из которых ориентирована на воспитание, обучение и разви-
тие обучающегося, вторая – на создание условий для базовых процессов пер-
вой группы, третья – на собственное профессиональное развитие. Учеными так-
же предложены технологии формирования данных групп универсальных педа-
гогических компетенций, в основном продуктивного типа. Данные технологии 
рассматриваются авторами на разных этапах непрерывного педагогического об-
разования [5; 6]. Нам близка позиция авторов данного исследования, и с опорой 
на данное исследование, по сути развивая его, предлагаем собственное видение.

Методология. При определении универсальных педагогических компетен-
ций в основу предлагаем положить проблемно-задачный и проектно-исследова-
тельский подходы, отражающие сущность профессиональной педагогической 
деятельности. Освоение педагогической деятельности на основе задачного под-
хода создает предпосылки для интериоризации и экстериоризации ее (деятель-
ности) функций, что приводит к воспроизводству освоенных действий в ре-
альной практике [4]. Кроме того, мы исходим из понимания того, что для фор-
мирования универсальных педагогических компетенций необходимы образ-
цы успешного педагогического опыта. При работе в условиях изменений это                  
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прежде всего опыт инновационной деятельности, который получает институ-
циональное закрепление на региональных инновационных площадках. При вы-
полнении исследования нами использовались методы теоретического анализа, 
моделирования, обобщения инновационной деятельности и профессионально-
го педагогического опыта.

Результаты исследования, обсуждение. Считаем важным отметить, что мы 
рассматриваем универсальные педагогические компетенции как компетенции не 
отдельного педагога, а педагогического коллектива, которые проявляются во вза-
имодействии с участниками образовательных отношений. Профессиональная де-
ятельность педагога при этом представляется на языке задач. Универсальные пе-
дагогические компетенции проявляются в постановке и решении системы раз-
ноуровневых задач через соотношение индивидуального и коллективного в про-
фессиональной деятельности. 

С опорой на проблемно-задачный и проектно-исследовательский подходы 
нами выделены следующие группы универсальных педагогических компетенций: 

– способность участвовать во взаимодействии по постановке задач различно-
го типа;

– способность взаимодействовать с участниками образовательных отноше-
ний по созданию среды;

– способность организовывать процессы совместной деятельности;
– способность управлять через формирующее оценивание.
Первая и вторая группы универсальных педагогических компетенций отно-

сятся к социально-профессиональному взаимодействию, третья и четвертая –                 
к межличностному взаимодействию субъектов.

Схематично теоретическая модель универсальных педагогических компетен-
ций представлена на рис.

Основная идея формирования обозначенных групп универсальных педагоги-
ческих компетенций обучающихся педагогических вузов заключается в привле-
чении к данному процессу региональных инновационных площадок.

Использование потенциала региональных инновационных площадок спо-
собствует созданию системы условий, которая, предъявляя профессиональный 
образ педагога-преобразователя, позволяет вовлекать обучающихся в обсужде-
ние изменений, новшеств, возможностей их реализации в образовательной прак-
тике [1]. Для обсуждения вышеобозначенных вопросов предлагается создавать 
профессионально-образовательные площадки с участием администрации и педа-
гогов школ, имеющих статус региональных инновационных площадок, обучаю-
щихся и профессорско-преподавательского состава педагогического вуза. 

Кроме того, на базе региональных инновационных площадок осуществляет-
ся практическая подготовка обучающихся педагогического вуза, что позволяет 
осуществлять подготовку будущих педагогов к инновационной деятельности пу-
тем погружения в данную деятельность. Так, реализуется принцип подготовки 
субъекта к предстоящей деятельности в ходе «строительства» будущего, оформ-
ленный М.А. Мкртчяном [3].
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Рис. Схематичное изображение теоретической модели универсальных педагогических компетенций

Данные работы разворачиваются в рамках реализации НИР при поддерж-
ке Министерства просвещения Российской Федерации в Красноярском государ-
ственном педагогическом университете им. В.П. Астафьева.

Заключение. Таким образом, следует отметить, что предлагаемый нами спо-
соб определения универсальных педагогических компетенций предполагает осу-
ществление постановки педагогических задач педагогическим коллективом шко-
лы. Затем каждый педагог, взаимодействуя с коллегами, организует процесс во-
влечения обучающихся в решение поставленных задач с последующей оценкой 
их образовательных результатов на основе получения обратной связи. Тем самым 
педагогическая деятельность становится распределенно-коллективной. 

Учителя-практики региональных инновационных площадок, участвуя в 
практико-ориентированной подготовке обучающихся педагогического универси-
тета, способны своим поведением и целенаправленными продуктивными дей-
ствиями помочь обучающимся педагогического университета освоить инстру-
ментарий результативной педагогической деятельности в условиях внедрения 
новшеств в образовательный процесс.
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Problem and purpose. The article discusses the problem of forming universal pedagogical com-

petencies of students of a pedagogical university with the involvement of the potential of regional 
innovative sites. The purpose is to present and discuss the study on the above problem. 

Methodology and methods. The study is based on problem-problem and design-research ap-
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pedagogical competencies of students of a pedagogical university with the involvement of the potential 
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ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
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Люсия Врейда Адвени (Денпасар, Индонезия)

Аннотация 
Проблема и цель. В статье обсуждается проблема управления деятельностью Центров от-

крытого образования на русском языке и обучения русскому языку. Цель – рефлексия и предъ-
явление управленческой практики по обозначенной выше проблеме. 

Методология и методы. В основу исследования положены системомыследеятельностный 
подход и соответствующая ему технология программной организации деятельности, исполь-
зованы методы теоретического анализа, моделирования, обобщения. 

Основные результаты заключаются в том, что представлена модель центра открытого об-
разования на русском языке и обучения русскому языку в Республике Индонезия, актуализи-
ровано использование технологии программной организации деятельности. В заключение ав-
торами делаются выводы о том, что развитие Центра открытого образования стало возмож-
ным за счет слаженной совместной работы управленческих команд университетов-партнеров 
на паритетных началах, совместного программирования и реализации совместной деятельно-
сти, предложено видение перспектив деятельности на следующий год.

Ключевые слова: управление, системомыследеятельностный подход, технология про-
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Постановка проблемы. Создание и развитие деятельности центров откры-
того образования на русском языке и обучения русскому языку в друже-
ственных странах – задача, поставленная Министерством просвещения 

Российской Федерации перед педагогическими вузами. Красноярский педагоги-
ческий университет решает данную задачу в Республике Индонезия совместно 
со своими партнерами – институтом Секола Тинги Бизнес Руната. Как справед-
ливо отмечает М.В. Ковальчук, в науке и образовании нет страновых границ [2]. 
Проект по созданию и развитию деятельности Центра открытого образования  
1 Исследование выполнено по проекту «Исследование механизмов мотивации обучающихся Индонезии к изуче-

нию русского языка как средства межкультурной коммуникации», который реализуется при финансовой под-
держке Министерства просвещения РФ в рамках государственного задания № 073-00018-23-02.
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обучения русскому языку и на русском языке (далее – Центр открытого образова-
ния) имеет разные аспекты. Не умоляя достоинства других аспектов, остановим-
ся на управленческом.

Цель данной статьи заключается в рефлексии и предъявлении управленче-
ской практики по созданию и развитию деятельности Центра открытого образо-
вания (на примере Республики Индонезия).

Управленческая деятельность разными научными школами рассматривается 
исходя из разных методологических оснований. Наиболее распространены си-
стемный подход к управлению и управление на основе «управленческого цик-
ла». Под управлением в системном подходе понимается упорядочивание слож-
ной системы, т. е. приведение ее в соответствие со стоящей перед ней целью. В 
каждой системе существуют координация и субординация. Координация – это 
определенная согласованность компонентов целого, то, что обеспечивает дина-
мическое равновесие системы. Субординация – это определенная подчиненность 
и соподчиненность, указывающая на особое место и неодинаковое значение каж-
дого компонента в системе [3; 4].

Управление на основе управленческого цикла, являющегося моделью описа-
ния процесса управления как цикла из повторяющихся этапов, направленных на 
получение результата: анализ (в отдельных случаях диагностика), планирование 
(включающее целеполагание), координация, мотивация и стимулирование, кон-
троль и мониторинг. Управленческий цикл представляет собой систему поэтапно 
выполняемых действий, закрепленных в соответствующих документах, направ-
ленную на выявление дефицитов при помощи конкретных инструментов, а так-
же их устранение при помощи конкретных мер [5].

Эти подходы, по нашему мнению, дефицитарны в условиях строительства 
нового предмета управления, когда нет аналогов и прототипов. Поэтому в ка-
честве методологической основы управления нами выбран системомыследея-
тельностный подход, разработанный П.Г. Щедровицким [6], в рамках которо-
го управление рассматривается как комплексный процесс, включающий орга-
низацию, руководство и собственно управление как работу с представления-
ми людей. Сущностной характеристикой деятельности управления в системо-
мыследеятельностном подходе является процесс занятия управленческой пози-
ции. Особенность управленческой деятельности в данном подходе, по мнению 
Ю.В. Громыко, заключается как раз в том, что она должна обеспечивать превра-
щение управляемой деятельности в предмет управленческих преобразований. 
Для осуществления управляющих воздействий необходимо переходить от норм 
социокультурной организации, объективирующих управляемую мыследеятель-
ность, к реальной «живой» управляемой мыследеятельности. Обсуждая эти пе-
реходы, ученый предлагает технологию программной организации деятельно-
сти, когда на основе рефлексивных знаний осуществляется программирование 
шага развития [1]. Отсюда совершенно очевидно, что управление должно но-
сить коллективный характер.
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Методология. При исследовании управления создания и развития деятель-
ности центра открытого образования в основу положены системомыследеятель-
ностный подход и соответствующая ему технология программной организации 
деятельности. 

При управлении в условиях изменений необходимо прежде всего сочетание 
организации и руководства с коллективным программированием предстоящей 
деятельности с учетом рефлексии опыта инновационной деятельности. При вы-
полнении исследования нами использовались методы теоретического анализа, 
моделирования, рефлексии и обобщения управленческой деятельности.

Результаты исследования, обсуждение. Создание Центра открытого об-
разования мы начали с анализа системы образования, целеполагания и поис-
ка университета-партнера – площадки для открытия центра. В качестве форм 
управленческой деятельности нами использовались деловые визиты делегации 
университета в Республику Индонезию и ВКС с целью переговоров с потенци-
альными университетами-партнерами, участие в XIII Евразийском экономиче-
ском форуме молодежи «Многополярный мир в фокусе новой действительно-
сти» и в XVI международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: 
KazanForum 2023», встречи в посольствах обеих стран.

Одновременно командой КГПУ им. В.П. Астафьева велись работы по моде-
лированию создания и организации деятельности центра. Модель центра откры-
того образования представлена на рис.

Рис. Модель центра открытого образования на русском языке 
и обучения русскому языку в Республике Индонезия

Стратегическими партнерами проекта по созданию центра открытого об-
разования выступили Министерство просвещения РФ, Министерство образо-
вания и культуры Республики Индонезия, Министерство туризма Республики  



Индонезия, Посольство Республики Индонезия в Российской Федерации и Ре-
спублики Беларусь. На уровне перечисленных выше субъектов решались стра-
тегические вопросы международного взаимодействия.

В качестве университета-партнера был определен институт Секола Тинги 
Бизнес Руната (о. Бали, г. Денпасар). Управленческая команда университета-
партнера и управленческая команда КГПУ им. В.П. Астафьева проектировали 
деятельность Центра и организовывали его работу. 

Командой преподавателей центра разрабатывались и реализовывались об-
щеразвивающие программы на русском языке, мероприятия просветительского, 
научно-методического и образовательного характера, дополнительная професси-
ональная программа по методике преподавания русского языка как иностранно-
го. На базе Центра открытого образования с участием партнеров осуществляется 
исследование по теме «Исследование механизмов мотивации обучающихся Ин-
донезии к изучению русского языка как средства межкультурной коммуникации».

Заключение. Отметим, что все это стало возможно за счет слаженной совмест-
ной работы управленческих команд университетов-партнеров на паритетных на-
чалах, совместного программирования и реализации совместной деятельности. 

В следующем году мы ставим задачу обеспечения деятельности центра от-
крытого образования на постоянной основе с расширением сети площадок на базе 
вузов-партнеров и включения в деятельность центра новых видов работ. Сейчас 
ведутся предварительные работы: заключены меморандумы о сотрудничестве еще 
с двумя университетами Денпасара, актуализируется дополнительная общеобра-
зовательная программа «Русский как иностранный», разработана и прошла экс-
пертизу РАН заявка НИР «Создание и развитие поликультурной цифровой обра-
зовательной среды в странах Азиатско-Тихоокеанского региона как средства мо-
тивации изучения русского языка (на примере Республики Индонезия)».
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Abstract 
Problem and purpose. The article discusses the problem of managing the activities of the Centers 

for Open Education in Russian and Teaching Russian. The goal is to reflect and present management 
practice on the above problem. 

Methodology and methods. The study is based on a system-based investigative approach and 
the corresponding technology of program organization of activities, methods of theoretical analysis, 
modeling, generalization are used. 

The main results it consists in the fact that the model of the center for open education in Russian 
and teaching the Russian language in the Republic of Indonesia is presented, the use of software orga-
nization technology has been updated. In conclusion the authors conclude that the development of the 
Open Education Center has become possible due to the well-coordinated joint work of the manage-
ment teams of partner universities on a parity basis, joint programming and implementation of joint 
activities, a vision of the prospects for activities for the next year is proposed.

Keywords: management, system-based approach, technology of program organization of activi-
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СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ

Т.С. Колмаков (Красноярск, Россия)
М.Д. Кудрявцев (Красноярск, Россия)

Аннотация
В статье представлено исследование, посвященное анализу влияния современных инфор-

мационных технологий на образовательный процесс и развитие студентов. Исследование оце-
нивает эффекты использования технологий в учебной деятельности и их воздействие на ака-
демические успехи и навыки студентов. Результаты исследования позволяют выявить преиму-
щества и недостатки, связанные с интеграцией технологий в образование.

Ключевые слова: технологии обучения, система образования, развитие студентов, вли-
яние технологий, цифровое образование.
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Постановка проблемы. С развитием информационных и коммуникацион-
ных технологий в современном образовании стало актуальным исследо-
вание влияния технологий на обучение и развитие студентов. Стреми-

тельное расширение доступности онлайн-ресурсов, дистанционных образова-
тельных платформ и интерактивных обучающих инструментов создает новые 
возможности для обучения, но также вносит изменения в учебный процесс. Важ-
но понять, какие преимущества и проблемы связаны с интеграцией технологий в 
образование и как это влияет на уровень образования и развитие студентов.

Цель исследования. Цель статьи – проведение исследования влияния совре-
менных информационных технологий на обучение и развитие студентов в обра-
зовательной среде. Важно выявить, как использование технологий влияет на мо-
тивацию студентов, их академические результаты, развитие цифровых навыков, 
а также на общую эффективность образовательного процесса. Кроме того, ста-
тья преследует цель выделить проблемы и ограничения, связанные с использо-
ванием технологий, и предложить рекомендации по оптимизации этого процес-
са, включая обеспечение поддержки студентам и профессиональную подготовку 
преподавателей.

Материал и методы исследования. Исследование включало в себя анализ 
научной литературы по данной теме, а также академических данных студентов, 
обучающихся в учебных заведениях, где применяются современные технологии.                  
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Также проводились опросы и интервью с преподавателями и студентами для 
выявления их восприятия и опыта использования информационных техноло-
гий в учебном процессе.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования под-
тверждают влияние современных технологий на образовательный процесс и раз-
витие студентов. Важно отметить следующие ключевые результаты.

1. Повышение доступности образования. Использование онлайн-ресурсов 
и дистанционных образовательных платформ увеличивает доступность обуче-
ния для студентов-заочников, а также упрощает жизнь преподавателям. Студен-
ты, обучающиеся заочно, могут легко взаимодействовать с преподавателями дис-
танционно, отправляя им задания на проверку и задавая интересующие их вопро-
сы в онлайн-чатах данных сервисов. Это особенно важно для студентов, которые 
ранее могли столкнуться с географическими, экономическими или физическими 
барьерами при доступе к учебным ресурсам. Преподаватели, в свою очередь, мо-
гут легко проверять работы студентов и отвечать на их вопросы, а также выстав-
лять на данных сайтах учебную литературу по их специальности.

2. Улучшение мотивации и учебных результатов. Исследование также под-
тверждает, что технологии способствуют увеличению мотивации студентов и 
улучшению их учебных результатов. Это происходит благодаря персонализа-
ции образовательного процесса. Используя адаптивные обучающие платформы 
и онлайн-курсы, студенты могут выбирать материал, который соответствует их 
интересам и уровню подготовки. Это создает привлекательную и интерактивную 
учебную среду, что, в свою очередь, способствует повышению мотивации и ак-
тивности студентов.

3. Развитие цифровых навыков. Данное исследование выявило, что техно-
логии играют важную роль в развитии цифровых навыков студентов. Под циф-
ровыми навыками понимаются навыки работы с информацией, цифровым кон-
тентом, критического мышления и решения задач. Студенты, активно использу-
ющие технологии в учебном процессе, приобретают навыки, которые являются 
ключевыми для успешной адаптации к современной информационной среде и 
будущей карьере. Эти навыки включают в себя умение анализа данных, критиче-
ского мышления, информационной грамотности и умение работать с различны-
ми цифровыми инструментами.

4. Проблемы и ограничения. В ходе исследования также были выявлены вы-
зовы и ограничения, связанные с интеграцией технологий в образование. Один 
из наиболее важных вызовов – это обеспечение безопасности данных. В совре-
менной информационной среде, где большое количество личных и учебных дан-
ных передается и хранится в цифровой форме, необходимо уделять серьезное 
внимание защите информации и конфиденциальности. Другой проблемой яв-
ляется подготовка преподавателей к эффективному использованию техноло-
гий в учебном процессе. Не все преподаватели имеют необходимые навыки и 
опыт в работе с современными образовательными технологиями. Организация                       
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профессиональной подготовки и поддержки преподавателей становится крити-
чески важной для успешной интеграции технологий.

Заключение. Исследование показывает, что современные технологии оказы-
вают положительное влияние на обучение и развитие студентов. Однако для мак-
симизации выгод от их использования необходимо разрабатывать эффективные 
стратегии интеграции и обеспечивать поддержку как студентам, так и преподава-
телям. Дальнейшие исследования могут углубить наше понимание эффективных 
практик использования технологий в образовании и помочь справляться с вызо-
вами, связанными с их внедрением.
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Abstract
The article presents a study devoted to the analysis of the impact of modern information tech-

nologies on the educational process and the development of students. The study evaluates the effects 
of the use of technology in educational activities and their impact on students’ academic success and 
skills. The results of the study reveal the advantages and disadvantages associated with the integration 
of technology in education.
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Аннотация
Технологические инновации, такие как виртуальная и дополненная реальность, играют 

все более важную роль в сфере образования. Эта статья исследует применение VR и AR в об-
разовании, а также оценивает их позитивное влияние на учебный процесс и вызовы, с которы-
ми сталкиваются образовательные учреждения.

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, образование, воз-
можности, вызовы.
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Постановка проблемы. С развитием технологий в образовании возникает 
ряд важных вопросов. Несмотря на потенциальные преимущества вирту-
альной и дополненной реальности (VR и AR), существуют технические 

и организационные проблемы, которые требуют тщательного рассмотрения и ре-
шения. Необходимо разработать стратегии обеспечения доступности и равенства 
в использовании этих технологий в образовании. Также важно обучить педагогов 
использовать VR и AR в учебном процессе и обеспечить безопасность студентов, 
предотвращая потенциальные негативные последствия, такие как зависимость от 
виртуального мира. Эти вопросы становятся главными в контексте внедрения VR 
и AR в сферу образования.

Цель исследования. Цель статьи – рассмотрение актуальной темы примене-
ния виртуальной и дополненной реальности в образовании, исследование новых 
возможностей, которые они предоставляют, и анализ вызовов, связанных с их 
внедрением. Статья преследует цель выявить потенциальные пути содействия 
обучению и развитию студентов, обеспечивая при этом эффективность, доступ-
ность и безопасность использования этих инновационных технологий.

