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Раздел 1.
ТЕНДЕНцИИ И ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНыХ ОТНОШЕНИЙ 
ОДАРЕННыХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

FEATURES OF INTERPERSONAL RELATIONS 
OF GIFTED CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE

Е.Ю. Дубовик, О.Г. Ростовцева    E.Y. Dubovik, O.G. Rostovtsevа 

Одаренность, межличностные отношения, младший школьник, возраст, агрессивность, аффективность, 
перфекционизм, тревожность, дисбаланс, соревновательность, эмоциональность.
В статье обсуждаются особенности межличностных отношений одаренных детей младшего школьного воз-
раста в сравнении с детьми возрастной нормы. Приводится оценка тревожности, агрессивности, зависимо-
сти от настроения, рассматривается их влияние на взаимоотношения с окружающими.

Ttalent, interpersonal relationships, junior high school student, age, aggression, affectivity, perfectionism, anxiety, 
imbalance, competitiveness, emotional.
The article discusses the features of interpersonal relationships of gifted children of primary school age in com-
parison with children of age norm. Their assessment of anxiety, aggressiveness, depending on mood and their 
impact on relationships with others.

Благоприятные  межличностные отношения школьников положительно влияют на их 
психическое здоровье, успеваемость, познавательную деятельность и физическую ак-
тивность. Больше это касается одаренных младших школьников (англ. gifted children), 

потому что из-за дефицита эмоционального баланса реакции сверстников воспринимаются 
одаренными детьми неадекватно и приводят либо к депрессии и разочарованию в своих спо-
собностях, либо к ярко выраженным агрессивным реакциям [4]. 

Отметим, что в работе с младшими школьниками педагогами постоянно сознательно стро-
ятся деловые отношения, а система личных отношений, возникающая на базе личных симпа-
тий и привязанностей детей, не имеет никакого официального организованного оформления, 
ее структура складывается стихийно [3]. 

Поэтому формирование межличностных отношений нуждается в особом подходе, обеспе-
чивающем увеличение удовлетворенности одаренного ребенка окружающими его людьми, по-
вышение его социального статуса в коллективе сверстников, снижение уровня агрессивности, 
создание условий для развития эффективности в коммуникации, формировании эмпатийных 
навыков [1].

В психологии проблема одаренности ставилась и исследовалась учеными (М.Э. Боцмано-
ва, Э. Ландау, С.В. Лезина, Н.С. Лейтес, Л.И. Ларионова, Н.С. Лейтес, A.M. Матюшкин, В.И. 
Панов и другими), пришедшими к пониманию того, что не только мышление, но и социальное 
поведение одаренного ребенка не соответствует общепринятым стандартам. 
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Для выделения своеобразия отношений младших школьников мы собираемся изучить 
психолого-педагогические аспекты развития межличностных отношений одаренных младших 
школьников и разработать методические рекомендации для подготовки родителей к оптими-
зации межличностных отношений одаренных младших школьников в образовательной среде.

Мы предполагаем, что на межличностные отношения одаренных младших школьников 
со сверстниками и взрослыми, в отличие от детей возрастной нормы, оказывает влияние дис-
баланс между когнитивным и эмоциональным развитием одаренного младшего школьника, 
представленный такими показателями эмоционального фона, как тревожность, аффектив-
ность и агрессивность.

Исследовательская работа проводилась с учащимися специализированного 3 б класса, 
имеющими интеллектуальные способности, в количестве 30 человек и с учащимися возраст-
ной нормы 3 в класса, также в количестве 30 человек.

В процессе работы применялись:
– методика явной тревожности А. Кастанеды (CMAS) для детей 8–12 лет, адаптированная 

А.М. Прихожан;
– «Тест Розенцвейга» в модификации Н.В. Тарабриной (оценка степени развитости агрес-

сивности);
– методика «16-факторный личностный опросник Р. Кеттела» (оценка аффективности, за-

висимости от настроения).
Мы выяснили, что первопричиной проблемы межличностного общения одаренного ребен-

ка с родителями, взрослыми и сверстниками является социальное поведение, зачастую не со-
ответствующее общепринятым стандартам. Межличностные отношения одаренных младших 
школьников имеют в основе такие характеристики, как: перфекционизм (англ. perfectionism), 
социальная автономность, эгоцентризм (познавательный, моральный, коммуникативный), ли-
дерство, соревновательность, повышенная уязвимость, что определяет дисбаланс между их 
когнитивным и эмоциональным развитием.

Таким образом, на наш взгляд, качественное своеобразие межличностных отношений ода-
ренных младших школьников определяет конфликтный характер взаимодействий со сверстни-
ками и взрослыми, тем самым осложняя социальное развитие.

Мы пришли к выводу, что исследование психолого-педагогических аспектов развития 
межличностных отношений одаренных младших школьников целесообразно рассматривать 
через сравнение показателей эмоционального фона межличностных взаимодействий одарен-
ного ребенка со сверстниками и взрослыми (тревожность, аффективность и агрессивность) 
с детьми возрастной нормы.

При сравнении независимых выборок с использованием статистического метода 
U-критерия Манна-Уитни было выявлено, что существуют высокодостоверные различия 
на уровне 99, 9 % по методике «Тест Р. Кеттелла 16 – ФЛО форма С». Эмоциональная ста-
бильность имеет более выраженный характер у младших школьников возрастной нормы. Они 
в основном демонстрируют эмоциональную устойчивость, несуетливость, спокойствие – все 
те качества, которые способствуют продуктивному межличностному взаимодействию. У ода-
ренных младших школьников по сравнению с детьми возрастной нормы эмоциональный фон 
характеризуется неустойчивостью. Как правило, это негативно влияет на социальное поведе-
ние одаренного ребенка, зачастую не соответствующее общепринятым стандартам, и создает 
проблемы в межличностных отношениях с родителями, взрослыми и сверстниками.

Также существуют достоверные различия на уровне 95 % по методике «Тест С. Розенц-
вейга. Детский вариант». Уровень развития социальной адаптации несколько более выражен 
у группы младших школьников возрастной нормы. На наш взгляд, это также связано с кон-
фликтным характером одаренных детей вследствие нарушения их эмоционального фона. В от-
личие от детей возрастной нормы, агрессивность одаренных детей негативно влияет на их 
межличностные взаимодействия со сверстниками и взрослыми, не способствует процессу со-
циальной адаптации и осложняет социальное развитие.



Достоверные различия на уровне 95 % обнаружены в ходе сравнения по методике яв-
ной тревожности А. Кастанеды (CMAS). Повышенная тревожность более выражена у одарен-
ных младших школьников, что также говорит о дисбалансе, нарушении эмоционального фона. 
В отличие от младших школьников возрастной нормы, присущий одаренным детям перфек-
ционизм, повышенная уязвимость зачастую определяют дисбаланс между их когнитивным 
и эмоциональным развитием. 

Полученные в итоге констатирующего эксперимента данные показывают, что в целом 
межличностные отношения одаренных младших школьников, в отличие от младших школьни-
ков возрастной нормы, имеют свои особенности из-за дисбаланса между когнитивным разви-
тием (сильное) и эмоциональной составляющей (слабое), что не самым лучшим образом вли-
яет на межличностные отношения с окружающими.
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ОРГАНИЗАцИЯ РАБОТы ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБы
В ШКОЛЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

ORGANIZATION OF WORK OF PSYCHOLOGICAL SERVICE 
IN SCHOOL WITH CHILDREN WITH DISABILITIES

О.М. Бойко, Е.К. Нефедова,   О.М. Boyko, Е.К. Nefedova,
А.А. Губейдулина, Л.В. Матрусенко  А.А. Gubеidulina, L.V. Matrosenko

Дети с ОВЗ, ресурсный центр, инклюзивное образование, инклюзивная культура, социальное партнерство.
В связи с увеличением количества детей с ОВЗ авторы поднимают вопрос взаимодействия специалистов 
психологической службы. В статье представлен опыт работы с детьми с ОВЗ в среднем образовательном 
учреждении, описывается работа ресурсного центра по взаимодействию специалистов, раскрывается ре-
шение задачи психологической службы по развитию инклюзивной культуры в школе через механизм со-
циального партнерства.

Children with disabilities, Resource center, inclusive education, inclusive culture, social partnership.
With the increase of children with disabilities, the authors raise the question of interaction of specialists of the 
psychological service in the organization of work with children with disabilities. The description of the Resource 
center on the basis of which the interaction of specialists. Reveals the solution to the problem of the psychological 
service in the development of inclusive culture in the school through the mechanism of social partnership.

Современные психологические и педагогические исследования (И.В. Вачков, М. М. Се-
маго, Н.Я. Семаго, С.Н. Сорокоумова, Е.А. Стребелева, И.И. Мамайчук, Н.М. Назарова, 
У.В. Ульенкова, Н.Д. Шматко, Л.M. Шипицина) подтверждают, что в настоящее время 

из-за влияния биогенных, социогенных и психогенных факторов все чаще встречаются дети 
с ограниченными возможностями здоровья.

В документах, положенных в основу программы коррекционной работы, понятие «дети 
с ограниченными возможностями здоровья» (далее – ОВЗ) определяется как дети, имеющие 
различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают наруше-
ния общего развития, не позволяющие вести полноценную жизнь [3].

По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к основным катего-
риям аномальных детей относятся: дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позд-
нооглохшие);  дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); дети с нарушением речи 
(логопаты); дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; дети с умственной отстало-
стью; дети с задержкой психического развития; дети с нарушением поведения и общения; дети 
с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми сложными де-
фектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью) [4]. 

Значительное разнообразие категорий детей с ОВЗ, включающих наличие или отсут-
ствие инвалидности, определяет и значительную вариативность специальных образователь-
ных условий, распределенных по различным ресурсным сферам. 

Одним из важнейших компонентов для реализации инклюзивного образования являет-
ся наличие специалистов, которые будут осуществлять коррекционно-развивающую работу. 
Специфика работы с детьми с ОВЗ требует не только компетентных специалистов, но и просто 
душевных людей, настроенных на помощь, коррекцию и развитие каждой личности в зависи-
мости от индивидуальных особенностей.

С 1 сентября 2016–2017 учебного года для работы психологической службы открыт ре-
сурсный центр, который объединил:

– ресурсный кабинет для коррекционно-развивающих занятий;
– кабинет коррекции и развития;
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– кабинет здоровья, предназначенный для снятия физического и эмоционального напря-
жения, где установлены спортивные модули для занятий ЛФК, а также тренажеры. Организо-
вана зона релаксации.

В 2016–2017 учебном году увеличилось число детей с ОВЗ, которые учатся по адаптиро-
ванным образовательным программам. В связи с этим увеличился штат психологической служ-
бы: зам. директора по УВР (председатель ПМПк); 3 педагога-психолога; 2 учителя-логопеда; 2 
учителя-дефектолога; учитель ЛФК; 2 тьютора. Составлено и утверждено расписание ресурс-
ного центра, где в течение дня проводятся занятия в разных формах, с использованием раз-
личного оборудования. Учителя-предметники, которые реализуют инклюзивное образование 
в общем классе и проводят индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, согласуют 
свои программы с учителями-дефектологами. 

Все педагоги прошли повышение квалификации по программе «Инклюзивное образова-
ние: методы и технологии». 

Работает ПМПк (консилиум), который проходит по итогам первичной и итоговой диагно-
стики, а также по запросу учителя и родителя, где выявляются проблемы обучения детей и ре-
шается вопрос о дальнейшем образовательном маршруте ребенка. 

В ресурсном центре в первой половине дня с детьми с РАС занимаются учитель-логопед, 
два педагога-психолога и тьютор. За содержание обучения детей отвечает опытный учитель-
дефектолог, который строит свою деятельность в рамках ФГОС НОО ОВЗ.

Важной задачей психологической службы является развитие инклюзивной культуры 
в школе. Пока учащиеся проходят адаптацию в ресурсном классе, к ним приходят старше-
классники.

Старшеклассники собрали команду волонтеров, активно помогая специалистам в работе 
с детьми с РАС. Ребята с РАС начали посещать мероприятия наравне с одноклассниками. Для 
учащихся с легкой степенью умственной отсталости (1 ребенок в 3 классе и 2 ребенка в 4 клас-
се) утвержден отдельный учебный план, рекомендованный для детей школы VIII вида, а также 
индивидуальное расписание занятий. 

Учащиеся в рамках инклюзивного образования посещают часть предметов с классом, 
а уроки математики, русского языка, литературного чтения у них проводит учитель-дефектолог 
во второй половине дня в ресурсном классе. Ребята успешно осваивают свою программу, лю-
бят занятия с психологом и логопедом. Поэтому у них наблюдается положительная динамика 
в развитии познавательных процессов. 

Для успешной реализации инклюзивного образования в школе запущен механизм соци-
ального партнерства, который позволяет:

– повышать квалификационный уровень педагогических и административных работ-
ников;

– покрывать дефициты школы (кадровые, финансовые и т. д.).
Сетевое взаимодействие налажено со следующими организациями:
– КРОО «Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся насилию “Верба”»;
– общественный фонд «Живое дыхание» (организует помощь в повышении квалификации 

работников, которые сопровождают детей с РАС);
– ЧОУ ДПО «Красноярский институт непрерывного образования» (осуществляет методи-

ческое сопровождение и повышение квалификации педагогов и администрации школы);
– МАУ ЦППМиСП «Эго» (является территориальным центром по сопровождению 

психолого-педагогических служб образовательных организаций, организует работу ПМПК, 
осуществляет диагностическую и коррекционную работу с детьми с ОВЗ).

Таким образом, основная задача работы специалистов – эффективная реализация АОП 
для детей с ОВЗ. Для эффективной работы утверждены план и методики для входной диагно-
стики, для наблюдения за динамикой (или отсутствием) развития детей и своевременного вне-
сения изменений в коррекционно-развивающие программы. Запланирована работа по постро-



ению системы разноуровневой оценки знаний и умений учащихся и по проведению просвети-
тельской работы с родителями. Только благодаря профессионализму, желанию и искреннему 
отношению к детям мы сможем осуществлять инклюзивное образование.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО 
ОТНОШЕНИЯ К РЕБЕНКУ У ЖЕНЩИН, 
ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ АБОРТА

PREVENTION OF VIOLATION OF THE PARENTAL RELATIONSHIP 
TO THE CHILD WOMEN WHO REFUSED ABORTION

Л.В. Арамачева, М.В. Вальтер     L.V. Aramacheva, M.V. Valter 

Ребенок, беременность, аборт, отказ от аборта, родительское отношение, профилактика.
Статья посвящена изучению родительского отношения к ребенку у женщин, отказавшихся от аборта. Ав-
торы рассматривают теоретические аспекты данной проблемы, приводят данные эмпирического исследо-
вания, рассматривают возможные способы профилактики нарушения родительского отношения к ребен-
ку у женщин, отказавшихся от аборта.

Child, pregnancy, abortion, the rejection of abortion, parental relationship, prevention.
The article is devoted to the search for features parental relationship to the child women who refuse abortion. The 
author examines the theoretical aspects of the problem, results statistics, it is considering ways to prevent viola-
tions of the parental relationship to the women who refused abortion.

Сохранение репродуктивного здоровья женщин и обеспечение безопасного материнства – 
приоритетная задача любого государства. Она должна решаться комплексно, с учетом 
социальных, экономических, демографических, психолого-педагогических и медицин-

ских проблем, стоящих перед обществом в целом и перед каждой страной в частности [4].
Один из ведущих факторов, негативно влияющих на репродуктивное здоровье, приводя-

щих к нарушению репродуктивной функции, бесплодию у женщин, – аборты. О необходимо-
сти сокращения числа абортов прямо говорится в Концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации [5].

Сокращение числа абортов имеет серьезный потенциал для повышения рождаемости. Ре-
шение данной проблемы невозможно без комплекса мер, включающих и работу в лечебных 
учреждениях с беременными женщинами, находящимися в ситуации принятия решения о со-
хранении или прерывании беременности.

Ряд медико-психологических исследований показал, что вынашивание беременности 
женщины, отказавшейся от аборта, зачастую сопровождается рядом соматических (токсико-
зы, склонность к выкидышам, преждевременные роды) и психологических (например, иска-
жение восприятия беременности, негативное отношение к родам, будущему ребенку) симпто-
мов. Следует отметить, что, сохраняя изначально нежеланную беременность, женщины часто 
отталкиваются как от конструктивных, так и от деструктивных мотивов. После рождения ре-
бенка у них могут возникнуть трудности в установлении с ним контакта [3].

В то же время научно доказана важность материнского поведения в момент вынашива-
ния ребенка. Отношение матери к будущему ребенку влияет впоследствии на его психическое 
и личностное развитие [8].

В настоящее время нами реализуется научное исследование, целью которого является вы-
явление возможностей профилактики нарушения родительского отношения к ребенку у жен-
щин, отказавшихся от аборта.

Базой исследования выступило Краевое государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Красноярский межрайонный родильный дом № 4». В эмпирическую выборку 
вошли беременные женщины в возрасте от 20–35 лет, изначально принявшие решение пре-
рвать беременность, но впоследствии, в ходе работы с психологом, отказавшиеся от аборта. 
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В качестве диагностического инструментария использовались: методика «Определение 
особенностей психологического компонента гестационной доминанты» (И.В. Добряков), по-
зволяющая изучить специфику отношения беременной женщины к состоянию беременности 
и будущему ребенку; «Опросник родительского отношения» (А.Я. Варга, В.В. Столин), вы-
являющий нарушенные типы родительского отношения к ребенку; опросник «Измерение ро-
дительских установок и реакций» (Е.С. Шефер и Р.К. Белл). Все методики применялись с це-
лью изучить установки матери в отношении воспитания ребенка.

Приведем данные, полученные в ходе эмпирического этапа исследования.
Первым этапом исследовательской работы стало изучение особенностей психологическо-

го компонента гестационной доминанты (от лат. gestatio – беременность, dominans – господ-
ствующий) женщин (по И.В. Добрякову). Психологический компонент гестационной доми-
нанты (ПКГД) рассматривается как совокупность механизмов психической саморегуляции, 
включающихся у женщины при возникновении беременности и направленных на сохранение 
гестации и создание условий для развития будущею ребенка, формирующих отношение жен-
щины к своей беременности, ее поведенческие стереотипы [1]. В зависимости от специфики 
отношения беременной женщины к себе, к мужу, к будущему ребенку выделяют пять типов 
ПКГД: оптимальный, гипогестогнозический, эйфорический, тревожный и депрессивный [2].

В ходе обследования выборочной совокупности беременных женщин установлено: более 
выраженным типом ПКГД у испытуемых является «тревожный» (0,6 балла) – проявляется по-
вышенным уровнем тревоги, нередко ипохондричностью, переоценкой имеющихся проблем. 
Высокие показатели (0,4 балла) в данной группе испытуемых характерны также для «гипоге-
стогнозического» типа ПКГД (женщины не склонны менять жизненные стереотипы поведе-
ния в связи с наступившей беременностью, их внимание к собственному состоянию и ребенку 
снижено) и «оптимального» (0,4 балла) – характеризуется ответственным, без излишней тре-
воги отношением к беременности. Менее выраженным (0,3 балла) в группе испытуемых явля-
ется «эйфорический» тип ПКГД, когда декларируется чрезмерная любовь к будущему ребен-
ку, а возникающие недомогания и трудности преувеличиваются и «депрессивный» (0,2 бал-
ла) – проявляется резко сниженным фоном настроения женщины вследствие проявлений ятро-
генной, невротической или психотической депрессии. 

Следующим этапом исследования стало выявление с помощью «Опросника родительско-
го отношения» (А.Я. Варги, В.В. Столина) преобладающего типа родительского отношения 
будущих матерей к ребенку. Отмечено: более выраженными типами родительского отноше-
ния у обследуемых женщин являются «принятие» (5,2 балла), «кооперация» (5,8 балла). Дан-
ные типы родительского отношения отражают эмоционально-положительную направленность 
матери на общение и взаимодействие со своим ребенком. В то же время у части испытуемых 
отмечены повышенные показатели по шкалам, характеризующим неэффективные типы роди-
тельского отношения: «отвержение» (4,2 балла) – проявляется в эмоциональном непринятии 
ребенка и «симбиоз» (4,1 балла) – отражает стремление к чрезмерной опеке ребенка.

Итоговым этапом исследования стало изучение родительских установок беременных жен-
щин, отказавшихся от аборта, с помощью опросника Е.С. Шефера и Р.К. Белла. Установлено: 
наиболее выраженной (14,7 балла) установкой испытуемых в отношении будущего ребенка яв-
ляется «оптимальный эмоциональный контакт» (ориентация на эмоционально-положительное 
и активное вербальное общение с будущим ребенком); при этом достаточно ярко (11,3 балла) 
проявляется также установка, связанная с «излишней концентрацией на ребенке», характери-
зующаяся чрезмерным проявлением опасений за его жизнь и здоровье. В меньшей степени (6,2 
балла) испытуемым свойственна установка «излишняя эмоциональная дистанция», выражаю-
щаяся в эмоциональном отстранении от ребенка.

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод: родительское от-
ношение к ребенку у женщин, отказавшихся от аборта, может быть нарушено и характеризо-
ваться недостаточной сформированностью позиции принятия по отношению к ребенку, нали-
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чием страха, связанного с его будущим (потерей в период вынашивания, тяжелыми родами, от-
клонениями в развитии), и как результат – переоценкой имеющихся проблем, восприятием ре-
бенка как слабого, неполноценного, стремлением к чрезмерной его опеке.

Полученные эмпирические данные позволили нам выделить направления психопрофи-
лактической работы с беременными женщинами, отказавшимися от аборта:

1) психологическая подготовка к родам и материнству (индивидуальные консультации, 
просветительская работа и др.);

2) обеспечение благоприятного психоэмоционального состояния будущей матери (диа-
гностика психоэмоционального состояния, индивидуальная и групповая коррекционная рабо-
та по преодолению страхов, тревожности и беспокойств, связанных с предстоящим материн-
ством, методами арт-терапии);

3) коррекция межличностных отношений с членами семьи (семейное консультирование 
и коррекция нарушенных взаимоотношений);

4) формирование стабильной положительной установки на беременность и роды (ауто-
тренинг, групповые и индивидуальные занятия, направленные на преодоление страхов, свя-
занных с периодом беременности и предстоящими родами с использованием методов и тех-
ник арт-терапии).

В ходе проведения контрольного эксперимента, включающего повторную диагностику с це-
лью выявления особенностей родительского отношения к ребенку, а также статистического ана-
лиза данных (выявление достоверных различий между показателями до и после проведения фор-
мирующих мероприятий) с помощью t-критерия Стьюдента, установлено, что разработанная 
программа профилактики обеспечивает статистически значимые (p≤0,05; p≤0,01) положитель-
ные изменения родительского отношения женщин, отказавшихся от аборта, к ребенку.
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СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДы
В ГИМНАЗИИ КАК ПРОФИЛАКТИКА 
АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

CREATING A SAFE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
IN HIGH SCHOOL AS A PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOR

Л.А. Бутакова      L.A. Butakova

Аддикция, аддиктивное поведение, образовательная среда, программа профилактики аддиктивного поведения.
В статье описываются возможности целостной образовательной среды в профилактике аддиктивного по-
ведения, дающей возможность самореализации личности и формирования навыков здорового образа жиз-
ни. Включает в себя систему урочной и внеурочной деятельности, формы и методы профилактической ра-
боты. Авторы представили поэтапное описание создания образовательной среды. В заключение проводит-
ся анализ показателей реализации профилактической программы.

Addiction, addictive behavior, educational environment, the program of prevention of addictive behavior.
The article describes the capabilities of a holistic educational environment in the prevention of addictive behav-
iour, giving the possibility of self-realization and the formation of skills of a healthy lifestyle. Includes a system 
of curricular and extracurricular activities, forms and methods of preventive work. The authors have provided 
a stepwise description of the creation of the educational environment. In conclusion, the article analyzes the per-
formance of the implementation of prevention programs.

Изменения целого ряда социокультурных факторов развития и кризисность социально-
психологической обстановки приводят к непрерывному возрастанию стрессовых ситу-
аций, интенсивному и длительному психоэмоциональному напряжению. Следствием 

этого является потеря человеком чувства безопасности и страх перед действительностью, по-
рождающие стремление уйти от реальности. В результате множатся формы психической деза-
даптации в детском и подростковом возрасте, среди которых самой распространенной, по дан-
ным исследований, является аддиктивное поведение.

Согласно исследованиям Короленко Ц.П., Дмитриевой Н.В., Менделевич В.Д., сущно-
стью аддиктивного поведения является уход от напряжения и дискомфорта с помощью искус-
ственного изменения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ 
или постоянной фиксации внимания на определенных предметах и видах деятельности [1].

В настоящее время проблема аддиктивного поведения является наиболее актуальной в ра-
боте с юношами и подростками. В современном мире все больше набирают обороты новые 
формы и виды аддикций, и перед образовательными учреждениями возникает проблема, как 
сделать мир безопаснее для своих учеников. 

Ведущая роль в разработке профилактических программ отводится образовательному 
учреждению, поскольку там есть возможность апробации предпринятых мер, которые бы по-
зволяли решать имеющиеся задачи. 

Образовательному учреждению принадлежит ключевая роль в организации, развитии 
и поддержке образовательной среды, что проявляется в создании социально-психологического 
климата, ощущении включенности в жизнь учреждения каждого ученика [3].

Выстраивание образовательной среды, которая обеспечивает развитие эмоциональной 
сферы, способствует формированию навыков здорового образа жизни, социальной позиции 
и компетентности учащегося, в дальнейшем влияя на самореализацию личности.

Наиболее эффективной формой профилактической работы, как мы считаем, является вы-
страивание целостной образовательной среды, которая обеспечивает развитие эмоциональной 
сферы, формирование собственной позиции, социальной компетентности, навыков здорового 
образа жизни. 
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Создание образовательной среды проходило в несколько этапов.
1. Разработка творческой группой педагогического коллектива программы профилакти-

ки, направленной на создание условий для профилактики аддиктивных форм поведения в гим-
назическом социуме; объединение всех сотрудников гимназии в деятельности, направленной 
на профилактику аддикций.

2. Составление планов профилактической работы с обучающимися (групповая и индиви-
дуальная работа).

3. Внедрение в систему урочной и внеурочной деятельности следующих форм и методов 
профилактической работы

– здоровьесберегающие уроки в рамках учебных предметов (ОБЖ, физкультуры, психоло-
гии и интегрированный подход на уроках остальных кафедр);

– патриотическое воспитание как в рамках уроков (ОДНКНР, ОБЖ и физкультуры), так 
и во внеурочной деятельности;

– введение новых форм работы: проектная деятельность и социальные практики;
– классные часы (по плану воспитательной работы);
– групповые консультирования родителей (по плану воспитательной работы);
– психологические тренинги;
– диагностическая, коррекционно-развивающая работа (групповая и индивидуальная) 

с обучающимися;
– вовлечение во внеурочную, внеучебную деятельность через дополнительное образование;
– беседы, диспуты, лекции с привлечением специалистов различного уровня;
– контроль учебной деятельности и досуга.
4. Проведение индивидуальной профилактической работы по запросу.
5. Отведение особой роли субъектам системы сопровождения; их взаимодействие по ре-

шению кого-либо из членов администрации. Одним из вышеперечисленных советов в зависи-
мости от проблемы назначается ответственный администратор. Таким образом, происходит 
взаимодействие с другими районными учреждениями, занимающимися профилактикой аддик-
ций и аддиктивных форм поведения.

6. Включение в систему дополнительного образования обучающихся группы риска.
7. Активизация работы по профилактике пропусков: ежедневный контроль со стороны 

классных руководителей, административный контроль, углубленный контроль социального 
педагога по решению администрации.

8. Составление отчетов по результатам профилактической работы по четвертям, за полу-
годие, за год.

В результате реализации профилактической программы получены следующие показатели.
1. На протяжении пяти лет не выявляются факты употребления учащимися наркотиче-

ских веществ.
2. Снижение количества фактов употребления спиртных напитков во внеурочное время, 

во время проведения дискотек.
3. Отсутствие случаев курения в здании школы и на пришкольной территории.
4. Образовательная среда выстроена так, что дети имеют возможность реализовать себя 

в различных видах урочной и внеурочной деятельности, позволяющих получать признание 
«здесь и сейчас» и не уходить в виртуальный мир.

5. Учащиеся осознают важность здорового образа жизни, каждый второй учащийся посе-
щает спортивно-туристические клубы, секции.

6. Изменилось отношение детей к аддиктивным формам поведения: возрос уровень ин-
формированности по данному вопросу и реальной оценки проблемы.

7. Дети группы риска на 95 % охвачены дополнительным образованием.
8. Отсутствуют обучающиеся, состоящие на учете ОДН.
9. Стабильно снижается количество учащихся, состоящих на внутреннем школьном учете.
Эмоциональное состояние учащихся, их психическое здоровье наиболее значимы в рабо-

те. В особом положении находятся обучающиеся и классы, проходящие через периоды адапта-



ции или переходные периоды. Это 1, 4, 5, 9, 10 классы. Плановый мониторинг позволяет своев-
ременно выявлять проблемы и решать их совместно со всеми субъектами гимназического со-
циума, внося коррективы в программу деятельности.

В рамках данного направления проводятся систематические исследования эмоционально-
волевой сферы обучающихся.

На сайте гимназии с целью эффективности взаимодействия созданы сайты: страницы 
классов, которые сопровождают классные руководители, школьная служба примирения, сове-
ты психолога родителям, советы психолога обучающимся, есть возможность анонимно полу-
чить консультацию специалиста, задать вопросы, участвовать в социальных опросах не выхо-
дя из дома. Работают телефоны и почта доверия. 
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ПРОФИЛАКТИКА СТРАХОВ И ТРЕВОЖНОСТИ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

PREVENTION OF FEARS AND ANXIETY 
IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE

В.В. Волосович       V.V. Volosovych 

Страх, тревожность, дети старшего дошкольного возраста, психологическое здоровье.
В статье представлено описание программы профилактики стразов и тревожности детей старшего до-
школьного возраста, ее структура, этапы реализации, описываются методы и техники, используемые 
в программе. Автор выделяет критерии эффективности программы и обсуждает полученные результаты 
по итогу реализации профилактической программы.

Fear, anxiety, children of senior preschool age, psychological health.
The article presents the description of the program of prevention of rhinestones and anxiety of children of senior 
preschool age, its structure implementation steps, describes the methods and techniques used in the program. The 
author identifies the performance criteria of the program and discusses the results obtained by the implementation 
of prevention programs.

Психологическое здоровье и комфорт необходимы каждому ребенку в настоящем и в буду-
щем. Огромное количество обращений родителей по поводу тревожности детей, появле-
ния разного рода страхов, напряженности, агрессивности, неуверенности в себе, двига-

тельной расторможенности, замкнутости, нарушений в общении на сегодняшний день, к сожале-
нию, является нормой в работе педагогов-психологов различных образовательных организаций. 

По мнению А.И. Захарова, страх – это одна из фундаментальных эмоций человека, воз-
никающая в ответ на действие угрожающего стимула. Если объективно рассмотреть эмоцию 
страха, то, несмотря на отрицательную окраску, можно констатировать тот факт, что страх вы-
полняет разнообразные функции в жизни человека [2]. 

А.И. Захаров также отмечает общий эмоциональный компонент у страха и тревоги, а апо-
феозом страха и тревоги считает ужас. Если страх – аффективное (эмоционально заостренное) 
отражение в сознании конкретной угрозы для жизни и благополучия человека, то тревога – это 
эмоционально заостренное ощущение предстоящей угрозы [2]. 

А.М. Прихожан указывает, что тревожность – это «переживание эмоционального диском-
форта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности» [4].

Детские страхи при правильном отношении к ним взрослого чаще всего исчезают бес-
следно. Если же они сохраняются длительное время, то это служит признаком неблагополу-
чия, говорит о нервной ослабленности ребенка, неправильном поведении родителей, незнании 
ими психических особенностей ребенка, наличии у них самих страхов, конфликтных отноше-
ний в семье. 

Как указывает З. Фрейд, основная проблема человеческого существования состоит в том, 
чтобы бороться со страхом и тревожностью в самых различных ситуациях. Поэтому ликвида-
ция тревожности и избавление от страха – самые мощные критерии эффективности действия 
защитных механизмов [5]. Следовательно, если постоянно предохраняют ребенка от страхов 
и тревожности, он не может выработать необходимые для существования механизмы. Поэтому 
важно особым образом организовать работу, направленную на профилактику нарушений пси-
хологического здоровья детей и коррекцию уже имеющихся, через постоянное взаимодействие 
всех участников образовательного процесса. 

Таким образом, была разработана и апробирована программа профилактики возникнове-
ния страхов и тревожности у детей старшего дошкольного возраста.
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Идея программы – предупредить возможность проявления страхов и тревожности и устра-
нить уже имеющиеся проблемы у детей, вызванные семейными неурядицами, душевной чер-
ствостью или, наоборот, чрезмерной опекой, или же просто родительской невнимательностью. 

Основная цель работы была обозначена как психологическая поддержка и снижение уров-
ня тревожности у детей, имеющих различные страхи, путем снятия эмоционального и теле-
сного напряжения.

Также были выделены следующие задачи работы:
– Создавать условия для преодоления зажатости и безынициативности.
– Создавать условия для принятия самостоятельных решений, формирования внутренней 

позиции.
– Нейтрализовать страхи и эмоционально-отрицательные переживания.
– Формировать навыки общения, контроля своего поведения.
– Содействовать развитию творческих задатков.
– Повышать уверенность в себе.
Для оценки эффективности проделанной работы были выделены следующие критерии: 
– повышение уверенности в себе;
– снижение тревожности;
– снижение количества страхов;
– улучшение взаимоотношений «родитель–ребенок».
Работа по программе проходила последовательно и включала четыре основных этапа.
1 этап – диагностический.
Цель: изучение нарушений психологического здоровья у детей.
В ходе данного этапа применялись следующие диагностические методики: тест «Страхи 

в домиках» (А.И. Захаров, М.А. Панфилова), рисуночная методика «Кактус» (М.А. Панфило-
ва), тест «Тревожность» (Р. Тэмлл, М. Дорки, В. Амен) для дошкольников, а также ряд других 
методик, подобранных индивидуально (Рисунок семьи; Дом, дерево, человек; Лесенка; Цвето-
вой тест Люшера и др.).

По результатам проделанной диагностики были выявлены следующие показатели:
– высокий уровень тревожности – 67 % обследованных детей;
– боязнь темноты – 78 % обследованных детей;
– боязнь одиночества – 63 % обследованных детей;
– боязнь наказания – 55 % обследованных детей;
– боязнь врачей, больниц – 47 %;
– боязнь сказочных, мультипликационных героев 45 %;
– боязнь пожара – 43 %;
– боязнь сделать что-либо не так – 37 %;
– боязнь насекомых, животных – 26 %;
– заниженная самооценка – 19 %.
2 этап – информационный.
Цель: информирование родителей и педагогов об имеющихся нарушениях в развитии де-

тей через индивидуальные консультации, письменные заключения с рекомендациями. 
3 этап – практический.
Цель: профилактика и коррекция нарушений психологического здоровья детей.
Методы и техники, используемые в программе
1. Релаксация – подготовка тела и психики к деятельности, сосредоточение на своем вну-

треннем мире, освобождение от нервного напряжения.
2. Концентрация – сосредоточение на своих зрительных, звуковых и телесных ощущени-

ях, на эмоциях, чувствах и переживаниях.
3. Функциональная музыка – успокаивающая и восстанавливающая музыка способствует 

уменьшению эмоциональной напряженности, переключает внимание.
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4. Игротерапия – используется для снижения напряженности, мышечных зажимов, тре-
вожности, повышения уверенности в себе, снижения страхов.

5. Телесная терапия – способствует снижению мышечных зажимов, напряжения, тревож-
ности.

6. Арт-терапия – актуализация страхов, повышение уверенности, развитие мелкой мото-
рики, снижение тревожности.

Цикл практических занятий был рассчитан на 10 занятий по 25–30 минут. Занятия прово-
дились по подгруппам из 5–6 человек два раза в неделю. 

Все занятия имели гибкую структуру, наполняемую разным содержанием. В начале 
и в конце каждого занятия дети располагались по кругу для совершения ритуала приветствия 
и прощания (с задуванием свечи).

Структура занятия
Ритуал приветствия – 2 минуты.
Психогимнастика – 5 минут.
Коррекционно-профилактические игры, упражнения – 15 минут.
Подведение итогов – 2–4 минуты.
Ритуал прощания – 2 минуты. 
Занятия проходили в кабинете педагога-психолога с использованием сенсорной комнаты.
4 этап – контрольный.
Цель: определение эффективности работы.
Контрольный этап позволил увидеть эффективность коррекционной работы. Контроль 

осуществлялся с использованием всех диагностических материалов, использованных ранее. 
Результаты были зафиксированы в психологических картах и сравнивались между собой. По-
вторная диагностика детей была проведена через два месяца после начала занятий. По оконча-
нии работы программы для родителей и воспитателей была организована гостиная, на которой 
все участники смогли опробовать на себе игры, релаксационные минутки, упражнения с це-
лью внедрения их в свою повседневную жизнь.

На основании анализа результатов повторно проведенной диагностики были отмечены 
следующие показатели:

– повышение уверенности в себе: количество детей с заниженной самооценкой снизилось 
с 19 до 7 %;

– снижение тревожности: количество детей с высоким уровнем тревожности снизилось 
с 67 до 47 %;

– снижение количества страхов: 
боязнь темноты: с 78 до 5 %;
боязнь одиночества: с 63 до 13 %;
боязнь наказания: с 55 до 32 %;
боязнь врачей: с 47 до 25 %;
боязнь героев сказок, мультфильмов: с 45 до 13 %;
боязнь сделать что-либо не так: с 37 до 5 %;
улучшение взаимоотношений «родитель»ребенок – 100 %.
Таким образом, на основании анализа данных повторной диагностики можно отметить 

высокую эффективность работы по программе профилактики возникновения страхов и повы-
шения тревожности у детей старшего дошкольного возраста. В ходе реализации программы 
в каждой группе появился уголок уединения, в котором ребенок может спрятаться от осталь-
ных детей и поиграть в полном одиночестве, отдохнуть. 

Предметная среда в группах была пополнена специальными креслами-мешками красно-
го и синего цвета (красные для выплеска отрицательных эмоций, синие для объятий и отды-
ха). Также появились волшебные сундуки, куда каждый ребенок может навсегда спрятать на-
рисованный им неприятный момент из жизни. Организована регулярная работа гостиных для 
родителей и воспитателей, посещая которые, можно получить необходимую консультацию, за-
ново прожить детство. 



Важно отметить, что продуктивная коррекционно-профилактическая работа невозможна 
без активного участия в ней всех участников образовательного процесса. Эффективность рабо-
ты по данной программе обусловлена непрерывным двусторонним взаимодействием педагога-
психолога, воспитателя, родителя и ребенка, их заинтересованностью в проблеме, включенно-
стью в образовательный процесс. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ ЖЕНЩИН 
СТАРШЕ 30 ЛЕТ, БЕРЕМЕННыХ ПЕРВыМ РЕБЕНКОМ, 
И ЖЕНЩИН, БЕРЕМЕННыХ ВТОРыМ РЕБЕНКОМ 

PECULIARITIES OF ANXIETY OF THE WOMEN OLDER 
THAN 30, PREGNANT WOMEN WITH THE FIRST CHILD, 
PREGNANT WOMEN WITH HER SECOND CHILD

Г.Г. Вылегжанина, Е.А. Колесова   G.G. Vylegzhanina, E.A. Kolesova 

Тревога, тревожность, особенности проявления тревожности беременных женщин.
На сегодняшний день психология материнства является одной из наиболее сложных и мало изученных об-
ластей современной науки. Беременные женщины достаточно часто испытывают состояние тревожности, 
что отражается на течении беременности, развитии ребенка и дальнейших родах. В статье рассматривают-
ся теоретические аспекты понятий «тревоги» и причины проявления тревожности беременных женщин.

Anxiety, special symptoms of anxiety of pregnant women.
Nowadays the psychology of motherhood is one of the most complex and little-studied areas of modern science. 
Pregnant women often experience a state of anxiety that reflects on the course of pregnancy, the child development 
and future childbirth. The article deals with the theoretical aspects of the concepts of “anxiety” and with the causes 
of the pregnant women anxiety.

Психология материнства недостаточно полно освещена в научной литературе, и интерес 
к этой теме был проявлен рядом авторов только в конце прошлого и начале нового века 
(Г.Г. Филипповой, С.Ю. Мещеряковой, В.И. Брутман, Ж.В. Завьяловой и др.) [2; 4]. 

В состоянии беременности женщины часто переживают повышенную тревожность, 
что, в свою очередь, оказывает прямое влияние как на течение беременности, так и на раз-
витие плода.

Первая беременность представляет собой новый опыт, который тяжело поддается осмыс-
лению. Из-за отсутствия материнского опыта беременная женщина может испытывать внезап-
ные эмоциональные всплески. Беременные женщины, ожидающие появления на свет второго 
ребенка, также могут испытывать чувство тревоги, основываясь на своем предыдущем опыте 
беременности. В настоящее время беременность и предстоящие роды рассматриваются в пер-
вую очередь как физиологические процессы. Психологическая и социальная стороны во вни-
мание принимаются редко. Несмотря на то что в последнее время отмечается, что основной 
причиной возникновения патологии в родах являются перенесенные во время беременности 
стрессы, страхи и негативные эмоции и переживания, психологические особенности женщин 
рассматриваются лишь косвенно [1; 3].

Понятие «тревога» было введено в психологию З. Фрейдом в 1925 году. Фрейд выделил 
определенный страх и неопределенный страх – тревогу, носящую внутренний характер.

Тревога – является переживанием эмоционального дискомфорта, связанного с предчув-
ствием и ожиданием грозящей опасности. В отличие от страха, который проявляется как ре-
акция на реальную опасность, тревога – это переживание неопределенной угрозы. Также су-
ществует другая точка зрения, согласно которой страх и тревога могут быть использованы как 
взаимозаменяемые понятия. Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин и др. различают тревогу ситуатив-
ную, отражающую состояние объекта в конкретный момент, и тревожность как устойчивое об-
разование. Также в зависимости от объективной угрозы в определенной ситуации выделяет-
ся «объективная», «реальная» и «неадекватная» тревога, или тревога, проявляющаяся при не-
угрожающих ситуациях.
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Тревожность имеет природную основу и является индивидуальной психологической осо-
бенностью человека, которая проявляется в частых и легко возникающих переживаниях тревоги. 

На физиологическом уровне тревога проявляется повышением артериального давления, 
усилением сердцебиения, учащением дыхания, общей возбудимостью и др. На психологиче-
ском уровне тревога проявляется в нервозности, напряженности, озабоченности, общем дис-
комфорте и др. 

Согласно Ж.В. Завьяловой, женщины старше 30 лет, беременные первым ребенком, испы-
тывают повышенный уровень тревожности по в сравнению с женщинами, беременными вто-
рым ребенком. Это может быть связано как с возрастом женщины, с отсутствием опыта мате-
ринства, так и с рядом других факторов [3]. 

На базе женской консультации № 1 краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Красноярский межрайонный родильный дом № 5» проведено исследование, 
цель которого – изучение особенностей проявления тревожности женщин старше 30 лет, бере-
менных первым ребенком, и женщин, беременных вторым ребенком. 

В исследовании приняли участие 30 женщин, беременных первым ребенком (в возрас-
те от 30 до 41 года), и 30 женщин, беременных вторым ребенком (в возрасте от 30 до 41 года).

Срок беременности – третий триместр.
Исследование проводилось в индивидуальной форме.
Мы предполагаем, что уровень тревожности беременных женщин в возрасте старше 30 

лет, ожидающих рождения первого ребенка, будет выше по сравнению с уровнем тревожно-
сти беременных женщин такой же возрастной категории, ожидающих появления на свет вто-
рого ребенка. 

Методами исследования были выбраны: 
1. Методика измерения уровня тревожности Дж. Тейлора (в адаптации Т.А. Немчинова). 

Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора предназначена для измерения проявлений 
тревожности.

2. Методика определения уровня тревожности Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина. Тест по-
зволяет дифференцированно измерять тревожность и как личностное свойство, и как состоя-
ние, связанное с текущей ситуацией. 

3. Проективная методика «Я и мой ребенок» Г.Г. Филиповой. Цель методики – выявле-
ние особенностей переживания беременности и самой ситуации материнства, восприятия себя 
и своего ребенка, ценности этого ребенка [4].

Практическая значимость исследования данной темы состоит в выявлении особенностей 
проявления тревожности беременных женщин, что позволит оценить уровень тревожности бе-
ременных женщин и при необходимости провести соответствующие коррекционные работы 
с целью его оптимизации.
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«РОДИТЕЛЬСКИЕ ШКОЛы» – 
СОцИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ШКОЛы И СЕМЬИ

THE «PARENT SCHOOLS» – 
SOCIAL PARTNERSHIP OF SCHOOL FAMILY

Т.В. Дулисова       T.V. Dulisova

Позиция «родитель-содеятель», проблемное поле, модель совместной педагогической деятельности, ком-
фортные условия для родителей, повышение педагогической и психологической компетенции родителей.
В статье представлен опыт профилактической работы с родителями обучающихся. Речь идет о «Родитель-
ских школах» как о модели совместной педагогической деятельности по проектированию, организации 
и проведению воспитательного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для родителей. 
Данная статья носит заметный вклад в согласование представлений, позиций родителей и педагогов как 
субъектов образовательного пространства.

Рositions «parent-sodeyatel» problem field, the model of joint teaching activities, comfortable environment for parents, 
raising pedagogical and psychological competence of parents.
The article presents the experience of a preventive nature with the parents of students. This work is becoming 
more and more popular and the school, and the parents themselves. In this article we are talking about “Parent 
Schools” as elaborate in detail the model of joint teaching activities for the design, organization and conduct of the 
educational process with absolute ensuring comfort for parents. This work is carried out on a regular basis and has 
a systematic character. It makes a significant contribution to the harmonization of concepts, attitudes of parents 
and teachers as subjects of educational space.

Проблемы воспитания детей в семье и формирования семейных ценностей постоянно на-
ходятся в центре внимания. На протяжении многих лет психологическая служба школы 
ищет новые подходы к созданию тесного взаимодействия с родителями обучающихся. 

Пристальное внимание родителей направлено чаще на материальную сторону в воспита-
нии детей: обуть, одеть, накормить. При этом упускается самое главное – развитие духовного 
мира ребенка.

По данным многочисленных социологических опросов, 7,8 % педагогов обвиняют семью 
в том, что ребенок в ней не воспитывается. С другой стороны, родители не всегда положитель-
но оценивают работу педагогов.

Так быть не должно. Возможно ли изменить ситуацию? Процесс поиска контакта с ро-
дителями в работе является сложным, но необходимым. Он преследует цель обозначения со-
вместных психологических ресурсов, которыми можно воспользоваться в процессе работы 
с детьми.

Результатом такого поиска может стать возникновение новой культуры отношений «шко-
ла–родитель»; переход от позиции «родитель-потребитель» к позиции «родитель-содеятель» 
(Я – сотрудничаю, Я – помогаю, Я – член команды).

«Родительская школа» – это продуманная во всех деталях модель совместной педагогиче-
ской деятельности по проектированию, организации и проведению воспитательного процесса 
с безусловным обеспечением комфортных условий для родителей. Встречи с родителями мо-
гут стать прекрасным средством повышения психологической грамотности родителей, если 
будут определенным образом продуманы, организованы и проведены. Все, что родители возь-
мут из этих встреч, укрепит их уверенность в правильности выбранного пути.

Стартовый уровень взаимодействия (родители будущих первоклассников). Цель: форми-
рование культуры отношений «родитель–учитель–ученик». Форма: встречи с родителями. Ре-
зультат: согласование представлений, позиций родителей и педагогов как субъектов образова-
тельного процесса.
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Первый уровень (родители учащихся 1–4 классов). Цель: повышение педагогической 
и психологической культуры родителей в вопросах образования и воспитания». Форма: «Роди-
тельская школа», родительские собрания. Результат: формирование умения использовать пси-
хологические ресурсы в процессе взаимодействия с детьми.

Второй уровень (родители учащихся 5–9 классов). Цель: повышение педагогической 
и психологической компетенции родителей в области возрастных особенностей подростко-
вого периода. Форма: «Родительская школа», семинары, сетевое взаимодействие. Результат: 
овладение стратегиями выстраивания взаимодействия с детьми подросткового возраста.

Третий уровень (родители учеников 10–11 классов). Цель: организация информационно-
консультативной деятельности в области профильного обучения для родителей через созда-
ние информационного пространства. Форма: консультирование, лекторий, сетевое взаимодей-
ствие. Результат: получение объективной информации об учащемся профильного класса (ин-
формационная карта личных достижений учащихся).

Любая «Родительская школа» базируется на «трех китах»: подготовительном этапе, этапе 
проведения и рефлексивном этапе.

Подготовительный этап характеризуется возникновением идеи, мысли, замысла, которые 
берутся из запросов, проблем, решение которых на данный момент очень актуально.

Что значит подготовиться к «Родительской школе»? Для начала собрать единомышленни-
ков, тех, кому данная тема интересна. Часть участников при этом постоянная, а часть – прихо-
дящие (родители, молодые специалисты, классные руководители, студенты). 

Неотъемлемой составляющей «Родительской школы» является и диагностическая работа, 
исследование, опирающееся на валидные методики, а также социологические исследования, 
которые бывают, как правило, анонимными, так как у опрашиваемых появляется цель – отве-
тить откровенно. Это все может стать хорошим началом разговора в «Родительской школе». 

Теоретический фундамент каждой «Родительской школы» – книга. Иногда это быва-
ет новинка, которая отвечает на часто встречающиеся родительские вопросы. Родители, 
узнав о похожей трудности из книги, испытывают некоторое облегчение: «Оказывается, 
мы не одни такие!»; «Значит, это нормально!» Действительно, вполне нормально, что ребе-
нок с некоторого возраста и в некоторых условиях проявляет упрямство и своеволие, так на-
зываемую лень и нежелание учиться. Стоит чаще вспоминать замечательное высказывание 
Ю.Б. Гиппенрейтер: «Нежелательное поведение ребенка есть нормальная реакция на ненор-
мальные условия жизни!» [1].

Задавая вопросы, родители часто хотят получить конкретные рекомендации. Там, где это 
возможно, мы делимся своими мнениями, но избегаем прямых советов. Важно, что ответы со-
вместно обсуждаются, позволяя учителям и родителям расширить свой педагогический ин-
струментарий.

Мы имеем дело с самым сложным творением природы — психикой человека, и все улуч-
шения в ребенке и в отношениях с ним бывают результатом не какого-то одного «удачного» 
действия или слова, а процесса изменения «привычного» порядка в семье, стиля отношений 
и условий жизни, которые породили эту проблему.

Поэтому в своих ответах мы выбираем несколько путей. Во-первых, делимся знаниями 
и открытиями в области психологии общения и развития ребенка. Во-вторых, высказываем 
предположения о возможных причинах проблемы или трудной ситуации и приглашаем ро-
дителя подумать вместе. В третьих, напоминаем и показываем иной образ действий родите-
ля – шаги и пути, которые приведут к гармоничным, доверительным отношениям с ребенком. 
Наконец, с удовольствием приводим в пример успешный опыт других родителей, зная, что он 
бывает гораздо более убедительным, чем мнения многих специалистов.

В «Родительских школах» практикуются изготовление буклетов, раздаточного материала 
в виде памяток, листовок, создание презентаций, клипов, фильмов и т. п. Лирические отсту-
пления посредством видеоряда, а также стихи, рисунок, музыка, позволяют пробудить эмоции 
и уверенность в решении сложных вопросов.



Необходимым элементом структуры «Родительской школы» является наличие проблем-
ного поля, которое задается научными традициями и результатами проведенных диагности-
ческих процедур. Все это дает возможность сочетать теорию с практикой. Такие формы рабо-
ты, как игра-лото, притчетерапия, сказкотерапия, цветовые метафоры, метафорические карты, 
мандалы и т. д. придают каждой новой встрече разнообразие. Так, происходит некоторое «при-
учение» родителей к определенной системе. В эти моменты чувствуется единство участников 
и организаторов, так как учитываются их личностные пристрастия.

Во время рефлексивного этапа участники обмениваются отзывами, первыми впечатлени-
ями; часть родителей остаются, что-то обсуждают, с трудом расходятся. В ходе рефлексии мо-
жет возникнуть идея следующей «Родительской школы».

После очередной «Родительской школы» ее разработчики обеспечивают методическое со-
провождение ее организации и проведения любым классным руководителем. Затем классный 
руководитель проводит точно такую же встречу с коллективом родителей.

Не можем не согласиться со словами Юлии Борисовны Гиппенрейтер: «Я избегаю прямых 
советов: люди редко им следуют» [1]. Наш главный девиз в работе с родителями: «Раскрыть, 
понять и поддержать».

Библиографический список
1.  Гиппенрейтер Ю.Б. Поведение ребенка в руках родителей. М.: АСТ, 2014. 60 с.
2.  Лощенкова Н.А. Возрастная психология. Шпаргалка. М.: ЛитРес, 2009. 90 с.
3.  Млодик И.Ю. Книга для неидеальных родителей, или жизнь на свободную тему. М.: Генезис, 2014. 

232 с.
4.  Млодик И.Ю. Школа и как в ней выжить. Взгляд гуманистического психолога. М.: Генезис, 2016. 

184 с.
5.  Цукерман Г.А., Венгер А.Л. Развитие учебной самостоятельности. Томск: Пеленг, 2003. 432 с.



27

АРТ-ТЕРАПИЯ – ТЕРАПИЯ ИСКУССТВОМ

ART-THERAPY – ART THERAPY

Е.В. Какунина     E.V. Kakunina

Арт-терапия, терапия искусством, изотерапия, цветотерапия, музыкотерапия, песочная терапия, видео-
терапия, игротерапия.
В статье арт-терапия рассматривается как способ выражения содержания внутреннего мира личности по-
средством рисования, лепки, танца и прочих видов искусства и творчества для получения внутренней гар-
монии и психологического благополучия. Занимаясь творчеством, человек проецирует внутренние пере-
живания на свое творение. Такая проекция не осознается: чувства, эмоции, мысли, переживания и воспо-
минания выходят наружу, минуя сферу сознания, и оттого не поддаются ни коррекции, ни критике разума.

Art therapy, art therapy, isotherapy, color therapy, music therapy, sand therapy, videoterapiya, igroterapiya.
In this article, art therapy is seen as a way to express the inner world of the individual content through drawing, 
sculpting, dance and other forms of art and creativity, and as a result get inner harmony and psychological well-
being. Catching creativity, man projects his inner experiences on the creature. This projection is not recognized: 
feelings, emotions, thoughts, emotions and memories go outside, bypassing the sphere of consciousness, and there-
fore can not be of any correction or criticism of reason.

Арт-терапия – это одно из центральных психотерапевтических направлений, которое 
включает терапевтическую, коррекционную и реабилитационную работу. Другими сло-
вами, лечение искусством. Оно основано на применении изобразительного искусства 

для помощи людям. Этот метод, широко распространенный в психологии и психиатрии, воз-
ник в 30-х гг. ХХ в. Действительно, арт-терапия – это направление в психотерапии, основан-
ное на искусстве и творчестве. Она включает в себя и диагностику, и коррекцию, и непосред-
ственно терапию психологических проблем личности. 

Термин «арт-терапия» ввел в употребление еще в сороковых годах прошлого столетия бри-
танский врач и художник Адриан Хилл. Он заметил, что занятие творчеством помогает тубер-
кулезным больным (с которыми он работал в госпитале) быстрее выздороветь. Так как искус-
ство появилось еще в древние времена, его терапевтическое воздействие отмечалось и раньше, 
но только в наше время возник особый интерес к этой функции творчества.

Проходя курс арт-терапии, индивид занимается самопознанием, самовыражением, само-
анализом, в результате чего его психическое состояние гармонизуется.  Проводится арт-терапия 
в форме индивидуальных и групповых занятий.

Безусловное преимущество арт-терапии, делающее ее чрезвычайно популярной, – воз-
можность самостоятельного проведения терапевтических занятий. Конечно, сложную психо-
логическую проблему не получится решить без помощи арт-терапевта, но расслабиться и снять 
напряжение сможет любой человек.

Арт-терапия на сегодняшний день является одним из самых молодых и стремительно раз-
вивающихся направлений психотерапии. Доказательством тому служат новомодные раскраски-
антистресс, придуманные британским иллюстратором Д. Басфордом. Раскрашивая причудли-
вые тонкие и мелкие узоры, человек снимает напряжение и погружается в мир фантазий. Рас-
краски стремительно набирают популярность, так как предоставляют возможность заняться 
арт-терапией, не выходя из дома.