Материал и методы исследования. В статье осуществлено аналитическое ис-
следование, базирующееся на обзоре литературы и анализе актуальных исследо-
вательских работ в сфере виртуальной и дополненной реальности в образовании. 
Проанализированы научные статьи, книги, отчеты и публикации в электронных 
базах данных.
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Результаты исследования и их обсуждение. Виртуальная реальность – это 
технология, позволяющая пользователям погрузиться в сгенерированный ком-
пьютером мир, в котором они могут взаимодействовать с окружающей средой. В 
сфере образования VR предоставляет уникальные возможности, которые суще-
ственно расширяют горизонты обучения.

Виртуальная реальность предоставляет студентам возможность полного по-
гружения в обучающую среду. Симуляции и виртуальные миры могут быть соз-
даны для обучения различным предметам и навыкам, начиная от истории и лите-
ратуры и заканчивая обучением профессиональным навыкам, таким как авиация 
или медицина. Это обогащает образовательный опыт студентов, делая его более 
увлекательным и запоминающимся.

Симуляции виртуальной реальности позволяют студентам практиковать на-
выки в безопасной среде. Студенты-медики могут проводить хирургические опе-
рации на виртуальных пациентах, будущие инженеры проектировать и тестиро-
вать машины, а пилоты – учиться управлять летательными аппаратами. Это сни-
жает риск ошибок и повышает профессиональную подготовку студентов.

VR позволяет студентам общаться с товарищами со всего мира. Виртуаль-
ные аудитории и образовательные платформы предоставляют возможность об-
мена знанием и опытом между студентами из разных культур. Это способству-
ет развитию межкультурного понимания и глобальной образовательной соли-
дарности.

Дополненная реальность — это технология, которая дополняет реальный мир 
виртуальными элементами, предоставляя дополнительную информацию и визуа-
лизацию. В образовании AR открывает следующие возможности.

Дополненная реальность предоставляет студентам дополнительную инфор-
мацию и интерактивные элементы в реальном времени. Во время экскурсий или 
полевых исследований студенты могут использовать AR-устройства, чтобы по-
лучать контекстную информацию о месте, которое они исследуют. Это делает об-
учение более интересным и актуальным.

AR может быть настроена для учета индивидуальных потребностей студен-
тов. Например, студенты с разным уровнем подготовки могут получать информа-
цию и задания, соответствующие их уровню знаний. Это помогает студентам бо-
лее эффективно учиться и развиваться.

Дополненная реальность позволяет студентам объединять виртуальные и ре-
альные объекты, создавая уникальные образовательные опыты. Например, сту-
денты могут изучать анатомию человека, используя AR для отображения вну-
тренних органов на моделях в реальном мире. Это помогает студентам лучше по-
нимать и запоминать сложные концепции.

Бесспорно, виртуальная и дополненная реальность предоставляет огромные 
возможности для образования, но также сопряжена с некоторыми вызовами:

1) внедрение VR и AR в образование требует значительных инвестиций в со-
временное оборудование и инфраструктуру. Не все образовательные учреждения 
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могут позволить себе такие затраты, что создает проблему доступности и равен-
ства образования;

2) существуют вопросы безопасности данных, связанные с использовани-
ем виртуальной и дополненной реальности в образовании. Необходимо обеспе-
чивать защиту данных студентов и рассматривать потенциальные негативные 
аспекты, такие как зависимость от виртуального мира;

3) учителя и преподаватели должны быть готовы использовать новые техно-
логии в учебном процессе. Они должны пройти обучение и подготовку, чтобы 
максимально эффективно использовать VR и AR в работе и обеспечивать каче-
ственное образование для студентов.

Заключение. Виртуальная и дополненная реальность предоставляет образо-
вательным учреждениям уникальные возможности для улучшения учебного про-
цесса и обогащения знаний студентов. Однако их успешное внедрение требует 
внимательного рассмотрения вызовов и подготовки. Образовательные учрежде-
ния должны разработать стратегию и политику, которые позволят им максималь-
но использовать пользу и потенциал VR и AR в учебном процессе, обеспечивая 
при этом безопасность и эффективность обучения. Эти технологии обещают пе-
ревернуть современное образование и сделать его более доступным и увлека-
тельным для студентов.
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Abstract
In the present time, technological innovations, such as virtual and augmented reality, play an 

increasingly important role in the field of education. This article explores the application of VR and 
AR in education and assesses their positive impact on the learning process and the challenges that 
educational institutions face.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ПАРТНЕРСТВА 
«ШКОЛА-МУНИЦИПАЛИТЕТ-ИПК-СПО- ВО»

В.В. Коршунова (Красноярск, Россия)
С.В. Бортновский (Красноярск, Россия)
Д.С. Коршунова (Красноярск, Россия)
Ю.В. Шнайдер (Красноярск, Россия)

Аннотация 
Проблема и цель. В статье обсуждается проблема становления единого образовательно-

го пространства муниципалитета и региона в целом, фокусирующегося на совместном проек-
тировании и проведении межведомственных образовательных событий, спроектированных в 
партнерстве «Школа-муниципалитет-ИПК-СПО-ВО», в том числе с использованием цифро-
вых технологий. Цель – предъявление и обсуждение результатов апробации модели партнер-
ства «Школа-муниципалитет-ИПК-СПО-ВО» по обозначенной выше проблеме. 

Методология. Модель партнерства «Школа-муниципалитет-ИПК-СПО-ВО» применяется 
нами для выстраивания единого образовательного пространства и его включенности в качестве 
инвариантной части единого образовательного пространства региона. При реализации модели 
партнерства образовательных организаций основным механизмом выступает процесс реализации 
парадигмального подхода и принятия всеми участниками единой проектной логики замаслива-
ния и реализации образовательных событий в рамках достижения показателей пяти магистраль-
ных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» и трех обеспечивающих условий. 

Основные результаты заключаются в том, что описаны и проанализированы основные 
принципы работы с педагогами и студентами педагогических направлений в ходе реализации 
программ практики в рамках их профессиональной подготовки с целью формирования у них 
готовности и способности выстраивать продуктивные коммуникации для поддержки функци-
онирования принципов единого образовательного пространства.

В заключение авторами делаются выводы о том, что описаны результаты апробации про-
ектных идей Красноярского края для достижения механизмов формирования единого образо-
вательного пространства в рамках организации педагогической практики студентов двух уни-
верситетов (ИППС СФУ и ИМФИ КГПУ им. В.П. Астафьева) и включенности практикующих 
педагогов в качестве супервизоров для реализации сетевого взаимодействия образовательных 
организаций, работодателей и системы СПО и ВО. 

Ключевые слова: единое образовательное пространство, сетевое взаимодействие, 
школьная команда, образовательное событие, коллективный образовательный маршрут, 
цифровая трансформация образования, ИКОП СФЕРУМ.
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Постановка проблемы. Решение проблемы становления единого образо-
вательного пространства региона и его составных частей – единого об-
разовательного пространства муниципалитетов – возможно в рамках ре-

ализации модели партнерства, ориентированного на принципы межведомствен-
ного взаимодействия «Школа-муниципалитет-ИПК-СПО-ВО». Данная модель 
может быть эффективно распространена на различных этапах образовательно-
го процесса. В статье мы остановимся на части, касающейся замасливания, про-
ектирования и реализации образовательного процесса в рамках образовательных 
событий, спроектированных по принципу взаимодополнения ресурсов «Школа-
муниципалитет-ИПК-СПО-ВО». 

Цель статьи – описание опыта проектирования инвариантной части единого 
образовательного пространства, реализуемого в рамках модели партнерства об-
разовательных организаций различного уровня (школьная команда – управлен-
цы муниципалитета, активные родители, управление образования как выстраи-
вание стратегии развития образования, Институт повышения квалификации, ра-
бота с методическими, управленческими компетентностями, представители си-
стемы среднего профессионального и высшего образования как супервизоры для 
реализации выполнения задач практики, работодатели. В рамках статьи мы рас-
сматриваем только часть образовательного пространства, которая связана с раз-
ворачиванием педагогической практики студентов в процессе апробации замас-
ливания, проектирования и реализации образовательных событий.

Современный мир представляет собой динамичное и постоянно меняюще-
еся социокультурное и технологическое пространство. В контексте формирова-
ния единого образовательного пространства необходимо учитывать изменения 
во всех сферах жизни, включая образование. Трансформация сферы образования 
может оцениваться в различных векторах развития. Система образования, буду-
чи консервативной, сохраняет традиционные формы и методы обучения, содер-
жание образования обновляется в соответствии с актуальными запросами обще-
ства. Для успешного развития образования, на наш взгляд, крайне важно систем-
ное совершенствование методологических подходов к процессу трансформации 
системы образования и формированию единого образовательного пространства 
[5]. Проведенный анализ федеральной стратегии, ориентированной на комплекс-
ный подход в части формирования педагогических компетенций как студентов 
педагогических специальностей, так и практикующих учителей, методистов и 
управленцев, выделяет основной ориентир к развитию способности и готовно-
сти к продуктивной коммуникации среди коллег и партнеров, а также к выстраи-
ванию системной работы школьной команды для понимания и достижения кри-
териев единого образовательного пространства. 

Важным, на наш взгляд, является формирование школьной и муниципаль-
ной команды, а также вариативность спроектированных ею идей относительно 
общей рамки стратегии развития образования в муниципалитете на основе пока-
зателей самодиагностики. В этой связи во всех муниципалитетах Красноярского 
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края проведена как региональная, так и федеральная самодиагностика дефици-
тов школ. По результатам выявленных дефицитов для каждого муниципалитета 
составлены перспективные профили, предусматривающие выстраивание едино-
го образовательного пространства во взаимодействии и достижение базового по-
казателя во всех магистральных направлениях. Стоит отметить тот факт, что ком-
плексность представленных показателей вынуждает образовательные организа-
ции к коллаборации, предлагает выполнять управленческие решения не отдель-
но управленцами, а консолидироваться с активными педагогами, родителями и 
обучающимися. Это означает, что важно уделять внимание принципам, которые 
лежат в основе образовательной системы. Проведение фундаментальных иссле-
дований позволяет лучше понимать процессы обучения, выявлять эффективные 
методы преподавания и разрабатывать стратегии, которые максимально соответ-
ствуют потребностям обучающихся. В конечном итоге это способствует более 
качественному и устойчивому развитию образовательной системы в целом.

Проблемой определения понятия единого образовательного пространства на 
основе межведомственных образовательных событий, спроектированных по прин-
ципу «Школа-муниципалитет-ИПК-СПО-ВО», занимаются различные ученые.

Согласно В.М. Степанову, образовательное пространство формирует осно-
ву для обучения, определяя тематику образования. В данном контексте учебные 
условия создаются таким образом, чтобы поддерживать разнообразие и выбор 
для каждого обучающегося, учитывая их уникальные потребности и характери-
стики. Это подчеркивает важность создания образовательных пространств, спо-
собствующих не только передаче знаний, но и разностороннему развитию лично-
сти, ее потенциала и здоровья в самых различных аспектах. Нам близка позиция 
авторов данного исследования, и с опорой на данное исследование, по сути раз-
вивая его, предлагаем собственное видение [3].

Стоит отметить, что в этом аспекте есть интерес к партнерству в части фор-
мирования единого образовательного пространства и системы СПО и вузам с це-
лью получить лучшего абитуриента. Работодатели также заинтересованы в вы-
сококлассном специалисте, который после обучения в городе сможет вернуться 
на малую родину. Тут важным выступает и мотивация образовательной органи-
зации, которая предпринимает попытки включить родителей и обучающихся в 
выявление образовательного запроса и выстраивание индивидуальных образова-
тельных траекторий. В данном контексте важным является интерес ИПК, мето-
дистов, управленцев МСО в части «прокачивания» будущих педагогов через ра-
боту с компетенциями практикующих учителей [2]. Дополнительно стоит отме-
тить, что важным является специфическая региональная идея, по логике которой 
выстраивается инвариант единого образовательного пространства в партнерстве 
«Школа-муниципалитет-ИПК-СПО-ВО». 

В этой части нами был применен опыт реализации государственного кон-
тракта по усилению практико-ориентированной составляющей подготовки буду-
щих педагогов. Так, команда разработчиков под руководством доктора педагоги-
ческих наук, профессора, академика РАО, профессора ИППС СФУ занималась 
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разработкой и апробацией новых модулей программ бакалавриата по укрупнен-
ной группе специальностей «Образование и педагогика», предполагающих уси-
ление практической направленности подготовки будущих учителей начальных 
классов в условиях сетевого взаимодействия. Следует отметить, что в образова-
тельной системе Красноярского края имелся многолетний опыт реализации об-
разовательных программ подготовки педагогов на уровне бакалавриата во взаи-
модействии с СПО и вузами, а также разработки образовательных программ при-
кладного бакалавриата, которые были положены в основу реализуемого проекта 
формирования единого образовательного пространства муниципалитета.

Методология. При определении единого образовательного пространства 
С.В. Иванова, О.Б. Иванов приходят к справедливому умозаключению о том, 
что современное образование «не ограничено больше стенами образовательно-
го учреждения» [1]. 

В этой связи мы под инвариантной частью единого образовательного про-
странства стали рассматривать совместно спроектированные и реализуемые об-
разовательные события, которые разрабатывались через включенность обучаю-
щихся, родителей, студентов педагогических направлений, руководителей прак-
тики от вуза и СПО, методистов ИПК и работодателей. О.Г. Смолянинова обо-
снованно утверждает, что «…образовательные процессы происходят везде и всю-
ду» [5]. При этом понимание образования как решения задач из учебников приво-
дит нас к узким моделям.

С целью координации работы первоначально для школьных команд муници-
палитета в рамках «Управленческого визита» были организованы погружение в 
идеологию проекта. В ходе этой работы каждая школьная команда провела ана-
лиз результатов самодиагностики и на основе определенного уровня школы от-
носительно критериев проекта и спроектировала коллективный маршрут для ре-
ализации программы развития школы. Затем на основе анализа нами была про-
ведена стратегическая сессия, на которой определены стратегические планы раз-
вития муниципальной системы образования и выделены основные партнерские 
связи под эти задачи. Данный такт позволил определить спектр процессов, в ко-
торые с различными долями ответственности и вовлеченности могут быть вклю-
чены участники модели.

По итогам планирования пришли к единому мнению, что в достижении уров-
ня наиболее важным и сложным для нас является магистральное направление 
«Профориентация». В условиях территории важно удерживать в фокусе дан-
ное направление. Это магистральное направление актуализируется результата-
ми прохождения школами края самодиагностики, так как для массового включе-
ния обучающихся в профессиональные пробы имеется минимум возможностей. 
Многие школы не имеют возможности обеспечить психологическое сопровожде-
ние выбора профессии, крайне редко используется онлайн-ресурс партнеров сре-
ди СПО и ВО, а тот, который имеется, достаточно формален. [4]. 

Кроме того, мы исходим из понимания того, что для формирования универ-
сальных педагогических компетенций необходимы образцы успешного педаго-
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гического опыта. При работе в условиях изменений это прежде всего опыт вы-
страивания продуктивной коммуникации для реализации показателей и органи-
зации уровневого перехода в рамках федерального проекта. При выполнении ис-
следования нами использовались методы теоретического анализа, обобщения 
инновационной деятельности и профессионального педагогического опыта.

Результаты исследования, обсуждение. Результаты апробации подчеркива-
ют важность рассматриваемой модели выстраивания единого образовательно-
го пространства в партнерстве «Школа-муниципалитет-ИПК-СПО-ВО», которая 
предполагает сотрудничество в процессе реализации основной образовательной 
программы школы и при осуществлении принципов практико-ориентированной 
подготовки будущих педагогических кадров, а также повышения профессиональ-
ных компетенций практикующих учителей и методистов ИПК. Эта модель осно-
вана на имеющихся образцах реализации парадигмального подхода в части про-
цесса организации практик с включением в качестве супервизоров работодате-
лей, родителей и представителей системы КК ИПК. 

Данные работы в сетевом взаимодействии разворачиваются в рамках реали-
зации принципов федерального проекта «Школы Министерства просвещения 
Российской Федерации» с целью реализации построения инварианта единого ре-
гионального образовательного пространства, состоящего из пересечения общих 
частей муниципальных образовательных пространств. 

Заключение. Таким образом, для решения задачи формирования и развития 
единого образовательного пространства Российской Федерации предусмотрены 
и реализуются серьезные меры. Одной из них является национальный проект 
«Образование», который представляет собой системный документ, включающий 
федеральный проект «Школа Минпросвещения России». Этот проект определяет 
стратегию системных трансформаций сферы образования с выраженной необхо-
димостью своевременной реакции на изменение осуществления педагогической 
деятельности и проведение анализа и поиска решений, адекватных современным 
реалиям на уровне муниципалитета и региона.
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KRASNOYARSK REGIONAL EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION 
OF THE FEDERAL PROJECT SCHOOL OF THE MINISTRY 
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Abstract 
Problem and purpose. The article discusses the problem of establishing a unified educational 

space for the municipality and the region as a whole, focusing on the joint design and implementation 
of interdepartmental educational events designed in the partnership “School-Municipality-IPK-SPO-
VO”, including using digital technologies. The goal is to present and discuss the results of testing the 
partnership model “School-municipality-IPK-SPO-VO” on the problem outlined above. Methodol-
ogy and methods. The partnership model “School-municipality-IPK-SPO-VO” is used by us to build 
a unified educational space of the municipality initially and, as a consequence, its inclusion as an in-
variant part of the unified educational space of the region. When implementing the partnership model 
of educational organizations, the main mechanism is the process of implementing the paradigmatic 
approach and the adoption by all participants of a unified project logic of planning and implementing 
educational events within the framework of achieving the indicators of the five main directions of the 
“School of the Ministry of Education of Russia” project and three supporting conditions.

 The main results are that the basic principles of working with teachers and students of peda-
gogical fields during the implementation of practice programs as part of their professional training 
are described and analyzed in order to develop their readiness and ability to build productive com-
munications to support the functioning of the principles of a single educational space. In conclusion, 
the authors draw conclusions that the results of testing project ideas of the Krasnoyarsk Territory are 
described to achieve mechanisms for the formation of a unified educational space within the frame-
work of the organization of teaching practice for students of two universities (IPPS Siberian Federal 
University and IMPI KSPU named after V.P. Astafiev) and the inclusion of practicing teachers as 
supervisors to implement network interaction between educational organizations, employers and the 
secondary vocational education and higher education system.

Keywords: unified educational space, network interaction, school team, educational event, col-
lective educational route, digital transformation of education, IKOP SPERUM.
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ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ 
РЕБЕНКА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ОТ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

М.А. Кухар (Красноярск, Россия)
А.А. Фан-Ди (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В настоящее время важной является проблема психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах сопровождения адаптации детей к условиям образова-
тельного учреждения. Цель данной статьи – определение существования зависимости уровня 
адаптации к школе ребенка младшего школьного возраста от сформированности психолого-
педагогической компетентности родителей.

Методология исследования базируется на положениях научных исследований о компе-
тентностном подходе к развитию личности (И.А. Зимняя, Дж. Равен), эффективном роди-
тельстве (Р.В. Овчарова), специфике психолого-педагогической компетентности родителей                           
(К.В. Адушкина, В.В. Селина). Были использованы диагностическая методика В.В. Селиной 
«Какой я родитель?», анкетирование, обработка результатов.

Результаты. В статье представлены результаты исследования уровня психолого-
педагогической компетентности родителей и поиска связи между уровнем их компетентности 
с уровнем адаптации детей младшего школьного возраста к школе. 

Заключение. Выявлена зависимость уровня адаптации обучающихся от уровня сформиро-
ванности психолого-педагогической компетентности у родителей.

Ключевые слова: психолого-педагогическая компетентность, адаптация, эмоционально-
ценностный компонент, когнитивный компонент, коммуникативно-деятельностный компо-
нент, компетентная личность, компетентность, родительская компетентность, педагоги-
ческая компетентность, родители. 
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Постановка проблемы. Цель статьи. Одним из приоритетных направле-
ний психологического сопровождения в начальной школе является со-
провождение адаптации детей к условиям образовательного учрежде-

ния. От того, насколько успешно будет осуществляться адаптация детей млад-
шего школьного возраста к школе, зависит их дальнейшее личностное развитие. 
Актуальность темы данного исследования обусловлена тем фактом, что на сегод-
няшний день специалисты образовательных организаций обнаруживают пробле-
му некомпетентности родителей или законных представителей детей младшего 
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школьного возраста в вопросах сопровождения адаптации к школе. В исследова-
ниях отмечается также недостаточная разработанность данной темы в научной 
литературе в целом и методических рекомендаций в частности, на которые спе-
циалисты могли бы опереться в работе с родителями [3]. 

Цель данной статьи – рассмотреть зависимость уровня адаптации к шко-
ле ребенка младшего школьного возраста от сформированности психолого-
педагогической компетентности родителей.