Изначально арт-терапией называли рисуночную терапию, т. е. лечение изобразитель-
ным искусством. Сегодня арт-терапия имеет множество видов и подвидов, которые продол-
жают появляться: изотерапия, цветотерапия, музыкотерапия, песочная терапия, видеотерапия, 
игротерапия, библиотерапия, сказкотерапия, маскотерапия, драмотерапия, фототерапия, денс-
терапия, арт-синтезтерапия (объединение живописи, стихосложения, цвето-, маско-, мульт- 
и фототерапии, а также метода ассоциаций) и другие [2].
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Принципы арт-терапии заключаются в том, что человек, находящийся в процессе творче-
ства, воплощает в своих произведениях (будь то рассказы, картины, скульптуры) бессознатель-
ные процессы, которые могут привести к нарушению психического здоровья. Используя сим-
волы при создании работы, индивид дает возможность психотерапевту лучше понять причины 
своей проблемы. При этом и сам может разобраться в своем состоянии.

По мнению З. Фрейда и К. Юнга, именно творчество позволяет людям удовлетворить свои 
внутренние потребности путем, который не принесет вреда окружающим людям и будет при-
нят в обществе. Так, человек, который по тем или иным причинам склонен к суициду, может 
снять напряжение с помощью рисования [3].

Кроме того, арт-терапия позволяет проработать вытесненные из сознания моменты, лежа-
щие в причинах психических расстройств человека. Это некая альтернатива методу свободных 
ассоциаций в психоанализе, что также направлена на выявление и устранение причин болезни.

В психологической практике именно творческая работа способна сконцентрировать вни-
мание клиента на определенных чувствах, ощущениях. Это очень важно, если человек испы-
тывает трудности в самоидентификации.

Работа с детьми очень часто осложнена тем, что они иногда не в состоянии описать сло-
вами беспокоящую их ситуацию. Консультанту также трудно донести маленькому индивиду 
свои мысли. В таких случаях связующим звеном выступает арт-терапия. Игрушки, краски, 
пластилин – все это с радостью воспринимается ребенком и служит методом самовыражения. 
Терапевт, в свою очередь, использует полученные результаты в качестве материала для диагно-
стики состояния малыша. Играя, психолог и ребенок могут общаться на понятном обоим язы-
ке, используя подручные средства.

Арт-терапия, в узком своем значении, обозначает лечение с помощью рисунка. Именно та-
кой способ является наиболее удобным и доступным для большинства людей. Таким образом, 
терапия искусством имеет возможность помочь скорректировать психические процессы паци-
ента, самовыразиться и принять себя [5].

Арт-терапию называют «мягкой», оттого что степень воздействия психотерапевта на лич-
ность ребенка в этом случае минимизирована, а сам процесс лечения больше похож на хобби. 
При этом значение и пользу такой терапии не стоит недооценивать.

Занимаясь творчеством, человек проецирует внутренние переживания на свое творение. 
Такая проекция не осознается: чувства, эмоции, мысли, переживания и воспоминания выхо-
дят наружу, минуя сферу сознания, оттого не поддаются ни коррекции, ни критике разума. По-
этому методики арт-терапии относят к числу проективных методов психодиагностики. Те ме-
тоды психодиагностики, которые предполагают сознательные действия клиента, всегда имеют 
некоторый оттенок социальной желательности. Индивид стремится представить себя в луч-
шем свете, поэтому дает социально желательные и одобряемые варианты ответов.  В случае 
с арт-терапией вероятность «обмана во благо» исключается. Через художественные визуаль-
ные образы и объекты бессознательное личности «взаимодействует» с сознанием. Задача пси-
холога – помочь индивиду растолковать, что «говорит» ему его бессознательное.

Терапия искусством назначается, если индивид имеет: пониженное настроение, пере-
живает стресс, кризис (возрастной или экзистенциальный), эмоциональную неустойчивость 
(импульсивность, вспыльчивость, ранимость и прочее), апатию, потерю интереса к жизнеде-
ятельности и физическую и / или психологическую травму, испытывает страхи, фобии, по-
вышенную тревожность, имеет низкую самооценку, негативные чувства к себе, негативную 
Я-концепцию, различного рода зависимости, межличностные конфликты (семейные, рабочие 
и другие), любой внутренний конфликт.

Арт-терапия позволяет естественным образом скорректировать психоэмоциональное со-
стояние: выразить негативные чувства и эмоции (агрессию, обиду, ревность, зависть и дру-
гие) в приемлемой форме; избавиться от стресса, иного рода напряжений и тревог; избавить-
ся от страхов и фобий; избавиться от стереотипов и ограничений за счет появления более ши-
рокого, креативного взгляда на окружающий мир; повысить самооценку и уверенность в себе.
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Кроме гармонизации психического состояния личности, терапия искусством: помогает 
раскрыть творческий потенциал личности, развить способности и таланты; применяется в ка-
честве вспомогательного метода лечения многих заболеваний, способа установить довери-
тельные отношения между терапевтом / психологом и клиентом; предоставляет возможность 
сконцентрироваться на внутренних переживаниях и развить эмоциональный самоконтроль; 
является способом социальной адаптации (особенно это заметно, когда арт-терапия проводит-
ся в группе); способом выразить чувства и мысли для тех, кто не умеет / не хочет / не имеет 
возможности сделать это на словах; применяется как воспитательная и развивающая педаго-
гическая методика [1, c. 54].

Арт-терапия применяется  при работе с людьми разного возраста и пола. Особенно она 
ценна при работе с людьми, требующими особого отношения и к которым нельзя применить 
иные методы лечения: с очень маленькими детьми, беременными женщинами, замкнутыми 
подростками и другими.

Самый частый вопрос, который задают клиенты арт-терапевту: «Что делать, если я не умею 
рисовать / лепить / танцевать и прочее?». Дело в том, что задача «сделать красиво» не ставит-
ся, нужно сделать так, как получается и, главное, свободно и от души. Дело не в эстетической 
ценности творения, а в самовыражении посредством искусства [4].

Одна из методик арт-терапии является ярким подтверждением вышесказанного. Она на-
зывается «Каляки-маляки». Психолог просит клиента совершенно свободно и бессмысленно 
водить карандашом по листу бумаги. Модификации этой техники: рисование руками и телом, 
когда человек делает с лисом бумаги и красками все, что только придет ему в голову.

Задача клиента состоит в разглядывании осмысленных образов в нарисованных караку-
лях. Когда образ или образы будут найдены, они развиваются, т. е. выделяются контуром, до-
рисовываются, зарисовываются и так далее. Затем арт-терапевт просит клиента составить ко-
роткий рассказ или описание рисунка.

Это упражнение можно выполнять дома, самостоятельно, причем в очень интересной фор-
ме – ведение «дневника каракулей». Завести тетрадь, в которой каждый день, вечером рисовать 
каракули. По истечении недели можно проанализировать, как изменялись каракули, и соста-
вить рассказ о прошедшей неделе.

Еще одна высокоэффективная методика, которую можно провести дома, называется «Твор-
ческий мусор». Пожалуй, у каждого человека дома хранятся мелочи, которые, по сути, яв-
ляются мусором, но выбросить их жалко. Среди таких мелочей есть вещи, которые раньше 
были ценными и связаны с далекими негативными воспоминаниями, которые нужно отпу-
стить: обидами, разочарованиями, неудачами, страхами, неуверенностью в себе и прочее.  Это 
могут быть записки, кусочки ткани, засохшие цветы, старые календари, испорченные украше-
ния и прочее.

Задача: из таких вещей составить композицию, т. е. прикрепить все к листу бумаги, тка-
ни или сложить в конструкцию.  Делать это нужно не торопясь и не задумываясь, а просто так, 
как хочется. После этого каждую вещь нужно поблагодарить за бесценный жизненный опыт, 
связанный с ней. Нужно сказать «спасибо» всему, что было в прошлом, и попрощаться с этим. 
Нужно попрощаться и с изготовленной композицией, в идеале ее нужно сжечь.

Методика «Коллаж» напоминает детскую аппликацию. Понадобятся лист бумаги, ножни-
цы и клей. Приклеивать можно изображения из газет, журналов, рисунки, фотографии, в том 
числе личные, а также природные материалы.  Ограничений нет никаких, кроме заданной темы 
(«Я», «Семья», «Мужчина и женщина» и пр.). Можно вырезать и крепить как угодно, дорисо-
вывать и подписывать изображения. Анализировать полученный коллаж нужно опираясь на: 
размер и положение элементов, выбор цвета, сюжет, порядок, гармоничность и пр.

Современная арт-терапия имеет бесконечное множество направлений и методик. Поэтому 
сегодня достаточно легко подобрать индивидуальный метод арт-терапии, который будет наи-
более полно отражать состояние психики личности и хорошо ею восприниматься. 

Выделяют две основные методики арт-терапии: пассивную и активную.
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Пассивная методика заключается в использовании клиентом творческих произведений, 
созданных другими индивидами. Например, можно рассматривать изображения, читать худо-
жественные произведения, прослушивать музыкальные творения и т. д. Активная методика 
основана на самостоятельном создании клиентом творческих продуктов, при этом этическая 
ценность и красота творений не оцениваются.

Методы арт-терапии позволяют психотерапевту оптимально объединять в себе индивиду-
альный подход к клиенту и групповые формы работы. Арт-терапевтические методики, как пра-
вило, присутствуют во всех программах психокоррекции, при этом дополняя и обогащая их. 

Арт-терапевтическое воздействие основано на механизме сублимации и заключается в пе-
ренаправлении энергии психики от травмирующего фактора к приемлемому выходу – творче-
ству. Другими словами, если у субъекта накопились тревожные переживания, он может попы-
таться их выразить посредством творческой деятельности и почувствовать облегчение. В этом 
и заключается целительное влияние арт-терапии. Однако создать образ того, что волнует, – 
всего лишь первый шаг. Вторым шагом будет трансформация образа в позитивное русло. Од-
новременно с изменением образа происходит и трансформация внутреннего представления, 
благодаря чему индивид находит выход из, казалось бы, безвыходной ситуации.

Занятия с применением арт-терапевтических методик и техник особенно эффективны при 
работе с дошкольниками и детьми младшего школьного возраста, так как они не утомляют де-
тей, у них сохраняются работоспособность и активность на протяжении всего занятия. 

Подводя итоги можно сказать, что арт-терапия – это способ на символическом уровне вы-
разить содержание внутреннего мира личности посредством рисования, лепки, танца и прочих 
видов искусства и творчества, а в результате получить внутреннюю гармонию и психологиче-
ское благополучие.
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СРЕДА СЕНСОРНОЙ КОМНАТы 
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭМОцИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

WEDNESDAY SENSORY ROOM AS A MEANS 
OF ENSURING EMOTIONAL WELL-BEING OF CHILDREN 
IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION

А.И. Карпиевич       A.I. Karpievich

Эмоциональное благополучие, сенсорная комната, эмоциональное развитие, сенсорная сфера, предметно-
развивающая среда.
В статье описывается опыт организации среды сенсорной комнаты в обеспечении эмоционального благо-
получия детей в ДОУ. Сенсорная комната позволяет вести профилактику не только мышечного, но и эмо-
ционального напряжения, ускоряет развитие психических процессов, разрабатывает тактильность, мел-
кую моторику. Автором представлено содержание программы развития эмоциональной, ее структура, опи-
сывается предметно-развивающая среда сенсорной комнаты, способствующая снижению тревожности, 
снятию агрессивности и возбудимости.

Emotional well-being, sensory room, emotional development, sensory area, subject-developing environment.
The article describes the experience of the organization environment of a sensory room to provide emotional well-
being of children in the preschool. The sensory room allows to prevent not only muscle, but also emotional stress, 
accelerates the development of mental processes, develops tactile, fine motor skills. The author presents the content 
of the program of development of emotional, its structure, describes the subject-developing environment of a sen-
sory room, contribute to reducing anxiety, withdrawal, aggressiveness and irritability. 

Изучение эмоционального развития ребенка дошкольного возраста является одним из ак-
туальных направлений психологии в связи с тем, что большинство проблем взрослого 
человека кроется в его эмоциональном неблагополучии в детстве. Вопрос эмоциональ-

ного благополучия ребенка в ДОУ – очень сложная и ответственная задача, поскольку отдель-
ные психологи, да и некоторые родители дошкольников считают, что детский сад и эмоцио-
нальное благополучие несовместимы. 

Эмоциональное благополучие ребенка определяется как положительно окрашенное эмо-
циональное самочувствие ребенка, характеризуемое ощущением защищенности, принятия, 
доверия, нужности и возникающее в результате удовлетворения фундаментальных потребно-
стей в безопасности, любви, уважении, самовыражении и общении [1]. 

Изучая работы различных авторов (А.В. Запорожец, Л.И. Божович, А.Д. Кошелева,                       
Г.Г. Филиппова, Э. Эриксон, К. Изард, Дж. Боули и др.), можно сделать вывод, что состояние 
эмоционального благополучия – важное условие успешного развития ребенка.

Эмоции являются показателем общего состояния ребенка, его психического и физическо-
го самочувствия. Эмоциональное благополучие ребенка является одним из важных условий 
его психического здоровья.

В результате изучения трудов известных психологов (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец,                        
Я.З. Неверович и др.) опыт нашей работы по развитию эмоциональной сферы дошкольников 
был основан на следующих научных положениях.

1. От качества сенсорного опыта детей в целом зависят: успешное развитие эмоциональ-
ного реагирования, благополучное функционирование эмоциональной сферы. Сенсорная сфе-
ра – многомерное образование, включающее в себя, помимо интеллектуального и мнемониче-
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ского, эмоциональный компонент. Присутствуя в ощущениях, эмоции придают им определен-
ный тон, являются следствием процесса ощущения.

2. Эмоциональная и сенсорная сферы имеют природообусловленные взаимосвязи и ока-
зывают друг на друга взаимное влияние. Различные ощущения выступают естественными сти-
муляторами эмоций в течение всей жизни человека, служат своего рода ключом, запускающим 
механизм эмоционального реагирования.

Таким образом, воздействуя на сенсорную сферу ребенка, обогащая сенсорный опыт де-
тей, развивается эмоциональная сфера: формируются социальные формы выражения эмоций, 
закладывается основа для развития высших чувств.

Учеными доказано, что современный ребенок испытывает недостаток тактильных, слухо-
вых, обонятельных ощущений. Порой он воспринимает окружающий мир линейно, однобоко. 
Например, в наше время более активно задействованы визуальные ощущения: это просмотр 
мультфильмов, телепередач, игры в различные гаджеты, чаще используются наглядные, пло-
скостные пособия.

Согласно принятой гипотезе, чем большее число сенсорных систем задействовано в про-
цессе воспитания и обучения ребенка, тем успешнее и эффективнее идет его эмоциональное 
развитие.

Исходя из этого, нами была разработана программа, цель которой – развитие эмоциональной 
сферы детей дошкольного возраста посредством образовательной среды – сенсорной комнаты.

Основными направлениями деятельности по активизации сенсорной сферы дошкольни-
ков являются:

– развитие сенсорных функций посредством стимулирующих упражнений;
– развитие тактильных ощущений непосредственно в общении, которое имеет огромное 

значение для общего психологического развития человека, его самооценки и становления как 
личности;

– снятие нервного возбуждения и тревожности, беспокойства и агрессивности сенсорны-
ми воздействиями.

В начале реализации программы была проведена диагностика актуального эмоционально-
го состояния дошкольников с целью дифференциации и выстраивания индивидуальной траек-
тории развития детей.

По результатам диагностики сформированы две группы детей:
– с повышенной тревожностью, застенчивостью и, как следствие, нарушением социаль-

ных функций;
– с повышенной агрессивностью, возбудимостью, отсутствием эмпатии по отношению 

к окружающим.
С воспитанниками была организована работа по снижению тревожности, снятию агрес-

сивности и возбудимости. В соответствии с направленностью работы в качестве основно-
го средства развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста используются игры 
и упражнения с применением оборудования сенсорной комнаты.

Сенсорная комната, по Г.Г. Колос, – это пространство, предназначенное для психологи-
ческой разгрузки, релаксации, снятия стресса, стимуляции органов чувств, оно создает уни-
кальные возможности для отдыха и обучения [3]. 

Сенсорная комната может выполнять целый ряд задач:
− создать успокаивающую среду для отдыха;
− переключать внимание человека с одного типа ощущений на другой;
− развивать творческие способности;
− обучать детей различению цветов, оттенков, музыкальных нот, тактильных ощущений [2].
Пребывание дошкольников в сенсорной комнате способствует: 
– нормализации адаптационного периода;
– улучшению эмоционального состояния;
– снижению беспокойства и агрессивности;
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– снятию нервного возбуждения и тревожности;
– нормализации сна;
– активизации мозговой деятельности;
– ускорению восстановительных процессов после заболеваний.
Оборудование сенсорной комнаты активизирует работу базовых чувств: зрения, слуха, 

обоняния, осязания, вестибулярных и других рецепторов, развивает саморегуляцию процес-
сов возбуждения и торможения, снимает негативные эмоциональные состояния.

Среду сенсорной комнаты можно условно разделить на три функциональных блока.
Мягкая среда – обеспечивает уют, комфорт и безопасность. 
Детские подушечки с гранулами – способствуют лучшему расслаблению за счет легкого 

точечного массажа, снижают уровень тревожности и агрессивности. С их помощью ребенок 
может принять удобную позу, подложив ее под голову или под ноги. 

Ковровое покрытие с крупным ворсом (имитация травы) – используется для релаксации, 
снятия негативных эмоциональных состояний, саморегуляции психического состояния.

Мягкие модули – различные фигуры, на которых можно сидеть, что-то строить из них.
Зрительная и звуковая среда – спокойная музыка и медленно меняющиеся расплывчатые 

световые эффекты оказывают на детей успокаивающее и расслабляющее действие. Светооп-
тические и звуковые эффекты привлекают и поддерживают внимание, используются для зри-
тельной и слуховой стимуляции, стимуляции двигательной активности, для создания психоло-
гического комфорта, снижения нервно-психического и эмоционального напряжения, форми-
рования навыков саморегуляции.

Звездный дождь – пучок из светооптических волокон, изменяющий цвет по всей длине во-
локна. Изменяющиеся цвета обладают успокаивающим эффектом и в то же время активизиру-
ют познавательный опыт детей, концентрируют внимание.

Воздушно-пузырьковая колонна – прозрачная колонна из прочного пластика, заполненно-
го водой с генератором пузырьков и встроенной подсветкой. Используется для зрительной сти-
муляции и релаксации.

Камин – имитация пламени, используется для расслабления, стабилизации эмоциональ-
ного состояния.

Тактильная среда позволяет освоить новые ощущения и развить тактильную чувствитель-
ность, учит различать свойства предметов и улучшает зрительно-моторную координацию.

Игровое тактильное панно «Дерево» – сенсорная панель для рук, представляет собой пан-
но из ковролина и съемных деталей. Детали различны по цвету, форме, материалу.

Сухой бассейн – используется как для снижения уровня психоэмоционального состояния, 
двигательного тонуса, регуляции мышечного напряжения, снятия тревожности и агрессивно-
сти, так и для активных игр. Великолепное средство для точечного массажа всего тела.

Сенсорная тропа для ног – это дорожка из ковролина, на которой с помощью липучек за-
крепляются разные по фактуре «коски». Разнообразие ощущений делает хождение по дорож-
ке увлекательным. Используется для снятия тревожности, развития умения передавать эмоции 
и ощущения в речи.

Фонтан водный – источник воды, который стимулирует зрительные, тактильные и слухо-
вые ощущения человека. Звук журчащей воды успокаивающе действует на нервную систему, 
активизирует положительные эмоции.

Наряду с играми и упражнениями с применением сенсорного оборудования в комплекс за-
нятий включены следующие методические приемы: дыхательные упражнения, мини-беседы, 
релаксационные упражнения.

Также в программу входят: игровая терапия, включающая подвижные игры, игры в круге, 
психологические этюды, и музыкальная терапия. 

Цикл состоит как минимум из 10 сеансов, длительность каждого, учитывая возрастные 
особенности дошкольников, по 25–30 минут. Смена видов деятельности в ходе сеанса не по-
зволяет детям уставать. Занятия проводятся раз в неделю.



Структура сеанса: ритуал приветствия, основное содержание занятия, релаксация, риту-
ал прощания.

Все без исключения элементы сеанса выполняют определенные функции. Ритуал привет-
ствия позволяет детям включиться в сказочную атмосферу, способствует объединению и рас-
крепощению в группе. Разминка (вводная игра, упражнение) настраивает детей на работу 
в группе, воздействует на эмоциональное состояние. Основное содержание сеанса – упраж-
нения и приемы, которые решают основные задачи программы. Релаксационные упражнения 
помогают снять напряжение, отреагировать эмоции, обучают навыкам саморегуляции. Ритуал 
прощания, как и ритуал приветствия, создает ощущение целостности сеанса.

В результате реализации программы количество детей с повышенной тревожностью, за-
стенчивостью снизилось с 33 до 22 %, с повышенной агрессивностью, возбудимостью снизи-
лось с 26 до 17 %.

По наблюдениям педагогов, замкнутые дети, посещающие занятия, становятся более рас-
крепощенными, контактными, а возбудимые дошкольники, напротив, становятся более урав-
новешенными, стараются контролировать себя. Соответственно, программа развития эмоцио-
нальной сферы посредством образовательной среды – сенсорной комнаты позволяет обеспе-
чить эмоциональное благополучие детей.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННыМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF PARENTS 
OF CHILDREN WITH DISABILITIES

О.В. Лисина     O.V. Lisinа

Ограниченные возможности здоровья, дети с ОВЗ, психолого-педагогическое сопровождение, семья с ребен-
ком с ОВЗ.
В статье описывается проект «Психолого-педагогическое сопровождение родителей детей с ОВЗ», пред-
ставлены направления деятельности в работе с родителями, имеющими ребенка с ОВЗ. Автор рассматри-
вает этапы организации деятельности по повышению уровня психолого-педагогической компетентности 
родителей в вопросах развития детей с ОВЗ, формы, методы и принципы работы с родителями, имеющи-
ми ребенка с ОВЗ.

Disabilities, children with disabilities, psycho-pedagogical support of a family with a child with disabilities.
The article describes the project “Psycho-pedagogical support of parents of children with disabilities” presented 
by activities in work with parents who have a child with disabilities. The author considers the stages of organiza-
tion of activities to improve the level of psychological-pedagogical competence of parents in the development of 
children with disabilities, forms, methods and principles of work with parents who have a child with disabilities.

Среди учащихся школ количество детей с ограниченными возможностями здоровья (да-
лее – ОВЗ) с каждым годом увеличивается. Опыт общения с их родителями показывает, 
что отношение к недостаткам развития своих детей у них неоднозначное.

Анализ научно-методической литературы показал, что в большинстве случаев разрабатыва-
ются вопросы организации медико-психологической и психолого-педагогической помощи непо-
средственно детям-инвалидам. При этом вопросы оказания психолого-педагогической помощи 
их родителям освещены недостаточно, практически отсутствуют теоретически обоснованные ин-
тегрированные модели организации психолого-педагогического обучения специалистов, работа-
ющих с семьями детей-инвалидов. Все это говорит об актуальности данной проблемы и подчер-
кивает необходимость научно-практических разработок для родителей, воспитывающих ребенка-
инвалида, и методических рекомендаций для специалистов системы сопровождения.

Савельева О.А., Савельева М.А. выделяют четыре основные фазы кризисного состоя-
ния родителей в процессе становления их позиции по отношению к инвалидности своего ре-
бенка. Первая фаза – «шок» – характеризуется состоянием растерянности, беспомощности, 
страха, возникновением чувства собственной неполноценности. Вторая фаза – «неадекватное 
отношение к дефекту» – характеризуется негативизмом и отрицанием поставленного диагно-
за, что является своеобразной защитной реакцией. Третья фаза – «частичное осознание де-
фекта ребенка», сопровождаемое чувством «хронической печали». Это депрессивное состо-
яние, являющееся результатом постоянной зависимости родителей от потребностей ребенка, 
следствием отсутствия у него положительных изменений. Четвертая фаза – начало социально-
психологической адаптации всех членов семьи, вызванной принятием дефекта, установлением 
адекватных отношений со специалистами и достаточно разумным следованием их рекоменда-
циям. Так, протекание кризиса у родителей детей-инвалидов идет через переживание негатив-
ных эмоциональных состояний к более или менее адекватному принятию ситуации, что позво-
ляет продуктивно помогать ребенку социализироваться [5]. 

Мы полагаем, что оказание своевременной квалифицированной психолого-педагогической 
помощи родителям детей-инвалидов, безусловно, будет способствовать продуктивному и адек-
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ватному «проживанию» кризиса родителями детей-инвалидов и поможет снизить риск тяже-
лейших последствий как для самих родителей, так и для их детей. 

Основные положения, на которые следует ориентироваться педагогам и родителям в вос-
питании ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ, по мнению Л.С. Выготского, следующие: между 
миром и человеком стоит социальная среда, которая преломляет и направляет по-своему все, 
что исходит от человека к миру и от мира к человеку. Всякий телесный недостаток – будь то 
слепота, глухота или врожденное слабоумие – не только изменяет отношение человека к миру, 
но и сказывается на отношениях с людьми. Органический порок или дефект реализуется как 
социальная ненормальность поведения [5].

Вместо биологической компенсации должна выступить идея социальной компенсации де-
фекта. Важно научиться читать, «а не видеть буквы». Важно научиться узнавать людей и по-
нимать их состояние, а не просто иметь физические способности слушать звук человеческой 
речи. Важно уметь включать себя в разные отношения с людьми, а не просто физически пере-
мещаться в пространстве.

Поэтому для таких детей из-за ограничения возможностей контактов с миром родители 
(в первую очередь мать) являются наиважнейшими носителями представлений о «большом 
мире», формирующем его смысловое поле. И то, какой смысл придают родители особенно-
стям его развития, его болезни, закладывает в ребенка тот или иной сценарий разворачива-
ния жизни.

Цель: повышение педагогической компетентности родителей и помощь семьям, направлен-
ная на принятие своего ребенка таким, какой он есть, для построения системы взаимодействия 
и проживания с ребенком, позволяющей обеспечить интегративную адаптацию его в социум.

Задачи:
– установить партнерские отношения с семьей учащегося, создать атмосферу общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки;
– повысить грамотность в области коррекционной педагогики, пробудить интерес и жела-

ние заниматься со своими детьми;
– формировать навыки наблюдения за ребенком и умения делать правильные выводы 

из этих наблюдений;
– усвоение родителями уверенного и спокойного стиля воспитания с целью обеспечения 

ребенку чувства комфортности, защищенности в условиях семьи;
– воспитание привычки обращаться за помощью к врачам и педагогам в вопросах обуче-

ния и воспитания.
Принципы: закрепление сотрудничества между родителями и образовательным учрежде-

нием, разъяснение ответственности родителей за воспитание детей.
Методы: тестирование, анкетирование, беседа; арт-терапия, библиотерапия; психотерапия 

творческим самовыражением, игротерапия; внушение (суггестия), самовнушение, убеждение; 
семейное консультирование с элементами тренинга, семейное групповое консультирование; 
родительские практикумы, семинары по обмену опытом.

Ресурсы: 
– педагогический коллектив образовательного учреждения (педагоги, педагоги-психологи, 

дефектологи, логопеды, социальный педагог; узкие специалисты центра медико-психолого-
педагогического социального сопровождения детей Ленинского района г. Красноярска), про-
граммы работы с детьми разных категорий, подборка теоретического и практического матери-
ала для работы с родителями и детьми (видео-, аудиоматериалы, текстовые документы, техни-
ческие средства, манипулятивно-предметные атрибуты к семинарам-практикумам).

Этапы реализации проекта
1. Эмоционально-энергетический блок (работа с чувствами, переживаниями)
Предполагается работа по осознанию и отреагированию негативных эмоций, деструктив-

ных переживаний участников воспитательного процесса, возникающих в форме эмоциональ-
ных блоков, защит и проекций как реакций на общение с больным ребенком. Психологическая 
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помощь родителям направлена на смену установок с негативной на позитивную. Родители по-
степенно находят источники силы для сохранения духовного и эмоционального равновесия.

2. Когнитивно-информационный блок
Часть сложностей при воспитании снимается, если участники воспитательного процес-

са (родители, психологи, педагоги) будут владеть информацией достаточно полной, объектив-
ной, позволяющей принимать решения относительно разного рода жизненно значимых ситуа-
ций, в частности о физических, психосоматических и психологических особенностях ребенка 
с тем или иным заболеванием, о формах проявления симптома и его динамике. Родители долж-
ны сформировать правильное реалистичное представление о внутренней картине здоровья ре-
бенка. В рамках этого этапа работа направлена на обучение родителей следующим технологи-
ям: самостоятельного поиска информации; самостоятельного принятия решения.

3. Мотивационно-смысловой блок
Полноценная жизнь с ребенком, «который не такой, как все», возможна в том случае, если 

родители смогли обрести для себя в этой ситуации определенный смысл. Один из путей для 
достижения этой цели может быть следующим: родители принимают идею, что больной ребе-
нок является не обузой, а источником духовного развития.

4. Операционный блок
Назначение этого блока – сконцентрировать внимание участников воспитательного про-

цесса на обучении образцам позитивного отношения к больному ребенку по типу взаимного 
сотрудничества, обратить к способам побуждения ребенка к активности и самостоятельным 
действиям, формировать адекватную родительскую и педагогическую ролевую модель.

Методы работы с родителями детей с ОВЗ
– самостоятельное проведение отдельных занятий или части занятия под контролем пси-

холога; 
– выполнение домашних заданий со своим ребенком; 
– изготовление наглядных пособий для проведения занятий с ребенком; 
– чтение родителями специальной литературы, рекомендованной психологом;
– формирование у родителей интереса к процессу развития ребенка, демонстрация им воз-

можностей существования «маленьких», но очень важных для их ребенка достижений; 
– развитие у родителей чувства успешности и психолого-педагогической компетентности 

в работе со своим ребенком; 
– раскрытие перед родителями возможностей личностной самоактуализации, поиска твор-

ческих подходов к обучению ребенка. 
Ожидаемые результаты: 
– смена установок родителей с негативных на позитивные, построение родителями пози-

тивной перспективы своей жизни с ребенком с ОВЗ;
– активное участие родителей в образовательном процессе своего ребенка, наличие жела-

ния заниматься со своими детьми;
– повышение грамотности, осведомленности в области коррекционной педагогики, во-

просах воспитания детей;
- овладение навыками эффективного наблюдения за ребенком и умениями анализиро-

вать свою деятельность, делать правильные выводы, составлять дальнейший план действий, 
не останавливаясь на достигнутых результатах.

Предполагаемые риски: наличие родителей, уклоняющихся от выполнения своих обя-
занностей по отношению к ребенку (неблагополучные семьи, малообразованные, матери-
одиночки), неадекватных в поведении и отстраненных от взаимодействия с образовательным 
учреждением, что приводит к ухудшению самочувствия ребенка, отсутствию возможности 
развивития, обучения и благоприятной адаптации в социуме.

Полученные результаты: включение родителей в образовательный процесс, совместное 
выполнение с ребенком коррекционных заданий и упражнений в учебном классе и в домаш-
них условиях, выполнение рекомендаций специалистов позволили восстановить благоприят-



ный психологический климат в семье, добиться положительной динамики в развитии детей, 
сменить установки родителей с негативных на позитивные, способствовали построению роди-
телями позитивной перспективы своей жизни с ребенком с ОВЗ.
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СОВМЕСТНыЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
КАК УСЛОВИЕ КОМФОРТНОГО ПРЕБыВАНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКА В ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАцИИ

JOINT PARENT-CHILD CLASSES AS A CONDITION 
FOR COMFORTABLE STAY OF CHILDREN 
OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Н.Г. Матушкина       N.G. Matushkinа 

Детско-родительские отношения, эффективные детско-родительские отношения, совместные детско-
родительские занятия, комфортное пребывание дошкольника, дошкольная образовательная организация.
В статье представлен опыт организации совместных детско-родительских занятий в условиях дошкольной 
образовательной организации, описываются их цели, задачи, тематика.

Parent-child relationships, effective parent-child relationships, joint parent-child classes, a comfortable stay pre-
schooler, preschool educational organization.
The article presents the experience of joint parent-child sessions in pre-school educational organizations. In the 
course of the article describes the objectives, tasks, themes of such activities.

Мир дошкольника – это мир фантазии, контактов со взрослыми, сверстниками и разно-
образные игры. Все это чрезвычайно важно для него. Но особенно важно для ребенка 
время, проведенное с родителями [2; 4].

На деле практика показывает, что большинство родителей не имеют достаточного пред-
ставления о закономерностях психического развития ребенка, не владеют элементарными зна-
ниями в области его воспитания и обучения. Поэтому работа по расширению родительской 
компетентности в вопросах воспитания и образования явилась актуальной для нашего коллек-
тива. Одним звеном из структуры детского сада является деятельность педагога-психолога. 
Именно психологическая поддержка позволяет родителям понять и разобраться в кризисных 
периодах и особенностях психического развития ребенка. В работе с родителями в нашей до-
школьной образовательной организации используются различные формы, которые сближают 
педагога и родителей, приближают семью к организации, помогают определить оптимальные 
пути воздействия в воспитательном влиянии на ребенка (родительские собрания и консульта-
ции, мастер-классы и анкетирование, выставки детских работ, семинары-практикумы и дру-
гие). Многообразие форм для сотрудничества было определено и предложено сотрудниками 
дошкольной образовательной организации. Поэтому для того чтобы лучше понимать, какие 
вопросы в области воспитания и образования волнуют современных родителей, в конце каж-
дого учебного года проводим два опроса: «Интересующие темы для сотрудничества на буду-
щий учебный год» и «Формы сотрудничества». В результате опроса в мае 2015 года было вы-
явлено, что родителей в первую очередь интересуют:

– познавательное развитие дошкольника (внимание, речь, сенсорное развитие, память, во-
ображение, мышление); 

– развитие личности дошкольника (проблемы самопознания, воли, эмоционального 
и нравственного развития, определения темперамента, способностей);

– готовность к школьному обучению.
Из традиционных форм сотрудничества родительская общественность выбрала обыч-

ную и простую форму – родительское собрание 76,7 % , из-за нетрадиционных – совместные 
детско-родительские занятия, что составило 62,7 % от общего числа опрашиваемых. 
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По результатам опроса на 2015–2016 учебный год было запланировано проведение детско-
родительских занятий один раз в месяц, с ноября по март, в вечернее время. Продолжитель-
ность одного занятия составляет 30–40 минут. Важно, что все занятия проводятся в парах «ро-
дитель – ребенок», которых должно быть от 3 до 8, и на каждом занятии должно быть двое 
ведущих (например, педагог-психолог и воспитатель, педагог-психолог и логопед, педагог-
психолог и музыкальный руководитель).

Цель занятий – оптимизация детско-родительских отношений. На них решаются следую-
щие задачи:

– расширение возможностей понимания своего ребенка;
– улучшение рефлексии взаимоотношений с ребенком;
– выработка новых навыков взаимодействия с ребенком и развитие социально-

коммуникативной компетентности дошкольника;
– активизация коммуникаций в семье; 
– обучение родителей приемам развития психических процессов и творческих способно-

стей ребенка в игровой форме. 
В 2015–2016 учебном году в ДОУ прошло пять совместных детско-родительских заня-

тий: «Учимся понимать друг друга», «Развиваем мелкую моторику и речь», «Такие разные 
игры», «Полезный мультфильм», «Развитие творческого воображения и мышления у детей до-
школьного возраста». Для дошкольной образовательной организации – это опыт позитивно-
го сотрудничества с родителями. Родителям и детям очень нравятся совместные мероприятия. 
Взрослые оставляют положительные отзывы, в которых отмечают, что подобные занятия им 
интересны и способствуют эмоциональному контакту родителей с детьми. На подобных ме-
роприятиях родители узнают много нового о своих детях, учатся новым приемам взаимодей-
ствия с ними. Они охотно посещают занятия и просят проводить как можно больше подобных 
детско-родительских мероприятий. У детей это прекрасное времяпрепровождение с родите-
лями вызывает много положительных эмоций, способствует комфортному пребыванию в до-
школьной образовательной организации.
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АДАПТАцИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ADAPTATION OF PARENTS 
TO PRESCHOOL CENTRE CONDITIONS

Т.Ф. Петухова       T.F. Petukhova

Адаптация, адаптация родителей, дошкольное учреждение, тревожность родителей, тревожность детей 
дошкольного возраста.
В статье описаны актуальность и значимость работы с родителями детей, которые стали посещать до-
школьное образовательное учреждение, а также организация работы по адаптации родителей к условиям 
данного учреждения.

Adaptation, adaptation, parents, preschool, anxiety of parents, the anxiety of preschool children.
The article describes the relevance and importance of working with parents of children who are to attend pre-
school educational institution. The article describes the organization of work on the parents ‘ adaptation to the 
conditions of this institution.

Современные, всегда занятые и мобильные родители детей-новичков не меньше (а мо-
жет быть, и больше, чем их дети), проявляют беспокойство, тревожность, даже страх 
перед новыми обстоятельствами, связанными с поступлением ребенка в детский сад. 

Уже из первых бесед с родителями выяснилось, что мамы испытывают чувство вины за то, что 
они отдали ребенка в образовательное учреждение в столь малом возрасте, а не остались с ним 
дома или не поручили миссию ухода и присмотра бабушке либо няне. Подобное эмоциональ-
ное состояние, как правило, передается непосредственно ребенку. 

На этот счет французский писатель и просветитель Дени Дидро писал: «Родители любят 
своих детей тревожной и снисходительной любовью, которая портит их. Есть другая любовь – 
внимательная, и она делает их честными. И такова настоящая любовь родителей». Действи-
тельно, малыш становится беспокойным, капризным, настороженным, более подверженным 
нервным срывам, простудным заболеваниям уже в самом начале посещения детского сада. 
Поэтому, на наш взгляд, вполне резонно было адаптировать и самих родителей к условиям 
дошкольного учреждения. Именно родительская тревожность, как отмечают многочисленные 
исследователи, лежит в основе целого ряда психологических трудностей детства и проблем 
развития. В частности А.М. Прихожан характеризует родительскую тревожность как пере-
живание эмоционального дискомфорта, связанного с ожиданием неблагополучия, с предчув-
ствием грозящей опасности. Большинство других исследователей анализируют подобное ро-
дительское состояние с точки зрения проблем обеспечения условий для развития их ребенка 
в детском учреждении на этапе адаптации к нему. Именно детско-родительские отношения мо-
гут быть основным фактором, обусловливающим обострение тревожности у детей. Важней-
шей характеристикой данных отношений является стиль, т. е. типичный для родителей харак-
тер взаимодействия с детьми в период адаптации. В ходе адаптации к условиям дошкольно-
го учреждения возник вопрос, как «измерить» родительскую тревожность и как она характе-
ризует самих родителей. Оказывается, существует некий индекс тревожности с двумя класте-
рами, которые объединяют дошкольников с разным уровнем тревожности: «высокий уровень 
тревожности» и «низкий уровень тревожности». Сопоставив эти индикаторы с наблюдениями 
за родителями, беседами, консультациями, а также изучив содержание анкет и социальных па-
спортов, мы пришли к выводу о том, что родители «высоко тревожных» детей более автори-
тарны, чаще требуют дисциплины, послушания и склонны относиться к своему ребенку как 
к неуспешному, несамостоятельному, неспособному (стиль «маленький неудачник»).
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Восприятие детьми семейной ситуации также различно: показатели неблагополучия, тре-
вожности и чувства неполноценности в семейной ситуации выше в группе «высоко тревож-
ных» детей. Естественно, что это ярче проявляется у старших дошкольников, но даже и ма-
ленькие дети с высоким уровнем тревожности ощущают собственную беспомощность и не-
защищенность, чаще пребывают в подавленном настроении, чаще плачут, капризничают, про-
являют агрессию. При этом дети с низким уровнем тревожности в большей мере воспринима-
ют семейную ситуацию как благоприятную, т. е. у родителей отсутствуют или мало выраже-
ны авторитарность, излишняя требовательность, строгость в отношении к ребенку, ярче выра-
жено эмоциональное слияние с ним. Чем меньше родители воспринимают своего ребенка как 
неудачника, тем меньшую тревогу он испытывает. На основании психологических обследова-
ний, касающихся настроения воспитанников в различных ситуациях, нами зафиксировано, что 
большинство детей-инофонов показывают низкий уровень тревожности, невзирая на скром-
ные познавательные результаты. То же самое касается их родителей. В этой связи мы склоня-
емся к особому менталитету в таких семьях.

В последние два года в дошкольные учреждения активно вливаются дети с особыми по-
требностями здоровья. Ситуация требует особого, личностного подхода не только к этим ма-
леньким гражданам, но и к их родителям. Внутренняя, предельная тревога этой категории мам 
и пап несколько иная, чем у семей здоровых воспитанников. Им необходимо ежедневно «дока-
зывать» не только окружающим, но прежде всего себе, что их «особые» дети тоже имеют пра-
во на счастливое детство и полноценное общение со сверстниками. Самое удивительное то, 
что как раз эти родители заряжены оптимизмом и жизнеутверждающей верой в своих не со-
всем здоровых детей и, конечно, надеждой на наши теплые руки и открытые сердца.

Примеры научной литературы и личное мнение не расходятся в том, что нет принципиаль-
ных различий в стилях родительского отношения к детям разного пола. Но из протокольных 
адаптационных листов и родительских опросов видно, что мальчики по сравнению с девочка-
ми характеризуются более высокой тревожностью в целом, а также тревожностью в семейной 
ситуации. В общем же меньшая тревожность наблюдается у детей, родители которых проявля-
ют принятие, стремление понять ребенка, искренне заинтересованы в его делах и достижени-
ях, оказывают помощь, если это необходимо. И наоборот, чем меньше проявляется взаимодей-
ствие родителей с ребенком, тем выше уровень его тревожности. 

Применительно к процессу адаптации выводы строились на простейшем аргументе: от того, 
насколько спокойно и адекватно родители вместе с детьми смогут пройти процесс адаптации 
к дошкольному учреждению, зависит благополучие всех участников образовательного процес-
са: ребенка, самого родителя и воспитателя. В данном опыте важна активная поддержка педаго-
гов группы раннего возраста. Более того, в нашем содружестве родилась идея активного соуча-
стия родителей в жизни группы и детского сада. Воплотить желаемое в действительное нам уда-
лось посредством разработки практико-ориентированного проекта «Адаптация родителей груп-
пы раннего возраста к условиям дошкольного учреждения», рассчитанного на полгода.

В задачи проекта входило: выбор оптимальных путей для успешной адаптации родите-
лей, формирование у них положительного мнения о группе, воспитателях и всех сотрудниках, 
окружающих ребенка в детском саду, а впоследствии – обмен родительским опытом по адапта-
ции детей и собственному поведению в данном процессе. В качестве положительного резуль-
тата предполагалось сформировать у родителей ключевые компетенции, представления о спец-
ифике группы раннего возраста, дошкольном учреждении, его задачах, направлениях, тради-
циях и социальной значимости в жизни детей и родителей. Снять у них самих состояние тре-
вожности. Практика показала, что не все составляющие проекта воплотились в жизнь. Родите-
лей больше привлекала творческая часть проекта. Оформление группового альбома «Малень-
кие истории», изготовление коллажа «Семейный паровозик: пять правил безопасности моей се-
мьи» в рамках городской Недели психологии, проведение групповой фотосессии накануне Ново-
го года, участие в мастер-классе «Глиняная сказка» с детьми и воспитателем. Формы взаимодей-
ствия, предусматривающие активное высказывание, анализ ситуаций, формирование собствен-
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ного мнения и родительской позиции (родительский клуб, круглый стол) нередко вызывали за-
труднения. Не всегда адекватно и исчерпывающе (скорее формально) заполнялись документы, 
дающие целостную картину о ребенке и предусмотренные организационной частью проекта: 
социальный паспорт семьи, индивидуальная карточка «Нам хочется знать», анкета-знакомство. 
Если родители регулярно знакомились со стендовой информацией (тематический листок «Ско-
рая психологическая помощь “Не тревожьтесь!”»; визитка для родителей о наличии в ДОУ узких 
специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, возможности полу-
чения врачебной консультации детского невролога, психиатра на базе МБОУ ЦППМ и СП № 2), 
то на страничку официального сайта ДОУ. «Для прочтения психологических рекомендаций» за-
ходили после дополнительного анонса. Учитывая то, что главный «родительский штаб» – это 
приемная комната, педагогами было выбрано оптимальное средство коммуникации – почтовый 
ящик «Адапташка: вопросы и ответы» для обмена опытом и снятия родительской тревожности. 
Были разработаны буклеты: «Особенности родительской адаптации», «Будьте готовы!» (малень-
кие секреты для родителей по их подготовке к ДОУ).

Практическая значимость данного проекта заключается:
– в совместной деятельности детей, родителей, педагогов по решению проблемы успеш-

ной адаптации к дошкольному учреждению;
– сформированности у родителей понимания и принятия индивидуальных путей прохож-

дения адаптации к ДОУ каждым ребенком для снятия симптомов тревожности;
– обретении родителями нового опыта в вопросах успешной адаптации детей и собствен-

ного поведения посредством взаимообмена.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
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Антистресс, депрессия, суицид, невроз, нервный срыв, дезадаптация, конфликтность, агрессия, общение, 
саморегуляция, самоконтроль, самооценка, поддержка, психотерапия, профилактика, коммуникация.
Представлен опыт профилактической и психотерапевтической работы с обучающимися гимназии в фор-
мате психологического клуба отдыха и досуга. В статье идет речь об особенностях эмоционального напря-
жения обучающихся (на примере гимназии №10), о факторах, провоцирующих детскую агрессию, склон-
ность к суициду и отклоняющемуся поведению; об организации психологической поддержки обучающих-
ся. Организованная работа проводится регулярно, имеет систематический характер и охватывает весь 
контингент гимназии, от младших школьников до старшеклассников, что позволяет оптимизировать про-
цессы эмоционального выгорания, повысить уровень эмоциональной устойчивости, работоспособности 
у обучающихся, а также формировать навыки самоконтроля и конструктивной коммуникации.

Anti-stress, depression, suicide, neurosis, nervous breakdown, maladjustment, conflict, aggression, communication, 
self-regulation, self-control, self-esteem, support, therapy, prevention, communication.
Experience in preventive and psychotherapeutic work with students in the gymnasium club format psychological 
relaxation and leisure. In the article there is a speech about the features of the emotional stress of students (for 
example, gymnasium №10), on the factors that provoke children’s aggression, suicide and deviant behavior; the 
organization of psychological support for students. Organized work is carried out on a regular basis, it is system-
atic and covers the entire contingent of high school, from elementary school to high school students, to optimize 
the processes of emotional burnout, increase the level of emotional stability, performance among students, as well 
as develop the skills of self-control and constructive communication.

Естественные потребности человека, безусловно, важны в жизни (это в первую очередь 
возможность свободно дышать, есть хорошую пищу, получать помощь, быть свободным 
в своих суждениях и поведении, испытывать себя и экспериментировать, жить в спло-

ченной и дружелюбной семье, любить и быть любимым, иметь близких друзей и союзников, 
а также быть успешным и признанным в своем ближайшем окружении). В этом расписана вся 
суть нашего существования в человеческом мире. Эту систему жизненных потребностей чело-
века подробно изложил А. Маслоу в книге «Мотивация и личность» [4].

«Провокаторы» детской и подростковой депрессии, агрессии, склонности к суициду, со-
вершению противоправных действий (воровства, убийства, изнасилования), а также формиро-
вание разного рода зависимостей и нетрадиционной сексуальной ориентации сокрыты непо-
средственно в их образе жизни и в том, как эти жизненно важные потребности фрустрируются, 
запрещаются. Каким образом? Они ведь не голодают, они одеты, работники социальных служб 
постоянно рядом. Все это напоминает мероприятия аниматоров отелей: весело, задорно, акту-
ально. Можно отчитаться, что внимание уделено, но на самом деле им нужно несколько иное. 
В первую очередь право и возможность просто быть собой, быть человеком. 

На сегодняшний день большую часть времени дети находятся в душных помещениях. Пи-
таются часто фастфудом, перекусывают шоколадом, сухариками, газировкой или другой не-



45

качественной пищей. Остаются часто один на один со своими трудностями, опасаясь полу-
чить со стороны взрослых вместо помощи шквал осуждений и упреков, наказательных санк-
ций. В свободе самовыражения и самоорганизации пространства и времени они ограниче-
ны: в школе общая форма, на уроке лишний раз не пошутить, не спросить, время на люби-
мые дела полностью перекрывается учебой или домашними обязанностями. Они ограничены 
в возможности экспериментировать в поведении, в отношениях, в новой деятельности из-за 
опасений взрослых, что те попадут в беду, или просто взрослые не могут себе позволить дать 
ребятам действовать своими способами, методами, алгоритмами, лишая их творческой само-
стоятельности. Отсюда ребята лишены общения и ограничены массой родительских предрас-
судков в отношениях с противоположным полом. Дети часто становятся свидетелями сканда-
лов родителей дома; в наказание находятся под домашним арестом или лишены круга обще-
ния из-за родительских подозрений; в погоне за рейтингами и качеством усвоения образова-
тельных программ в сжатые сроки все время слышат от учителей и родителей преимуществен-
но критику, в то время как достоинства и маленькие победы считаются чем-то само собой раз-
умеющимся и не достойным внимания.

Все это учит их не чувствовать себя, не понимать своих потребностей, страхов и жела-
ний, не строить планы на будущее, не встречаться со своими собственными талантами, и са-
мое главное – им нет места и времени, где они могли бы просто сесть, выдохнуть, встретиться 
с самим с собой, задавшись вопросами: «Кто я, где я, зачем я делаю все это, для чего взрослые 
наседают и запугивают меня, что же я полезного для себя получил и сделал сегодня, а чем же 
я себе врежу, как мне важно о себе позаботиться, почему же я злюсь и ленюсь?» [5]. 

Таким образом, на сегодняшний день получается букет из проблем с высоким уровнем эмо-
ционального выгорания, риска нервных срывов, рисков («демонстративного») суицида, кон-
фликтности обучающихся, феноменов отчуждения «чужой среди своих» и «белая ворона» 
в классе. 

Это явление массовое, и принципиально важно выяснить, что не так в нашей системе об-
разования. Конечно, на первом месте стоят дела в школе и обстановка дома, затем – проблемы 
с друзьями. На вопрос «Что тебе не позволяет справляться с этими “бедствиями” в своей жиз-
ни?», до 75 % отвечают: «усталость», «раздражительность» и «непонимание своих пережива-
ний и желаний». 

Таким образом, возникла идея создания клуба как территории отдыха и досуга, где орга-
низованы свободное творческое пространство для отдыха, самовыражения, обогащения зна-
ниями из психологии, культурного общения с детьми разных возрастов без «навязанного» уча-
стия взрослого, но с ориентацией на формирование универсальных учебных действий (УУД).

Миссия клуба заключается в обеспечении учащимся: психологической безопасности в ор-
ганизованном деятельностном пространстве; передышки от интенсивного рабочего режима 
и переживаний в течение учебного дня. 

Формы работы клуба представлены в виде [3]: психологических дискуссий; настольных 
игр; головоломок; творческих терапевтических сессий, акций; сеансов релаксации. Все они 
позволяют формировать личностные УУД: умение самостоятельно делать свой выбор в мире 
мыслей, чувств и ценностей и отвечать за него. Они обеспечивают ценностно-смысловую ори-
ентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с при-
нятыми этическими принципами, умение выделять нравственный аспект поведения) и ориен-
тацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Выделяют три вида личностных 
УУД: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование (уста-
новление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом); нравственно-
этическая ориентация [2].

Данные формы работают на формирование коммуникативных УУД: умение общаться, вза-
имодействовать с людьми. Они обеспечивают возможность сотрудничества: умение слышать, 
слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятель-
ность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договаривать-
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ся, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу, эф-
фективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. Среди наиболее важных и ши-
роких умений, которые должны осваивать учащиеся, два непосредственно относятся к сфере 
коммуникативных действий: 

−	 общение и взаимодействие (коммуникация) – умение представлять и сообщать в пись-
менной и устной форме, использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции;

−	 работа в группе (команде) – умение устанавливать рабочие отношения, эффективно со-
трудничать и способствовать продуктивной кооперации [1].

Клуб доступен следующему контингенту обучающихся по ведущим интересам:
−	 обучающиеся 1–4 классов: подклуб «Арт-феерия»: арт-терапевтические занятия (по 

выпускам журнала «Арт-терапия») для целевой группы учащихся, имеющих трудности с эмо-
циональной сферой и коммуникативными навыками;

– обучающиеся 5–8 классов: настольные игры и коллективные дела для развития навыков 
общения и взаимодействия;

−	 обучающиеся 9–11 классов: снятие эмоционального напряжения, общение со свер-
стниками «по душам», психологическая поддержка в выборе профессии и построении планов 
на будущее, помощь в личных вопросах. 

Роль организатора и ведущего клуба определяется как «организация» и «сопровождение»: 
- содержание инструментария и пространства в рабочем состоянии;
- ведение информационной и отчетной работы о клубе;
- знакомство посетителей с возможностями клуба;
- поддерживающее участие в процессе деятельности;
- консультативная помощь.
В материально-техническое обеспечение клуба входит:
- информационный стенд (объявление на 1 этаже в фойе, на 2 этаже описание у кабине-

та клуба);
- отделенный уголок для бесед и индивидуального отдыха;
- столы для групповой работы, для индивидуальной работы;
- настольные игры для разновозрастных групп, головоломки, творческие материалы;
- антистрессовый инструментарий, игрушки;
- «книжная полка» с познавательной информацией, советами, развлекательная инфор-

мация;
- памятки, буклеты для учащихся, учителей, ролителей (о клубе, тематические рекомен-

дации);
- интернет-библиотека (школьный сайт, группы в социальных сетях).
Информационная поддержка в Интернете представлена на следующих площадках: 
– сайт школы: http://gimnazy10.ru/index/0-26 о психологической службе гимназии №10; 

http://gimnazy10.ru/forum/14-424-1 о клубе; http://gimnazy10.ru/forum/13 для родителей; http://
gimnazy10.ru/forum/14 для учащихся; http://gimnazy10.ru/forum/15 для учителей;

– группы в социальных сетях: https://vk.com/7kluchei; общие уроки психологии «ВКонтак-
те»; https://ok.ru/group/57959571259436 статьи для родителей в «Одноклассниках».

Ежедневная посещаемость клуба с начала учебного года составляет от 3 до 15 человек, 
в индивидуальном порядке и малыми группами. По результатам анализа первых отзывов ребят 
о работе клуба можно сделать вывод, что клуб оправдывает свое существование. Ребята благо-
дарят за возможность отдохнуть на перемене и выждать «окно», поговорить по душам с близ-
кими одноклассниками, свободно и по секрету пообщаться с психологом (организатором клу-
ба), культурно провести время с друзьями за настольной игрой, приятно провести время с са-
мим собой за творческой деятельностью.

Данный формат психолого-педагогической работы (профилактика, просвещение, коррек-
ция, поддержка) постоянно развивается.
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ОПТИМИЗАцИЯ МЕЖЛИЧНОСТНыХ ОТНОШЕНИЙ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

OPTIMIZATION OF INTERPERSONAL RELATIONS 
IN THE PEDAGOGICAL STAFF OF PRE-SCHOOL 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Е.В. Савельева      E.V. Savelievа

Социально-психологический климат, благоприятный социально-психологический климат в коллективе, пе-
дагогический коллектив, дошкольное образовательное учреждение.
В статье отмечается значимость социально-психологического климата коллектива, обсуждается опыт ра-
боты с педагогическим коллективом дошкольного образовательного учреждения по оптимизации межлич-
ностных отношений.

Socio-psychological climate, a favorable socio-psychological climate in the team, teaching staff, pre-school educa-
tional institution.
The article emphasizes the importance of social-psychological climate of collective. This article discusses the expe-
rience with the teaching staff of preschool educational institutions for optimization of interpersonal relationships.

Сегодня в условиях модернизации системы образования целевыми ориентирами в работе 
каждого дошкольного образовательного учреждения и педагогов являются социальные 
и психологические характеристики возможных достижений ребенка. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физи-
ческих, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Эти целевые ориентиры являются сегодня показателем достижения ДОУ и педагогами со-
временного качества образования. 

Последние нормативные документы (Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС ДО, профессиональный стандарт педагога-психолога) существенно изме-
нили образовательную ситуацию в детском саду, определяя деятельность педагога-психолога 
как обязательную, конкретную и измеримую, подчеркивают его значимость в качестве участ-
ника образовательного процесса. В связи с этим профессиональная деятельность педагога-
психолога расширилась, увеличилась степень его ответственности за конечный результат.

Для достижения высокого качества образования в ДОО требуется психологически здоровый 
педагогический коллектив, в котором царит благоприятный социально-психологический климат.