В процессе изучения содержания понятия «психолого-педагогическая компе-
тентность родителей» в контексте научных исследований мы сделали вывод, что 
психолого-педагогическую компетентность родителей необходимо рассматривать 
через тесную связь когнитивного, эмоционального и поведенческого компонен-
тов психологических и педагогических компетенций родителей, которые скла-
дываются из осознания родителями сущности выполняемых родительских задач, 
их общественной значимости, конструктивного владения накопленным опытом в 
развитии познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы детей и спо-
собности выполнять отбор средств и способов воспитания, согласно возрастной 
периодизации, постоянного совершенствования стиля воспитания [4].

Необходимость формирования компетентной личности вытекает из совре-
менной концепции компетентности. Компетентная личность способна использо-
вать знания, опыт и умения в соответствующей ситуации. В частности, собствен-
ный жизненный путь и образовательно-жизненный маршрут ребенка зависят от 
уровня развития родительской компетентности.

К.В. Адушкина, проведя теоретический анализ взглядов ученых на понятие 
психолого-педагогической компетентности родителей, приходит к выводу, что 
оно наиболее полно раскрывается в русле компетентностного подхода и «пони-
мается как индивидуальная интегральная личностная характеристика, состоящая 
из трех компонентов, относящихся к самой личности, уровню ее знаний, и свя-
занная непосредственно с деятельностью; важность представляет не только уро-
вень родительской компетентности, но и структура компонентов внутри нее» [1]. 

Методология. В ходе исследования для измерения психолого-педагогической 
компетентности родителей была использована диагностическая методика                      
В.В. Селиной «Какой я родитель?», которую автор рассматривает как совокуп-
ность трех компонентов: эмоционально–ценностного, когнитивного и коммуника-
тивно-деятельностного. 

Для более детального изучения данного вопроса нами была разработана ан-
кета для родителей, которая содержит вопросы по всем компонентам, включен-
ным в диагностическую методику В.В. Селиной [5].

В исследовании приняли участие 35 обучающихся (15 обучающихся с успеш-
ной адаптацией к школе, 15 обучающихся с тенденцией к успешной адаптации 
к школе, 5 обучающихся с неблагоприятной адаптацией к школе) и 35 родите-
лей. Уровень адаптации к условиям образовательной организации у обучающих-
ся был выявлен на предварительном этапе исследования. 
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Рис. 1. Результаты исследования уровня сформированности 
психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах адаптации к школе

Результаты исследования представлены на рис. 1. У обучающихся с успешной 
адаптацией 13 родителей имеют высокий уровень сформированности психолого-
педагогической компетентности по вопросам адаптации ребенка к школе, для дан-
ного уровня характерно правильное понимание собственного ребенка, при реше-
нии различных задач в вопросах адаптации эти родители опираются на собствен-
ные взгляды и суждения, легко могут определить трудности, которые возникают 
у обучающихся, и помочь справиться с ними; 2 родителя имеют средний уровень. 
Для данного уровня характерны хорошее понимание собственного ребенка и не-
умение помочь ему. При возникновении трудностей, возникающих у ребенка в 
школе, родители не всегда могут помочь ему советом, примером из собственного 
опыта и стараются найти решение, обращаясь не к специалистам. Низкий уровень 
сформированности психолого-педагогической компетентности по вопросам адап-
тации не был выявлен. Для данного уровня характерна незначительная помощь в 
процессе адаптации. Такие родители часто не понимают состояние ребенка и, пы-
таясь помочь, предлагают ошибочное решение вопроса, считая его правильным.

У родителей детей с тенденцией к успешной адаптации к школе следующие 
результаты: 8 родителей имеют высокий уровень сформированности компетент-
ности и 7 родителей имеют средний уровень.

У обучающихся с неблагоприятной адаптацией к школе родители имеют сле-
дующие результаты: 1 родитель имеет высокий уровень; 3 родителя имеют сред-
ний уровень и 1 – низкий уровень сформированности компетентности [6].

Заключение. Поскольку в группе детей с успешной адаптацией к школе боль-
шая часть родителей имеют высокий уровень сформированности психолого-
педагогической компетентности, можно констатировать, что прослеживает-
ся зависимость между уровнем сформированности психолого-педагогической 
компетентности родителей и уровнем адаптации детей младшего школьного 
возраста к школе.
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DEPENDENCE OF THE LEVEL OF ADAPTATION TO SCHOOL 
OF A CHILD OF PRIMARY SCHOOL AGE ON THE FORMATION 

OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE OF PARENTS

M.A. Kukhar (Krasnoyarsk, Russia)
A.A. Fan Di (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Introduction. Currently, the problem of psychological and pedagogical competence of parents 

in the issues of supporting the adaptation of children to the conditions of educational institution is 
important. The purpose of this article is to determine the existence of dependence of the level of ad-
aptation to school of a child of primary school age on the formation of psychological and pedagogical 
competence of parents.

Materials and Methods. The methodology of the study is based on the provisions of scientific 
research on the competence approach to the development of personality (I.A. Zimnyaya, J. Raven), 
effective parenting (R.V. Ovcharova), the specifics of psychological and pedagogical competence of 
parents (K.V. Adushkina, V.V. Selina) was used diagnostic technique V.V. Selina “What kind of parent 
am I?”, questionnaire, processing of results. Selina’s diagnostic method “What kind of parent am I?”, 
questionnaire survey, processing of results.

Results: The article presents the results of the study of the level of psychological and pedagogical 
competence of parents and the search for the relationship between the level of their competence with 
the level of adaptation of primary school-age children to school. 

Conclusions: The dependence of the level of students’ adaptation on the level of parents’ psycho-
logical and pedagogical competence has been revealed.

Keywords: psychological and pedagogical competence, adaptation, emotional-value compo-
nent, cognitive component, communicative-activity component, competent personality, competence, 
parental competence, pedagogical competence, parents.
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ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 
В РАМКАХ ПОЛУСТАЦИОНАРА 

В СОЦИАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: ОПЫТ И ПРАКТИКА

О.Ю. Лыткина (Красноярск, Россия)

Аннотация
В статье изложен материал по организации на базе социального учреждения групп днев-

ного пребывания детей в возрасте от 4 до 18 лет, имеющих различные нарушения, с описани-
ем организации деятельности. Актуальность данного направления заключается в том, что в на-
стоящие время все больше проявляется интерес к вопросам социальной реабилитации и инте-
грации в общество детей и подростков с проблемами в развитии, так как усвоение принятых 
в обществе социальных норм и правил происходит через социализацию. Социализация же, в 
свою очередь, подразумевает процесс и результат усвоения и активного воспроизводства ин-
дивидом социального опыта. Целью работы групп дневного пребывания детей является соци-
альное и эмоционально-личностное развитие детей с нарушениями развития.

Ключевые слова: адаптация, социализация, реабилитация, инклюзивное образова-
ние, дети с нарушениями в развитии, дневная занятость, режимные моменты, предметно-
пространственная среда, техники и направления. 
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Актуальность раскрываемой темы обусловлена тем, что за последние 10 
лет увеличилось число детей имеющих различные нарушения разви-
тия. По данным Федерального реестра инвалидов (ФРИС ФРИ) на нача-

ло 2022 года количество детей с различными нарушениями в развитии состави-
ло 6,1 % на 1 тысячу населения [8]. Отмеченное увеличение численности опре-
делило проблему, связанную с адаптацией и социализаций детей, имеющих на-
рушения в развитии. Вопросами в области адаптации личности занимаются та-
кие психологи и педагоги, как А. И. Баркан, Я. Л. Коломенский, B. C. Мухина,                              
Л.И. Плаксина, О.Г. Приходько, Н.Я. Семаго, Л.И. Солнцева и др. Понятие «адап-
тация» имеет широкое значение, которое в большей степени сводится к приспо-
соблению к окружающим условиям [7]. 

Проблемы адаптации также открывают многие трудности, в которых на пер-
вый план социальных проблем выходят задачи включения ребенка в дошкольные 
и школьные учреждения. Системой образования взят курс на создание инклю-
зивного уклада в образовательных организациях. Но детям с серьезными двига-
тельными или психическими нарушениями, эмоционально-личностыми отклоне-
ниями, эпилептическими припадками включение становится попросту недоступ-
но, так как они нуждаются в постоянном сопровождении взрослого, что не всег-
да обеспечивается учреждением [1]. Данная ситуация вскрывает ряд противоре-
чий с нормами законодательства Российской Федерации, в которых за государ-
ством закреплена обязанность оказывать поддержку семьям в воспитании детей 
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дошкольного и школьного возраста с обеспечением доступности образователь-
ных услуг для всех слоев населения [2]. Инклюзивное образование основывается 
на идеях единого образовательного пространства для учащихся как с особыми об-
разовательными потребностями, так и без них. При этом существующая система 
психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей-инвалидов, ориенти-
рована на работу с детьми в классах или индивидуальной (домашней) формы обу-
чения [3]. Хотя у детей с различными нарушениями и низкой обучаемостью могут 
быть сформированы умения и навыки, необходимые для включения в образова-
тельное пространство, им необходима ранняя работа по тщательно продуманным 
занятиям. Важно помнить, что при социализации детей основным компонентом 
является формирование у них самостоятельности. Для детей, имеющих множе-
ственные нарушения развития, большим достижением является овладение умени-
ями и навыками по организации индивидуальных действий, а также эффективное 
включение в коммуникацию с одним человеком или сообществом. Все это гово-
рит об актуальности проблемы социализации детей разного возраста и создании 
специальной программы. Поэтому нами была разработана программа «Дневное 
пребывание детей» и реализуется на базе реабилитационного центра «Радуга» с 
2014 г. с целью развития ребенка как субъекта через групповые занятия, для фор-
мирования навыков социального взаимодействия в обществе посредством предо-
ставления детям возможности получать жизненный опыт, приближенный к «ти-
пичному», через организацию работы в группе, с формированием социально при-
емлемого поведения и развития навыков самостоятельности. 

Программа обеспечивает охрану и укрепление психического и физического 
здоровья детей, эмоциональное благополучие, развитие и формирование необхо-
димых навыков через реализацию поставленных задач по индивидуальному марш-
руту реабилитации ребенка. В программе имеется описание организации детской 
занятости в виде специально организованных предметно-ориентированных заня-
тий с различными видами деятельности, которые способствуют развитию детей, 
а также взаимодействию с семьями [4]. Программа рассчитана на работу с деть-
ми с различными нарушениями развития (как двигательными, так и ментальны-
ми) в возрасте от 4 до 18 лет и их родителями в течение 21 дня.

Программа «Дневного пребывания детей» построена с учетом развития та-
ких психических процессов, как мышление, память, внимание, восприятие, речь. 
Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют ре-
бенку успешно справляться с задачами и требованиями, предъявляемыми обще-
ством. У детей с различными нарушениями в большей степени происходит бы-
строе уставание и истощение, что приводит к потере интереса к продуктивной 
деятельности. Поэтому при организации работы с группой детей педагог ориен-
тируется не на календарный возраст ребенка, а на его индивидуальные достиже-
ния во всех сферах развития личности (для определения индивидуального «ак-
туального возраста»). Каждый ребенок имеет свой темп развития, который необ-
ходимо учитывать педагогу при организации групповой работы с целью защиты 
его от переутомления и дезорганизации.
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Группы дневного пребывания осуществляют свою функцию ежедневно с 
8:30 до 17:30 в течение всего времени реабилитации, подбор детей осуществля-
ется согласно классификации возраста по группам: младшая – 4–7 лет, средняя –
7–13 лет, подростковая – 13–18 лет. Наполняемость группы по каждому возрасту 
составляет 8 детей с различной степенью сформированности умственных и фи-
зических функций. Организация групповой работы строится с учетом тематиче-
ского планирования и режима дня как обязательного условия с четко прописан-
ным темпом и ритмом занятий, а также их структуры и видов деятельности.

Так в чем же отличие дневного отделения на базе социального учреждения от 
образовательного учреждения? Сейчас мы попытаемся объяснить: 

– во-первых, в рамках отделения дневного пребывания вся работа строится 
вокруг детей, где дети являются ключевыми условиями построения всех процес-
сов, в образовании есть четкие планы, в которые ребенок должен включиться;

– во-вторых, не все дети могут быстро приспосабливаться к тем условиям, в 
которых они прибывают. Соответственно, период адаптации может составлять 
от 1 до 3–4 часов или нескольких дней, что зависит от физического, психологи-
ческого состояния детей. В зависимости от эмоционального фона ребенка, его 
навыков и умений педагоги социального учреждения подбирают разные формы 
включения в его группу с отсутствием или полным/частичным присутствием ро-
дителя/законного представителя на период адаптации, так как в силу особенно-
стей развития ребенок привязан к матери. На этапе вхождения в группу к каж-
дому ребенку подбираются необходимые для него способы взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками для того, чтобы он смог овладеть доступными для 
себя видами деятельности. 

– в-третьих, вся групповая деятельность в социальном учреждении строится 
из возможностей и реабилитационного потенциала ребенка;

– в-четвертых, программа «Дневное пребывание детей» основывается на про-
грамме «Сообщество», в которой принципиальным моментом является основной 
ресурс – дети, имеющие собственный разнообразный жизненный опыт. Педа-
гог же создает только среду для развития детей, которая включает комплекс эрго-
номических, эстетических, психолого-педагогических условий педагогического 
процесса, необходимого для использования освоенных видов деятельности в са-
мостоятельной жизни.

Конечно, в программе предусмотрены и правила, которые могут существен-
но отличаться от тех, которые приняты у ребенка дома. Соответственно, педагогу 
необходимо тщательно подбирать необходимые инструменты для формирования 
у детей пивчки выполнять эти правила. Ребенок начинает понимать, что в группе 
он не только играет, но и следует определенным правилам как подготовке к пере-
ходу в образовательные учреждения.

Программа «Дневное пребывание детей» также подразумевает и специаль-
ную предметно-развивающую среду, которая будет побуждать детей к исследо-
ванию с проявлением инициативы и творчества. Все помещения групп делятся 
на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество 
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материалов для исследования и игры (центр активности, искусства, конструиро-
вания, драматизации, математики и манипулятивных игр, литературы, музыки). 
Все центры активности также используются педагогами и для организации заня-
тий. Материалы в пространстве группы располагаются следующим образом:

– материалы, игрушки, игры, которые можно брать детям, располагаются в 
открытом доступе;

– все, что нельзя брать, убирается в закрытые шкафы, а лучше и вовсе из по-
мещения группы.

За одно занятие ребенок может поработать в нескольких центрах активности, 
главное – стимулировать его к тому, чтобы задание в каждом центре было закон-
чено.

В групповых помещениях оформлен стенд «Визуальное расписание» со 
съемной информацией, на котором есть место для календаря, планирования дня 
группы, места для фотографий детей для индивидуального планирования. Дан-
ное расписание наполняется во время «Утреннего круга» совместно с детьми, на 
котором дети делятся новостями, говорят о погодных явлениях, планируют день 
группы и свой личный день, обсуждают тему дня, делают выбор своего центра 
активности. 

В содержательном разделе программы описаны следующие разделы деятель-
ности.

1. «Развитие речи» по расширению речевых возможностей детей.
2. «Изобразительная деятельность», «Музыка» и «Ручной труд» по расшире-

нию творческих возможностей детей.
3. «ОБЖ» по знакомству детей с элементарными правилами безопасного по-

ведения в различных ситуациях, формирует умение самостоятельно применять 
их в жизни.

4. «Экспериментирование» по развитию познавательного интереса детей.
5. «Окружающий мир» по формированию представлений о существующих 

закономерностях, связях и представлениях.
6. «Растениеводство» – формирование знания об уходе за растениями, с обо-

гащением знаний о цветах, запахах, тактильных ощущениях и т. д. (знание зако-
номерностей роста, названий новых орудий труда, цветов и форм, что может вхо-
дить в разделы «Экспериментирование» и «Окружающий мир»).

7. «Продуктивная деятельности» развитие мелкой моторики и графо-мотор-
ных функций. 

Помимо обязательных разделов, включенных в групповую работу, с детьми 
ежедневно проводятся индивидуальные занятия педагогом по формированию на-
выков самостоятельности и развитию у детей учебных навыков.

Законные представители/родители ребенка являются партнерами данной 
программы, которых очень важно вовлекать в процесс воспитания и развития, 
так как, присутствуя на занятиях и участвуя в них, законные представители/ро-
дители имеют возможность наблюдать за тем, как дети учатся, занимаются с раз-
личными материалами и общаются, для того чтобы перенести данные знания                                 
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в домашние условия. Привлечение родителей достигается через личные встречи, 
через информационные стенды, через родительские собрания, посредством сети 
Интернет и различных мессенджеров.

Участие родителей в групповых занятиях предусмотрены с учетом догово-
ренности педагога и родителя о времени присутствия (раз в неделю, весь пери-
од пребывания ребенка в группе или помощь в виде подготовки определенно-
го материала). 

Таким образом, программа «Дневное пребывание детей» позволяет вклю-
чить в процесс социализации любого ребенка через групповую работу, в рам-
ках которой у него будут развиваться те универсальные знания и умения, кото-
рые ему помогут в будущем включиться в процесс образования на любом его 
этапе. За время реализации данной программы более 60 % детей смогли вклю-
читься и успешно освоить программный материал образовательного учрежде-
ния, более 80 % приобрели навыки самостоятельности, а 63 % перестали за-
висеть от законного представителя/родителя. Программа позволяет детям чув-
ствовать себя успешными в той или иной деятельности и перестать зависеть от 
законного представителя/родителям.
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WITHIN THE FRAMEWORK OF A SEMI-HOSPITAL 

IN A SOCIAL INSTITUTION: EXPERIENCE AND PRACTICE

O.Yu. Lytkina (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
The article presents the material on the organization on the basis of a social institution of day care 

groups for children aged 4 to 18 years with various disabilities with a description of the organization of 
activities. The relevance of this direction lies in the fact that at present there is more and more interest 
in the issues of social rehabilitation and integration into society of children and adolescents with devel-
opmental problems, since the assimilation of social norms and rules accepted in society occurs through 
socialization. Socialization, in turn, implies the process and result of the assimilation and active repro-
duction of social experience by the individual. The purpose of the work of day care groups for children 
is the social and emotional-personal development of children with developmental disorders.
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УДК 378

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА

Т.П. Майлова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. Современный этап развития образования обязывает к переосмыс-

лению содержания профессиональной компетентности руководителей образовательных орга-
низаций. Современный руководитель образовательной организации в процессе своей профес-
сиональной деятельности все чаще сталкивается с профессиональными задачами с правовым 
контекстом. Актуальность данного исследования заключается в уточнении содержания про-
фессиональной компетентности руководителей образовательных организаций в контексте ее 
основных составляющих при решении профессиональных задач. Цель статьи – определить 
структуру профессиональной компетентности руководителей общеобразовательных организа-
ций. Методология. В статье c разных позиций анализируются содержание и структура поня-
тий «профессиональная компетентность руководителей общеобразовательных организаций». 
Результаты. Выявлена структура профессиональной компетентности руководителей образо-
вательных организаций, отвечающая требованиям современной реформы. Заключение. Уточ-
нено содержание профессиональной компетентности руководителей образовательных органи-
заций в контексте ее основных составляющих при решении профессиональных задач.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, содержание профессиональной 
компетентности, структура профессиональной компетентности, руководитель образова-
тельной организации.
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Происходящие в современном обществе процессы объективно требуют 
от руководителя образовательного учреждения новых подходов к раз-
витию профессиональной деятельности. Анализ пройденного пути по 

реформированию системы образования показывает, что одним из главных де-
фицитов на данный период является недостаточный профессионализм руково-
дителей образовательных организаций, компетентность которых отвечала бы 
требованиям самой реформы. 

Согласно профессиональному стандарту руководителя образовательной ор-
ганизации, утвержденному приказом Министерства труда Российской Федера-
ции от 19.04.2021 № 250н, круг основных современных профессиональных задач 
или, нормативно говоря, основных функций весьма внушителен: это и управле-
ние, администрирование, управление развитием и управление взаимодействием 
общеобразовательной организации с участниками отношений в сфере образова-
ния и социальными партнерами. Каждая функция согласно документу содержит 
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требования к внушительному перечню навыков, знаний, умений, необходимых 
руководителю для успешной организации образовательной деятельности. В свя-
зи с вышеизложенным, научное содержание профессиональной компетентности 
руководителей образовательных организаций нуждается в уточнении в контексте 
ее основных составляющих при решении профессиональных задач. Современ-
ные взгляды отечественных и зарубежных ученых на профессиональную компе-
тентность именно управленческой деятельности в образовании отличны. Боль-
шинство ученых склонны отмечать, что профессиональная компетенция — это 
интегративная характеристика. Так, под компетентностью директора школы 
Н.А. Шкляева «понимает интеграцию базовых компетенций, позволяющих руко-
водителю качественно выполнять свои трудовые функции» [14], свою професси-
ональную деятельность. Э. Ф. Зеер рассматривал профессиональную компетент-
ность как совокупность специальной, социальной и индивидуальной компетен-
ций [6]. Д.В. Бухаров определил профессиональную компетентность как сово-
купность трех компетентностей: базовой, ключевой и специальной [2]. Ряд ав-
торов отмечают, что компетентность руководителей образовательных организа-
ций напрямую связана с результативностью работы той организации, в кото-
рой руководитель осуществляет свою управленческую деятельность. Например,                         
А.И. Жилина утверждает, что «результативность работы образовательной органи-
зации, ее совершенствование напрямую связаны с компетентностью руководите-
ля его деятельности, одной из которых является умение управлять образователь-
ной организацией [4].А.В. Хуторской понимает под компетентностью «уровень 
владения человеком соответствующей компетенцией, включая его личностные 
качества по отношению к предмету деятельности» [12]. Некоторые исследовате-
ли придерживаются мнения о том, что компетентность следует рассматривать 
как совокупность профессиональных качеств. Так, Н.А. Виноградова и Н.В. Ми-
кляева определяют компетентность как «степень выраженности присущего чело-
веку профессионального опыта в рамках круга вопросов (полномочий), соответ-
ствующих конкретной должности; обладание знаниями, позволяющими судить 
о чем-либо, высказывать веское авторитарное мнение; качество личности персо-
нала [3]. И.А. Зимняя утверждает, что «компетенция – это требования к должно-
сти, которые определены не только целевыми установками, но и конкретной си-
туацией, в которой живет и развивается организация» [7]. В.С. Безрукова опреде-
ляет «компетентность умениями аналитического подхода к собственной деятель-
ности, основанной на знаниях и умениях», «владение знаниями и умениями, по-
зволяющими высказывать профессионально грамотные сужде ния, оценки, мне-
ния» [1]. В.И. Журавлев считает, что «важно понимать: профессиональная ком-
петентность не появляется внезапно, она формируется на основе определенных 
норм и правил, на которые ориентируется в данном случае руководитель. Про-
цесс формирования логически выстроен, а значит, управляемый и включает об-
разование и самообразование, то есть формирование профессионала» [5]. Поня-
тие «компетентность» содержит характеристики, которые необходимы для реше-
ния правовых, психологических, социальных, профессиональных и других задач.
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Е.В. Чернобай отмечает, что «деятельность руководителя является профессио-
нальной, когда руководитель владеет не только компетенциями профессии, но и 
в нем ярко выражены качества и свойства личности, необходимые для его успеш-
ной и эффективной деятельности» [9]. Соглашаясь с вышеперечисленным, резю-
мируем, что профессиональная компетентность руководителей образователь-
ных организаций – это интегративная характеристика, связанная с результа-
тивностью работы той организации, в которой руководитель осуществляет 
свою управленческую деятельность, и являющаяся совокупностью профессио-
нальных качеств конкретного человека. Однако, изучая всю многоаспектность 
понятия «профессиональная компетентность руководителей образовательных 
организаций», нельзя не отметить полимнение ученых в вопросе структурного 
ее содержания. Ряд исследователей склонны выделять следующие компоненты 
компетентности: управленческая, психологическая, информационная, экономи-
ческая и коммуникативная [11]. Управленческая компетентность определяется 
как «совокупность личностных качеств руководителя, где раскрывается содер-
жание данного свойства личности с позиции современной управленческой пе-
дагогической деятельности руководителя образовательной организации», или 
«способность и готовность целостно и глубоко анализировать, выявлять, точно 
формулировать проблемы образовательной организации и находить из больше-
го числа альтернативных подходов к их решению наиболее целесообразный и 
эффективный относительно конкретной ситуации этого учреждения» [12]. Ком-
муникативная компетентность неразрывно связана с личностной, где доминиру-
ют склонность к риску и умение работать в условиях нововведений. Экономи-
ческая компетентность руководителя образовательной организации «включает 
в себя знаниевый, деятельностный, мотивационный и личностный компоненты, 
характеризующиеся совокупностью специальных компетенций (маркетинговая, 
предпринимательская, хозяйственно-правовая), которые отражают способность 
руководителя использовать полученные экономические знания для обеспечения 
функционирования образовательной организации» [13].

Е.Г. Пьяных рассматривает информационную компетентность руководителя 
как «умение работать с информацией (сбор, поиск, передача, анализ); моделиро-
вание и проектирование собственной профессиональной деятельности; умение 
ориентироваться в организационной среде на базе современных информационно-
коммуникационных технологий [13].

Психотерапевтическая и конфликтологическая компетентность руководителя 
включает виды профессиональной компетентности, которые граничат с личност-
ными качествами и отражают специфику деятельности руководителя в области 
выстраивания межличностных отношений, в том числе в сложных и противоре-
чивых ситуациях [13].

Процесс модернизации и регулярные инновации в отрасли образования предъ-
являют требования к содержанию правовых знаний руководителя образователь-
ной организации, к его роли в правовом пространстве: руководитель не толь-
ко следит за изменением нормативно-правового пространства, но и «становится
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инициатором и участником разработки нормативно-правовых документов, а в 
определенной степени и экспертом в данной области» [8]. В связи с этим требу-
ется формирование правовой компетентности, предполагающей готовность к по-
стоянному самостоятельному обновлению правовых знаний и умений. 

Таким образом, нами обозначены ключевые компетентности, которыми дол-
жен обладать современный руководитель системы образования. В условиях 
социально-экономических перемен потребность в высококвалифицированных 
руководителях в образовательных организациях, обладающих соответствующи-
ми современным требованиям профессиональными навыками, однозначно уве-
личивается. Соответственно, увеличивается и набор компетентностей, необходи-
мых для эффективного и качественного управления. Это связано и с изменения-
ми социально-экономического характера развития государства, и с обновлением 
нормативно-правовой базы, и с определенным социальным заказом всех субъек-
тов образовательных отношений.
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Introduction. The modern stage of education development obliges to rethink the content of pro-
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nization in the course of his professional activity is increasingly faced with professional tasks with a 
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organizations. Materials and Methods: The article analyzes the content and structure of the concepts of 
“professional competence of heads of educational organizations” from different positions. Results. The 
structure of professional competence of heads of educational organizations meeting the requirements 
of modern reform is revealed. Conclusions. The content of professional competence of heads of edu-
cational organizations in the context of its main components in solving professional tasks is clarified.
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УДК 811.161.1(07)

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК СПОСОБ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ-ИНОФОНОВ15 

Ю.А. Маринина (Нижний Новгород, Россия)
Киран С. Верма (Нью-Дели, Индия)

Аннотация
Проблема и цель. В исследовании представлен подход к изучению русского языка как ино-

странного с привлечением национально-регионального компонента – культурного ландшаф-
та – для формирования социокультурной компетенции инофона. 

Методология. Теоретическим материалом для проведения исследования стали труды уче-
ных, посвященные проблемам преподавания иностранных языков, в том числе русского язы-
ка как иностранного. Эмпирическим материалом исследования является опыт работы в НГПУ 
им. К. Минина со студентами-инофонами, привлечение нижегородского текста как материала 
для преподавания РКИ. 

Основные результаты. Использование национально-регионального компонента в препо-
давании РКИ позволяет погрузить инофона в русскоязычную среду. Привлечение городского 
текста делает процесс освоения русского языка естественным, снимает культурный шок, спо-
собствует формированию лингвокультурной компетенции. Подготовлены материалы для внеу-
чебного мероприятия «Горьковский диктант», а также представлены результаты его апробиро-
вания со студентами НГПУ им. К. Минина. 

В заключение приводятся выводы о значении национально-регионального компонента для 
лингвокультурной адаптации инофонов. 
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Проблема и цель статьи. Освоение иностранного языка, в том числе рус-
ского языка как иностранного, – длительный процесс, успех которого за-
висит от множества факторов. Одним из важных моментов при изучении 

языка является формирование социокультурной и лингвокультурной компетен-
ции, поскольку «без знания социокультурного фона нельзя сформировать комму-
никативную компетенцию даже в ограниченных пределах» [5, с. 67].
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках ре-

ализации государственного задания на проведение прикладных научных исследований по теме «Лингвокуль-
турная адаптация инофона в условиях нового урбанистического пространства: национально-региональный 
компонент» (соглашение № 073-03-2023-029).
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Возможности использования национально-регионального компонента при 
изучении русского языка как иностранного становились предметом рассмотре-
ния многих исследователей. М.Н. Чупановская и Т.Б. Маклакова делятся опытом 
включения «лингвокультурного комментария в практику преподавания РКИ» на 
материале Иркутской области (топонимы Иркутска, географические и историче-
ские объекты: Байкал, Бурхан, Ольхон, Тажераны и др.) [9]. В работе Е.В. Диш-
кант отражено использование национально-регионального компонента при изу-
чении РКИ в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова, 
где для изучения привлекаются тексты якутских писателей, проводятся меропри-
ятия, посвященные культуре народностей Севера, мастер-классы по приготовле-
нию блюд национальной кухни, преподавателями кафедры РКИ подготовлены 
учебно-методические пособия с адаптированными краеведческими текстами [4, 
с.44-45]. Также в статьях, посвященных включению национально-регионального 
компонента в практику преподавания РКИ, представлены материалы о Туле [5], 
Хабаровске [7], Татарстане и Казани [2] и др. регионах.

Использованию городского – нижегородского – текста в преподавании фи-
лологических дисциплин, в том числе русского языка как иностранного, посвя-
щены исследования преподавателей Мининского университета, итоги которых 
представлены на международных и всероссийских конференциях: «Нижегород-
ский текст русской словесности», «Интеграционные технологии в преподавании 
филологических дисциплин», «Genius loci».

Методология. Методологической базой статьи стали исследования, посвя-
щенные проблемам определения понятий «национально-региональный компо-
нент», «региональный культурный ландшафт». Обзор подходов к пониманию и 
трансформация термина «региональный компонент» в 1990–2010-е гг. отраже-
на в статье Л.Н. Антоновой. Она рассматривает региональный компонент «как 
средство познания региональных особенностей, формирования национально-
культурных ценностей, инструмент этнокультурной идентификации обуча-
ющихся» [1, с.11]. Е.М. Дзюба и Н.М. Ильченко понимают национально-
региональный компонент как «знаковые тексты национальной культуры, кото-
рые репрезентируют национальный культурный ландшафт в том регионе, где 
проходит обучение иностранный студент. К числу таких знаковых текстов от-
носятся явления материальной и нематериальной культуры, принадлежащие к 
историческому прошлому и к современному культурному достоянию данного 
места» [3, с. 159].

Понятие «культурный ландшафт», также использованное в работе, представ-
ляет собой синтез природного (геологического и биологического) и культурного 
(исторического, цивилизационного, созданного сферой искусства, а также мен-
тального) начал. По словам И.И. Свириды, «культура, преобразуя естественный 
ландшафт, вместе с тем сама получала особые ландшафтные признаки, творила 
свои ландшафты – ландшафты культуры» [8, c. 14]. 

Эмпирической базой исследования стали материалы мероприятия «Горьков-
ский диктант», разработанного для студентов-инофонов, изучающих русский 
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язык как иностранный в Нижегородском государственном педагогическом уни-
верситете имени Козьмы Минина. 

Основные результаты исследования. Важную роль в организации учебной и 
внеучебной деятельности по изучению РКИ в Нижегородском государственном 
педагогическом университете играет национально-региональный компонент, т. к. 
насыщенность урбанистического пространства историческими фактами и сведе-
ниями, новыми региональными брендами дает широкие возможности для вклю-
чения инофона русскую языковую среду и формирования различных компетен-
ций, в т. ч. социокультурной и лингвокультурной. 

На занятиях используются тексты краеведческого содержания, тексты писа-
телей-нижегородцев; исследование топонимов, легенд и преданий о Нижнем 
Новгороде часто становится предметом исследования в статьях, курсовых и вы-
пускных квалификационных работах студентов-инофонов, приехавших в Ниж-
ний Новгород учиться.

Во внеучебное время студенты посещают музеи, обязательными являются 
экскурсии по историческому центру города, где и расположены основные кор-
пуса Мининского университета. Такие исторические топосы, как Дятловы горы, 
Стрелка, Покровка (ул. Большая Покровская), Ярмарка, а также относительно не-
давно появившиеся как культурные объекты «Заповедные кварталы», Пакгаузы 
на Стрелке, «Столица закатов», «Быть, а не казаться» (девиз, принятый к юбилею 
города – 800-летию в 2021 г.) и др., стали знаками города, известными далеко за 
его пределами. 

Материалы мероприятия «Горьковский диктант», разработанного к 155-ле-
тию со дня рождения писателя, призваны способствовать формированию пред-
ставлений о личности, судьбе и творчестве Максима Горького (Алексея Макси-
мовича Пешкова), пространстве Нижнего Новгорода как родине писателя, а так-
же о его роли как одного из создателей нижегородского текста. 

Задача «Горьковского диктанта» – не столько проверить знания участников, 
сколько пробудить интерес к русскому языку и русской культуре. При подго-
товке «Горьковского диктанта» авторы использовали опыт международной ак-
ции «Пушкинский диктант», где также цель определяется организаторами как 
«культурно-просветительская, когда участник диктанта уже в содержании зада-
ния открывает для себя что-то новое» [6, с. 80]. 

Предварительной работой должна стать экскурсия по Нижнему Новгороду, 
по горьковским местам – корпусам Литературного музея А.М. Горького, улицам 
города, связанным с его именем (Горького, Семашко, Ковалихинской, Ильинской 
и др.), а также знакомство с биографией и некоторыми произведениями писате-
ля. «Горьковский диктант» был проведен также для студентов Центра русских 
исследований Университета имени Джавахарлала Неру (Нью-Дели, Индия), по-
гружение в новое урбанистическое пространство которых происходило при по-
мощи VR- и AR-технологий.

Задания «Горьковского диктанта» содержат текстовые и визуальные элемен-
ты. Они предполагают как различную степень готовности к диктанту, так и раз-
ное владение РКИ: студенты (А2), магистранты (В1), преподаватели (В2-С1). 
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В материалах представлены задания на соотнесение визуального и текстово-
го элементов: сопоставление портрета, иллюстрации и ее описания из текста про-
изведения Горького, дома в Нижнем Новгороде, где когда-то проживал М. Горь-
кий, и его описания. «Горьковский диктант» включает как вопросы, связанные 
со знанием фактов биографии и творчества писателя, так и задания, выполнение 
которых предполагает работу с приведенными фрагментами из произведений М. 
Горького («Детство», «Воробьишко», «Самовар», «Макар Чудра», «Старуха Из-
ергиль»). Есть задание, основанное на сказке «Самовар»: подписать части само-
вара (в тексте сказки они названы). 

Успешное выполнение заданий «Горьковского диктанта» студентами-инофо-
нами было определено предварительной подготовкой, проведенной как во время 
учебных занятий, так и во внеучебное время. Наибольшие затруднения были свя-
заны с фотографиями М. Горького, где необходимо было узнать человека, с кем 
на снимке представлен писатель, а также ответить, чем он знаменит. Студенты 
без труда узнали Л.Н. Толстого и А.П. Чехова, а вот Л.Н. Андреева и Ф.И. Шаля-
пина не узнал почти никто из обучающихся. 

Интерес к урбанистическому пространству, которое окружает студентов в пе-
риод обучения, возможность его использования в совместной работе на заняти-
ях по русскому языку как иностранному способствует лингвокультурной адапта-
ции инофонов. 

Заключение. «Овладение лингвокультурологической и социокультурной ком-
петенциями при обучении РКИ в нашем случае проходит при обращении к по-
тенциалу нижегородского культурного ландшафта, его репре- зентативных кон-
цептов и формул, нашедших воплощение в литературных, публицистических, 
мемуарных и иных источниках, прецедентных текстах: карман России, земля Се-
рафима Саровского и Козьмы Минина; родина протопопа Аввакума, Болдинская 
осень; Сормовская лирическая; Нижегородский Откос» [3, с.160]. Урбанистиче-
ское пространство, в которое погружается инофон при освоении русского языка, 
позволяет сделать процесс обучения естественным, способствует высокой моти-
вации к изучению РКИ, а также способствует формированию необходимых язы-
ковых компетенций. 

Библиографический список 
1.  Антонова Л.Н. Региональный компонент в преподавании русского языка как 

иностранного: уточнение понятия // Концепт. 2021. № 11. С. 1–15 URL: http://
e-koncept.ru/2021/211068.htm DOI: 10.24412/2304-120X-2021-11068 

2.  Башарова Н.Ф., Фархетдинова Г.Д. Региональный компонент в преподавании 
русского языка как иностранного // Казанский педагогический журнал. 2018. 
№ 1. С. 99–102. 

3.  Дзюба Е.М., Ильченко Н.М. Ценностный потенциал национально- регио-
нального компонента в подготовке преподавателя русского языка как ино-
странного (из опыта работы) // Наука и школа. 2023. № 3. С. 157–166. DOI: 
10.31862/1819-463X-2023-3-157-166 



[ 123 ]

4.  Дишкант Е.В. Национально-региональный компонент в обучении РКИ как 
средство развития поликультурной языковой личности (на примере СВФУ 
им. М.К. Аммосова) // Международный научно-исследовательский журнал. 
2021. № 12 (114). Ч. 3. Декабрь. С. 43–46. 

5.  Долгих А.Н. Национально-региональный компонент в обучении русскому 
языку иностранных студентов начального этапа обучения // Вестник ТГПУ 
(TSPU Bulletin). 2012. № 2 (117). С. 67–71. 

6.  Евдокимова О.К., Иванова А.М., Обжогин А.А. Принципы разработки кон-
курсных заданий для международной просветительской акции «Пушкинский 
диктант» // Вестник ЧПГУ им. И.Я. Яковлева. 2022. № 4 (117). С. 74-83. 

7.  Пылкова А.А. Обучение русскому языку как иностранному на довузовском 
этапе с использованием регионального компонента (на основе ономастиче-
ского материала Хабаровска и аутентичных текстов дальневосточных авто-
ров) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. Т. 13. Вып. 
5. С. 320–327. URL: https://doi.org/10.30853/filnauki.2020.5.63 

8.  Свирида И.И. Ландшафт в культуре как пространство, образ и метафора // Ланд-
шафты культуры. Славянский мир. М.: Прогресс-Традиция, 2007. С. 11–42. 

9.  Чупановская М.Н., Маклакова Т.Б. Региональный компонент на занятиях по 
русскому языку как иностранному (лингвокультурный комментарий краевед-
ческого материала Иркутской области) // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. 2019. Т. 12. Вып. 3. С. 348–352. 

NATIONAL-REGIONAL COMPONENT 
IN EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES 

AS A METHOD OF LINGUOCULTURAL ADAPTATION 
OF FOREIGN STUDENTS

J.A. Marinina (Nizhniy Novgorod, Russia)
Kiran S. Verma (New Delhi, India)

Abstract
Introduction. The study presents an approach to studying Russian as a foreign language with 

the involvement of a national-regional component – the cultural landscape – for the formation of the 
sociocultural competence of a foreign speaker.

Materials and Methods. The theoretical material for the research was the works of scientists de-
voted to the problems of teaching foreign languages, including Russian as a foreign language. The em-
pirical material of the study is work experience at the Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical Uni-
versity with foreign language students, using the Nizhny Novgorod text as material for teaching RFL.

Results. The use of a national-regional component in teaching RFL allows you to immerse for-
eign students in the Russian-speaking environment. Involving urban text makes the process of mas-
tering the Russian language natural, removes “culture shock”, and contributes to the formation of 
linguocultural competence. Materials have been prepared for the extracurricular event «Gorky Dicta-
tion», and the results of its testing with students of the Minin University.

Conclusions. Сonclusions are given about the importance of the national-regional component for 
the linguistic and cultural adaptation of foreigners.

Keywords: linguistic and cultural adaptation, Russian as a foreign language, regional compo-
nent, Nizhny Novgorod text. 
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Аннотация
В статье рассматривается наставничество как технология формирования познавательно-

го интереса младших школьников на занятиях физической культурой через организацию не-
стандартных занятий с учетом выявленных в ходе опроса младших школьников их запросов.