Под социально-психологическим климатом подразумевается «преобладающая и относи-
тельно устойчивая духовная атмосфера или психический настрой коллектива, проявляющийся 
как в отношениях людей друг к другу, так и в их отношении к общему делу».

Поэтому одной из актуальных задач профессиональной деятельности педагога-психолога 
является «содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия всех субъектов обра-
зовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в оптимизации социально-
психологического климата образовательного учреждения».

Психологический климат любого коллектива оказывает большое влияние на все сферы его 
жизнедеятельности. Особенность педагогического коллектива заключается в том, что его пси-
хологическая атмосфера, межличностные отношения, стиль управления и деятельности обяза-
тельно проецируются на детский коллектив. Именно поэтому педагогу-психологу важно хоро-
шо знать педагогический коллектив, уровень и динамику его развития.
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Изменения в социально-психологическом климате нашего коллектива, связанные со сме-
ной условий труда и кадрового состава, с большой разницей в возрасте и в опыте работы педа-
гогов, привели к необходимости усилить работу по гармонизации межличностных отношений 
педагогов, внести разнообразие в формы работы с педагогами.

В рамках данного направления был разработан и внедрен в практическую деятельность 
психологический проект «Почта почтальона Печкина».

Актуальность проекта заключается в том, что педагогам предлагается возможность позна-
комиться поближе друг с другом, попробовать себя в новом виде творчества (письме), попро-
бовать выразить свое отношение к собеседнику посредством письменной речи, развить в себе 
навыки творчества и коммуникации и др. При этом в области зоны ближайшего развития бу-
дет находиться педагог-психолог, задающий образец активного и доброжелательного человека 
в деле формирования сплоченного коллектива. 

Стратегия проекта: способствовать повышению качества образования в дошкольной обра-
зовательной организации.

Цель проекта: создание условий для оптимизации социально-психологического климата 
в ДОУ.

Задачи проекта:
−	 познакомить участников проекта с техникой написания письма;
−	 улучшить социально-психологический климат в ДОУ и поднять психологический на-

строй педагогов;
−	 сплотить коллектив в единую команду;
−	 способствовать формированию доброжелательной атмосферы в коллективе;
−	 оказать помощь педагогам в развитии их способностей (коммуникативных, творческих);
−	 оказать помощь педагогам в преодолении тревожности, стрессов, конфликтов;
−	 способствовать сокращению количества педагогов, уходящих из ДОУ.
Целевая группа: педагоги ДОУ (воспитатели, узкие специалисты).
Поддержка проекта: со стороны администрации ДОУ в виде утверждения перспективно-

го плана мероприятий проекта.
Технология реализации проекта. Для решения поставленных задач была выбрана техника 

написания письма, которая в психологии существует уже достаточно давно и как и другие эф-
фективные стратегии, используемые психологами и психотерапевтами, вписывается в единую 
структуру воздействия – результат получается достаточно прогнозируемый.

В классическом варианте данную технику специалисты используют в работе с клиентами 
в качестве эффективного средства для отпускания травмирующих ситуаций прошлого и насто-
ящего, а также для моделирования ситуаций в будущем. Написанное письмо помогает челове-
ку отпустить негативные чувства и эмоции, которые доставляют ему дискомфорт, помогает от-
реагировать их и осознать. Эта техника эффективна при потерях, расставаниях, обидах, чув-
стве вины и прочих социальных чувствах. 

Техника написания писем была адаптирована под решение задач, связанных с оптими-
зацией межличностных отношений в педагогическом коллективе. Иногда в жизни случают-
ся такие ситуации, когда прямое выражение своего отношения к кому-либо или чему-либо за-
труднено по причине разных обстоятельств. И тогда на помощь нам может прийти старая до-
брая письменная речь, в которой мы в полной мере можем передать адресату все свои эмо-
ции и мысли по какому-либо вопросу и дать возможность ему обдумать ситуации, здраво оце-
нить и перейти к разумному разрешению сложившейся профессиональной или жизненной си-
туации. В повседневной жизни мы пользуемся современными способами передачи информа-
ции. Время торопит нас. Уходят бумажные письма, наполненные теплом, душевностью, смыс-
лом, унося с собой раздумья и признания, секреты и переживания отправителя. Очень хочет-
ся их остановить, они нужны, и всегда будут нужны нам как терапия, как медитация, как воз-
можность услышать себя и собеседника. Есть то, что никогда не скажешь в обычном разгово-
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ре, что требует филигранной точности и выверенности слов и фраз. Письмо всегда дает время 
для ответа, для того, чтобы обдумать и взвесить, чтобы совершить точное действие словом…. 

Использование техники написания письма с педагогами имеет ряд преимуществ: новая 
форма работы для педагогов не требует специальных умений для использования, может ис-
пользоваться многократно, предполагает расширение круга, стилей, качества общения и др.

Основные этапы проекта:
– подготовительный этап – изучение социально-психологического климата, разработ-

ка стратегии решения выявленных проблем, составление и согласование плана мероприятий, 
разработка системы оценивания результатов проекта, подготовка необходимого оборудования, 
ознакомление педагогов с техникой написания письма;

– основной этап – реализация запланированных мероприятий (написание и вручение пи-
сем), привлечение других участников в проект (детей, родителей) при необходимости;

– заключительный этап – повторное изучение социально-психологического климата, ана-
лиз выполненной работы, разработка дальнейшего плана действий.

Ожидаемые результаты проекта – повышение степени удовлетворенности социально-
психологическим климатом; благоприятное эмоциональное самочувствие членов коллектива; 
переход коллектива на новую ступень развития; повышение индекса сплоченности членов кол-
лектива; снижение уровня тревожности и конфликтности; отсутствие аутсайдеров; сокраще-
ние числа педагогов, уходящих из дошкольной образовательной организации; овладение педа-
гогами техникой написания писем. 

Результаты оценивались через анкетирование, опрос, тесты, отзывы. 
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РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛы 
ПОСРЕДСТВОМ ГЕШТАЛЬТПОДХОДА

WORKING WITH THE STUDENTS OF ELEMENTARY SCHOOL 
THROUGH THE GESTALT APPROACH

Т.В. Таранович      T.V. Taranovich

Гештальтподход, потребность, мотивация, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, осо-
знавание, осознанность, рефлексия, ответственность, особенности развития.
В статье представлен опыт работы по разработке и проведению развивающих занятий для учащихся на-
чальной школы общего образования в гештальтподходе. Дано краткое описание принципов гештальтпод-
хода, описаны цели, задачи, структура разрабатываемых занятий, создания дополнительных условий для 
учета индивидуальных особенностей каждого ребенка.

Gestalt approach, need, motivation, development of emotional and volitional and cognitive domains, awareness, reflec-
tion, responsibility, particularly development.
This paper presents an experience in the design and implementation of developmental classes for elementary 
school students in the general education Gestalt approach. A brief description of the principles of Gestalt ap-
proach, described the goals, objectives, structure developed activities, the creation of additional conditions for the 
account of the individual characteristics of each child.

Говоря о цели профессиональной деятельности психолога в школе, можно определить 
ее как психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса. 
Рассмотрим опыт работы по психологическому сопровождению обучающихся начальной 

школы посредством гештальтподхода.
В понимании указанной концепции человеческое восприятие не детерминировано меха-

ническим суммированием внешних раздражителей, а обладает своей собственной организаци-
ей [4]. В своем восприятии организм выбирает то, что ему важно и интересно (например, жаж-
да побуждает человека выделять стакан воды на столе, уставленном яствами, как значимую 
фигуру), и направляет свою деятельность на удовлетворение осознанной насущной потребно-
сти. Процесс от момента осознания потребности до полного ее удовлетворения и ассимиляции 
полученного опыта составляет полный цикл контакта (контакта со своей потребностью) и со-
стоит из пяти стадий.

1. Преконтакт (фор-контакт): опознавание потребности, понимание «Я хочу», повышение 
энергии, направленной на удовлетворение потребности.

2. Завязка: включение в фазу активного действия для удовлетворения потребности.
3. Контакт: непосредственно само действие.
4. Развязка: оценка удовлетворения потребности.
5. Ассимиляция полученного опыта [2].
Традиционно гештальтподход используется психологами при проведении консультирова-

ния, терапевтических сессий с целью оказания содействия клиенту в развитии личности, раз-
решении личностных конфликтов и т. д.

Как правило, в задачи школьного психолога входит работа по развитию познавательной, 
эмоциональной, регулятивной сферы младших школьников, созданию условий для снижения 
тревожности, проявлений агрессивности детей и т. д. [3]. Цель работы – содействие разви-
тию обучающихся. Первой задачей при планировании развивающего занятия становится учет 
(или формирование) их потребностей (формирование преконтакта) через мотивирование, а не 
посредством «навешивания» традиционных «надо» или «должен». Данная задача реализует-
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ся в вводной части занятия и занимает 1/4 от его времени. В процессе основной части заня-
тия происходит планомерное удовлетворение осознанной (сформированной) потребности (за-
вязка, контакт) – 2/4 времени урока. Завершается взаимодействие с обучающимися направлен-
ным осознаванием ими вновь полученного опыта (развязка) и его ассимиляцией – через реф-
лексию. Для успешного прохождения обучающимися цикла контакта выстраивается динамика 
занятия таким образом, чтобы в процессе урока учитывались физиологические и иные инди-
видуальные особенности детей, такие как повышенная утомляемость, эмоциональная лабиль-
ность и др. при помощи дополнительных средств и методов (включение в процесс динамиче-
ских пауз, кинезиологических упражнений [5] и т. д.).

Структура развивающего занятия

Цель деятельности Формы и методы взаимодействия
Вводная часть

Создание психологической безопасности участников 
группы, снятие возможной тревожности [2]

Знакомство, динамическая игра, мотивационная беседа

Основная часть
Реализация упражнений, направленных на развитие 
обозначенных психических функций [3]

Кинезиологические упражнения (активизация струк-
тур головного мозга) [5], тематические упражнения, 
динамические паузы [3], промежуточные рефлексии

Заключительная часть
Формирование личной ответственности за свои дей-
ствия, осознание причин успехов и неудач на занятии

Рефлексивный круг с участниками группы

Таким образом, планомерная развивающая деятельность с использованием принципов 
гештальтподхода позволяет создать условия для развития у обучающихся способности: осо-
знавать свои потребности (я сейчас с… я хочу оставить за дверью… я хочу…); анализировать 
и выбирать способы их реализации (что я буду делать со своей потребностью? Я хочу удовлет-
ворить ее сейчас или готов «законсервировать» до определенного времени? Как я могу ее удо-
влетворить?); принимать на себя ответственность за свои действия (если я сейчас выбираю от-
дыхать, готов ли я взять задание домой?); при принятии решений опираться на такие ценности, 
как дружба, взаимовыручка, ответственность за свое благополучие и благополучие другого. 

В качестве примера деятельности приведем план разработанного занятия, направленного 
на развитие параметров внимания, мышления, эмоционально-волевой сферы учеников 2 класса. 

Цель занятия: способствовать развитию параметров внимания (устойчивости, концентра-
ции), мышления (обобщение, выделение части из целого), произвольности у учеников 2 клас-
са с учетом особенностей развития.

Задачи:
– способствовать установлению контакта между участниками группы, доверительной об-

становки;
– создать условия для появления у обучающихся интереса к достижению результата дея-

тельности (создание мотивации);
– реализовать развивающие упражнения, направленные на развитие устойчивости, кон-

центрации внимания, функций мышления;
– учитывать физиологические особенности обучающихся, обеспечивать смену видов дея-

тельности для профилактики утомления;
– способствовать овладению учащимися навыком произвольного мышечного и умствен-

ного напряжения и расслабления;
– способствовать развитию у обучающихся навыка рефлексии, формированию личной от-

ветственности за свои действия.
Для успешной реализации поставленных задач была простроена структура занятия, подо-

браны формы и методы взаимодействия с обучающимися и иными участниками группы.
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КОРРЕКцИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ, 
ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННыЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ

CORRECTION AND DEVELOPMENT 
ACTIVITIES OF THE TEACHER-PSYCHOLOGIST 
WITH CHILDREN WITH DISABILITIES

Л.В. Татоева      L.V. Tatoeva

Детский церебральный паралич, коррекционно-развивающая деятельность, кинезиологические упражне-
ния, «Гимнастика мозга», мелкая моторика, межполушарное взаимодействие, познавательные процессы.
В статье представлен опыт работы с детьми с ОВЗ по подготовке к обучению в школе. Информация адре-
сована педагогам-психологам, воспитателям дошкольных учреждений, а также родителям детей с ОВЗ. 

Сerebral palsy, correctional and development activity, kinesiology exercise, «Brain Gym» fine motor skills, hemi-
spheric interaction, cognitive processes.
The article describes the experience of working with children with HIA in preparation for school. Addressed to 
teachers, psychologists, child care, as well as parents of children with HIA.

Наше дошкольное учреждение посещают дети с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, имеющие диагнозы различной степени тяжести: ДЦП, тетрапарез, гемипа-
рез и др. У большинства детей имеются сопутствующие интеллектуальные и рече-

вые нарушения. У части детей отмечаются проблемы в эмоционально-волевой и социально-
личностной сфере. Кроме перечисленных выше проблем, у них наблюдаются нарушения коор-
динации движений, ориентировки в пространстве и на листе бумаги. Также из-за парезов рук 
различной степени тяжести дети не могут частично или полностью работать левой и (или) пра-
вой рукой, что приводит к дисбалансу в развитии полушарий мозга. Все это создает дополни-
тельные трудности при освоении ими образовательной программы. Поэтому возникла задача 
найти такие способы работы с детьми, которые способствовали бы и физическому, и познава-
тельному развитию одновременно, а также развитию межполушарного взаимодействия. 

Физическое развитие является самой важной частью общей системы воспитания, обуче-
ния детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата [3]. Поэтому в первую очередь не-
обходимо уделять особое внимание развитию тонкой моторики рук, которая является основой 
развития, своего рода «локомотивом» всех психических процессов [5].

В целях гармонизации в работе пальцев рук у детей можно использовать различные ки-
незиологические пальчиковые игры и упражнения (например, разработанные А.Л. Сиротюк).

Проблемы неуспешности в обучении, а также в других сферах у детей могут быть реше-
ны, если в процессе роста в работу включены оба полушария головного мозга. За последние 
10–15 лет специалисты в нейронауках и психофизиологии накопили доказательство того, что 
существует прямая взаимосвязь мыслительных (интеллектуальных) способностей и физиче-
ских упражнений. Оказалось, что определенные физические упражнения стимулируют ин-
теллектуальное развитие. Для этого в занятия стали включаться упражнения из «Гимнастики 
мозга» (П. Деннисон), которые способствуют: развитию общей и мелкой моторики, межполу-
шарного взаимодействия, познавательных процессов [4], повышению уровня ответственно-
сти и самостоятельности, улучшению координации движений и ориентировки в пространстве, 
на листе бумаги, снижению утомляемости, повышению способности к произвольному контро-
лю, улучшению навыков общения [4].
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Цель занятий с детьми подготовительной к школе группы: создание условий для гармо-
ничного развития детей 6–7 лет с ОВЗ, подготовка к обучению в школе. 

Задачи: развивать познавательные процессы (восприятие, память, внимание, мышление, во-
ображение); развивать произвольность (умение слушать и точно выполнять указания взрослого; 
действовать самостоятельно по заданию взрослого; преодолевать трудности; доводить начатое 
дело до конца; умение управлять своими эмоциями и поведением); развивать межполушарное 
взаимодействие; развивать общую и мелкую моторику, координацию движений, ориентировку 
в пространстве и на листе бумаги; улучшать социальные и коммуникативные навыки (развитие 
умения работать в коллективе, проявлять положительные черты характера); способствовать сня-
тию напряжения в различных группах мышц; формировать уверенность в своих силах.

Предполагаемый результат: у детей подготовительной к школе группы развиты позна-
вательная, эмоционально-волевая и социальная сферы. На достаточном уровне развиты об-
щая и мелкая моторика и межполушарное взаимодействие. Улучшены координация движений 
и ориентировка в пространстве. Это позволит детям в дальнейшем легко адаптироваться к но-
вым условиям и успешно овладеть школьной программой.

Используемые на занятиях игры и упражнения по решению поставленных задач условно 
можно разделить на блоки. 

1 блок: игры и упражнения на снятие внутреннего напряжения, настрой на совместную 
работу. 

Варианты игр и упражнений (выполняются в кругу): «Приветствие» (поприветствуйте 
друг друга улыбкой, ладошками и др.), «Скажи комплимент», «Подарок», «Доброе животное».

2 блок: игры и упражнения на развитие мелкой моторики, общей моторики, межполушар-
ного взаимодействия, произвольности. 

3 блок: игры и упражнения на развитие координации, равновесия, ориентировки в про-
странстве.

Варианты игр и упражнений 2 и 3 блока: «Колечки», «Кулак – ребро -ладонь», «Солнышко 
и тучка», «Во!», «Рисование двумя руками», «Перекрестное марширование», «Ленивые вось-
мерки».

4 блок: игры и упражнения на развитие познавательных процессов (восприятия, внима-
ния, памяти, мышления, воображения, речи), ориентировки на листе бумаги.

Варианты игр: «Найди отличия». «Четвертый лишний», «Лабиринты».
5 блок: игры и упражнения на снятие напряжения мышц тела. 
Варианты игр и упражнений: «Лимон», «Палуба», «Снеговик».
6 блок: игры и упражнения на развитие и коррекцию эмоциональной и социально-

личностной сферы.
Варианты игр и упражнений: «Угадай эмоцию», «Расскажи историю про эмоцию», «Про-

щание эмоциями».
Структура занятия
1 часть. Приветствие. 
Сплочение детей, настрой на совместную работу. Снятие внутреннего напряжения. Груп-

повые нормы. 
2 часть. Кинезиологические упражнения. 
Развитие общей и мелкой моторики, координации движений. Развитие зрительного и слу-

хового восприятия, ориентировки в пространстве, произвольности. Снятие напряжения в раз-
личных группах мышц. 

3 часть. «Минута шалости». 
4 часть. Развитие восприятия, памяти, внимания, мышления, воображения, произвольно-

сти, речи, ориентировки в пространстве и на листе бумаги.
5 часть. Развитие и коррекция эмоциональной сферы.
6 часть. Рефлексия. 
Подведение итогов занятия. Прощание.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВыГОРАНИЯ 
КОЛЛЕКТИВА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

PREVENTION OF PROFESSIONAL BURNOUT 
OF THE STAFF OF THE PRESCHOOL

Н.В. Тюрина     N.V. Turina

Эмоциональный настрой, коллектив, дошкольное учреждение, эмоциональное выгорание, профессиональ-
ное выгорание. 
В статье представлен опыт работы по профилактике профессионального выгорания у коллектива работ-
ников дошкольного учреждения. 

Emotional attitude, team, preschool, emotional burnout, professional burnout.
The article presents the experience of prevention of professional burnout among the staff of the preschool. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования, образовательная организация (далее – дошкольное учреждение), 
должна обеспечивать и гарантировать охрану и укрепление физического, психическо-

го и эмоционального благополучия детей, через проявление уважения к их человеческому до-
стоинству, чувствам и потребностям. Вчитываясь в строчки нормативного документа, неволь-
но задаешься вопросом, какими профессиональными и личностными качествами должны об-
ладать работники дошкольного учреждения, чтобы качественно выполнять требования стан-
дарта к организации психолого-педагогических условий. 

При переходе к работе по образовательной программе в дошкольном учреждении возник-
ла напряженность среди работников. Пришло осознание соответствия высоким требованиям, 
заявленным стандартом, и необходимости повышения своего профессионального уровня, что 
привело к истощению эмоциональных ресурсов. Проявлялось это в повышенной тревожно-
сти. Все новое всегда вызывает опасения. Наблюдения за взаимоотношениями взрослых, обе-
спечивающих реализацию образовательной программы (воспитатели, младшие воспитатели, 
узкие специалисты), и детей показали прямую взаимосвязь нестабильного эмоционального со-
стояния взрослых и детей. Поэтому возникла необходимость в разработке алгоритма действий 
педагога-психолога по оптимизации эмоционального настроя, психологического благополу-
чия работников дошкольного учреждения.

В начале работы была собрана аналитическая информация о социальном статусе коллек-
тива: возраст, семейное положение, наличие детей, количество пропусков по болезни. Анализ 
информации показал:

−	 100 % коллектива – женщины, 30 % из них – матери-одиночки, средний возраст 46 лет 
(это возраст, когда женщины особо подвержены повышенной эмоциональной перегрузке);

−	 большинство наших сотрудников удовлетворены своей работой;
−	 каждый пятый сотрудник МБДОУ испытывал проблемы со здоровьем соматического 

характера в течение учебного года;
−	 18 % сотрудников не удовлетворены своей работой и испытывают эмоциональное вы-

горание.
Также был проведен опрос среди родителей по удовлетворенности работой дошкольного 

учреждения и взаимодействию педагогов и семьи. Анализ показал, что уровень удовлетворен-
ности работой дошкольного учреждения средний (55 %).

Наблюдение и анализ данных анкетирования подтвердил необходимость проведения про-
филактической работы. Был разработан долгосрочный проект, цель которого – создание усло-
вий для профилактики профессионального выгорания. 
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Синдром «выгорания» зачастую возникает вследствие проявления стрессовых состояний, 
поэтому людей выбравших эту профессию, необходимо обучать навыкам сдерживания нега-
тивных эмоций (гнева, раздражения и т. д.), умения справляться с критикой. Синдром профес-
сионального «выгорания» – не медицинский диагноз, такое состояние присуще каждому чело-
веку на определенном этапе его жизни и карьеры.

Наличие сотрудников в педагогическом коллективе, испытывающих синдром профессио-
нального «выгорания», является негативным фактором, отрицательно влияющим на формиро-
вание комфортной безопасной образовательной среды. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
– повышать компетентность работников ДОУ по вопросу профилактики профессиональ-

ного выгорания;
– устанавливать наличие или отсутствие уровня профессионального выгорания у сотруд-

ников;
– обучать коллег техникам и способам управления своим внутренним состоянием.
Участниками проекта стали воспитатели, младшие воспитатели, узкие специалисты.
Этапы реализации проекта «Профилактика профессионального выгорания у работни-

ков ДОУ»
1. Диагностика «профессионального выгорания». Цель: выявить наличие или отсутствие 

синдрома профессионального выгорания.
2. Повышение компетентности работников ДОУ по вопросу профилактики профессио-

нального выгорания. 
На данном этапе была проведена ознакомительная беседа о состоянии «профессиональ-

ного выгорания» для всего коллектива. Цель: познакомить работников ДОУ с понятием «про-
фессиональное выгорание», причинами возникновения, признаками, стадиями; познакомить 
с техниками и способами управления своим внутренним эмоциональным состоянием.

3. Проведение тренингов на: профилактику эмоционального выгорания педагогов; снятие 
эмоционального напряжения посредством группового взаимодействия. Цель: профилактика 
психологического здоровья работников ДОУ; ознакомление участников с приемами саморегу-
ляции; обучение новому способу снятия напряжения, стресса, усталости, «выплеску» негатив-
ной энергии безопасным способом и преобразование ее в позитивную.

Практическая работа по проекту заключалась: в применении различных форм работы 
(групповые, индивидуальные консультации на разные темы) с коллективом. Данные формы 
работы являлись регулярными (1 раз в месяц для педагогов, 1 раз в 2 месяца для младших вос-
питателей) в плане работы обозначается как «час психологической разгрузки». Для снятия 
эмоционального напряжения применялись: релаксационные упражнения на занятиях, прослу-
шивание приятной музыки, звуков природы, вдыхание арома-масел, созерцание горящей све-
чи, употребление фиточая. Все это происходит в спокойной обстановке, среди растений «Зе-
леного уголка».

Одно из важнейших условий формирования положительного эмоционального настроя 
в коллективе – это создание и соблюдение положительных традиций. В нашем коллективе это 
День здоровья, День именинника. Информация о датах рождения помещается на информаци-
онный стенд учреждения с поздравлениями от всего коллектива. Для всего коллектива прово-
дятся индивидуальные консультации (личные и семейные проблемы), в циклограмме они про-
писаны как индивидуальные консультации.

Для сотрудников ДОУ разработана система упражнений на развитие саморегуляции 
и сплоченности. Многие игры и упражнения педагоги применяют в настоящее время в рабо-
те с детьми старшего дошкольного возраста. Частью каждого тренинга являются упражнения 
на повышение самооценки. В начале работы данные упражнения вызывали трудности у кол-
лег. Оказалось, что взрослые люди не умеют получать комплименты, неловко себя чувствуют, 
не умеют делать комплименты и искренне радоваться за других людей. 
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Особенно такая проблема возникала на тренингах с младшими воспитателями. Но в про-
цессе проведения игр и упражнений они стали ощущать себя комфортней, поднялась само-
оценка, улучшилось общее самочувствие. В ходе реализации проекта работники ДОУ приоб-
рели навыки позитивного общения друг с другом и с детьми, научились способам управления 
своим внутренним эмоциональным состоянием.

Результаты проекта следующие: 
– «педагогическая выгораемость» в коллективе снизилась, удовлетворенность от работы 

повысилась на 10 %, сейчас она составляет 92 %; 
– коллектив укомплектован на 100 %, текучести кадров нет; 
– заболеваемость среди детей снизилась, а в коллективе она не наблюдается;
– удовлетворенность работой дошкольного учреждения и взаимодействие педагогов и се-

мьи повысились на 30 %; теперь она составляет 85 %.
Снятие напряжения в отношениях работников ДОУ привело к формированию командной 

культуры и к совместному участию в разных конкурсах и проектах. В этом году коллектив при-
нимал активное участие в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в обла-
сти социального партнерства и охраны труда в номинации «Учреждение дошкольного образо-
вания», где заняли 1 место; наш детский сад вошел в 100 лучших детских садов России. Зна-
чимым для нас стал городской проект «Самый благоустроенный район города Красноярска». 
Коллектив занял 1 место в районном этапе в номинации «Лучший цветник / клумба». В осно-
ве проекта по организации среды ДОУ лежала идея детского экологического городка. Мы стре-
мились создать модель детского городка с наиболее дружелюбной ориентированной на жи-
вую природу, средой. Мы считаем, что эстетическое оформление облика детского сада влияет 
на общую панораму городской среды нашего микрорайона «Черемушки».

Позитивный настрой в коллективе благоприятно воздействует на родителей, повысилась 
посещаемость родительских собраний. В сентябре 2016 г. в МБДОУ было проведено общее ро-
дительское собрание, с использованием новой формы работы с родителями в форме «Квеста». 
Присутствовало около 90 % родителей.

Анкетирование родителей «Удовлетворенность работой дошкольного учреждения и взаи-
модействие педагогов и семьи», а также наблюдение и психологическая диагностика детей по-
казали, что дети ходят в дошкольное учреждение с удовольствием, настрой педагогов стал бо-
лее доброжелательный. У детей, впервые посещающих дошкольное учреждение, адаптация 
прошла успешно.

Девизом для коллектива является высказывание Цицерона: «Существует два первоначала 
справедливости: никому не вредить и приносить пользу обществу». 
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НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ В ДЕТСКОМ САДУ

WEEK OF PSYCHOLOGY IN KINDERGARTEN

С.Г. Фёдорова      S.G. Fedorovа

Неделя психологии, родители, ресурс, акции, включенность, эмоции, сотрудничество, дети, педагоги.
В статье представлен опыт проведения мероприятия «Неделя психологии в детском саду». Отражены ак-
туальность, цели, задачи, направления, результативный блок. Значение воспитателей в организации меро-
приятий. Формы работы с детьми и взрослыми.

Psychology Week, parents, resource stocks, involvement, emotions, partnership, children and teachers.
The article presents the experience of the event “Week of Psychology in kindergarten.” The relevance, goals, objec-
tives, directions, efficient unit are reflected in this article. The value of teachers in the organization of events. Forms 
of work with children and adults.

Несколько лет в нашем городе в образовательных учреждениях проводится Неделя пси-
хологии. Сфера деятельности психологов в дошкольном учреждении заключается 
в проведении диагностики, консультирования, коррекции [3]. Любое занятие можно 

провести интересно, ярко и с пользой для ребенка. Проблемой часто являются налаживание 
контактов и получение обратной связи от родителей. Исследования отечественных психологов           
(А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский) свидетельствуют о том, что в семье создаются наиболее бла-
гоприятные возможности для укрепления здоровья ребенка, нравственных чувств, привычек 
и мотивов поведения, интеллекта, приобщения к культуре [2]. В силу человеческой занятости 
и предубеждений сложно собрать родителей на просветительский семинар, зная, что родители 
охотнее откликнутся на мероприятие с участием ребенка. 