Ключевые слова: наставничество, младшие школьники, нестандартные занятия физи-
ческой культурой, познавательный интерес.
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Наставничество – форма взаимоотношений учителя и учеников с передачей 
опыта и знаний. Наставник призван не дублировать деятельность учителя, 
а вовлекать младших школьников в физкультурно-оздоровительную дея-

тельность через нестандартные методы проведения занятий. Он может работать 
в группах продленного дня, проводить занятия физической культурой с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, готовить детей, занимающихся в спор-
тивных секциях, к сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Наставниками в нашем исследовании вы-
ступили студенты второго курса института физической культуры спорта и здоро-
вья им. И.С. Ярыгина КГПУ им. В.П. Астафьева. При подготовке наставников мы 
изучили вопросы: Почему обучающиеся не хотят посещать занятия физической 
культурой? Как наставник может формировать познавательный интерес? 

Формирование познавательного интереса младших школьников невозмож-
но без учета требований федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, в котором предписано формирова-
ние первоначальных представлений о значении физической культуры для укре-
пления здоровья человека (физического, социального и психологического), о 
ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учебы и социализации младших школьников. Физическая культура в 
начальной школе направлена на формирование основ здорового образа жизни, 
развитие основных физических качеств, при этом учитель или студент педаго-
гического университета в роли наставника выступает как консультант, партнер, 
который направляет действия своих обучающихся в нужное русло, вовлекая
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в физкультурно-оздоровительную деятельность. Данный предмет необходим, 
так как обучающиеся получают умения организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры и т. д.), при 
этом мы столкнулись с низкой мотивацией обучающихся к занятиям физиче-
ской культурой, которая проявлялась в плохой посещаемости занятий, пассив-
ностью обучающихся на уроке. 

Противоречие между педагогической практикой и научными данными состоит 
в том, что познавательный интерес младших школьников к занятиям физической 
культурой формируется как направленность личности. Для детей в возрасте 8–10 
лет характерно постоянное стремление к получению новых умений и навыков, так 
как осваивается новый вид деятельности – учебной. Познавательный интерес на-
правлен не только на процесс познания, но и на его результат, а это всегда связано 
со стремлением достижения какой-либо цели. Под влиянием этого процесса учеб-
ная деятельность протекает более продуктивно, тем самым эмоционально окраши-
вая всю учебную деятельность ребенка. При этом мы наблюдали недостаточный 
познавательный интерес младших школьников к занятиям физической культурой.

Для определения познавательного запроса проведен опрос обучающихся 2–4 
классов Большемуртинской средней образовательной школы № 2, в котором при-
няли участие 40 человек. В результате выявлен недостаток разнообразия видов 
деятельности на уроке, вследствие чего можно понять, почему детям не интере-
сен данный предмет. 10 % отметили, что не хватает бега по залу, 12 % предпо-
читают больше времени проводить на улице, 20 % хотят чаще играть в футбол,                   
28 % хотели бы играть в игры на развитие ловкости, внимательности, сплоченно-
сти в коллективе, 30 % хотели бы, чтобы на занятиях физической культурой де-
лался акцент на гимнастике.

Для формирования познавательного интереса к физической культуре мы учли 
выявленные запросы при проведении занятий, которые включают в себя уроки 
(элективная часть), физкультурно-оздоровительные занятия в режиме продлен-
ного дня (прогулки на улице, секционные занятия, перемены). Организовали раз-
личные виды общения: прямое не только во время занятий, например, интере-
совались самочувствием, отношением, мнением о занятиях, кругом интересов; 
опосредованное – давали советы, рекомендации и помощь; коллективное – ор-
ганизовывали деятельность всего коллектива как на занятиях, так и в неучебное 
время, в ходе которой дети общались друг с другом.

Для формирования познавательного интереса младших школьников использо-
вали нестандартные формы обучения, которые вызвали у младших школьников по-
ложительные эмоции, переживания, создали благоприятный фон для решения вос-
питательных, образовательных и оздоровительных задач. Нестандартные занятия 
– это импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную (неустанов-
ленную) структуру. Мнения педагогов о нестандартных занятиях расходятся: одни 
видят в них прогресс педагогической мысли, правильный шаг в направлении демо-
кратизации школы, а другие, наоборот, считают такие занятия опасным нарушени-
ем педагогических принципов, вынужденным отступлением педагогов под напо-
ром обленившихся обучающихся, не желающих и не умеющих серьезно трудиться.
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Для формирования познавательного интереса к занятиям физической куль-
турой наставники в группах продленного дня проводили нестандартные занятия 
физической культурой: 

– занятия, построенные на основе подвижных игр и игр в приставку. Исполь-
зовали для снятия напряжения после занятий с повышенной интеллектуальной 
нагрузкой, для закрепления движений в новых условиях, для обеспечения поло-
жительных эмоций. Вводная часть такого занятия заключалась в распределении 
обучающихся на две команды. В основную часть включали игры высокой под-
вижности у первой команды, совершенствующие виды движений. Вторая коман-
да в это время играла в приставку, после чего они меняли вид деятельности. За-
ключительная часть такого занятия направлена на снижение нагрузки; 

– занятия, построенные на танцевальном материале, на музыкально-ритми-
ческих движениях, нравятся детям, применяются для успешного создания бодро-
го настроения. Вводная часть состоит из бега под музыкальное сопровождение, 
выполнение танцевальных движений с использованием Just Dance; 

– занятие по карточкам. После проведения вводной части и общеразвиваю-
щих упражнений каждый получает карточку, где в виде пиктограмм изображены 
основные движения, в которых нужно поупражняться данному обучающемуся, и 
указана последовательность выполнения упражнений. По сигналу педагога дети 
упражняются в первом изображенном на карточке виде движения, через 2 мину-
ты переходят к следующему и так далее. На индивидуальных карточках может 
быть изображен и предмет, с которым надо поупражняться обучающемуся. Это 
позволяет предложить отдельным обучающимся выполнить упражнения с гим-
настической палкой для профилактики нарушения осанки;

– занятия с использованием ручных детских утяжелителей по 0,3 кг. Основ-
ная часть данного занятия направлена на развитие мышц плечевого пояса – мышц 
верхних конечностей. 

Наставник на таких занятиях выполняет функцию организатора внеучебной 
деятельности для формирования знаний, умений и навыков, которые имеют не-
посредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста.

Занятия проходили на свежем воздухе, подготовительная часть осуществля-
лась на основе общеразвивающих упражнений, которые обеспечили качествен-
ную разминку, чтобы разогреть все мышцы занимающихся для дальнейшей ра-
боты. Для разнообразия мы провели эстафеты, которые вызвали особый интерес 
у младших школьников. Сначала это были прыжки с мячом между ног, ведение 
мяча через линию и другие упражнения. Заключительная часть занятия проводи-
лась с помощью карточек, цель которых – развитие гибкости и восстановление 
организма после занятия. 

По окончании занятий, которые реализовывались в течении 1 четверти учеб-
ного года, наблюдение показало, что младшие школьники стали с интересом по-
сещать занятия физической культурой, принимать активное участие в спортив-
ных мероприятиях, стремиться показать высокие результаты, что способствует 
выработке необходимых психологических (целеустремленность, настойчивость, 
решительность и др.) и физических качеств (сила, быстрота, выносливость и др.).
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Таким образом, нестандартные занятия физической культурой, проведен-
ные наставниками, способствовали формированию познавательного интереса 
младших школьников в области физической культуры. Наставничество прояви-
лось не только в организации занятий, но и в общении, личном примере, помощи                          
и поддержке интересов ребенка. В результате обучающиеся на занятиях физиче-
ской культурой не только осознанно осваивают двигательные навыки, приобре-
тают умения, но и проявляют заинтересованность к предмету, а также устойчи-
вую мотивацию к занятиям физической культурой. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮЩЕГО УХОДА
В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
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Аннотация
Проблема и цель. В статье представлены результаты экспериментального исследования по 

внедрению инновационных технологий развивающего ухода в процесс социальной реабили-
тации воспитанников психоневрологического интерната с тяжелыми множественными нару-
шениями развития. 

Методология. Использованы субъектно-деятельностный подход методы наблюдения, экс-
пертного опроса специалистов, формирующего эксперимента, качественного и количествен-
ного анализа результатов эксперимента.

Основные результаты. Показана результативность использования практик и методов сен-
сорной интеграции в психолого-педагогической работе с детьми с ментальными и физически-
ми нарушениями. 

Заключение. Делается вывод о перспективах использования апробированных технологий 
и методов работы для решения задач развития и социализации детей с тяжелыми формами ин-
валидности. 

Ключевые слова: дети с тяжелыми множественными нарушениями развития, техно-
логии развивающего ухода, сенсорная интеграция.
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Постановка проблемы. Проблема эффективности социальной реабилита-
ции детей с ограниченными возможностями здоровья приобретает осо-
бую актуальность в связи с усилением внимания со стороны государства 

и общества к вопросам социального благополучия и защищенности всех катего-
рий граждан. В частности, вопросы эффективного социального обслуживания в 
стационарном учреждении для детей и подростков с тяжелыми формами инва-
лидности приобретают особую значимость для получателей социальных услуг и 
их законных представителей. В этой связи теоретическое осмысление потенциа-
ла инновационных практик психолого-педагогической работы и определение их 
результативности в практике образования и социального обслуживания детей и 
подростков с тяжелыми множественными нарушениями развития является акту-
альным вызовом современной гуманитарной науке.
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Методология. В исследовании были применены следующие методы: наблю-
дение, экспертный опрос специалистов, метод формирующего эксперимента, ка-
чественный и количественный анализ результатов. Основанием исследования 
послужил субъектно-деятельностный подход, в рамках которого процессы раз-
вития и реабилитации человека с особыми потребностями рассматриваются с 
точки зрения восстановления его в качестве самостоятельного субъекта деятель-
ности и социальных отношений.

Результаты исследования. Ключевой задачей психолого-педагогического со-
провождения детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, воспи-
тывающихся в стационарном учреждении социального обслуживания (психонев-
рологический интернат для детей) является создание педагогических и социально-
психологических условий, позволяющих в дальнейшем ребенку, с учетом его осо-
бенностей и возможностей, успешно не только функционировать в социуме, но 
и развиваться, быть готовым к интеграции в общество. Наше исследование было 
организовано на базе психоневрологического интерната для детей «Солнышко», 
в экспериментальной работе приняли участие 60 воспитанников в возрасте от 4 
до 18 лет, имеющих тяжелые множественные нарушения развития. В организации 
были созданы современные материально-технические условия, обеспечивающие 
реализацию технологий и практик развивающего ухода. Необходимым условием 
эффективного психолого-педагогического сопровождения является деятельность 
междисциплинарной команды специалистов: педагога-психолога, социального пе-
дагога, учителя-дефектолога, воспитателя, что позволяет развивающему уходу вы-
ступать в качестве комплексной технологии поддержки и помощи ребенку в реше-
нии задач развития, обучения, воспитания и социализации.

Технологии развивающего ухода имеют целью повышение качества жизни 
детей с тяжклыми множественными нарушениями развития посредством орга-
низации среды, способствующей формированию и развитию собственной ак-
тивности детей, раскрытию коммуникативного потенциала и освоению быто-
вых навыков [1; 4].

Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития испытывают де-
фицит двигательной активности, в то время как от степени удовлетворения есте-
ственной потребности в движении во многом зависит формирование двигатель-
ных навыков, обеспечивающих развитие познавательных процессов: памяти, вос-
приятия, эмоций, мышления [3; 5]. В этой связи обогащение двигательного опы-
та маломобильных детей с инвалидностью является обязательной задачей соци-
альной реабилитации, что в дальнейшем обеспечивает достижение ими макси-
мально возможной самостоятельности.

На первом этапе исследования был проведен мониторинг первоначальных 
умений и навыков воспитанников, оценен уровень сформированности их лич-
ностных компетенций. В ходе диагностики были выявлены дефициты в следу-
ющих сферах: значительное снижение силы и подвижности нервных процес-
сов, лежащих в основе проявления двигательных способностей детей, проблемы
с выработкой новых условных связей, что определяет низкий темп развития                 
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двигательных способностей. В результате поражения центральной нервной си-
стемы у участников исследования наблюдались частичные парезы и параличи. 
Дети были апатичны, имели нарушения статических и динамических функций, 
координации, темпа и точности движений. Их двигательная недостаточность 
особенно возрастала при выполнении сложных движений, где требуются точное 
дозирование мышечных усилий, перекрестная координация, пространственно-
временная организация моторного акта, словесная регуляция движений. 

В рамках исследования была разработана программа «Азбука движений», на-
правленная на обогащение сенсомоторного опыта, поддержание и развитие спо-
собности к движению и функциональному использованию двигательных навы-
ков. Для каждого ребенка была составлена индивидуальная программа развития 
с учетом его особенностей, потребностей и потенциала развития. В рамках реа-
лизации технологии развивающего ухода предполагаются правильное позицио-
нирование и посильное для ребенка участие в перемещении, обслуживании, сти-
мулирование спонтанной двигательной активности, индивидуальные занятия со 
специалистами: педагогом-психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

Выполнение многих упражнений требовало от детей серьезных усилий, спе-
циалист оказывает необходимую организующую помощь: помогает выполнить 
упражнение в пассивной форме, когда взрослый сам делает различные движения 
руками и ногами ребенка. Занятия обязательно проходят в игровой форме. Дан-
ный подход способствует укреплению мышц, развитию координации, мелкой мо-
торики, увеличению двигательной нагрузки. Для закрепления успеха использу-
ются простые бытовые ситуации, например перемещение в пространстве, при-
нятие пищи, переодевание. Преимуществом развития движений в повседневной 
жизни является то, что такие ситуации повторяются изо дня в день, что обеспе-
чивает регулярное закрепление навыка.

Для дальнейшей реализации задач развивающего ухода использовалось спе-
циализированное реабилитационное оборудование: опоры для стояния (верти-
кализаторы), ходунки с дополнительной фиксацией тела (двух размеров). Дан-
ные приспособления открывают для маломобильных детей новые возможности, 
в том числе в познании окружающего мира, стимулируют их психофизиологиче-
ское развитие. Расширенная система подушек и ремней безопасности обеспечи-
вает ребенку чувство защиты и уверенности при разных видах деятельности. 

Индивидуальные занятия проходили в специально организованном про-
странстве, оборудованном материалами для сенсорной интеграции. Современ-
ное оборудование позволяет повысить эффективность процесса двигательной 
реабилитации за счет комплексного воздействия на все органы восприятия ре-
бенка. Так, например, «Дом совы» представляет собой уникальное простран-
ство, где ребенок получает возможность познания собственных движений и воз-
можностей тела. Вариации использования спортивных снарядов обеспечивают 
развитие физической силы детей с тяжелыми множественными нарушениями, 
их телесной пластики, ловкости, баланса и координации. На занятиях специ-
алист обязательно поощряет активность ребенка, предоставляет возможность  
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почувствовать положительные эмоции от спонтанных и скоординнированных 
движений, помогает избавиться от чувства страха пространства, неуверенности 
в своих силах, создает ситуации успеха.

Высокую эффективность демонстрирует и реабилитационный комплекс для 
восстановления мелкой моторики руки – перчатка-тренажер Senso Rehab (пер-
чатка и программное обеспечение, устанавливаемое на ПК). Благодаря датчикам 
«умная» перчатка способна считывать мельчайшие движения пальцев и кисти, в 
точности проецируя их на экран монитора. Поэтому в то время, пока ребенок с 
помощью устройства играет в простую и красочную компьютерную игру, функ-
ции его руки совершенствуются. Важно отметить, что искусственный интеллект 
настраивает сложность игр под возможности каждого участника проекта, а в са-
мой программе заложен широкий диапазон движений, которые можно отрабаты-
вать и совершенствовать во время занятий. Результаты сохраняются, и в дальней-
шем имеется возможность увидеть динамику восстановления, отследить процесс 
реабилитации.

Все занятия у детей проходят в игровом формате – это обеспечивает необхо-
димую мотивацию к многократному повторению целевых движений, а применя-
емая научно доказанная методика превращает реабилитацию в эффективный и 
увлекательный процесс.

Заключение. Все дети, принявшие участие в исследовании, по окончании 
экспериментальной работы обнаружили положительную динамику в двигатель-
ном и интеллектуальном развитии. Научились с поддержкой ходить по лестни-
це 8 детей, стоять у опоры в течение 15 минут 7 детей, принимать и удерживать 
в течение 10 минут позу стоя на коленях с упором на руки 6 детей, принимать, 
удерживать и совершать действия в течение 10–12 минут позу стоя на высоких 
коленях 6 детей. Для 17 детей организована ежедневная активная вертикализа-
ция в ходунках и кардионагрузка, для 9 детей вертикализация в опоре для сто-
яния для профилактики вторичных нарушений.

Умение самостоятельно удерживать игрушку, произносить определенные 
звуки, останавливать взгляд на предметах, самостоятельно сидеть, держать лож-
ку, делать первые неуверенные шаги, различать и показывать предметы – эти и 
многие другие кажущиеся для здорового ребенка минимальными успехи можно 
считать серьезными достижениями каждого ребенка с тяжелыми множественны-
ми нарушениями развития. 

На заключительном этапе исследовательской работы были предложены ре-
комендации для педагогов по организации занятий, направленных на закрепле-
ние сформированных умений и навыков детей. Ключевая идея технологии раз-
вивающего ухода заключается в том, что занятия с ребенком проходят не только 
в специально отведенное время, но и в течение всего дня при проведении еже-
дневных процедур, на прогулке, в играх, в предметно-практической деятель-
ности и др., что обусловлено самой спецификой тяжелых множественных на-
рушений развития детей. Таким образом, внедрение технологии развивающе-
го ухода подтвердило свою результативность как в развитии отдельных сфер                 
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личности воспитанников психоневрологического интерната, так и за счет вне-
дрения инновационных технологий практик и методов, позволило повысить ка-
чество социальной реабилитации детей. 
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Abstract
The problem and the goal. The article presents the results of an experimental study on the in-

troduction of innovative technologies of developmental care in the process of social rehabilitation of 
pupils of a psychoneurological boarding school with severe multiple developmental disorders. 

Methodology. Subject-activity approach, methods of observation, expert survey of specialists, 
formative experiment, qualitative and quantitative analysis of experimental results were used. 

The main results. The effectiveness of the use of sensory integration practices and methods in 
psychological and pedagogical work with children with mental and physical disabilities is shown. 

In conclusion, the conclusion is made about the prospects of using proven technologies and meth-
ods of work to solve the problems of development and socialization of children with severe disabilities. 
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УДК 159.9

ВЫЯВЛЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Т.В. Свиридова (Красноярск, Россия)
А.А. Дьячук (Красноярск, Россия)

Аннотация
В статье представлен анализ результатов анкетирования педагогов-психологов образова-

тельных учреждений города Красноярска с целью определения потребностей и дефицитов в 
деятельности специалистов муниципальной психологической службы образования для про-
ектирования направлений методического сопровождения. Рассмотрены особенности деятель-
ности педагогов-психологов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, оценка ими 
возможностей и затруднений в профессиональной деятельности. На основе полученных ре-
зультатов выделены направления методического сопровождения педагогов-психологов.

Ключевые слова: психологическая служба, психологи образования, методическое сопро-
вождение, психологическое сопровождение, психология образования.
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В рамках реализации Плана основных мероприятий на период до 2027 г., 
проводимых в рамках Десятилетия детства, во всех образовательных 
учреждениях Красноярска на основании приказа Главного управления об-

разования были созданы психологические службы. На момент создания не во 
всех организациях функционировали психологические службы, что определяет 
необходимость методического сопровождения деятельности специалистов служ-
бы, разработку стандартов помощи и выстраивание системы междисциплинар-
ного и межведомственного взаимодействия для оказания своевременной помощи 
участникам образовательных отношений.

Развитие психологической службы в образовании и эффективность ее функ-
ционирования активно обсуждаются профессиональным психолого-педагоги-
ческим сообществом [5; 2]. Реализация актуальных задач и направлений дея-
тельности психологических служб, отвечающих современной образователь-
ной ситуации, связана с представлениями педагогов-психологов о содержа-
нии своей профессиональной деятельности, их профессиональной подготов-
кой и квалификацией. В исследовании Л.А. Цветковой с коллегами отмече-
на неоднородность представлений психологов в образовании о целях и ви-
дах их профессиональной деятельности. При этом отмечено, что приоритетные
для современной психологической службы в образовании – психологическое                   
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сопровождение, психологическая экспертиза – оцениваются психологами как ме-
нее значимые в структуре видов деятельности [5]. 