Цели и задачи мероприятия «Неделя психологии» стали основой, которую предлагает 
Учредитель Городской Недели психологии – ГУО города Красноярска [1]. Формы и методы, 
творческое наполнение предлагается выбрать психологам самостоятельно. Таким образом, 
основополагающими являются цель недели психологии: содействие формированию у детей 
и взрослых конструктивных способов взаимодействия друг с другом. Задачи недели психоло-
гии: популяризация семейного благополучия и родительской успешности; профилактика пси-
хологического насилия взрослых в детской среде; формирование психологической компетент-
ности во взаимодействии педагогов с родителями.

Ключевыми позициями являются: акции, включенность, эмоции, сотрудничество.
К основным направлениям «Недели психологии» относятся:
−	 образовательно-развивающее направление – способствует развитию социально-психо-

логической компетентности в межличностном взаимодействии и общении. Примерные меро-
приятия этого направления: тренинг родительской эффективности «Какой я родитель?»; ак-
ция «Тайный друг» для родителей, детей и сотрудников ДОУ; «Копилка добрых дел» (вывод 
«Доброта о себе не кричит, ее замечают другие»); конкурс для родителей «Синквейн о семье»; 
опрос родителей: продолжи предложение «Я добрый, потому что…»; «Мой ребенок добрый, 
потому что…», анкеты;

−	 социально-просветительское направление – предлагает деятельные формы массово-
го просвещения, актуализирующие потребность в ненасильственном общении. Возможные 
темы: девизы дня (обновляются каждое утро) – дают новизну и настрой на тему, конкрети-
зируют деятельность или раздаточные буклеты родителям (китайская притча «Ладная семья» 
и др.). Фотовыставка «Витамин родительской любви» (подборки фотографий, где дети и ро-
дители заняты общим делом); коллекции «Добрые слова» [4], «Мега-фантики», «Дом настро-
ения». Детско-родительская игровая конференция «Моя семья»; благотворительные акции: 
«Больничные дети»; «Коробка храбрости»;
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−	 информационно-медийное направление – популяризирует нравственные идеалы, ис-
пользуя современные технологии и коммуникативные средства. Это может быть: просмотр 
мультфильмов в детском саду, отражающих идею работы; видеороликов «Счастливая се-
мья» и т. д. (билет украшают дети); рекомендация сайтов «Хорошее окружение» и др.; ра-
диоточка ДОУ. 

Большой вклад в помощь психологу при проведении «Недели психологии» вносят пе-
дагоги групп. Их активность и эмоциональный настрой способны раскрыть или нивели-
ровать потенциал родителей. Важна мотивация педагогов. Психологу нужно подать вос-
питателям тему и предложить основные мероприятия так, чтобы рассеять все сомнения 
и принять участие в общем деле. Во многих детских садах мероприятия, которые органи-
зует психолог в рамках «Недели психологии», минимизированы, они «не должны нарушать 
воспитательно-образовательный процесс ДОУ» [1]. Планирование и расписание педагогов 
остаются без изменений. Все мероприятия с детьми проводятся в течение дня либо вплета-
ются в канву бесед и занятий заранее оговоренным с педагогом образом. Воспитательные 
задачи присутствуют на каждом занятии. Например, развитие толерантности происходит 
на занятии по теме «Животные» (по календарно-тематическому планированию дошколь-
ного учреждения). Здесь можно рассмотреть варианты отношения людей к разным живот-
ным – кого-то мы «принимаем», а кого-то из животных «отвергаем» в силу жизненных сте-
реотипов. Справедливо ли это?

Положение о Неделе психологии предполагает проведение социально значимой акции, ко-
торая предназначена проявить «активность родительской общественности и помочь ей заду-
маться над важностью конструктивных форм взаимодействия с социумом, которые несут до-
бро в мир» [1]. В этом русле мы провели акции «Больничные дети» и «Коробка храбрости». 
Мы обратились к родителям с просьбой поддержать возможное желание детей помочь тем, кто 
в этом нуждается, способами, какие им доступны. Акция – мероприятие добровольное, и при-
нимают в нем участие люди по своему желанию. Участие здесь приветствовалось без ограни-
чений – кто-то рисовал «…очень теплое письмо» (например, Соня П.), а кто-то приносил свои 
игрушки в хорошем состоянии.

Высокая насыщенность мероприятиями в течение всей недели для взрослых и детей дает 
дополнительные темы для их общения, обогащает эмоционально-волевую сферу детей, дает 
проявить себя взрослым людям в наиболее подходящей для них ситуации. Например, роди-
тели с детьми могут порисовать на импровизированном «заборе» на стене или поучаство-
вать в детско-родительской игровой конференции, кто-то помогает ребенку отправить прият-
ный «секрет» его другу в соседнюю группу или читает короткие стихи о детских настроени-
ях на стенде. Каждый уголок детского сада, оформленный детьми, педагогами или родителя-
ми на этой неделе, несет в себе часть темы «Неделя психологии». Дети знают о предстоящих 
мероприятиях из бесед с педагогами, и если даже родители не заметили красочного объявле-
ния, ребята проведут их в нужное место в холлах детского сада и покажут свои работы, у ко-
торых есть обязательное психологическое предназначение. Работы выполняются с воспитате-
лями в течение дня или дома с близкими людьми. Например, с педагогами дети рисовали фон 
для пословиц о семье: «Один отец значит больше, чем 100 учителей» и т. д. Придя за детьми 
вечером, мамы и папы увидели их работы и прочитали мудрые высказывания. Конечно, ребята 
просят родителей оказать им помощь для участия в последующих играх-заданиях. 

Собственная активность и желание детей участвовать в общем деле [5] (например, со-
брать мегаколлекцию фантиков) заражает и раскрепощает их пап и мам с каждым годом все 
больше. Ведь «Неделя психологии» для нашего еще молодого детского сада стала важной ча-
стью годового планирования. Из мероприятия она переросла в недельный проект яркой жиз-
ни, где участвуют все члены воспитательно-образовательного процесса. Являясь организато-
ром этой недели, педагог-психолог становится более близкой и понятной для родителя фигу-
рой, человеком, к которому можно обратиться с каким-то вопросом.
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ПЕСОЧНАЯ ИГРОТЕРАПИЯ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

SAND-BASED REHABILITATION AS A MEANS 
OF COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION 
OF PRESCHOOL CHILDREN

Н.А. Чистякова       N.A. Chistyakova

Игротерапия, песочная терапия, игра, коммуникативная компетентность, дети дошкольного возраста.
В статье представлен опыт применения песочной игротерапии в работе с дошкольниками. Разработан-
ная система игр-тренингов имеет значение для достижения положительного эмоционального благополу-
чия и улучшения взаимоотношений детей в группе сверстников. Игры-тренинги с песком вызывают поло-
жительные эмоции (радость, удивление), снижают негативные проявления (страх, агрессию, тревожность, 
застенчивость) и уменьшают проявление отрицательных эмоций (злость, гнев, обида). 

Game-based rehabilitation, sand therapy, play, communicative competence, preschool children.
The article presents the experience of application of sand therapy in working with preschoolers. The developed 
system of training is important to achieve a positive emotional well-being and improving the relationship of chil-
dren in the peer group. Games trainings with sand evoke positive emotions (joy, surprise), lower negative symp-
toms (fear, aggression, anxiety, shyness) and reduce the expression of negative emotions (anger, resentment). 

В настоящее время социальные процессы, происходящие в современном обществе, созда-
ют предпосылки для новых целей образования, где центром становится личность и ее 
внутренний мир. Основы, определяющие успешность личностного становления и раз-

вития, закладываются в дошкольном детстве. 
На основании федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования развитие и образование детей осуществляются через определенные образовательные 
области. Одна из таких областей – социально-коммуникативное развитие, которое направлено 
на развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, формирование го-
товности ребенка дошкольника к совместной деятельности со сверстниками. Совместная деятель-
ность дошкольников со сверстниками предполагает прежде всего их межличностное общение. 

Трудности в становлении межличностного общения детей в сегодняшних условиях связаны 
с дефицитом их воспитанности, доброты, культуры, неустойчивыми нравственными критериями 
в воспитании. В современной семье не уделяется должного внимания общению. Замыкаясь на те-
левизорах, компьютерах, дети стали меньше общаться со взрослыми и сверстниками, испыты-
вают коммуникативный дефицит со стороны ближайшего окружения в силу перенасыщенности 
различными «гаджетами» и электронными устройствами, теряя при этом вербальные способы 
общения и взаимодействия, которые несут в себе полноту чувств, эмоций, тепла и любви, так не-
обходимую каждому ребенку в этом возрасте. Под влиянием социума и информационных транс-
ляторов дети перенимают неуместные способы поведения и грубое выражение чувств посред-
ством подражания. Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. Забывают-
ся важные нравственные категории: любовь, добро, сострадание, помощь ближнему, сочувствие. 

Существующие методы и формы работы по развитию общения у дошкольников не всегда 
оказываются эффективными. Негативные проявления в общении у ребенка старшего дошколь-
ного возраста необходимо пресекать путем организации его собственного опыта. Этот опыт 
он может получить через игровую деятельность. Именно игра помогает детям строить отно-
шения с внешним миром. Игры с песком – удивительный детский мир! Песок дает возмож-
ность ребенку выразить то, для чего трудно подобрать слова. Проигрывая ситуации из жизни, 
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дошкольники стремятся к бесконфликтному общению, взаимопомощи. Дети разворачивают 
сюжет, становятся режиссерами собственной сказки, в которой учатся выражать свои чувства 
в безобидной форме, не причиняя вред окружающим людям. Песочная терапия – позволяет до-
школьнику выразить свое отношение к окружающему миру, найти то, что тревожит и беспоко-
ит, и переместить в игровое пространство песочницы.

К изучению песочной игротерапии в последнее десятилетие стали обращаться многие пе-
дагоги, психологи, сказкотерапевты и другие специалисты. Игры с песком используются в пси-
хопрофилактической работе с детьми в период адаптации, для развития мелкой моторики, так-
тильных ощущений, образного и пространственного мышления, речи, творческого потенци-
ала. Широко применяется песочная игротерапия при коррекции страхов, застенчивости, тре-
вожности, неуверенности.

В основе представленного опыта лежит разработка Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, Т.М. Гра-
бенко, опираясь на которую была составлена система игр-тренингов с использованием песоч-
ной игротерапии по формированию коммуникативной компетентности у детей старшего до-
школьного возраста «Волшебный песок». В данную систему вошли методические разработки 
по развитию навыков общения и эмоциональных состояний детей О.Ю. Епанчинцева, С.И. Се-
менака, Н.А. Воробьева, О.Б. Сапожникова.

В процессе решения проблемных ситуаций, заданных взрослым, ребенок, играя с песком, 
приобретает навыки бесконфликтного общения, взаимопомощи, стремится понимать чувства 
другого и выражать свои в безобидной форме, накапливает некий опыт общения с окружаю-
щими. Разворачивая так называемую режиссерскую игру в песочнице, ребенок сможет пока-
зать более адекватно, чем выразить словами, как он относится к себе, к событиям в своей жиз-
ни, к окружающим. Чувства и установки, которые дошкольник, возможно, боится выразить от-
крыто, можно, в данной игровой деятельности спроецировать на выбранную по собственному 
усмотрению игрушку, перенести свои переживания и проиграть их. 

Основная цель системы игр-тренингов направлена на формирование общности и единства 
у старших дошкольников со сверстниками, возможности видеть в сверстниках друзей и партнеров, 
развитие у них гуманного отношения друг к другу через использование песочной игротерапии.

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 
– формировать умение понимать чувства окружающих близких и внимательного отноше-

ния к ним через знакомство с основными эмоциональными состояниями человека;
– развивать самоконтроль, эмоциональную устойчивость в ходе общения; формировать 

уважительное отношение к собеседнику;
– развивать умение принимать ведущую роль в общении, не ущемляя прав собеседника 

(тон общения, дистанция между партнерами);
– сформировать у старших дошкольников представления об основных нравственных кате-

гориях: добро, сострадание, помощь ближнему, сочувствие.
Ведущей формой работы с детьми являются проективные игры-тренинги, которые разы-

грываются в песочнице. Вся система игр состоит из четырех тем, которые помогают сформи-
ровать у ребенка основные компетенции в области коммуникации. По каждой теме предпо-
лагаются варианты различных игр, ситуаций, сказок. Основными методами и приемами, ис-
пользуемыми при разыгрывании песочных игр-тренингов, являются: игровые сюжетные си-
туации, детские истории и сказки (совместное творчество детей и взрослого), моделирова-
ние ситуаций, ситуативные игры-истории. Продолжительность игры – 30 минут. Проводятся 
игры-тренинги в подгруппе, состоящей из 4 детей. Занятие проходит 1раз в неделю. 

Для проведения игр-тренингов с использованием песочной игротерапии организована 
специальная среда с соответствующим оборудованием: мягкий ковер для комфорта и сниже-
ния напряжения у детей, магнитофон и диски с записями релаксационной музыки и звуков 
природы (шум ветра, всплеск воды, шуршание песка), оборудование для игр с песком: 

– водонепроницаемый деревянный ящик (песочница). Внутренняя поверхность и борта 
окрашены в голубой цвет. Борта символизируют небо, а дно – воду;

– кварцевый песок, создающий в песочнице линию горизонта;
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– коллекция миниатюрных фигурок для обыгрывания заданий в песочнице: фигурки лю-
дей разного пола, возраста, профессий; хищные и травоядные животные, птицы, насекомые; 
различные фигурки зданий, транспорт; 

– разнообразный природный материал – камушки, шишки, ракушки;
– средства для моделирования: разнообразный бросовый материал.
Вся система мероприятий делится на взаимосвязанные темы.
1. «Вежливые люди»: моделирование ситуаций «Мальчик Витя приходит домой с прогул-

ки», «Бездомный котенок»; ситуативная игра-история «Ириска»; сказка «Как бельчонок поссо-
рился с лесными жителями», «В гостях у принцессы».

2. «Мои любимые друзья»: игровая сюжетная ситуация «Сказочная страна»; ситуативная 
игра-история «Как бобры плотину строили»; сказка «Как Маша и Миша подружились».

3. «Общение каждый день»: игровая сюжетная ситуация «Дом дружбы и добра»; ситуа-
тивная игра-история «Затерянный город».

4. «Как избежать конфликтов»: игровая коммуникативная ситуация «Два упрямых козли-
ка»; моделирование ситуации «Как Федя отнимал игрушки»; ситуативная игра-история «Как 
зайчонок Степка и щенок Дружок катались на машине».

Вся система игр-тренингов осуществляется с учетом основных принципов организации 
игр на песке: 

– создание естественной стимулирующей среды, в которой дети чувствуют себя комфор-
тно и защищенно, проявляют творческую активность. Для этого подбираются задания, соот-
ветствующие возможностям ребенка; формируется инструкция к играм в сказочной форме; ис-
ключается негативная оценка действий детей и их идей, поощряется фантазия;

– реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций вместе с персонажами 
сказочных игр. 

На основе этих принципов осуществляется взаимный переход от воображаемого в реаль-
ное, и наоборот.

Подготовка и проведение сказочной игры условно делятся на семь основных этапов, каж-
дый из которых подразумевает непосредственное участие в игре взрослого, помогающего де-
тям пройти весь путь – от предвкушения сказки до ее счастливого завершения. Эти этапы 
представляют структуру каждой игры-тренинга.

Этап 1. Введение в игровую среду.
Средства. Присказки, потешки, обещание необыкновенных приключений и испытаний,      

т. е. установка на внимательное слушание и активное участие. Стиль поведения взрослого – 
доверительное общение, внимательное отношение к ребенку, диалог с каждым, пониженный 
тон голоса, убеждающий характер высказываний.

Этап 2. Знакомство с игрой и ее героями. 
Средства. Прослушивание начала сказки (истории). Строительство в песочнице игрово-

го пространства (сказочной страны, замков, дворцов, морей, рек, лесов – того, что требует-
ся по сюжету), заселение его различными персонажами (сказочными героями, животными). 
Стиль поведения взрослого – позиция «отстраненного рассказчика», доброжелательного по-
мощника, исследователя создаваемого пространства. 

Этап 3. Возникновение конфликта, трудностей.
Средства. Детям предлагается продолжение истории, когда происходит нечто, что разру-

шает созданный на песке мир (появляются силы зла, разрушения). Стиль поведения взросло-
го – взрослый демонстрирует позицию либо стороннего наблюдателя, либо разрушителя (с ис-
пользованием фигурок и кукол), создается ситуация, в которой дети действуют самостоятель-
но, отыгрывая в «песочном мире» некие взаимоотношения.

Этап 4. Выбор помощи. 
Средства. Обращение к детям за помощью: «Что будет с жителями страны? Что делать? 

Как быть? Сможете ли вы помочь? При этом взрослый может непосредственно участвовать 
в игре. Стиль поведения взрослого – заинтересованное лицо, изучающее ситуацию, он ищет 
выход наравне с детьми. Взрослый убеждает детей, подбадривает, вселяет веру в себя, указы-
вает на их потенциальные возможности. Применимы убеждающие интонации.
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Этап 5. Борьба и победа.
Средства. Дети отыгрывают ситуацию борьбы со злом. Здесь они – мудрецы и рыца-

ри, феи и волшебники. Каждый выступает под маской наиболее близкого ему персонажа. Да-
лее происходит восстановление, преобразование песочной страны. Строят ее так, чтобы в но-
вой стране всем было удобно. Таким образом, усиливается опыт успешного взаимодействия. 
Стиль поведения взрослого – поддерживает, подбадривает, высказывает свою заинтересован-
ность, выражает уверенность в том, что все получится. Потом искренне восхищается детьми, 
благодарит за выдумку и доброту.

Этап 6. Утверждение победы.
Средства. Спонтанное продолжение игры, в которой происходит празднование завоеван-

ной победы. Стиль поведения взрослого. Взрослый интересуется эмоциональным состоянием 
детей, мыслями и чувствами, которые возникали в процессе игры, спрашивает, понравилась ли 
им игра и что они будут делать, если вдруг опять попадут в похожую ситуацию.

Этап 7. Выведение из игровой среды и перспектива дальнейших приключений.
Средства. Поощрение участников игры и рассказ о возможных последующих играх, при-

ключениях. Стиль поведения взрослого. Взрослый пытается заинтересовать детей, опираясь 
на полученный ребенком опыт успешной деятельности и закрепляя его.

Результативность и эффективность системы игр-тренингов
После апробирования системы игр-тренингов по формированию у детей старшего дошколь-

ного возраста начальных коммуникативных компетенций в конце 2015–2016 учебного года была 
проведена диагностика по определению сформированности основных компонентов коммуника-
тивной компетентности у дошкольников: личностного, эмоционального, поведенческого. Полу-
ченные результаты сравнивались с данными диагностики начала 2015–2016 учебного года. 

В диагностике (на начало и конец года) приняли участие 14 детей 6–7 лет. Методами об-
следования стали: проективная методика «Несуществующее животное», методика изучения 
понимания эмоциональных состояний людей, изображенных на картинке, и методика изуче-
ния социальных эмоций (авторы Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина).

Изучить особенности личности дошкольника помогла рисуночная методика «Несуще-
ствующее животное». Результаты методики позволили увидеть индивидуальные состояния, 
которые тем или иным образом сказываются на общении детей с окружающими: застенчи-
вость, эгоистичность, тревожность, агрессивность, оптимизм, демонстративность, доброжела-
тельность, бесконфликтность.

Анализ и сравнение рисунков на начало и конец учебного года показали, что снизилось 
проявление негативных эмоций: агрессии, тревожности, застенчивости, демонстративности, 
повысились оптимизм, доброжелательность, бесконфликтность детей.

Рис. 1. Особенности эмоциональной сферы дошкольников
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Определить степень понимания и осознания детьми эмоционального состояния дру-
гих людей (эмоциональный компонент) помогла методика, предложенная Г.А. Урунтаевой,                    
Ю.А. Афонькиной. Для этого использовались картинки из журналов, фотографии с изобра-
жением детей и взрослых, на которых видно эмоциональное состояние: радость, грусть, удив-
ление, страх, гнев. После анализа полученных данных на начало и конец учебного года были 
выявлены следующие изменения: для детей понятными и узнаваемыми стали не только такие 
эмоциональные состояния, как радость, грусть, но и повысилась степень определения эмоций: 
гнева, удивления, страха.

Сравнение степени распознания чувств, настроения окружающих старшими дошкольниками

Эмоциональное состояние людей, 
детей на картинке

Начало 2015–2016 уч.г. Конец 2015–2016 уч.г.
количество детей

Радость 14 14
Грусть 11 14
Страх 8 12
Гнев 9 11
Удивление 6 12

Проанализировать поведенческий компонент коммуникативной компетентности стар-
ших дошкольников позволила методика изучения социальных эмоций (Г.А. Урунтаева,                           
Ю.А. Афонькина), которая продемонстрировала, как дошкольники относятся к окружающим, 
понимают свои поступки на основе смоделированных ситуаций. Сравнение результатов на на-
чало и конец 2015–2016 учебного года показало, что у детей снизилось равнодушное отношение 
друг к другу, повысились интерес и активность в общении друг с другом, желание помогать друг 
другу, проявлять заботу по отношению к сверстникам, увеличилось количество детей, которые 
радуются успехам других и сочувствуют неудачам, снизилось количество конфликтов.

Рис. 2. Особенности поведения дошкольников

Таким образом, использование песочной игротерапии с детьми дошкольного возраста по-
зволяет сформировать у них способы деятельности и опыт в общении, имеет огромное значе-
ние для достижения положительного эмоционального благополучия, так как затрагивает чув-



ства, эмоции ребенка; песочная игротерапия вызывает положительные эмоции (радость, удив-
ление), снижает негативные проявления (страх, агрессию, тревожность) и уменьшает прояв-
ление отрицательных эмоций (злость, гнев, обида); с помощью песочной игротерапии удает-
ся наладить эмоциональное общение детей со сверстниками и взрослыми; песочная игротера-
пия совершенствует гуманные чувства детей, делает их добрее, учит их выражать свои эмоции 
в безобидной форме и понимать эмоциональное состояние другого. 

Данная система игр-тренингов с использованием песочной игротерапии является эффек-
тивной в развитии социального и эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного 
возраста. 
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АКТУАЛЬНыЕ ВОПРОСы РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ 
К РЕШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ У ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТСКОГО ДОМА ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

TOPICAL ISSUES OF ABILITY TO SOLVE CONFLICTS 
AT THE ORPHANAGE ADOLESCENCE

М.В. Горнякова, Н.Г. Роглет   M.V. Gornyakova, N.G.Roglet

Сиротство, социальное сиротство, дети-сироты, коммуникативная компетентность, конфликт, кон-
фликтное поведение, способности к решению конфликтов, подростковый возраст, медиация, медиативные 
технологии, постинтернат, постинтернатное сопровождение. 
В статье рассматриваются вопросы развития способности к решению конфликтов у воспитанников дет-
ского дома подросткового возраста в контексте проблематики построения системы постинтернатного со-
провождения. Способность решать конфликты представлена как составляющая способности к общению, 
выступающей необходимым условием успешной социализации детей подросткового возраста. Отража-
ются важность и значимость целенаправленной работы по развитию способности к решению конфлик-
тов у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посредством специально разработанной 
программы, основанной на применении медиативных технологий. Медиативные технологии трактуются 
в социально-психологическом аспекте как форма посредничества, позволяющая урегулировать конфлик-
ты в различных сферах жизнедеятельности человека.
 
Orphanage, social orphanage, orphans, communicative competence, conflict, conflict behavior, ability to solve con-
flicts, adolescence, mediation, a mediation technology postinternat, of post-maintenance.
This article discusses the development of the capacity for conflict resolution at the orphanage adolescent students 
in the context of the problems of post-build system maintenance. The ability to resolve conflicts is presented as a 
component of the ability to communicate, a necessary condition for successful socialization of adolescents. It re-
flects the importance and significance of purposeful work on the development of the capacity for conflict solving 
in children-orphans and children left without parental care, through a specially designed program based on the 
use of mediation techniques. Mediativnoe technologies are treated in the socio-psychological aspect as a form of 
mediation that allows you to resolve conflicts in various spheres of human activity.

Сиротство как социальный феномен существует уже давно и является неотъемлемой 
частью общества. Если раньше причинами появления сирот в обществе были войны, 
эпидемии, стихийные бедствия, то на сегодняшний день это сложившаяся социально-

экономическая и политическая ситуация в России, которая приводит к росту числа детей-сирот 
и детей, остающихся без попечения родителей. В современных условиях распространенными 
явлениями стали нищета, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми, 
являющиеся причинами возникновения феномена «социального сиротства». 

В связи с этим работа по сопровождению детей-сирот, оказанию помощи и поддержки за-
мещающим семьям сегодня выступает как междисциплинарная проблема, которая, в свою оче-
редь, требует комплексного решения. Особую значимость приобретает развитие системы пост-
интернатного сопровождения. Неотъемлемой частью современных программ сопровождения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является социально-психологическая 
адаптация воспитанников приютов и детских домов в социуме. Одной из ключевых точек прило-
жения усилий в этом направлении выступает развитие общения воспитанников приютов и дет-
ских домов как необходимого условия их успешной социализации (И.А.Зимняя, 2006; И.Н. Зото-
ва, 2006; О.А. Кожевникова, 2007; Дж. Равен, 2002; Н.Ф. Яковлева, 2014 и др.). 

Как отмечает Н.Ф. Яковлева, «многочисленные исследования трудностей вхождения 
детей-сирот в социум показывают, что они обусловлены недостатками и деформациями их 
личностных и характерологических качеств, проявляющихся в неумении налаживать контак-
ты с людьми даже при наличии стремления к общению…» [16, с. 7]. 
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Общение как ведущая деятельность подросткового возраста, определяющая его ключевые 
новообразования, традиционно выступает в качестве сущностного феномена развития в дан-
ном возрастном периоде. В свою очередь, одной из характеристик общения в подростковом 
возрасте являются его повышенная эмоциональная напряженность и конфликтность [13]. 

Конфликтное поведение – широко распространенное явление в подростковом возрасте. 
Оно выступает способом утверждения своей позиции, механизмом изменений, которые «…
помогают подростку переступить определенную грань и начать взрослую жизнь» [8, с. 356]. 
Именно в начале подросткового возраста деятельность общения, сознательное эксперименти-
рование с собственными отношениями с другими людьми (поиски друзей, выяснение отноше-
ний, конфликты и примирения, смена компаний) выделяются в относительно самостоятель-
ную область жизни.

Особенно остро проблема конфликтного поведения проявляется в условиях детского дома. 
Практика показывает, что сегодня в детских домах все чаще оказываются дети подросткового 
возраста. Причем попадают они в эти учреждения либо из кровной семьи, либо из семьи, которая 
брала их под опеку в маленьком возрасте, а в подростковом перестала с ними справляться и воз-
вратила в детский дом. Острая эмоционально-травмирующая ситуация снижает возможности ре-
шения проблем общения традиционными обучающими и развивающими методами. Подросток 
не готов и не способен искать пути конструктивного разрешения конфликта, что часто усугубля-
ется нежеланием и во многих ситуациях неумением взрослого воспринимать подростка как пар-
тнера в решении конфликта. В результате накапливаются неразрешенные конфликты, эмоцио-
нальная напряженность, которая стремится быть отреагированной и создает ситуации напряже-
ния как для воспитанников, так и для педагогического состава детского дома.

Особую значимость вопросы конфликтности воспитанников детских домов приобретают 
в контексте проблемы постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Выходя из детского дома, ребенок несет свою неготовность и неспособ-
ность искать пути конструктивного разрешения конфликта в массы, социум, тем самым услож-
няя себе процесс адаптации в обществе. 

Развивая способность к решению конфликтов у детей-сирот и детей подросткового воз-
раста, оставшихся без попечения родителей, важно понимать, что здесь недостаточно только 
научить подростков определенным технологиям поведения, необходимо построить работу так, 
чтобы в безопасных условиях подросток смог «прожить» свои конфликты; отреагировал эмо-
ции; научился понимать и принимать особенности поведения других и смог более эффективно 
вести себя в ситуациях конфликтного взаимодействия в реальной жизни. 