По результатам мониторинга деятельности психологической службы в си-
стеме общего образования при реализации деятельности педагоги-психологи ис-
пользуют методики и программы, не имеющие достаточных данных о психоме-
трических показателях, национальной стандартизации, описания результатов 
апробации и доказательной базы их применения на практике [1].

В связи с этим очевидна актуальность методического сопровождения функ-
ционирования психологической службы образования. 

Методическое сопровождение может быть рассмотрено как комплекс про-
светительских и консультативных мер, оказываемых специалистам психологи-
ческих служб образовательных учреждений по вопросам проектирования и ре-
ализации деятельности службы и отдельных направлений [3]. Для разработки 
направлений методического сопровождения необходимо определить актуальные 
запросы и трудности специалистов и выяснить, по каким вопросам функциони-
рования психологической службы необходимо оказывать методическое сопрово-
ждение педагогов-психологов. 

Для определения особенностей функционирования психологической служ-
бы в образовательном учреждении, прояснения особенностей содержания психо-
логической службы и деятельности педагогов-психологов, имеющихся у них за-
просов была разработана анкета. Сбор информации осуществлялся в марте 2023 
г. с помощью онлайн-формы. В исследовании приняли участие 100 педагогов-
психологов образовательных организаций Красноярска. Из них 57 % работают 
в дошкольных образовательных учреждения (ДОУ), 43 % – в общеобразователь-
ных учреждениях. Стаж работы специалистов от 0,5 до 31 года.

Обобщение результатов показало, что в структуру психологической служ-
бы (ПС) образовательных учреждений входят педагоги-психологи, учитель-
дефектолог, учитель-логопед, воспитатель/классный руководитель, заведующий по 
учебно-воспитательной работе/заместитель директора по учебно-воспитательной 
или воспитательной работе, которые, как правило, возглавляют ПС. В школах – со-
циальный педагог, тьютор, в детском саду как специалисты ПС также встречают-
ся инструктор по физкультуре и музыкальный работник, что может быть связано 
с разными аспектами физического и психического, в том числе художественно-
эстетического, развития. В то же время это может быть и показателем недостаточ-
ного понимания содержания и задач ПС. 17,5 % педагогов-психологов ДОУ от-
метили отсутствие распределения обязанностей между специалистами, 21,1 % – 
трудности во взаимодействии с другими специалистами ПС, 31,6 % – отсутствие 
командной работы специалистов ПС (против 11,6 % психологов школ).

Основными направлениями деятельности ПС были выделены: сопрово-
ждение адаптации детей (95 %), психологическое сопровождение деятельно-
сти по сохранению и укреплению здоровья обучающихся (82 %). По другим на-
правлениям есть отличия относительно образовательных организаций. В ДОУ 
педагоги-психологи отметили актуальные направления ПС: сопровождение 
воспитательной деятельности (84,2 %), меньше половины отмечают профилак-
тику девиантного поведения (48,9 %) и 38,6 % – психолого-педагогическую  
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экспертизу. При этом 43,9 % отметили сопровождение учебной деятельности. 
Психологи школ отметили в качестве актуальных направлений ПС: сопрово-
ждение учебной деятельности (89,4 %), профилактику девиантного поведения                      
(87,2 %) и психолого-педагогическую экспертизу (48,9 %). Таким образом, акту-
альные направления ПС в общем виде отражают задачи образовательной орга-
низации и Концепции развития психологической службы в системе образования. 
Несмотря на отмеченную актуальность, данные направления вызывают наиболь-
шие затруднения: сопровождение основных и дополнительных образовательных 
программ (24 % психологов отметили, что испытывают затруднения), психологи-
ческая профилактика (19 %), психологическая экспертиза (34 %).

При этом стоит отметить, что, несмотря на интенсивную разработку направ-
лений, методических рекомендаций по обеспечению инклюзивного образования 
психологическими службами, только 4 % педагогов-психологов отметили в каче-
стве основного направления ПС сопровождение детей с ОВЗ. 

44 % психологов образования отмечают трудности взаимодействия с родите-
лями, их невовлеченность и неготовность выстраивать взаимодействие, особен-
но родителей детей с ОВЗ и детей и подростков с девиантным поведением. Одна-
ко лишь 2 % (и только психологи ДОУ) отметили как направление деятельности 
ПС просвещение и консультирование родителей. Во взаимодействии с родителя-
ми педагоги-психологи отмечают трудности установления контакта, неготовность 
родителей к сотрудничеству, участию в работе над проблемной ситуацией, ожида-
ние быстрых решений. Данные трудности психологи образования объясняют не-
гативными качествами родителей, не рассматривая другие возможные причины.

Материально-техническое обеспечение профессиональной деятельности               
55 % психологов рассматривают как недостаточное. При этом 16,3 % психологов 
в школе отмечают отсутствие индивидуального рабочего места (в ДОУ только  
8,8 %). Плохую ресурсную и техническую базу отметили 29 % педагогов-
психологов, в ДОУ – 31,6 %, в школах – 25,6 % психологов. Дублирование до-
кументации и отчетности в электронном и бумажном форматах отметили 39,5 % 
психологов школ и 28,1 % психологов ДОУ.

В качестве основных аспектов деятельности ПС, которые не устраивают 
педагогов-психологов, выделены высокая интенсивность деятельности, слож-
ность выполнения плана работы и ограничение во времени (58,1 % психологов 
школ и 38,6 % – ДОУ), низкий уровень заработной платы (51,2 % психологов 
школ и 45,6 % – ДОУ). Эти результаты согласуются с другими исследованиями 
[Федореева, 2023], в которых данные факторы рассматриваются как причины,                  
затрудняющие развитие ПС.

При этом психологи образования отмечают улучшения в деятельности ПС, 
связанные с повышением квалификации (81 %), освоением новых технологий и 
методик (79 %), возможностью быстро реагировать на актуальные запросы раз-
ных субъектов образования (63 %). Несмотря на данные возможности, специали-
сты отмечают недостаточность знаний и навыков для эффективной деятельности
в технологиях работы с обучающимися/воспитанниками, имеющими проблемы в 
поведении, эмоционально-поведенческой сфере (44,2 % школьных психологов и 
42,1 % психологов ДОУ), приемах взаимодействия с педагогическим коллективом 
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для решения профессиональных задач (22,8 % психологов ДОУ и 20,9 % школьных 
психологов). Дефицит в технологиях и методиках работы с детьми с ОВЗ и инвали-
дами отмечают 43,9 % психологов ДОУ и 20,9 % школьных психологов. Дефицит в 
создании психологически безопасной среды более выражен у школьных психоло-
гов (16,3 % против 8,8 % психологов ДОУ). При этом необходимость нормативно-
правовых знаний по системе функционирования ПС образования отмечает 27 % 
педагогов-психологов.

На основании полученных результатов можно выделить направления мето-
дического сопровождения деятельности ПС. 

Необходимость понимания деятельности психологической службы как ко-
мандной работы специалистов, выстраивание взаимодействия между специали-
стами для решения перспективных и актуальных задач. В качестве эффективной 
формы сопровождения – развитие городских и районных профессиональных со-
обществ педагогов-психологов.

Информирование о нормативно-правовом обеспечении деятельности ПС на 
уровне региона и муниципалитета, разработка единой документации профессио-
нальной деятельности. Проектирование содержания деятельности по психолого-
педагогическому сопровождению и профилактической работе: расширение ориен-
тации с непосредственной работы с ребенком на «непрямые» формы организации 
работы, связанные с созданием условий. Освоение технологий, связанных с сопро-
вождением разных целевых групп обучающихся, показавших свою эффективность.

Выстраивание работы с родителями: разработка рекомендаций в соответ-
ствии с категориями детей, обмен успешным опытом вовлечения родителей в 
учебно-воспитательный процесс, повышение их психолого-педагогической ком-
петентности.
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IDENTIFYING CURRENT DIRECTIONS 
OF METHODICAL SUPPORT OF THE ACTIVITIES 

OF SPECIALISTS OF PSYCHOLOGICAL SERVICES 
OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONSOF KRASNOYARSK

T.V. Sviridova (Krasnoyarsk, Russia), 
A.A. Dyachuk (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
The article presents an analysis of the results of a survey of educational psychologists in educa-

tional organizations in Krasnoyarsk. The purpose of the study is to identify the needs and deficits in 
the activities of specialists of the municipal pedagogical and psychological service when designing 
areas of methodical support. The features of the activities of educational psychologists in kindergar-
tens and schools, their assessment of opportunities and difficulties in professional activities are con-
sidered. The results obtained formed the basis for determining the directions of methodical support 
for the activities of educational psychologists.

Keywords: psychological service, educational psychologists, methodological support, psycho-
logical support, educational psychology.
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТОВ 

В УСЛОВИЯХ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
(НА ПРИМЕРЕ КГПУ им. В.П. Астафьева)

С.С. Ситничук (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье представлен обзор по проблемам здоровья и двигательной ак-

тивности обучающихся университетов. Перечислены факторы, влияющие на состояние здоро-
вья в условиях Енисейской Сибири. Цель статьи – выявление антропологических данных и со-
стояния здоровья в зависимости от уровня двигательной активности. 

Методология. Исследование научных трудов, тестирование антропологического развития 
и состояния здоровья. 

Основные результаты заключаются в проведении исследования, в рамках которого были 
укомплектованы две группы по десять обучающихся двух факультетов Красноярского государ-
ственного педагогического университета им. В.П. Астафьева с учетом уровня двигательной ак-
тивности. Количество шагов измерялось при помощи шагомера. Измерение функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы осуществлялось методом исследования частоты сер-
дечных сокращений в процессе учебных занятий физической культурой. Физическое развитие 
определялось методом измерений некоторых антропометрических показателей. 

В заключение автором отмечается, что обучающиеся с низким уровнем двигательной ак-
тивности ниже ростом, но у них больше масса тела, в состоянии покоя пульс у обучающихся в 
исследуемых группах отличался незначительно. После нагрузочных проб на организм в рам-
ках занятий по физической культуре пульс в группе со средним и высоким уровнем двигатель-
ной активности повысился на 4 %, в группе с низким уровнем – на 6 %. 

Ключевые слова: здоровье, обучающиеся, антропологические данные, двигательная                
активность, частота сердечных сокращений. 
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Постановка проблемы. Забота о здоровье обучающихся – это вклад в раз-
витие страны. Наиболее доступным средством поддержания здоровья яв-
ляется высокая двигательная активность. Организм во время обучения не 

удовлетворяет свою двигательную потребность, что отрицательно сказывается 
на физиологических механизмах. Именно гиподинамия создает условия для на-
рушения физического здоровья [2]. Исследователями уже давно выявлено, что на 
здоровье оказывают влияние генетика, экология и физическая активность. 

Экология Енисейской Сибири имеет ряд особенностей, параметрическими ха-
рактеристиками которых являются: жесткоморозный дискомфортный климат с рез-
кими холодными ветрами, частые колебания уровня кислорода в воздухе, чаще в 
сторону его уменьшения, его качественные изменения в атмосферном воздухе при 
снижении окислительного потенциала за счет преобладания в полярном воздухе 
негидратированных ионов кислорода – увеличения тяжелых изотопов 017 и 018,
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монотонный характер фотопериодичности, снижение отрицательно заряженных 
ионов с высоким уровнем статического электричества при выраженной сухости 
воздуха в жилых и служебных помещениях. Все эти факторы в той или иной мере 
влияют на естественный уровень двигательной активности обучающихся [3]. 

С двигательной активностью непосредственно связано функционирование си-
стем, отвечающих за кислородное обеспечение. Доказана связь активной двига-
тельной деятельности с умственной и способностью к накоплению клетками энер-
гетических потенциалов, улучшение окислительно-восстановительных процессов 
в тканях, повышение устойчивости нервно-психических процессов [1]. При этом 
необходимо подчеркнуть, что речь идет о естественной двигательной активности. 
Чувствительность организма по отношению к низкой двигательной активности вы-
ражается в уменьшении афферентной сигнализации, снижении умственной и физи-
ческой работоспособности, иммунобиологической устойчивости, снижение адап-
тационных возможностей организма. Снижается активность ферментов, наблюда-
ются существенные сдвиги в обменных процессах, нарушается свертывающая си-
стема крови, ухудшаются координация движений, точность двигательных реакций. 

Перечисленные факторы свидетельствуют о необходимости увеличения дви-
гательной активности обучающихся как одного из компонентов эффективного 
функционирования организма в условиях Енисейской Сибири. При этом увели-
чение двигательной активности обучающихся должно носить регламентирован-
ный управляемый характер и учитывать специфическую особенность организма 
в условиях региона, такую как жироуглеводный обмен, приводящий к закисле-
нию крови недоокисленными продуктами. Можно предполагать и активизацию 
метаболических процессов непосредственно в самой легочной ткани, связанную 
с усиленной теплопродукцией, направленной на адаптацию респираторной си-
стемы к воздействию холодового фактора из-за климатографических условий [3]. 

Исследования показывают, как изменяется по семестрам обучения среднесу-
точный километраж двигательной активности [4]. Наиболее высокие показатели 
среднесуточного километража отмечаются в весеннем семестре. Осенний семестр 
сопровождается снижением двигательной активности, что обусловлено уменьше-
нием длительности дня, началом обучения и сокращением времени пребывания 
на свежем воздухе. Показатели объема двигательной активности обучающихся во 
второй половине дня превышают показатели первой половины в два раза. Это свя-
зано с тем, что период учебной активности в первой половине дня выше. 

При разработке оптимального двигательного режима у обучающихся важно, 
с одной стороны, позаботиться об удовлетворении биологической потребности 
в двигательной активности. С другой стороны, не менее важна содержатель¬ная 
сторона: рациональное соотношение разных видов занятий, подобранных с уче-
том возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Методология. Для проведения исследования были укомплектованы две груп-
пы по десять обучающихся двух институтов Красноярского государственного пе-
дагогического университета им. В.П. Астафьева с учетом уровня двигательной 
активности (далее – ДА). Количество шагов измерялось при помощи шагомера. 
Состояния здоровья обучающихся проверялось при помощи следующих тестов. 
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Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы определялось мето-
дом исследования частоты пульса в процессе занятий физической культурой. Фи-
зическое развитие определялось методом измерений некоторых антропометри-
ческих показателей. Вышеперечисленные тесты позволили нам выявить физиче-
ское развитие и состояние здоровья обучающихся. 

Результаты исследования. Обучающиеся, у которых двигательная активность 
фиксировалась на среднем и высоком уровнях, длина тела составила 175 см, а у об-
учающихся с низкой двигательной активностью – 171,7 см. Масса тела у обучаю-
щихся со средней и высокой ДА составила в среднем 69 кг, а с низкой 71 кг. Окруж-
ность грудной клетки также была выше у обучающихся с малой ДА. Таким обра-
зом, выявлено, что телосложение обучающихся с низкой двигательной активно-
стью характеризуется тенденцией к гиперстеническому типу телосложения. 

Измерение функционального состояния организма обучающихся дало следу-
ющие результаты. В состоянии покоя пульс у обучающихся в исследуемых груп-
пах отличался незначительно (78 уд. в мин). В вводной части занятия по физиче-
ской культуре пульс увеличился в группе со средним и большим уровнем ДА на 
11 %, а в группе с низкой ДА на 15 %. В основной части занятия пульс в группе 
со средним и большим уровнем ДА возрастает на 7 %, в группе с малой ДА – на 
18 %, что объясняется более яркой реакцией вегетативной нервной системы сим-
патического отдела у обучающихся со средней и большой ДА. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что обучающиеся с низким уровнем 
ДА ниже ростом, но больше по массе тела, в состоянии покоя пульс у обучающих-
ся в исследуемых группах отличался незначительно. После нагрузочных проб на 
организм в рамках занятий по физической культуре пульс в группе со средним и 
высоким уровнем ДА повысился на 4 %, в группе с низким уровнем – на 6 %. 
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MOTOR ACTIVITY AND HEALTH STATE OF UNIVERSITY STUDENTS
IN THE CONDITIONS OF YENISEY SIBERIA

(BASED ON THE EXAMPLE OF KSPU NAMED AFTER V.P. ASTAFIEV)

S.S. Sitnichuk (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Introduction: the article provides an overview of the problems of health and physical activity of 

university students. The factors influencing the state of health in the conditions of Yenisei Siberia are 
listed. The purpose of the article is to identify anthropological data and health status depending on the 
level of physical activity.

Methodology (materials and methods): study of scientific works of researchers, testing of an-
thropological development and health status.

Results: consist in conducting a study within the framework of which two groups of ten students 
were recruited from two faculties of the Krasnoyarsk State Pedagogical University. V.P. Astafiev, tak-
ing into account the level of physical activity. The number of steps was measured using a pedometer. 
Measuring the functional state of the cardiovascular system, which was carried out by studying heart 
rate during physical education classes. Physical development was determined by measuring certain 
anthropometric indicators.

In conclusion, the author notes that students with a low level of physical activity are shorter, but 
they have higher body weight; at rest, the pulse of students in the study groups differed slightly. After 
stress tests on the body as part of a physical education class, the pulse in the group with medium and 
high levels of physical activity increased by 4 %, in the group with a low level – by 6 %.

Keywords: health; students; anthropological data; physical activity; heart rate.
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
В РОССИИ И ИНДОНЕЗИИ

В.Г. Слесарев (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье представлен обзор нормативных документов, регулирующих 

изучение иностранных языков в России и Индонезии, по проблеме интеграции системы обра-
зования Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной 
и взаимовыгодной основе. Цель статьи – определение сходств и различий в нормативных до-
кументах двух систем образования в России и Индонезии.

Методологию статьи составляют официальные документы России и Индонезии в области 
регулирования образовательных систем на русском и индонезийском языках (федеральные за-
коны, стандарты, учебные планы), статьи и монографии по заявленной проблематике. Основ-
ным методом исследования стал сравнительный анализ.

Результаты работы показывают, что в образовательных системах двух стран прослежива-
ются как сходство, так и различия в документах, регулирующих обучение иностранным языкам.

Исходя из анализа нормативных документов, можно сделать вывод, что элементы образо-
вательных систем России и Индонезии могут быть интегрированы друг в друга на равноправ-
ной и взаимовыгодной основе.

Ключевые слова: система образования, государственный стандарт, федеральный за-
кон, обучение иностранным языкам, интеграция, примерная образовательная программа, эт-
нокультурное разнообразие, равноправие.
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Актуальность статьи обусловлена тем, что в Индонезии растет интерес к 
русскому языку и русской культуре, вызванный открывающимися воз-
можностями и перспективами для местного населения в плане сотрудни-

чества с российским бизнесом, наукой, культурой. Для лучшего понимания си-
стемы образования Индонезии и выбора методов обучения русскому языку ее 
жителей требуется изучение нормативных документов, регулирующих изучение 
иностранного языка в Индонезии и сравнение с существующими в России.

Основным документом, регулирующим систему образования в Индонезии, 
является Закон № 20/2003 «О национальной системе образования» (инд. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional), 
который обеспечивает правовую основу, структуру и главные принципы управле-
ния системы образования в Индонезии. Данный документ декларирует, что наци-
ональная система образования должна гарантировать равенство в образователь-
ных возможностях, повышение качества, а также актуальность и эффективность 
управления образованием для решения проблем в соответствии с меняющимися                     
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требованиями регионального, национального и общемирового развития, чтобы об-
разование осуществлялось планомерно, целенаправленно и устойчиво [1, с. 1].

В России основным документом, регулирующим систему образования, явля-
ется Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 г., который устанавливает правовые, организационные и эко-
номические основы образования в Российской Федерации, основные принци-
пы государственной политики Российской Федерации в сфере образования, об-
щие правила функционирования системы образования и осуществления образо-
вательной деятельности, определяет правовое положение участников отношений 
в сфере образования. В основе этого закона лежат 12 принципов, в том числе обе-
спечение права каждого человека на образование, недопустимость дискримина-
ции в сфере образования, гуманистический характер образования, единство об-
разовательного пространства на территории Российской Федерации и т. д. [2].

Национальные образовательные стандарты (инд. Standar Pendidikan Nasional, 
сокр. SNP), установленные Министерством образования и культуры Индонезии, 
определяют цели, содержание и результаты обучения по различным предметам, 
включая иностранный язык. Они управляют общим образовательным процессом 
и помогают поддерживать согласованность между учебными заведениями [6].

Учебная программа Kurikulum Merdeka 2022 года включает в себя рекомен-
дации по преподаванию иностранных языков, такие как распределение часов, 
методики преподавания и методы оценки. 

Ключевыми принципами Kurikulum Merdeka 2022 являются:
1) обучение, основанное на компетенциях. Kurikulum Merdeka 2022 призыва-

ет учебные заведения сосредоточиться на развитии компетенций и навыков, со-
ответствующих потребностям промышленности и общества;

2) технологический прогресс и инновации - особое внимание уделяется ис-
пользованию информационных технологий и инноваций в процессе обучения;

3) гибкость и диверсификация - предоставляется свобода разрабатывать учеб-
ную программу, которая соответствует собственным особенностям и потребно-
стям студентов;

4) развитие характера и мягких навыков - помимо академических аспектов, 
в этой учебной программе также уделяется внимание развитию характера и мяг-
ким навыкам, таким как креативность, лидерские и коммуникативные навыки;

5) предпринимательство побуждает учебные заведения интегрировать пред-
принимательский подход в учебную программу, чтобы у выпускников был по-
тенциал стать предпринимателями или внести свой вклад в экономику [3].

Языковая политика, принятая в Индонезии, направлена на содействие ис-
пользованию индонезийского языка в качестве национального языка, одновре-
менно поддерживая преподавание иностранного языка. Эта политика отражает 
приверженность страны многоязычию и культурному обмену.

В России федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 
обеспечивают единство образовательного пространства Российской Федера-
ции, преемственность основных образовательных программ начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессиональ-
ного, среднего профессионального и высшего профессионального образования. 
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Каждый стандарт включает три вида требований: требования к структуре основ-
ных образовательных программ, в том числе требования к соотношению ча-
стей основной образовательной программы и их объему, а также к соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируе-
мой участниками образовательного процесса; требования к условиям реализа-
ции основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям; требования к результатам освоения 
основных образовательных программ [4].

Примерные основные образовательные программы разных уровней образо-
вания в России предназначены для сопровождения деятельности образователь-
ной организации по созданию собственных программ и отражает вариант кон-
кретизации требований федерального государственного образовательного стан-
дарта той или иной ступени образования, предъявляемых к конкретному уровню 
образования. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» они включают набор учебно-методической документации, ко-
торая определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и 
организационного разделов программы определенного уровня образования [5].

Из данного анализа нормативных документов, которые тем или иным обра-
зом регулируют системы образования России и Индонезии, можно увидеть сле-
дующее сходство:

1. В обеих странах присутствует основополагающий документ, на который 
опираются организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2. В России и Индонезии разработаны образовательные программы, которые 
включают в себя набор учебно-методической документации, определяющая на-
полняемость и характеристику целевого, содержательного и организационного 
разделов образовательных программ.

3. Государственная политика в сфере образования основывается на похожих 
принципах защиты и развития этнокультурных особенностей и традиций наро-
дов Российской Федерации и Республики Индонезия в условиях многонацио-
нального государства.

4. Английский язык является доминирующим иностранным языком для изуче-
ния в школах России и Индонезии. Предлагаются также изучать для удовлетворе-
ния разнообразных языковых и культурных потребностей в обеих странах и другие 
языки, что позволяет определить дальнейшее направления сотрудничества в сфе-
ре внедрения русского как иностранного языка в образовательных организациях 
Индонезии и индонезийского языка в российских образовательных организациях.
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Abstract
Introduction. The article provides an overview of regulatory documents regulating the study of 

foreign languages in Russia and Indonesia on the problem of integrating the education system of the 
Russian Federation with the education systems of other states on an equal and mutually beneficial 
basis. The purpose of the article is to determine the similarities and differences in the regulatory docu-
ments of the two education systems in Russia and Indonesia.

Materials and goals. The methodology of the article consists of official documents of Russia 
and Indonesia in the field of regulation of educational systems in Russia and Indonesia (federal laws, 
standards, curricula), articles and monographs on the stated issues. The main research method was 
comparative analysis.

The results of the work show that in the educational systems of the two countries there are both 
similarities and differences in the documents regulating the teaching of foreign languages.

Conclusion. Based on the analysis of regulatory documents, we can conclude that elements of 
the educational systems of Russia and Indonesia can be integrated into each other on an equal and 
mutually beneficial basis.
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Аннотация
Проблема и цель. В статье представлен обзор теоретических и мета-аналитических работ, 

посвященных проблеме роли мотивации учащегося в эффективности изучения иностранного 
языка. 

Методология. В статье представлен обзор наиболее значимых теоретических и мета-
аналитических исследований.

Основные результаты. Обобщение результатов метааналитических исследований пока-
зывает, что различные составляющие мотивации (с учетом разной теоретической основы) по-
казывают статистически значимые эффекты на успешность освоения языка, однако оценки ве-
личины эффекта различаются от слабого до сильного. 

В заключение делается вывод о том, что мотивация является важным фактором успешно-
сти изучения иностранного языка, однако нужны дальнейшие исследования для уточнения ве-
личины ее эффекта на успешность. 
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психологический подход, процессно-ориентированный подход, когнитивный подход. 
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Среди психолого-педагогических факторов успешности освоения иностран-
ного языка большое внимание отводится проблеме мотивации учащихся. 
Поскольку в ходе изучения приходится прилагать усилия в течение дли-

тельного времени представляется очевидным, что мотивация должна иметь су-
щественное значение. Вместе с тем интерес представляет вопрос о том, насколь-
ко значительным является эффект мотивации на эффективность изучения ино-
странного языка в реальности. К ответу на этот вопрос позволяют приблизить-
ся метааналитические исследования мотивации, проведенные в последние годы 
[1; 9]. Прежде чем рассмотреть их результаты, необходимо обсудить лежащие в 
их основе теоретические подходы, среди которых наиболее влиятельными явля-
ются социально-психологический, когнитивный и процессно-ориентированный. 

Социально-психологический подход связан с работами канадских социаль-
ных психологов Роберта Гарднера и Уоллеса Ламберта [5; 6], в которых они впер-
вые выдвинули идею о том, что существенную, но недооцененную роль в из-
учении языка играет мотивация, зависимая от социокультурных факторов. Эти 
авторы впервые обратили внимание на социально-психологические условия
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и факторы мотивации. Подобные факторы включают отношение к носителям 
языка, их стране и культуре, выражающиеся в стремлении общаться с людьми, 
говорящими на другом языке, изучать их культуру. Подобное отношение данные 
авторы характеризуют с понятием «интегративность». В рамках этого подхода 
также уделяется внимание таким факторам мотивации, как отношение учаще-
гося к учебной ситуации, отношение к преподавателю и программе курса, а так-
же языковой тревожности. В целом эти авторы выделяют интегративную моти-
вацию [7], связанную со стремлением к взаимодействию с носителями языка и 
включением в их сообщество, а также инструментальную мотивацию, выража-
ющуюся в утилитарном стремлении к получению выгоды от использования ино-
странного языка в решении практических задач. 

Когнитивный подход связан с анализом побуждений к деятельности, выра-
жающихся в представлениях человека о том, каковы причины его деятельности, 
а также причины успехов и неудач в ней. К числу важнейших подобных концеп-
ций относится теория самодетерминации Э. Деси и Р. Райана [12]. Она описы-
вает мотивы как представления как о причинах деятельности, отражающих как 
внешние, контролирующие стимулы, так и внутренние, автономные побуждения. 
Исследования показывают, что автономная мотивация демонстрирует много по-
зитивных проявлений в учебе, включая настойчивость, продуктивные стратегии 
учебной деятельности, удовлетворенности школой и учителем [8]. 

В рамках процессного подхода основное внимание уделяется изменениям мо-
тивации в процессе изучения языка и роли времени. Примером подобного подхо-
да является мотивационная модель процесса изучения языка [2], характеризую-
щая три его фазы: сначала люди делают выбор и ставят цели; затем они действу-
ют в соответствии с этим выбором; и, наконец, они оценивают результаты своей 
деятельности. На каждом этапе ведущее значение приобретают различные моти-
вационные механизмы, факторы и условия, подробно описанные в рамках этой 
модели. Однако, несмотря на ее тщательную разработанность, один из авторов 
этой модели – З. Дёрнеи – отмечал, что за более чем 15 лет не появилось эмпи-
рических исследований, которые бы подтвердили эту модель в целом [3, с. 85]. 

Позднее З. Дёрнеи предложил концепцию мотивации, в основе которой ле-
жит понятие языковой Я-концепции (или Я-системы), в котором отражаются 
представления о владении языком в будущем [4]. Он полагал, что учащиеся изу-
чают язык, чтобы снизить разрыв между реальным Я и возможными Я, характе-
ризующими представления о владении языком в будущем. Возможные Я вклю-
чают идеальное Я, отражающее желаемый уровень владения языком, и должное 
Я, выражающее представления о том, насколько хорошо нужно владеть языком, 
чтобы избежать неприятностей. 

Было проведено немало эмпирических исследований, основанных на пе-
речисленных подходах, поэтому для получения общих оценок величины эф-
фекта мотивации на успешность освоения языка используется метаанализ как 
средство количественного обобщения результатов прошлых исследований. 
Есть смысл обратиться к сведениям о роли мотивации в учебной деятельности                 
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вообще, а не только в изучении иностранного языка в частности. Результаты 
метааналитических исследований показывают, что результативность учебной 
деятельности в целом (измеренная с помощью среднего балла успеваемости – 
GPA) слабо связана с внутренней мотивацией: в одном из наиболее авторитет-
ных подобных исследований Ричардсона с коллегами размер эффекта составил 
0,17 (95 % доверительный интервал: [0,12, 0,23]) [11]. Экстернальная мотива-
ция, согласно его выводам, вовсе не показывает значимой связи с GPA (размер 
эффекта r = 0,01; 95 % ДИ [-0,06, 0,08]). 

Среди мотивационных факторов наибольший размер эффекта на GPA пока-
зывает целевая ориентация на оценки (r = 0,35) и два показателя академической 
самоэффективности, характеризующие веру в свои способности к учебе (r = 0,31) 
и веру в способность добиваться высоких оценок в учебе (r = 0,59). Последний 
показал наиболее тесную связь с GPA, но практическое значение выводов о тес-
ной связи самоэффективности с успешностью невелико: она отражает прошлый 
опыт подобных достижений, поэтому довольно точно предсказывает их в буду-
щем, но при этом вряд ли является их движущей силой. С практической точки 
зрения интерес может представлять лишь умеренная связь результативности уче-
бы с целевой ориентацией на оценки и слабая связь с внутренней мотивацией. 

Аналогичные оценки силы эффекта были получены для мотивации иностран-
ного языка в исследованиях на основе социально-психологического подхода. Ме-
таанализ основанных на концепции Р. Гарднера исследований [9] показал, что 
различные компоненты мотивации вносят статистически значимый позитивный 
вклад в успешность, измеренную через отметки, объективную оценку и самоо-
ценку. Величина эффектов на успешность (измеренную по отметкам) различалась 
от 0,16 для инструментальной мотивационной ориентации до 0,37 по выраженно-
сти мотивации к изучению языка. При этом интегративная ориентация, отноше-
ние к ситуации обучения и интегративность как черта показывали примерно рав-
ную величину эффекта, приближенно равную 0,2. В целом результаты этого ме-
таанализа свидетельствуют о наличии позитивного вклада различных мотиваци-
онных факторов в успешность при величине эффекта от слабого до умеренного. 

В метаанализе исследований, основанных на теории языковой Я-концепции 
З. Дернеи, были обобщены результаты 32 исследований (39 выборок; N = 32078) 
[1]. Результаты этого метаанализа показали, что три компонента мотивационной 
системы (идеальное Я, должное Я и опыт изучения второго языка) были суще-
ственными и статистически значимыми предикторами усилий (измеренных на 
основе самоотчета), однако их связь с достижениями в изучении языка была су-
щественно слабее: величина эффекта r составила 0,20 (идеальное Я), -0,05 (не-
значим, должное Я) и 0,17 (опыт изучения). В более свежем метаанализе [13], 
учитывающем несколько меньше данных (17 выборок) ввиду более строгих кри-
териев отбора, было установлено, что эффект идеального Я на успешность изуче-
ния языка является умеренным (r = 0,43 по 4 выборкам), в то время как общий эф-
фект всех трех компонент мотивационной системы является уже довольно боль-
шим (r = 0,55 по 13 выборкам). Результаты этих обобщающих работ позволяют 
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сделать вывод о наличии связи языковой Я-концепции с успешностью изучения 
иностранного языка, однако оценки силы связи различаются от умеренно-слабой 
до сильной. 

Исследования мотивации иностранного языка на основе теории самодетер-
минации не многочисленны, поэтому соответствующего метаанализа обнару-
жить не удалось. Результаты отдельных исследований демонстрируют перспек-
тивность такого подхода и наличие ожидаемых значимых связей автономной мо-
тивации с успешностью изучения иностранного языка. Например, в исследова-
нии К. Мендес-Агуадо с соавторами была обнаружена довольно сильная корре-
ляция (r = 0,64; p ≤ 0,001; N = 394) между автономной мотивацией и успеваемо-
стью по французскому языку у испанских школьников, обучающихся в двуязыч-
ном образовательном центре [10]. В построенной этими авторами структурной 
модели автономная мотивация вносит значимый вклад в успеваемость по фран-
цузскому как непосредственно, так и опосредованно через связанные с использо-
ванием в свободное время французского языка привычки, которые лучше сфор-
мированы у более мотивированных детей.

В заключение обзора можно сказать, что результаты эмпирических иссле-
дований подтверждают представления о важной роли мотивации в эффективно-
сти освоения иностранного языка, несмотря на то, что оценки силы эффекта ва-
рьируются в широких пределах: от слабой до сильной, при этом они несколько 
выше, чем оценки эффекта мотивации на успешность учебной деятельности в 
целом. Следовательно, исследования мотивации изучения языка имеют большое 
практическое значение для решения задач повышения эффективности обучения. 
Вместе с тем, значительный разброс оценок силы эффекта мотивации указывает 
на необходимость дальнейшего исследования этой проблемы. 
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НЕПРЕРЫВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

И.Ю. Тарханова (Ярославль, Россия)

Аннотация
В статье отражены результаты исследования, нацеленного на изучение влияния педагоги-

ческих ценностей и личностных смыслов на ощущение успеха педагога в профессиональной 
деятельности. Представлен обзор проблематики благополучия субъектов образовательного 
процесса, определены предикторы приверженности педагогической профессии на разных эта-
пах непрерывного профессионального становления учителя. Методология исследования осно-
вана на концепции системогенеза профессиональной деятельности, в качестве методов иссле-
дования использованы авторские опросники ценностных интенций будущих и действующих 
педагогов. Основные результаты заключаются в определении смыслообразующих ценностей 
педагогической деятельности и констатации непрерывности их формирования на всех этапах 
профессионального образования. В статье исследуются актуальные и дефицитарные ценности 
педагогов и выявляются тенденции их изменения на разных этапах вхождения в профессию. В 
заключение делаются выводы о целесообразности формирования профессиональных педаго-
гических ценностей на всех этапах непрерывного образования.
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Постановка проблемы. Образование – неотъемлемая и очень важная часть 
жизни каждого человека, и у каждого есть свои представления о дан-
ном процессе. Как правило, ценности и смыслы образования, имея об-

щий вектор, задаваемый государственной образовательной политикой, отлича-
ются в зависимости от ролевой позиции, которую выполняет субъект данной си-
стемы на определенном жизненном этапе: ученик, родитель, учитель, руководи-
тель. Как показывают наши исследования, существует общность интересов раз-
личных участников образовательных отношений: все они заинтересованы в бла-
гоприятной, психологически комфортной и безопасной образовательной среде, 
при этом удовлетворенность существующим состоянием данного параметра, как 
правило, не высока [1, с. 17].

Изучение благополучия в образовании и педагогической профессии являет-
ся одним из самых актуальных и популярных направлений в мире. Метанализ 
исследований благополучия учителей, проведенный Т. Хашер и Д. Вабер, выя-
вил, что, несмотря на гетрогенность теоретических и эмпирических подходов                               
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к исследованиям и существование культурных различий, есть наиболее часто 
упоминаемые предикторы, среди которых и профессиональные ценности педа-
гогов [6]. В отечественной практике феномен благополучия субъектов образова-
тельного процесса является предметом весьма ограниченного круга исследова-
ний, делающим акцент в основном на благополучии ребенка. 

Таким образом, существует противоречие между научным признанием влия-
ния педагогических ценностей и личностных смыслов на ощущение успешности 
педагога в профессиональной деятельности и недостатком эмпирических исследо-
ваний данного предиктора благополучия учителей. Разрешению этого противоре-
чия посвящено исследование, результаты которого представлены в данной статье.

Методология. Методологическую основу исследования составляет концеп-
ция системогенеза профессиональной деятельности В.Д. Шадрикова, в которой 
обосновано, что ценностно-смысловой компонент деятельности педагога являет-
ся обязательным условием не только эффективной ее реализации, но и качествен-
ного освоения на всех этапах профессионализации [4, с. 56]. Таким образом, ана-
лиз ценностно-смысловой основы педагогической деятельности как некоего иде-
ального ориентира и реальных ценностей и смыслов студентов и школьников, 
выбирающих профессию педагога, становится важной теоретической и практи-
ческой задачей для обеспечения непрерывности педагогического образования.

Теоретический анализ публикаций и контент-анализ нормативных докумен-
тов, определяющих стратегии развития непрерывного педагогического образова-
ния, позволили сформулировать ключевые исследовательские вопросы: 

1) Какие ценности и смыслы декларируются действующими и будущими пе-
дагогами как важные составляющие успеха профессиональной деятельности?

2) Какие параметры профессиональной деятельности представляются педа-
гогам ценными, но недостаточно представленными в их деятельности?

Для решения поставленных вопросов нами был осуществлен выбор исследо-
вательского инструментария. 

Для разработки опросника исследовательской группой под руководством авто-
ра данной статьи был произведен концептуальный контент-анализ продуктов дея-
тельности педагогов-практиков (портфолио, презентации, методические разработ-
ки), в которых в той или иной степени представлены ценности, определяемые учи-
телями, воспитателями, методистами в качестве приоритетных для своей профес-
сиональной деятельности. Также был проведен семантический анализ нормативно-
правовых документов, регламентирующих базовые ориентиры профессиональной 
педагогической деятельности. На основе анализа обозначенных выше источников 
был сформирован перечень ценностей, определяющих ценностно-смысловую со-
ставляющую педагогической деятельности и ключевые ориентиры педагогической 
профессии, которые были заложены в авторскую анкету-опросник, представляю-
щую собой три списка ценностей (отношения, качества, знания), включающих по 
18 позиций. Каждый список отражал ценностные ориентиры, связанные с целевы-
ми объектами педагогического труда. Процедура диагностики представляла собой 
ранжирование ценностей в убывающем порядке. 
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Для изучения декларируемых целей-ожиданий от профессии был модифи-
цирован MUST-тест. Респондентам предлагалось продолжить 3 предложения: в 
профессии педагога важно…; ужасно, что в профессии педагога...; для достиже-
ния профессионального успеха современному педагогу не хватает... 

Всего в опросе принимали участие 1004 человека: 425 педагогических работ-
ников (учителей) в возрасте от 19 до 74 лет (средний возраст 42,5 лет); 61 учащий-
ся педагогических классов; 147 учащихся педагогического колледжа; 253 студен-
та педагогического вуза; 75 преподавателей педагогического вуза и 43 представи-
теля администрации [3, с. 116].

Результаты исследования. В ходе исследования были выделены ценностно-
смысловые ориентиры профессиональной педагогической деятельности – потен-
циальные социокультурные ценности, которые заложены в цели и принципы об-
разовательного процесса, включены в содержание образования и регламентиро-
ваны образовательным стандартом профессионального образования и стандар-
том профессиональной педагогической деятельности. 

Проведя семантический анализ социального заказа к деятельности педаго-
га, мы определили синонимические группы компетентностных образовательных 
результатов ФГОС ВО и трудовых функций педагога, содержащихся в современ-
ных профессиональных стандартах по профессиям сферы образования. Были 
выявлены смысловые ориентиры педагогической профессии на объекты трех 
групп: обучающегося (воспитанника), как объекта, субъекта и основного целево-
го ориентира педагогической деятельности; среду, в ее материально-технических 
и социально-отношенческих характеристиках, задающих условия решения педа-
гогом профессиональных задач; профессию, как экзистенциальную составляю-
щую жизни взрослого человека. Изучение структуры этих трех групп ценност-
ных ориентиров у обучающихся психолого-педагогических классов, студентов 
педагогических колледжей и вузов, а также действующих учителей позволило 
констатировать факт отличия декларируемых (ожидаемых) ценностей и демон-
стрируемых (реальных): при общем утверждении абсолютной ценности обучаю-
щегося (воспитанника) как цели и смысла педагогической деятельности диагно-
стируется приоритетность создания условий педагогической деятельности, пси-
хологическая безопасность взаимодействия со всеми участниками образователь-
ного процесса и отношения сотрудничества и взаимопомощи в коллективе. 