Такую возможность, на наш взгляд, предоставляет применение медиативных технологий. 
«В процессе медиации каждый участник конфликта реально удовлетворяет свои интересы 
и потребности, которые ранее не могли быть удовлетворены. Таким образом, медиация – это 
общение, в результате которого снижается не только эмоциональное и когнитивное напряже-
ние «конфликтантов», но участники получают возможность удовлетворения своих потребно-
стей, причем не только духовных, психологических, но и «материальных» (своих целей, ожи-
даний и пр.). По мнению О.В. Аллахвердовой, медиация как процесс переговоров и как ситу-
ация психологического взаимодействия выступает в качестве социально-психологической ре-
альности жизни человека, находящегося в конфликте. Медиация – это значимая часть жиз-
ни людей, находящихся в состоянии противостояния, борьбы и негативного отношения друг 
к другу. Основная цель медиации – снять негативное противостояние, помочь сторонам нала-
дить конструктивную коммуникацию, подвести людей к осознанию своих интересов, снять 
психологические барьеры противостояния и увидеть в другой стороне не врагов или оппо-
нентов, а партнеров для совместного поиска взаимоприемлемых решений – договоренности 
по урегулированию ситуации» [2].

В социальной психологии медиация понимается как форма посредничества, позволяющая 
урегулировать конфликты в различных сферах жизнедеятельности человека [1; 2]. Тема меди-
ации с позиции ее применения в развитии способности к решению конфликтов сегодня мало-
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изучена. Более того, медиация сегодня активно применяется при решении конфликтов и разви-
тии конфликтной компетентности взрослых, но малоизучена в отношении работы с подрост-
ками и еще меньше – с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, что 
и определяет актуальность нашего исследования.

В рамках исследования «Развитие способности к решению конфликтов у воспитанников 
детского дома подросткового возраста» акцент делается на изучении возможностей примене-
ния медиативных технологий для развития способности к разрешению конфликтов у детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей подросткового возраста. Целью исследо-
вания является развитие способности к решению конфликтов у воспитанников детского дома 
подросткового возраста средствами медиативных технологий. 

Исследование носит прикладной характер и предполагает разработку и апробацию спе-
циализированной программы, в основе которой положены медиативные технологии. Предпо-
лагается, что в программу войдут как блоки работы с подростками, так и блоки, направлен-
ные на работу с педагогами, т. к. проблема развития способности к разрешению конфликтов 
у детей-сирот и детей подросткового возраста, оставшихся без попечения родителей, требует 
включения взрослых как наставников и трансляторов знаний о возможностях решения и про-
филактики конфликтов. 
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THE STUDY OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT 
OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER 
IN PROVIDING PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
SUPPORT OF PARENTS IN PRE-SCHOOL 
EDUCATIONAL ORGANIZATION

И.Г. Каблукова, Е.Ю. Епрева    I.G. Kablukova, E.Y. Epreva 

Компетентность, педагогическая компетентность, психолого-педагогическая поддержка родителей; ком-
поненты педагогической компетентности. 
В статье описываются способы изучения уровня развития профессиональной компетентности по обеспе-
чению психолого-педагогической поддержки родителей. Раскрывается структурная и содержательная ха-
рактеристика рассматриваемой компетенции. Обсуждается своеобразие полученных результатов эмпири-
ческого исследования.

Сompetence, pedagogical competence, psychology and pedagogical support of parents; components of pedagogical 
competence.
The article describes how the study of the level of development of professional competence to provide psychological 
and educational support for parents. It reveals the structural and substantial characteristics of this competence. 
Discusses the originality of the received results of empirical research.

В настоящее время в российском обществе все больше внимания уделяется семье. Если 
ранее считалось, что развитием личности занимаются главным образом образова-
тельные организации (детские сады и школы), то сегодня подчеркиваются роль и зна-

чение семьи в воспитании детей. Так, в Федеральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» статья 44 «Права, обязанности и ответственность в сфере образования ро-
дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» наделяет родите-
лей преимущественным правом на обучение и воспитание детей, а также обязанностью за-
ложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребен-
ка перед всеми другими лицами. Эта же статья обязывает образовательные организации ока-
зывать помощь родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и пси-
хического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции на-
рушений их развития. В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования одной из основных задач, стоящих перед дошкольной 
образовательной организацией, является «взаимодействие с семьей для обеспечения пол-
ноценного развития ребенка», а также «обеспечение психолого-педагогической поддерж-
ки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». Таким образом, современ-
ные нормативно-правовые документы, обеспечивающие деятельность образовательных ор-
ганизаций и системы образования в целом, выдвигают требования, обязывающие педагогов 
развивать формы взаимодействия с семьями воспитанников и обеспечивать им психолого-
педагогическую поддержку по вопросам развития и воспитания детей.
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В то же время данные исследований пока говорят о преобладании монологической ориен-
тации в общении педагогов с родителями воспитанников [1]. Вышесказанное делает актуаль-
ной проблему поиска условий развития профессиональной компетентности педагогов по ока-
занию психолого-педагогической поддержки родителям в условиях дошкольной образователь-
ной организации. Но прежде чем перейти к вопросу поиска условий развития профессиональ-
ной компетентности педагогов по оказанию психолого-педагогической поддержки родителям 
в условиях дошкольной образовательной организации, важно выявить те трудности, которые 
испытывают педагоги в работе с родителями, сформулировать профессиональные дефициты 
отдельных педагогов и осознать их возможные ошибки и недостатки. 

В психологических и педагогических исследованиях заложены теоретические предпо-
сылки для изучения профессиональной компетентности педагога по обеспечению психолого-
педагогической поддержки родителей. Проблемы педагогической поддержки исследовались 
в отечественной научной школе такими учеными, как О.С. Газман, Т.В. Анохина. Проблемы 
формирования профессиональной компетентности педагогов исследовались Б.С. Гершунским, 
Т.В. Добутько, А.К. Марковой. Ряд отечественных исследователей Е.В. Аксентьева, Е.П. Арна-
утова, В.М. Иванова, И.В. Гребенников, Т.А. Данилина, В.П. Дуброва, О.В. Солодянкина рас-
сматривали различные аспекты содержания и организации взаимодействия педагогов с семья-
ми воспитанников. 

Предпринятый нами анализ научных исследований в области компетентностного подхода 
[3; 4] показал, что структурная характеристика большинства компетентностей включает в себя 
три компонента: когнитивный, социально-личностный и деятельностный. Соотнесение струк-
турной характеристики компетентности с ее содержательной составляющей позволило нам 
описать сущность каждого компонента.

Так, содержание когнитивного компонента профессиональной компетентности педагога 
по обеспечению психолого-педагогической поддержки родителей характеризуется системой 
знаний педагога в области организации взаимодействия с родителями воспитанников (мето-
ды и приемы конструктивного решения проблемных ситуаций, возникающих при взаимодей-
ствии с родителями, особенности планирования работы, вербальные и невербальные способы 
общения и др.). Социально-личностный компонент предполагает наличие у педагога профес-
сиональных ценностей, логически связанных с его личностными ценностями: уважение лич-
ности, тактичное общение, способность к сопереживанию и др. Деятельностный компонент 
предполагает наличие практических умений: способности педагога применять в деятельности 
свои знания по обеспечению психолого-педагогической поддержки родителей. 

С целью изучения обобщенного уровня развития профессиональной компетентности пе-
дагога по обеспечению психолого-педагогической поддержки родителей необходимо полу-
чить данные об особенностях развития каждого из рассмотренных компонентов (когнитивно-
го, социально-личностного и деятельностного) профессиональной компетентности педагога. 

Для этого нами была разработана карта оценки развития профессиональной компетент-
ности педагога по обеспечению психолого-педагогической поддержки родителей с критери-
альными характеристиками уровня и характера развития основных ее показателей по каждо-
му компоненту.

Для когнитивного компонента признаками, позволяющими зафиксировать уровень прояв-
ления, выступают: знание системы планирования взаимодействия с родителями; знание мето-
дов и приемов конструктивного решения проблемных ситуаций, возникающих при взаимодей-
ствии с родителями; знание способов организации различных форм взаимодействия с родите-
лями; знание методов изучения особенностей семейного воспитания ребенка; знание методов 
и приемов организации эффективного вербального общения с родителями; знание правил от-
бора и оформления наглядных материалов для родителей.

Основными признаками проявления социально-личностного компонента педагогической 
компетентности по обеспечению психолого-педагогической поддержки родителей выступают: 
ценность установления доверительных отношений с родителями воспитанников; способность 
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анализировать эмоционально-психологическое состояние родителей; умение чувствовать по-
требности субъектов деятельности; владение культурой педагогического общения с родите-
лями; умение контролировать свои эмоции; способность к эмоциональному сопереживанию 
и поддержке родителей. Как отмечает Т.Н. Доронова, педагогам надо помочь понять, что «про-
блемные родители – не вина ребенка, а его беда и несчастье. Без внутренней, глубокой сим-
патии педагога к этим родителям трудно пробиться через их внешне отрицательные, неприят-
ные проявления и особенности и увидеть за ними страдающего человека, остро нуждающего-
ся в помощи других» [2].

Для деятельностного компонента выделены следующие признаки: владение методами 
и приемами установления доверительных отношений с родителями; владение системой плани-
рования взаимодействия с родителями; владение методами и приемами конструктивного реше-
ния проблемных ситуаций, возникающих при взаимодействии с родителями; умение организа-
ции различных форм взаимодействия с родителями; владение методами изучения особенностей 
семейного воспитания ребенка; владение способами вовлечения родителей в образовательный 
процесс; владение способами привлечения родителей к конструктивному решению проблем ре-
бенка; владение методами и приемами организации эффективного вербального общения с роди-
телями; владение правилами отбора и оформления наглядных материалов для родителей. 

Данная карта оценки развития профессиональной компетентности педагога по обеспече-
нию психолого-педагогической поддержки родителей была предложена педагогам двух до-
школьных образовательных организаций Красноярска (общей численностью 40 человек) 
и четырем экспертам. В роли экспертов выступили заместители заведующего детским садом 
по учебно-воспитательной работе и старшие воспитатели, анализирующие деятельность пе-
дагогов на протяжении нескольких лет и способные объективно ее оценивать. Таким обра-
зом, для изучения уровня развития профессиональной компетентности педагога по обеспече-
нию психолого-педагогической поддержки родителей нами использовались два основных ме-
тода: метод самооценки и метод экспертной оценки. Метод самооценки не только дает нам 
возможность оценки развития профессиональной компетентности педагога по обеспечению 
психолого-педагогической поддержки родителей, но и имеет ценность для самого педагога, 
т. к. «индивидуально-ориентированное воспитание и педагогическая поддержка невозможны, 
неэффективны, если педагог не прошел школу саморазвития: не овладел способами выявле-
ния и осознания своих собственных – личностных и профессиональных – трудностей и про-
блем, т. е. не овладел позиционным самоопределением, средствами самореализации, техника-
ми саморегуляции» [2].

Результаты анализа полученных данных показали, что педагоги отмечают у себя наибо-
лее высокие показатели развития социально-личностного компонента – наличие системы про-
фессиональных и личностных ценностей, а наименее высокие – развития когнитивного ком-
понента – недостаточно высокий уровень знаний и представлений об обеспечении психолого-
педагогической поддержки родителей.

Результаты экспертной оценки выявили наиболее высокие показатели развития когни-
тивного компонента – достаточно высокий уровень знаний и представлений об обеспечении 
психолого-педагогической поддержки родителей, а наименее высокие – развития деятельност-
ного компонента – практические умения, способность педагога применять в деятельности 
свои знания.

После сопоставления результатов, полученных методом самооценки и экспертной оценки, 
можно сделать вывод, что обобщенные результаты оценки развития профессиональной ком-
петентности педагога по обеспечению психолого-педагогической поддержки родителей гово-
рят о значительных несоответствиях самооценки и экспертной оценки по каждому из уровней.

Так, по результатам самооценки, высокий уровень развития когнитивного компонента 
профессиональной компетентности по обеспечению психолого-педагогической поддержки 
родителей имеют 31 % педагогов, в то время как эксперты высокий уровень присвоили лишь 
19 %, а это в 1,6 раза ниже результатов самооценки. Разногласия по высокому уровню разви-
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тия деятельностного компонента были завышены педагогами в 4,7 раза и составили по резуль-
татам самооценки 54 %, тогда как эксперты считают, что им обладают лишь 11,5 % педагогов. 
Еще более серьезные разногласия выявлены по социально-личностному компоненту. Результа-
ты самооценки говорят о существовании высокого уровня развития у 69 % педагогов, в то вре-
мя как эксперты зафиксировали его наличие лишь у 8 %, а это уже в 8,5 раз меньше результа-
тов самооценки. 

Разногласия в оценке развития профессиональной компетентности педагога по обеспе-
чению психолого-педагогической поддержки родителей имеются и по двум другим уровням 
(продвинутому и базовому). 

Так, по результатам самооценки, продвинутый уровень развития когнитивного компонен-
та профессиональной компетентности по обеспечению психолого-педагогической поддержки 
родителей имеют 57,5 % педагогов, в то время как эксперты этот уровень присвоили 73 % пе-
дагогов. Очевидно, что разница между результатами самооценки и экспертной оценки значи-
тельна и составляет 1,6 раза. По социально-личностному компоненту продвинутый уровень 
эксперты определили у 77 % педагогов, в то время как только 31 % педагогов выявили его 
наличие у себя. Таким образом, мы вновь наблюдаем занижение уровня развития социально-
личностного компонента профессиональной компетентности педагогами в 2,5 раза. Продви-
нутый уровень деятельностного компонента также оказался занижен педагогами в 1,3 раза. 
61,5 % педагогов эксперты присвоили продвинутый уровень развития деятельностного компо-
нента профессиональной компетентности педагога по обеспечению психолого-педагогической 
поддержки родителей, тогда как 46 % педагогов обнаружили его у себя. 

В отношении базового уровня можно отметить следующее: по результатам самооцен-
ки, базовый уровень развития когнитивного компонента профессиональной компетентности 
по обеспечению психолого-педагогической поддержки родителей имеют 8 % педагогов, в то 
время как эксперты этот уровень присвоили 11,5 % педагогов. По социально-личностному ком-
поненту базовый уровень эксперты определили у 15 % педагогов, в то время как сами педаго-
ги посчитали, что данный уровень у них отсутствует. Похожая ситуация сложилась и в оцен-
ке деятельностного компонента. 27 % педагогов эксперты присвоили базовый уровень раз-
вития деятельностного компонента профессиональной компетентности педагога по обеспече-
нию психолого-педагогической поддержки родителей, тогда как сами педагоги данный уро-
вень у себя не обнаружили.

Проведенный поуровневый анализ результатов, полученных методом самооценки и экс-
пертной оценки, позволяет утверждать, что если экспертную оценку принимать за адекватную 
оценку, то в отношении высокого уровня развития профессиональной компетентности по обе-
спечению психолого-педагогической поддержки родителей (по трем компонентам) самооцен-
ка педагогов очень завышена (в среднем в 5 раз). Соответственно, по двум другим уровням 
(продвинутому и базовому) значительно занижена. Другими словами, педагоги присваивают 
себе более высокие уровни развития профессиональной компетентности, чем эксперты.

Следует сказать, что, подсчитав обобщенный уровень развития профессиональной ком-
петентности по обеспечению психолого-педагогической поддержки родителей, мы получили 
следующие данные: базовый уровень развития имеют 0 %, продвинутый 77 %, высокий 23 % 
педагогов.

Проанализировав полученные обобщенные результаты, можно сделать вывод, что 
социально-личностный компонент профессиональной компетентности по обеспечению 
психолого-педагогической поддержки родителей имеет более высокий уровень развития (ба-
зовый – 0 %, продвинутый – 77 %, высокий – 23 %) по сравнению с когнитивным (базовый – 
4 %, продвинутый – 85 %, высокий – 11 %) и деятельностным (базовый – 4 %, продвинутый – 
77 %, высокий – 19 %) компонентами, а когнитивный компонент имеет более низкий уровень 
развития по сравнению с социально-личностным и деятельностным компонентами. Выявлен-
ные несоответствия самооценки и экспертной оценки по каждому из уровней развития про-
фессиональной компетентности могут говорить о недостаточном развитии у педагогов реф-



лексивности как профессионально значимого качества. Большинству педагогов сложно ана-
лизировать собственную профессиональную деятельность адекватно, возможно, из-за отсут-
ствия такой практики. 
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДыХ РОДИТЕЛЕЙ 
К ДЕТСКИМ СТРАХАМ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 

THE ATTITUDE OF THE YOUNG PARENTS 
FOR CHILDREN’S FEARS OF BOYS AND GIRLS 

 
О.М. Вербианова     O.M. Verbianova

Детские страхи, представления родителей о детских страхах, отношение и типичные модели поведения 
родителей к страхам детей, гендерный подход. 
В статье обсуждаются представления молодых родителей о страхах мальчиков и девочек, их отношение 
к детским страхам, а также типичные модели поведения отцов и матерей по отношению к ребенку, испы-
тывающему страх. 

The fears of children’s, the representation of parents on children’s fears, attitudes and typical behaviors of parents fear 
for children, the gender approach.
The article discusses the views of young parents fears of boys and girls, their attitude to children’s fears, as well as 
typical behaviours of fathers and mothers in relation to the child who is experiencing fear.

В настоящее время в психологической литературе достаточно широко представлены ис-
следования, связанные с изучением страхов и тревожности в детском возрасте [1; 3; 4; 
6]. Данное обстоятельство объяснимо тем, что дошкольный возраст рассматривается 

как сензитивный для развития эмоционально-личностной сферы [2]. Актуальность исследова-
ний детских страхов объясняется усилением эмоциональной напряженности в социальных от-
ношениях, в которые вовлечены и взрослые, и дети.

Исследования в области изучения детских страхов имеют, как правило, когнитивно-
прикладной характер. С одной стороны, исследование продиктовано мотивами когнитивно-
го характера: желанием выявить возрастные, гендерные, социокультурные особенности стра-
хов, раскрыть механизмы возникновения страхов, изучить детерминанты появления страхов, 
с другой – мотивами прикладного характера: поиском эффективных способов предотвращения 
и коррекции страхов. 

Для развития личности ребенка дошкольного возраста особую роль играют семья и сис-
тема родительского отношения и воспитания [5; 7; 8]. В современной литературе представле-
но достаточно сведений, раскрывающих влияние типа родительского отношения (воспитания) 
на возникновение страхов детей [1; 3]. Следствием такого рода исследований выступают ре-
комендации по оптимизации детско-родительских отношений. Это скорее «стратегический» 
подход, который требует длительного и системного решения, а, главное, возникновения у ро-
дителей собственной устойчивой мотивации на совершенствование семейных отношений. 

Более прагматичным и менее «затратным» является «тактический» подход, когда родите-
ли осваивают модели взаимодействия с ребенком, испытывающим страх, с учетом возрастных, 
гендерных, социокультурных, индивидуальных особенностей. Для решения этой задачи необ-
ходимо выявить специфику родительского отношения к страхам детей с позиции возрастного 
и гендерного подходов. 

На основе типологических характеристик семейного воспитания гипотетически можно 
выделить четыре стратегии отношений взрослых к детским страхам.

1. Игнорирование детских страхов, ребенку не сочувствуют, над ним иронизируют, сме-
ются, а то и наказывают за проявления трусости. 

2. Усиление опеки и беспокойства с удвоенной силой. В этом случае ребенок еще больше 
изолируется от окружающего мира и оказывается в замкнутой семейной среде, где продолжение 
общения с тревожно-мнительными взрослыми только усиливает его подверженность страхам. 
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3. Сознательное запугивание и воспитание в страхе по отношению к окружающему миру.
4. Понимание страхов ребенка и проявление сочувствия.
В первых трех случаях взрослые «создают почву» для возникновения детских страхов 

и способствуют их прогрессии. При этом механизм культивирования детских страхов может 
носить как сознательный, так и бессознательный характер. Отсюда становится понятным, что 
страхи, возникающие в результате психологического заражения или внушения, устраняются 
не только с помощью симптоматической коррекции, в которую вовлечен ребенок, но и в ре-
зультате изменения неадекватно сформировавшегося отношения родителей к детским страх-
ам. Во многом возникновение и закрепление страхов у детей связано с отсутствием у родите-
лей адекватных представлений о страхах детей, неверным отношением взрослого к этому явле-
нию детской психики. Очевидно, что при отсутствии психолого-педагогических знаний роди-
тели не могут определить эффективные стратегии родительского поведения для предупрежде-
ния стойких страхов детей, которые могут привести к деформации личности ребенка. 

Вышесказанное определило целевые задачи исследования: выяснить, имеют ли родители 
представление о детских страхах вообще и страхах собственного ребенка; выявить отношение 
родителей к страхам детей, изучить типичные поведенческие схемы родителей по отношению 
к детям, проявляющим страх. 

Решение этих задач усложняется тем, что семейное воспитание, с одной стороны, имеет 
специфические черты материнского и отцовского воспитания, с другой – выстраивается с уче-
том особенностей пола и возраста ребенка. Поэтому важно рассмотреть модели материнского 
и отцовского поведения по отношению к мальчикам и девочкам дошкольного возраста. 

В исследовании приняли участие 64 родителя от 24 до 35 лет (из них 38 матерей и 26 от-
цов), воспитывающие детей 5–7-летнего возраста. Для родителей был разработан оригиналь-
ный опросник (анонимного характера), который позволил выявить: а) представления родите-
лей о страхах детей; б) отношение родителей к детским страхам; б) типичные реакции, модели 
поведения воспитывающих взрослых по отношению к ребенку, испытывающему страх.

Анализ ответов родителей проводился дифференцированно: с учетом материнской и от-
цовской позиции, а также с учетом гендерной специфики воспитания. Обобщение, структури-
рование и сравнение результатов позволили сформулировать следующие выводы. 

Представления родителей о страхах детей
1. В целом родители признают наличие страхов у детей старшего дошкольного возраста, 

как у мальчиков, так и у девочек. Тем не менее представления о страхах детей имеют скудный 
характер. Так, родители среди страхов своих детей могли назвать только страх темноты (98 %), 
страх сказочных героев (68 %), страх уколов, (58 %), страх страшного сна (34 %), страх воды 
(12 %). Все разновидности страхов, отмеченные родителями, имеют внешнее проявление в по-
ведении детей. Родители не предполагают наличие таких страхов у детей, которые проявляют-
ся в скрытых формах, не имеют внешнего выражения. Вне зоны внимания взрослых остались 
типичные возрастные страхи детей: боязнь смерти, утраты родителей. 

2. Матери признают у своих детей наличие страхов, как у девочек, так и у мальчиков. 
Отцы вообще признают наличие страхов у девочек и мальчиков, но часть отцов (55 %) отрица-
ют наличие страхов у своих сыновей; считают, что их мальчики ничего не боятся, и тем самым 
идеализируют их, а по сути игнорируют страхи мальчиков. 

3. Матери более чувствительны к признакам страха у детей. Как правило, большинство 
матерей отмечают и фиксируют в памяти жалобы детей на боль в животе, отмечают жела-
ние ребенка спрятаться, прижаться к родителю и другие нервозные проявления. Отцы замеча-
ли признаки проявления страхов у девочек: плаксивость и желание девочек «чтобы их взяли 
на руки». (Следует заметить, что последний признак характерен для детей раннего возраста. 
Видимо, это впечатления из воспоминаний отцов.) Большинство отцов (81 %) не замечали по-
добных признаков страха у своих сыновей. 

Факты свидетельствуют о недостаточности сведений у родителей относительно детских 
страхов, их возрастных и гендерных особенностях, скрытых признаках проявления страха. 
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Отношение родителей к детским страхам
1. Воспитывающие взрослые более внимательно относятся к эмоциональному миру де-

вочек. Родители считают девочек более эмоциональными, признают, что девочки значитель-
но чаще испытывают тревогу и страх. Отцы (72 %) и матери (100 %) сочувственно относятся 
к страхам девочек. 

2. Родители по-разному относятся к страхам мальчиков и девочек. Матери знают о нали-
чии детских страхов у мальчиков, проявляют сочувствие по отношению к мальчикам и девочкам. 
Большинство отцов (72 %) не считают возможным сочувственно относиться к страхам мальчи-
ков, часть отцов (28 %) не видят необходимости проявлять сочувствие к страхам девочек. 

Очевиден факт, что, принимая страхи девочек, взрослые поддерживают социокультурный 
феномен женского поведения, связанный с повышенной чувствительностью, который считает-
ся для мальчиков нормативно неприемлемым. Отцы не только не принимают страхов мальчи-
ков, но и негативно к ним относятся. 

Реакции, модели поведения родителей по отношению к страхам детей
С целью объективизации сведений в опроснике родителям была предоставлена возможность 

описать не только свое поведение, но и супруга (супруги). Воспитывающим взрослым было пред-
ложено описать действия или высказывания по отношению к ребенку в тех случаях, когда ребе-
нок испытывал страх. Анализ ответов родителей позволил сделать следующие выводы.

1. Признавая страхи детей, родители декларируют готовность решать эти проблемы, но 
испытывают серьезные затруднения в выборе конкретных решений. При проявлении детьми 
страхов типичными реакциями взрослых выступают: игнорирование, подавление, иронизиро-
вание, предостережения, сочувствие и утешение, обсуждение страха, апеллирование к приме-
рам своего поведения или поведения сверстников. 

2. Для матерей более типичны по отношению к дочери: сочувствие и утешение (100 %), 
обсуждение страха (66 %), апеллирование к примерам своего поведения или поведения свер-
стников (57 %), предостережение (45 %), подавление страха (12 %). По отношению к сыну 
матери проявляют: сочувствие и утешение (87 %), обсуждение страха (45 %), апеллирование 
к примерам своего поведения или поведения сверстников (68 %), предостережение (64 %), иг-
норирование (35 %), подавление (54 %), иронизирование (37 %).

Для отцов более типичны по отношению к дочери: сочувствие и утешение (87 %), обсуж-
дение страха (36 %), апеллирование к примерам своего поведения или поведения сверстников 
(45 %), предостережение (38 %), игнорирование (33 %). По отношению к сыну отцы проявля-
ют: сочувствие и утешение (39 %), обсуждение страха (35 %), апеллирование к примерам сво-
его поведения или поведения сверстников (72 %), игнорирование (55 %), подавление (74 %), 
иронизирование (44 %), предостережение (33 %).

Матери в большей степени проявляют сочувствие и утешение по отношению к детям, не-
зависимо от их пола, чаще общаются с детьми по поводу их страхов, высказывают предостере-
жения. Для отцов типичными реакциями выступают: игнорирование, подавление, апеллирова-
ние к примерам собственного поведения. Отцы чаще утешают девочек, чем мальчиков, а так-
же реже предостерегают своих детей. 

Родители дифференцированно реагируют на страхи детей, что проявляется в особенно-
стях поведения по отношению к девочкам и мальчикам. Так, матери проявляют сочувствие, 
используют обсуждение страхов в общении с девочками. В общении с мальчиками больше 
обращаются к примерам поведения других детей, иронизируют и подавляют страхи сына. 
Матери больше предостерегают сыновей, чем дочерей. Возможно, это связано с особенно-
стями гендерного поведения и деятельности мальчиков, т. к. они чаще, чем девочки, выбира-
ют риск и опасность.

Отцы утешают своих дочерей, но с сыном используют другие формы поведения: обра-
щение к примерам собственного поведения, подавление, игнорирование, иронизирование. 
На мальчиков отцы «давят» сильнее, побуждая их контролировать плач, капризность и вооб-
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ще проявление негативных эмоций. К сожалению, поведение отцов не позволяет ребенку кон-
структивно преодолевать страхи. 

Табуирование отцами эмоциональных проявлений страха мальчиков направлено на фор-
мирование гендерных признаков поведения мальчиков в соответствии с социально ожидае-
мыми нормами и тем самым приводит к тому, что мальчики подавляют, утаивают часть своих 
эмоций страха и переживаний, о которых девочки говорят открыто. При этом родители, кото-
рые ориентируются на внешне выраженные проявления страха, перестают замечать страхи сы-
новей. В конечном итоге мы видим, что в условиях семейного воспитания мальчики не всегда 
имеют возможность конструктивно преодолевать свой страх. 

Таким образом, гендерные различия, проявляющиеся у родителей по отношению к страх-
ам детей дошкольного возраста, есть не только психофизиологическая данность, но и социо-
культурный норматив, который задает ориентиры личностного развития ребенка [8]. Развитие 
личностных особенностей детей связано с поощрением и табуированием определенных эмо-
циональных проявлений, что приводит к гендерным отличиям.

Таким образом, молодые родители имеют скудные представления о возрастных и гендер-
ных особенностях детских страхов. Родители выделяют как объект воспитательных воздей-
ствий только те страхи, которые имеют внешние проявления в поведении детей. Методы се-
мейного воспитания не позволяют детям конструктивно преодолевать страхи, особенно это ка-
сается мальчиков. 