Ценностные ориентации на взаимодействие с детьми теряют приоритет со 
временем пребывания респондентов в профессии. Действующие педагоги, в от-
личие от студентов колледжей и вузов, ориентированы в большей степени на нор-
мативно заданную сторону образовательного процесса, правила и регламенты 
дидактических отношений, совершенствование своего профессионального ма-
стерства, создание средовых и технологических условий для достижения целей 
воспитания и обучения. При этом очевидна ценность социальности профессио-
нальной педагогической деятельности, а именно, различных сторон взаимодей-
ствия с учениками, коллегами и родителями. 

Для понимания психологической структуры ценностей учителей и важнейших 
блоков внутри нее была применена статистическая процедура факторного анализа.
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В результате было извлечено шесть факторов с собственными значениями боль-
ше единицы. Рассмотрим те, которые имеют больший вес. Первый фактор (доля 
объясненной дисперсии 6,3) можно назвать «индивидуальный подход», так как 
он включает как переменные, связанные с ценностью обучающегося, так и пере-
менные, характеризующие ценность педагогической деятельности. Второй фактор 
(доля объясненной дисперсии 4.5) может быть назван «профессиональная эффек-
тивность», потому что он полностью состоит из дескрипторов ценностей-целей 
«профессия». Третий фактор (доля объясненной дисперсии 3,8) может быть назван 
«профессиональная ответственность», он объединил ценности профессии и среды 
с явным преобладанием показателей долженствования. Таким образом, не выявле-
но ни одного фактора, полностью состоящего из дескрипторов ценностей-целей, 
связанных с обучающимся, тогда как показатели ценности профессии представле-
ны в двух факторах полностью и одном частично. Таким образом, факторный ана-
лиз позволяет говорить о том, что перспективы профессионального развития, лич-
ностный смысл, ощущение профессионального единства, знание подходов и го-
товность к непрерывному педагогическому образованию – вот то, что позволяет 
современному учителю ценить свою профессиональную деятельность.

Результаты использования с помощью MUST-теста позволили определить две 
категории ценностей учителей: актуальные и дефицитные. К актуальным были 
отнесены ценность саморазвития, сотрудничества, любовь к детям, знание пред-
мета, преданность педагогической деятельности как ценность, являющаяся сво-
его рода психологическим ресурсом для вышеназванных. В качестве дефицитов 
зафиксированы: уважение со стороны родителей, поддержка администрации, ма-
териальное благополучие, инструменты помощи в работе с документацией, вре-
мя на выполнение профессиональных задач. В список ценностей, которые были 
отнесены к разряду дефицитных (занявших последние места в рейтинге), попа-
ли также возможности карьерного роста и вертикального развития в профессии. 

Таким образом, нынешние учителя попадают в зону прекариатизации (неста-
бильности, ненадежности, отсутствия гарантий безопасности труда) [2, с. 109]. 
Данная ситуация усугубляется высокими социальными ожиданиями превалиро-
вания модуса служения в профессии педагога: в учительскую профессию идут не 
за материальными благами и социальным статусом, а по призванию, то есть имея 
стойкие ценностные ориентиры на взаимодействие с детьми. И наше исследова-
ние показало, что на этапе входа выбора профессии данный смысловой ориентир 
является действительно преобладающим, но рутина и интенсивность нагрузки 
при отсутствии реальных инструментов помощи и поддержки решения задач, не 
связанных непосредственно с процессами обучения и воспитания, нарушают ба-
зовые, фундаментальные потребности личности в благополучии [5, с. 44]. А без 
них реализация высших смыслов педагогической деятельности становится весь-
ма трудозатратной.

Заключение. Полученные нами данные позволяют сделать вывод, что на всех 
этапах непрерывного педагогического образования целесообразно ориентиро-
ваться на формирование профессиональных педагогических ценностей, не допу-
ская преобладания какой-то одной категории ценностей над другими. При этом 



ценности, определяющие отношение к ребенку и его благополучию, являются 
смыслообразующими для реализации учителя в профессии, независимо от того, 
на каком этапе подготовки он находится.
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Аннотация
В статье рассматривается возможный вариант развития профессионального социально-

го образования в контексте антропологического и системно-экологического методологических 
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Постановка проблемы. Ситуация в современной социальной реальности в 
нашей стране характеризуется ростом рисков неопределенности, усиле-
нием несправедливости, значительной дифференциации общества, появ-

лением новых вызовов к людям «помогающих» профессий, к специалистам по со-
циальной работе, реабилитации, социальным педагогам, педагогам-психологам.

 На новые гетерогенные социальные запросы должна отвечать система спе-
циального и дополнительного профессионального образования, ориентирован-
ного на формирование у студентов, работающих специалистов компетенций ка-
чественного социального, психолого-педагогического сопровождения лиц, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. Более того, в сфере социального обслу-
живания появляются новые профессии: эковожатый, медиатор социальных кон-
фликтов, специалист по организации государственно-частного партнерства в со-
циальной сфере, специалист по адаптации мигрантов и др. [1].

Цель статьи. Ориентация на новые задачи предполагает не только пере-
смотр на практике традиционных способов профессиональной подготовки, ка-
сающихся обновления содержания, форматов общего и дополнительного обра-
зования, но и кардинальный пересмотр теоретико-методологических подходов в 
профессиональной педагогике в русле как классических, так и неклассических 
тенденций развития педагогической науки [2; 3]. Речь идет в первую очередь об 
антропологическом и системно-синергетическом или экологическом подходах.                                   
В рамках нашей статьи делается краткий анализ сути данных подходов и путей 
их реализации в практике Красноярского государственного педагогического уни-
верситета им. В.П. Астафьева.
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Методология. В контексте антропологических идей социальная работа пред-
ставляет собой в первую очередь гуманитарную практику, т.е. практику работы             
с человеком. Это антропопрактика, которая ориентирована на всего человека, 
а не только на его функцию как получателя социальной услуги. Весь человек 
включает в себя не только свои индивидуальные, личностные и социальные ха-
рактеристики. Он представляет собой бытийное существо, реально существую-
щее в пространстве и во времени. Речь идет как о внешнем, так и о внутреннем 
бытие (существовании, реальной жизни) человека. Внешнее бытие, повседнев-
ная реальная жизнь определяется пространственно-предметными, временными 
условиями жизни. Внутреннее бытие представляет собой внутренний мир, мир 
значений, смыслов и ценностей, которыми владеет че-ловек. Изучение и понима-
ние миров жизни современного человека предпо-лагает использование методов 
феноменологического анализа, наблюдения, интервью и др. Антропологическая 
методология в исследовании социальных проблем артикулирует необходимость 
усиления психолого-педагогических аспектов в социальной поддержке, помощи 
и социальном сопровождении. Речь идет о развитии субъектной позиции получа-
теля социальной услуги, о формировании его личностной и групповой идентич-
ности как члена организации, сообщества.

Экологическая или системно-синергетическая парадигма исследования со-
циального образования предполагает создание образовательной экосистемы как 
многомерного открытого полисубъектного пространства для удовлетворения 
различного спектра образовательных потребностей всех заинтересованных лиц –
желающих выбрать социальную профессию до вхождения в учреждения про-
фессионального образования, уже обучающихся в этой системе и тех, кто реаль-
но осуществляет профессиональную практику. В экосистемном подходе акцент 
в исследованиях делается на методах моделирования, проектирования, эксперт-
ной оценке и др.

Экологическая идея понимания профессионального образования как откры-
той самоорганизуемой социокультурной системы принципиально меняет ориен-
тиры в миссии регионального университета. Университет становится драйвером 
не только образовательных профессиональных и дополнительных программ, но и 
активным исследователем актуальных социальных проблем при условии выстра-
ивания доверительных отношений между «узловыми» участниками» социального 
образования (учреждения социальной защиты, министерство или управление со-
циальной защиты, некоммерческие социальные общественные организации), на-
личия совместного образа будущей социальной профессии. В целом речь идет об 
усилении всех трех функций университета – образовательной, научной и функции 
трансформации, т.е. создания новых социально-культурных практик в регионе. 

Современное вузовское профессиональное социальное образование в сво-
ем развитии характеризуется: открытостью, полисубъектностью, нелинейным 
характером, прецедентностью, значительной динамичностью и альтернативно-
стью, расширением образовательных пространств и разнообразием предлагае-
мых образовательных маршрутов [4; 5].
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 Результаты исследования. Главным механизмом выстраивания нового со-
циального общего и дополнительного профессионального образования является, 
с нашей точки зрения, создание развивающихся профессиональных сообществ, 
которые включают, с одной стороны, студентов и преподавателей педагогическо-
го университета, с другой – практических работников учреждений социального 
обслуживания, культуры, молодежной политики и общественных организаций, 
благотворительных фондов. Только в общем коммуникационном пространстве 
возможно формирование общего профессионального дискурса, определение об-
щих актуальных проблем, рост доверия, плотности профессиональных и личных 
отношений. Для этого необходимы совместные форумы, конференции, эксперти-
зы. В этом пространстве важными субъектами являются обучаемые, в частности, 
студенты, которые включаются в разные позиции в процессах проектирования и 
реализации актуальных проектов. За восемь лет активного взаимодействия с раз-
ными типами государственных и негосударственных учреждений и организаций 
из разных ведомств, включая социальную защиту, культуру, спорт, здравоохране-
ние, молодежную политику и образование, мы «отработали» несколько форматов 
устойчивых коммуникационных пространств и партнерских мест деятельности 
образовательной и профессиональной организаций.

На допрофессиональном (довузовском) этапе – проектная работа в психолого-
педагогических классах с новыми социальными контентами, интерактивными 
формами, рефлексивными и презентационными практиками с целью мотивиро-
вания талантливой школьной молодежи к социальным профессиям.

На профессионально-образовательном (вузовском) этапе – это практико-
ориентированный модуль образовательных программ (специалист по реабили-
тационной работе, специалист по социальной работе). Значительные позитив-
ные эффекты в будущее профессиональное трудоустройство вносит такой фор-
мат организации учебного процесса как социальная интернатура. Интерес пред-
ставляют научно-внедренческие площадки с новым статусом студента-стажер-
исследователь, предполагающий не только углубление профессионального са-
моопределения, но и материальную заинте-ресованность, возможность осущест-
вления исследовательских проб и др.).

Во время обучения в вузе апробируются мобильные магистерские програм-
мы проектного характера с конкретными запросами, заявками и заказами от на-
ших партнеров. В частности, успешную апробацию прошли магистерские про-
граммы «Семейное образование», «Социально-педагогическое сопровождение 
семей с детьми с ОВЗ»; «Социальная интеграция»; «Управление инновациями в 
организациях социальной сферы» и др.

Кафедра социальной педагогики и социальной работы ведет сотрудничество с 
учреждениями социальной защиты в рамках исследовательских грантовых проек-
тов, ориентированных на решение проблем возрастной дискриминации (эйджиз-
ма), профилактики когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста, соци-
альной инклюзии подростков и др. В течение многих лет результаты совместных 
практико-ориентированных исследований публикуются  в рамках издательского 
кафедрального проекта «Антропология и социальная практика». Опубликовано 19 
изданий, в их числе учебные пособия, монографии, методические рекомендации.



На поствузовском этапе происходит постоянное обновление и расширение 
спектра послевузовских программ повышения квалификации и переподго-товки. 
Кафедра постоянно проявляет заинтересованность в сотрудничестве с ресурсно-
методическим центром при Министерстве социальной политики Красноярско-
го края, журналом «Социальное развитие: регион 24». Значимым является член-
ство в разных общественных и попечительских советах социальных и культур-
ных учреждений, участие в конкурсах профессионального мастерства и др.

Выводы. В целом серьезные социокультурные сдвиги в развитии общества 
ориентируют традиционно закрытые системы высшего профессионального, до-
полнительного профессионального социального образования (как при вузах, кол-
леджах, так и при региональных и муниципальных управлениях социальной за-
щиты) на проектирование и сценарное развитие общей образовательной регио-
нальной экосистемы социального образования.
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Abstract
The article considers a possible option for the development of professional social education in 

the context of anthropological and system-ecological methodological approaches. The principles and 
stages of functioning and practices of an open educational ecosystem are revealed on the example of 
the Krasnoyarsk region. 
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УДК 371.136

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФИЦИТЫ ПЕДАГОГОВ 
И ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Т.А. Шкерина (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Изменения на мировом рынке труда предъявляют новые требования к 

участникам трудовых отношений. Данные вызовы определяют новые требования к педагогам 
на разных уровнях образования. Цель статьи – выявление профессиональных дефицитов пе-
дагогов / педагогов-психологов в инновационной деятельности (региональная система непре-
рывного психолого-педагогического образования) посредством экспертного анализа результа-
тов проектирования образовательных моделей.

Методология исследования базируется на основных положениях компетентностного и ре-
гионального подходов (рассмотрение образовательной системы как целостное единство связей 
и отношений в системе непрерывного психолого-педагогического образования).

Результаты исследования. На материале экспертного анализа результатов проектирова-
ния инновационных и развивающих образовательных практик, разработанных педагогами и 
педагогами-психологами г. Красноярска и Красноярского края и размещенных в Региональ-
ном атласе образовательных практик, выявлены профессиональные дефициты педагогов / 
педагогов-психологов в инновационной деятельности.

В заключение делаются выводы о том, что для преодоления «разрывов» между професси-
ональной подготовкой педагогов и запросом образовательной практики на специалиста опре-
деленного качества целесообразно следовать приоритетным векторам развития непрерывного 
профессионального образования.

Ключевые слова: компетенции XXI века, новые образовательные результаты, гибкие 
навыки, проектирование образовательных моделей, экспертиза.
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Постановка проблемы. В современных условиях назрела необходимость 
подготовки педагога / педагога-психолога новой формации, способного 
не просто адаптироваться к происходящим изменениям, а эффективно ра-

ботать на стыке запросов современного человека и социума в сфере личностного 
и профессионального самоопределения молодого поколения. Данное положение 
требует детализации следующих аспектов: ориентация системы педагогическо-
го образования на подготовку педагогических кадров, владеющих soft skills (мо-
дель 4К) и технологиями их формирования у обучающихся; степень готовности 
общеобразовательных организаций и педагогического вуза к реализации новых 
профессиональных задач.

Целью статьи является выявление профессиональных дефицитов педагогов / 
педагогов-психологов в инновационной деятельности (региональная система не-
прерывного психолого-педагогического образования). 
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Обзор научной литературы по проблеме. Анализ требований федеральных 
государственных образовательных стандартов к результатам освоения программ 
бакалавриата и магистратуры по психолого-педагогическому направлению под-
готовки позволил прийти к выводу о том, что новые российские стандарты учи-
тывают требования динамично развивающегося рынка труда, в т. ч. и в образова-
тельной сфере. К новым образовательным результатам отнесены универсальные 
компетенции, которые правомерно могут быть соотнесены с понятием «softskills» 
и моделью 4 К [3].

Но если предметная подготовка педагогов осуществляется по апробирован-
ным многими десятилетиями методикам и является уже отработанным компо-
нентом, тем самым «пятым К» − контентом, то научно-методическое обеспече-
ние подготовки педагога, владеющего softskills, недостаточно разработано.

Решение обозначенной проблемы видится в проектировании профессиональ-
ной подготовки с опорой на принципы профессиональной направленности, меж-
дисциплинарной интеграции и поликонтекстности предмета обучения [4]; ис-
пользовании технологий проблемного обучения, развития критического мышле-
ния, коучинга [2]; включении обучающихся в такие виды деятельности, как целе-
полагание, анализ, синтез, оценивание. 

К сожалению, сами педагогические работники не всегда понимают новые за-
дачи, стоящие перед системой образования, и уровень своей готовности к их ре-
шению. Так, анализ результатов массового опроса педагогических работников 
общеобразовательной школы показал у них недостаточный уровень сформиро-
ванности «soft skills» [5]. Вместе с тем, по данным челябинских исследователей, 
у студентов на момент их поступления выявлен также недостаточный уровень 
сформированности обозначенных компетенций в соответствии с моделью 4 К [1].

Методология исследования базируется на основных положениях компетент-
ностного и регионального подходов (рассмотрение образовательной системы 
как целостное единство связей и отношений в системе непрерывного психолого-
педагогического образования; экспертный анализ результатов проектирования 
инновационных и развивающих образовательных практик, разработанных педа-
гогами и педагогами-психологами г. Красноярска и Красноярского края).

Результаты исследования. Экспертный анализ результатов проектиро-
вания образовательных моделей, разработанных педагогами и педагогами-
психологами г. Красноярска и Красноярского края и размещенных в Региональ-
ном атласе образовательных практик (место сбора информации о точках раз-
вития в региональной системе образования, отражает сведения об инноваци-
онных и развивающих практиках в системе образования Красноярского края: 
управленческой, педагогической и методической. Стоит отметить имеющиеся 
ограничения по выборке экспертируемых практик. В экспертизу включены 45 
российских образовательных моделей разной направленности, результаты ко-
торой подтверждаются имеющимися данными, основанными на многолетнем 
опыте сотрудничества с образовательными организациями общего образования 
г. Красноярска и Красноярского края.
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Результаты экспертизы разработанных педагогами / педагогами-психологами 
образовательных моделей позволяют утверждать об их формализованном под-
ходе к инновационной профессиональной деятельности. Большая часть прак-
тик оформлена фрагментарно, отсутствуют подтверждения о межведомственном 
взаимодействии и социальном партнерстве; описание носит неструктурирован-
ный характер с терминологическими и смысловыми искажениями, неточностя-
ми; большая доля практик не является результатом совместного проектирования 
всех заинтересованных лиц, а задана исключительно администрацией. Также от-
метим недостаточную включенность в этот вид инновационной деятельности пе-
дагогов дошкольного образования (10 практик из 45).

В качестве положительной стороны экспертируемых практик отметим их 
опору на национальные и региональные приоритеты развития образования обу-
чающихся, в т. ч. с ОВЗ; вариативность психолого-педагогического обеспечения 
личностного развития детей и подростков: формы, методы, средства, технологии 
и методики, способствующие индивидуализации образовательного маршрута об-
учающихся.

Заключение. Потребность образовательной практики в специалисте, способ-
ном функционировать в режиме полизадачности, поликонтекстности и инноваци-
онного развития, обусловливает необходимость обновления системы профессио-
нальной подготовки, повышения квалификации и переподготовки специалистов 
с опорой на идеи непрерывного образования: ценность человеческого капитала; 
взаимосвязь формального, неформального и информального образования; фор-
мирование и развитие новых образовательных результатов обучающихся на всех 
уровнях образования; разработка и реализация новых моделей профессиональ-
ного взаимодействия: различные виды наставничества, сетевого взаимодействия.
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PROFESSIONAL DEFICITIES OF TEACHERS 
AND TEACHER-PSYCHOLOGISTS 

IN INNOVATION ACTIVITIES

T.A. Shkerina (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Introduction: Changes in the global labor market place new demands on participants in labor 

relations. These challenges determine new requirements for teachers at different levels of education. 
The purpose of this article: to identify professional deficits of teachers/educational psychologists 
in innovative activities (regional system of continuous psychological and pedagogical education) 
through expert analysis of the results of designing educational models.

Materials and Methods: the research methodology is based on the basic provisions of the com-
petency-based and regional approaches (considering the educational system as an integral unity of 
connections and relationships in the system of continuous psychological and pedagogical education).

Research results. Based on an expert analysis of the results of designing innovative and devel-
opmental educational practices developed by teachers and educational psychologists Krasnoyarsk 
and the Krasnoyarsk Territory and placed in the Regional Atlas of Educational Practices, professional 
deficiencies of teachers/educational psychologists in innovative activities were identified.

In conclusion, conclusions are drawn that in order to bridge the «gaps» between the professional 
training of teachers and the demand of educational practice for a specialist of a certain quality, it is 
advisable to follow the priority vectors for the development of continuous professional education.

Keywords: 21st century competencies, new educational outcomes, soft skills, design of educa-
tional models, expertise.
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