Полученные сведения указывают на необходимость пропедевтики психолого-
педагогической культуры для родителей относительно возрастных страхов детей дошкольно-
го возраста, а также могут быть положены в основу рекомендаций по совершенствованию про-
цесса воспитания детей дошкольного возраста, в части оптимизации эмоционального разви-
тия личности ребенка.
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РАЗВИТИЕ СОцИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВУЗА ПРИ РАЗНыХ ТИПАХ АКцЕНТУАцИЙ ХАРАКТЕРА

DEVELOPMENT OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 
COMPETENCE OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL HIGH 
SCHOOL IN DIFFERENT TYPES CHARACTER ACCENTUATION

О.В. Груздева, И.В. Жданова   О.V. Gruzdeva, I.V. Zhdanovа 

Акцентуация характера, социально-психологическая компетентность, студенты педагогического вуза.
В статье представлен анализ результатов исследования компонентов социально-психологической компе-
тентности студентов – будущих педагогов, психологов при разных акцентуациях характера.

Аccentuation of character, social and psychological competence of students of pedagogical high school.
This article presents an analysis of the results of the research components of the socio-psychological competence of 
students future teachers, psychologists at different character accentuation.

В систему ключевых компетенций будущего педагога и психолога включена социально-
психологическая компетентность. Она рассматривается в составе практических общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен 

обладать выпускник, выбравший психолого-педагогическое направление подготовки [27; 29; 30]. 
Cоциально-психологическая компетентность студентов как готовность и способность к со-

циальному взаимодействию в разных жизненных сферах, как единство социальной адаптиро-
ванности и мобильности является актуальным и практически неизученным вопросом [5; 6]. Так-
же остается неизученной проблемой влияние акцентуации характера на становление и развитие 
социально-психологической компетентности в целом и на ее структурные компоненты в частно-
сти. С целью изучения особенностей развития социально-психологической компетентности сту-
дентов с учетом их акцентуаций характера нами было предпринято исследование [7]. 

В исследовании приняли участие 60 студентов (57 девушек и 3 юношей) II курса направ-
лений подготовки: Педагогическое образование и Психолого-педагогическое образование. 
Возраст студентов 19–20 лет. 

Для выявления типа акцентуации был использован опросник Леонгарда-Шмишека [28]. 
На рис. 1 представлены результаты распределения акцентуаций характера студентов – буду-
щих педагогов и психологов.

Рис. 1. Распределение выборочной совокупности студентов по типам акцентуаций характера 
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Таким образом, у 65 % респондентов выявлено наличие акцентуации характера. Кроме 
того, в группе, где акцентуации не выявлены, наблюдается тенденция к их появлению. Наибо-
лее часто у студентов встречаются типы: демонстративный, гипертимный, тревожный, цикло-
идный (рис. 2).

Рис. 2. Распределение выборочной совокупности испытуемых по типам акцентуаций

Наиболее часто встречается сочетание двух типов акцентуаций: гипертимной и демон-
стративной. Остальные акцентуации либо не встречаются, либо встречаются в единичных слу-
чаях, как правило, в сочетании с перечисленными.

Студенты с демонстративной акцентуацией характера (35 %) обладают артистическими спо-
собностями. Они раскованно чувствуют себя, когда выступают перед большой аудиторией, легко 
завоевывают симпатию одногруппников, общительны, приветливы, всегда готовы услужить. Од-
нако эта обходительность проявляется лишь до тех пор, пока она им выгодна. У таких личностей 
слабо развит этический комплекс: они склонны к интригам, сплетням, беззастенчивому притвор-
ству. Таким студентам не хватает скрупулезности, умения работать усердно и кропотливо. Если 
они сталкиваются с трудностями, то часто перекладывают их на плечи других. Могут также си-
мулировать болезнь – не только для того, чтобы привлечь к себе внимание и вызвать жалость, но 
и как способ уклонения от выполнения обязанностей, избегания трудностей [18; 19].

Студенты, обладающие гипертимной акцентуацией (25 %), заражают окружающих сво-
им оптимизмом и жаждой деятельности. У них сильная воля, поэтому им легко управлять ау-
диторией. Они отличаются хорошей реакцией и быстро принимают решения. Такие студенты 
обладают творческим мышлением, у них всегда много интересных идей. При многих положи-
тельных качествах им не хватает терпения и усидчивости. Многие свои идеи они не доводят до 
конца. Студенты с гипертимной акцентуацией излишне вспыльчивы и раздражительны. Плохо 
переносят контроль над собой и жесткую дисциплину, поэтому возможны конфликты с препо-
давателями, частые пропуски занятий [18; 19].

Студенты с тревожным типом акцентуации (25 %) испытывают определенные трудности 
в учебе, поскольку они не уверены в себе, стесняются выступать перед аудиторией, не могут 
постоять за себя и легко поддаются влиянию. Они дружелюбны, самокритичны и исполни-
тельны, воздерживаются от необдуманных поступков и поспешных решений. Такие люди хо-
рошо работают при отсутствии нервно-психических нагрузок, но в ситуациях стрессового об-
щения у них может возникнуть дезадаптация [18; 19].

Для студентов с циклотимическим типом акцентуации (15 %) характерна частая смена на-
строений. Их поведение часто непредсказуемо. В силу частой смены настроения у циклотимиче-
ских личностей наблюдается слабый уровень работоспособности, поэтому им противопоказаны 
повышенные нагрузки. В работе у них наблюдаются быстрое утомление и снижение творческой 
активности. Они плохо работают в команде, для них предпочтительнее работа по индивидуаль-
ному (желательно, гибкому) графику с персональной ответственностью [18; 19].
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Следующим этапом исследования стало изучение компонентов социально-психологичес-
кой компетентности будущих педагогов и психологов. Это потребовало уточнения основного 
понятия. Анализ теоретических источников и современных исследований по данному вопросу 
показал, что социально-психологическая компетентность, рассматриваемая через призму пе-
дагогической деятельности, имеет свою особенность [3; 8; 9; 10; 11]. Она обусловлена тем, что 
в процессе работы общение выступает не как обычная форма человеческого взаимодействия, 
а как категория функциональная. 

По определению Руденского Е.В., социально-психологическая компетентность (СПК) – 
это потенциальная способность (компетенция) индивида конструктивно выстраивать взаимо-
отношения с социумом с учетом своих личностных психологических особенностей, регули-
руя баланс между требованиями общества и своими внутренними потребностями (саморегу-
ляция) [26]. 

Социальный компонент СПК характеризуется умением общаться и работать в систе-
ме межличностных отношений, разрешать конфликты, правильно определять личностные 
особенности и эмоциональные состояния людей, выбирать адекватные способы обращения 
с ними и реализовать эти способы в процессе взаимодействия. 

Для выявления данных характеристик были подобраны и проведены методики:
−	 личностный опросник «SACS» С. Хобфолла, предназначенный для изучения стратегий 

и моделей копинг-поведения (стресс-преодолевающего поведения) [2];
−	 диагностика «эмоционального интеллекта» (Н. Холл) для выявления способности по-

нимать отношения личности, репрезентуемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой 
на основе принятия решений [28];

−	 методика (КОС-1) предназначена для выявления коммуникативных и организаторских 
склонностей личности (умение четко и быстро устанавливать деловые и личные контакты, 
влиять на людей) [12; 28].

По результатам исследования выявлены следующие тенденции: студенты с демонстра-
тивной и гипертимной акцентуацией характера показали более высокие результаты по шка-
ле «коммуникативные способности», чем студенты без акцентуаций (методика КОС-1). Одна-
ко в качестве стратегий преодолевающего поведения они используют неэффективные модели, 
а именно агрессивные, асоциальные и манипулятивные действия, бывают импульсивны (опро-
сник «SACS» С. Хобфолл). Тогда как студены, у которых акцентуация не выявлена, в большей 
степени используют в качестве копинг-стратегии «здоровое» преодоление, а именно ассертив-
ные и просоциальные действия, то есть вступают в социальные контакты, ищут социальную 
поддержку. 

Студенты с тревожной и циклоидной акцентуациями показали низкие результаты по шка-
ле «коммуникативные способности», в качестве стратегий поведения преимущественно ис-
пользуют стратегию избегания. 

По результатам диагностики «эмоционального интеллекта» (Н. Холл) выявлено, что прак-
тически все студенты испытывают трудности при управлении своими эмоциями, но низкий 
уровень в группе акцентуированных студентов встречается чаще. 

Также студенты с акцентуациями показали более низкие, чем их одногруппники, резуль-
таты по шкале «эмпатия». По шкале «распознание эмоций других» у студентов с тревожной 
акцентуацией более высокие показатели, у демонстративных, гипертимных и циклоидных ти-
пов преимущественно низкий уровень, тогда как студенты без акцентуаций чаще демонстри-
ровали средний уровень. 

Таким образом, в дальнейшую работу по развитию социально-психологической компе-
тентности студентов психолого-педагогического направления подготовки рекомендуется 
включить мероприятия, направленные на формирование у студентов с акцентуациями харак-
тера конструктивных моделей преодолевающего поведения, а также обучение навыкам само-
регуляции и эффективным способам эмоционального реагирования.
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ОПыТ ОРГАНИЗАцИИ МАСТЕР-КЛАССА 
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ 
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАцИИ

EXPERIENCE OF THE MASTER CLASS 
ON PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN 6-7 YEARS 
IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION

В.А. Мануйлова, Н.П. Сазонова    V.A. Manuylova, N..P Sazonovа

Мастер-класс, физкультурное занятие, вводно-подготовительная часть занятия, комплекс общеразвиваю-
щих упражнений, старшие дошкольники.
В статье раскрывается опыт организации мастер-класса для педагогов ДОО по физическому развитию 
старших дошкольников. Представлен методический материал по проведению вводно-подготовительной 
части физкультурного занятия, который может быть применим в практике работы инструкторов и воспи-
тателей дошкольных учреждений.

Master class, physical education classes, water-preparatory part of the class, a set of general developmental exercises, 
older preschoolers.
The article reveals the experience of the master class for teachers OED on the physical development of the senior 
preschool children. The methodical material for the preparation of the water-sports lessons that can be applied in 
the practice of instructors and tutors of preschool centers. 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе создание 
эмоционального благополучия – одна из первостепенных задач дошкольного образо-
вания, закрепленных в ФГОС ДО. Физическое развитие – фундамент, на который над-

страиваются все направления развития личности и деятельности ребенка в дошкольный пери-
од. Между тем в дошкольном учреждении не всегда четко продумывается двигательный режим 
деятельности дошкольников. Хронометраж двигательной активности старших дошкольников 
в течение дня указывает на отсутствие оптимальности и системности, а также единообразие 
в организации этой деятельности воспитанников.

В соответствии с ФГОС дошкольного образования образовательная область «Физическое 
развитие» включает приобретение опыта в двигательной деятельности детей: в том числе свя-
занной с выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств, способ-
ствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с пра-
вильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Также работа педагога направлена на формирова-
ние начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение детьми подвижными игра-
ми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
ценностей здорового образа жизни, на овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Одним из основных средств физического развития выступает физкультурное занятие. Оно 
включает три части (вводная, основная и заключительная). Каждая имеет свои задачи. Обра-
тим внимание на организацию и проведение вводно-подготовительной части занятия. Вводная 
часть имеет классическую структуру и свои правила. Однако единообразие ее проведения, не-
интересный для детей контекст деятельности, отсутствие игровых приемов снижают оздоро-
вительный эффект ОРУ, мотивацию детей к правильному выполнению задания педагога.

Практика деятельности в области организации физкультурно-оздоровительной работы 
вывела нас на поиск вариативных форм проведения общеразвивающих упражнений с деть-
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ми старшего дошкольного возраста, владеющих основными движениями и техникой их вы-
полнения. Мастер-класс как форма обобщения и освоения опыта профессиональной дея-
тельности педагогами и студентами позволяет демонстрировать различные формы работы 
с дошкольниками. 

Представим план-конспект мастер-класса, раскрывающего опыт организации вводно-
подготовительной части физкультурного занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 
Такой вид деятельности может быть организован в любой дошкольной образовательной орга-
низации в спортивном зале или на спортивной площадке.

План-конспект мастер-класса
Тема: «ГТО в ДОО»
Педагог-мастер Елена Евгеньевна Рязанова
Дата проведения: 25 ноября 2016 г.
Место проведения: Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева.
Форма проведения: педагогическая мастерская. 
Аудитория: жюри Всероссийской студенческой олимпиады по дошкольному образова-

нию, посвященной Всемирному дню ребенка; преподаватели КГПУ им. В.П. Астафьева, сту-
денты, обучающиеся по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль «До-
школьное образование».

Участники мастер-класса: участники Всероссийской студенческой олимпиады по до-
школьному образованию.

Адресность мастер-класса: для инструкторов по физическому воспитанию, педагогов 
старших групп дошкольных учреждений.

Продолжительность мастер-класса: 20 минут.
Оборудование:
– аудитория, оборудованная для организации физкультурных занятий;
– проектор, экран;
– слайды с информацией, поясняющие ход мастер-класса;
– дидактический материал: фишки для подсчета детей, метки для расстановки участни-

ков ОРУ;
– презентационные пакеты для жюри и участников мастер-класса.
Планируемый результат
1. Понимание участниками мастер-класса содержания и логики проведения ОРУ с детьми 

старшего дошкольного возраста.
2. Желание участников мастер-класса использовать методику проведения ОРУ педагога-

мастера в своей профессиональной деятельности.
3. Практическое освоение участниками методов и приемов проведения комплекса ОРУ 

с детьми старшего дошкольного возраста в рамках мастер- класса.
Основные этапы мастер-класса:
– организационный этап (приветствие, введение в тему мастер-класса, постановка целей 

и задач, приглашение желающих для участия в работе мастер-класса);
– демонстрационный этап (демонстрация наиболее эффективных приемов работы, ком-

ментарий, отработка приемов в деятельностном режиме);
– заключительный этап (подведение итогов, рефлексия).
Ход мастер-класса
1. Организационный этап
Добрый день, уважаемые члены жюри, педагоги, студенты (коллеги)! Вас приветствует 

команда Алтайского государственного педагогического университета! В рамках мастер-класса 
«ГТО в ДОО» мы хотели бы поделиться своим опытом осуществления задач физического раз-
вития детей в ходе вводно-подготовительной части физкультурного занятия с детьми старше-
го дошкольного возраста в ДОО. 
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Цель мастер-класса: освоение и последующее применение технологии проведения 
ОРУ  в практической деятельности педагогов старших групп в ДОО.

Задачи мастер-класса
– Обучение участников мастер-класса методам и приемам проведения вариативной формы 

ОРУ (вводно-подготовительной части физкультурного занятия) с детьми старшего дошкольно-
го возраста.

– Демонстрация умения педагога-мастера проектировать комплекс ОРУ в игровой форме, 
мотивация участников мастер-класса к их проектированию.

– Формирование положительного отношения педагогов к профессиональному творчеству 
в области организации физического воспитания и развития дошкольников.

2. Демонстрационный этап (показ варианта проведения вводно-подготовительной части 
физкультурного занятия)

Для демонстрации вариативной формы комплекса вводно-подготовительной части физ-
культурного занятия для старшей группы на основе подвижной игры «День, ночь» с элемента-
ми корригирующей ходьбы нам необходимо 5 человек из числа пришедших на мастер-класс. 
Пожалуйста, пройдите к нам.

Инструкция для участников: уважаемые коллеги, мы предлагаем вам поучаствовать в про-
ведении общеразвивающих упражнений (ОРУ) с детьми старшего дошкольного возраста. По-
слушайте, пожалуйста, инструкцию. 

Инструкция для участников мастер-класса
Уважаемые коллеги, вам необходимо встать в две колонны в соответствии с обозначенны-

ми на полу условными метками. Справа располагается команда «День», слева команда «Ночь». 
Обратите внимание, что у каждой команды есть свой домик, в который они убегают по коман-
де ведущего. 

Из условий игры следует, что по команде «День» – «Ночь» убегает в свой дом. «День» 
должен догнать команду противника и осалить как можно больше человек, до того как «Ночь» 
добежала до своего дома. От дома команды «Ночь» до дома команды «День» идем корригиру-
ющей ходьбой. Какой именно, я буду говорить по ходу проведения комплекса.

Демонстрация проведения ОРУ в соответствии с разработанным комплексом общераз-
вивающих упражнений. 

Комментарий
Обращаем ваше внимание на то, что комплекс ОРУ может быть предложен любой, вы-

строенный по методике и соответствующий возрасту детей. 
3. Заключительный этап (рефлексия)
Уважаемые коллеги, мы благодарим вас за участие в мастер-классе и просим высказать 

свои мысли и ощущения от нашей встречи. 
Прошу сначала высказать свое мнение непосредственных участников нашего физкультур-

ного занятия, затем включиться в обсуждение всех участников мастер-класса.
Проанализируем, достигнуты ли поставленные цели и задачи мастер-класса? (Цели и за-

дачи помещаются на экране в виде наглядной опоры для участников обсуждения.)
Вопросы для рефлексии
1. Какие чувства, эмоции вы испытывали во время проведения мастер-класса?
2. Как вы полагаете, данная структура позволяет проводить первую часть занятия в пред-

ложенной форме?
3. Как вы считаете, с какими трудностями можно столкнуться при проведении вводной ча-

сти занятия с детьми в такой форме?
4. Ваши пожелания и рекомендации по совершенствованию этой формы работы со стар-

шими дошкольниками.
5. Будете ли вы использовать продемонстрированную нами методику в своей практике?
В заключение нашей встречи хотим пожелать всем интересных педагогических находок. 

Надеемся, что наша совместная деятельность станет основой для развития и саморазвития 
в этой области профессиональной деятельности. 



Спасибо за активное участие в работе и обсуждении итогов мастер-класса. 
Комментарий
Подведение итогов мастер-класса структурирует основные результаты совместной деятель-

ности. Эмоциональная рефлексия как последний и обязательный этап – это отражение чувств, 
ощущений, эмоций на происходящее, определение перспектив дальнейшей деятельности.

Таким образом, представленный мастер-класс обобщает опыт педагога-мастера по прове-
дению вводно-подготовительной части физкультурного занятия с детьми старшего дошколь-
ного возраста. Установка государства и общества на здоровый образ жизни, освоение норм 
ГТО воплощается на каждой ступени образовательной системы. Дошкольное образование дает 
основу физического и психического здоровья подрастающего поколения, воспитывает цен-
ностное отношение к здоровью, готовит детей к дальнейшему совершенствованию в соответ-
ствии с возможностями и особенностями здоровья и развития.
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ОБРАЗ МИРА КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

IMAGE OF THE WORLD AS A PSYCHOLOGICAL PHENOMENON

Т.Г. Авдеева, Л.В. Архипова   T.G. Avdeeva, L.V. Arkhipova

Образ, образ мира, психологические подходы, феномен.
В статье раскрываются содержательные стороны образа мира в контексте психологических систем. Пред-
ставлены теоретические подходы психологической науки к данному феномену.

Image, world image, psychological approaches, the phenomenon.
The article reveals the substance of the image of the world in the context of psychological systems. Theoretical ap-
proaches in psychology to this phenomenon. 

В понятии «образ мира» воплощена идея целостности и преемственности в зарождении, 
развитии и функционировании познавательной сферы личности. Образ мира и близкие 
к нему понятия – картина мира, модель универсума, схема реальности, познавательная 

карта и т. п. – имеют в контексте различных психологических теорий неодинаковое содержа-
ние. Выделим три основных подхода к изучению категории «образ мира [3].

Образ мира в исследованиях в области психологии познания представляется в качестве 
ментальной репрезентации внешней реальности. Основными характеристиками образа мира 
являются амодальность, целостность,  многоуровневость, эмоционально-личностный смысл, 
вторичность по отношению к внешнему миру. В психологии познания построение образа 
внешней реальности предстает как актуализация, затем обогащение, уточнение, корректиров-
ка первоначального образа мира субъекта [7]. Согласно исследованиям представителей данно-
го подхода образ мира является ядерным образованием по отношению к тому, что на поверх-
ности выступает в качестве представления о мире или модально оформленной картины мира. 
Так, А.Н. Леонтьев выделяет две формы образа мира: ситуативный (или фрагментарный) – об-
раз мира, не включенный в восприятие мира, а полностью рефлексивный, отдаленный от на-
шего действия в мире, в частности, восприятия; внеситуативный (или глобальный) – образ це-
лостного мира, своего рода схема (образ) мироздания. Такой образ всегда рефлексивен, хотя 
глубина его осмысления, уровень рефлексии могут быть различными [4]. Характеризуя поня-
тие «образа мира», С.Д. Смирнов выделяет ряд свойств: 

– образ мира не складывается из образов отдельных явлений и предметов, а с самого нача-
ла развивается и функционирует как некоторое целое. Эта характеристика образа мира опре-
деляется взаимосвязями и взаимозависимостями элементов самой объективной реальности;

– любой образ есть не что иное, как элемент образа мира;
– образ мира в функциональном плане предшествует актуальной стимуляции и вызывае-

мым ею чувственным впечатлениям;
– в качестве главной составляющей познавательного образа выступает познавательная ги-

потеза, формируемая на основе широкого контекста образа мира в целом. Из этого следует, что 
сама гипотеза на уровне чувственного познания должна формулироваться на языке чувствен-
ных впечатлений;

– деятельностная и социальная природа образа мира обеспечивает ему возможность функ-
ционирования в виде активного начала отражательного процесса, причем в плане развития об-
раза мира деятельность всегда выступает как первичное и ведущее начало [6].

Автор выводит основные качества, присущие образу мира – целостность и системность, а 
также сложная иерархическая динамика.

В психологии сознания образ мира предстает в качестве пристрастной, субъективной мо-
дели мира, включающей в себя рациональное и иррациональное, и может трактоваться как 
«фантом» мира, миф, а также как интегральный и универсальный текст, который представлен 
в нашем сознании сложной системой разнообразных смыслов (текст культуры).
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В психологии личности образ мира представлен в виде субъективной интерпретации 
человеком реальности. Реальность позволяет человеку ориентироваться в действительно-
сти. Образ мира предстает в виде субъективного пространства личности, в котором отража-
ется  индивидуальный структурированный и субъективно преобразованный опыт человека 
в его реальных отношениях и неповторимых связях с окружающей действительностью. Это 
утверждают К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анциферова, А.К. Белоусова,
Г.А. Берулава, Ф.Е. Василюк, В.Е. Клочко, Д.А. Леонтьев, А.В. Нарышкин, С.Л. Рубинштейн, 
Ю.К. Стрелков и др.

Исследуя образ мира с точки зрения типологии жизненных миров, О.А. Василюк развил 
принципиальное свойство образа – субъективость и таким образом вывел на первый план эмо-
циональный компонент образа мира. 

По мнению Ю.В. Клочко [5], в структуре образа мира можно выделить три составляющих:
−	 перцептивный слой – пространственные категории и время, множество упорядочен-

ных объектов, движущихся относительно субъекта; специфика этого слоя – представленность 
в виде различных модальностей;

−	 семантический слой – многомерные отношения, значения и качества предметов, их ха-
рактеристики; модальности присутствуют и разделяются семантически;

−	 амодальный слой – целостность и неразделенность.
В понимании поуровневой структуры образа мира, подходов в психологии личности ин-

тересна концепция Г. А. Берулава об образе мира как мифологическом символе [1; 2]. По мне-
нию автора, «образ мира – это личностно обусловленное, изначально неотрефлексированное, 
интегративное отношение субъекта к себе и к окружающему миру, несущее в себе имеющиеся 
у субъекта иррациональные установки» [2, с. 40]. В качестве важных критериев для исследо-
вания образа мира автор выделяет содержательные (дифференциальные составляющие эмпи-
рического опыта личности) и формальные (шкала эмоциональной насыщенности, шкала обоб-
щенности и шкала активности). Автор,  исходя из содержательного анализа образа мира, вы-
делил три типа личности. 

Люди с эмпирическим образом мира  характеризуются нравственно индифферентным от-
ношением к окружающему миру, без наличия нормативно-ценностных категорий долженство-
вания в суждениях. Образ окружающего мира – восприятие людей как лиц, приятных и непри-
ятных в общении.

Люди с позитивистским образом мира отличаются наличием в высказываниях опреде-
ленных нравственных догматов и правил отношения к  свойствам других людей, своим лич-
ностным свойствам, а также к окружающему миру. Образ окружающего мира имеет нега-
тивную оценку и характеризуется фразой «Что ни делается – все к лучшему». Образ буду-
щего описывает желание человека достичь чего-то хорошего (работы, карьеры, материаль-
ных благ и т. д.).

У людей с гуманистическим образом мира проявляются  трансцендентные мотивы жиз-
недеятельности. Образ мира этих субъектов характеризу ется заботой о благополучии других 
людей. Это проявляется в  суждении, что «этот мир хорош не только для ме ня, но и для дру-
гих людей». 

Исходя из вышесказанного, можно констатировать следующее: образ мира – это единый, 
синкретич ный символ, который не может быть разложен на отдельные составляю щие; целост-
ная, многоуровневая система представлений человека о себе, своей деятельности, других лю-
дях и о мире; совокупность представлений субъекта о самом себе, психологический механизм, 
основной задачей которого является сопоставление данных представлений с образцами пове-
дения, смысловыми ориентирами, образами человека. 

На сегодняшний день накоплено большое количество теорий, раскрывающих понятие 
«образ мира», строение, психологические механизмы и другое, каждая из представленных те-
орий изучает свои аспекты проблемы. В результате чего невозможно сформировать целостное 
представление о раскрывающейся картине мира.
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АКТУАЛЬНыЕ ВОПРОСы РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

TOPICAL ISSUES OF PROFESSIONAL COMPETENCE 
OF TEACHERS IN A MULTICULTURAL EDUCATION

М.В. Горнякова     M.V. Gornyakova

Поликультурность, монокультурность, образовательное пространство, активность, диалог, образова-
тельная потребность, образовательный заказ, образовательный запрос, профессиональная компетент-
ность, информальность образования.
В статье рассматриваются вопросы поликультурности образования через идею актуализации информаль-
ного аспекта образования, отражающего связь образования с установками, направленностью, ценностя-
ми личности. Профессиональная компетентность педагога понимается в контексте исследования одного 
из феноменов поликультурного образовательного пространства – образовательного запроса, отражающего 
его динамическую сторону через категорию активности субъекта.

Multiculturalism, mono-cultural, educational space, activity, dialogue, educational needs, educational order, educa-
tional inquiry, professional competence, informal education.
The article deals with the multicultural education through the idea of   updating the informal aspects of educa-
tion that reflects the relationship of education to the settings, the direction, the values   of the person. Professional 
teacher competence is understood in the context of the study of one of the phenomena of multicultural educational 
environment – educational needs, reflecting its dynamic side through the category of the subject’s activity.

Выступая одной из специфических черт современной социальной действительности, по-
ликультурность становится неотъемлемой частью образовательного пространства. Вза-
имодействие культур – условие и средство устойчивого развития мирового сообщества. 

Сущностным же феноменом передачи и сохранения культурно-исторического опыта выступа-
ет образование. 

Идея поликультурности – интегрирующий фактор современного образования, «обеспечи-
вающий адаптацию человека к меняющимся условиям существования, формирование более 
многогранной личностной картины мира». [11, с. 84]. Сегодня не возникает сомнений в акту-
альности поликультурного образования для развития теории и практики обучения и воспита-
ния подрастающих поколений.

Становление личности в поликультурном пространстве требует внимательного и ценност-
ного отношения к ее образовательным потребностям. Потребность в образовании выступа-
ет не только как способ развития личности, но и как средство удовлетворения других потреб-
ностей, способствует повышению  культурного уровня человека и дает возможность реализо-
вать его  сущностные силы [1]. 

Интенцией развития современной системы образования является актуализация 
индивидуально-личностного аспекта, отражающего связь образования с установками, направ-
ленностью, ценностями личности каждого конкретного человека, и прежде всего с его потреб-
ностями. В классическом понимании образовательная потребность определяется как «потреб-
ность личности в получении образования определенного уровня, направленности и качества, 
позволяющего наращивать успешность в определенных сферах жизнедеятельности в соответ-
ствии с актуальной жизненной ситуацией» [11, с. 36]. В настоящее время именно потребность 
в образовании становится ценностью и системообразующим элементом современного образо-
вания. Следовательно, понимание закономерностей появления и развития таких потребностей, 
владение технологиями их прояснения, формирования и способами их удовлетворения – это 
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не просто дополнительные возможности реализации информального подхода в образовании, 
но и необходимые требования к развитию современного педагога-профессионала. 

Образование детей – это та сфера, в которой особую значимость приобретают ответствен-
ность и профессионализм педагога как специалиста, транслирующего культуру, опыт, знания. 
Именно поэтому развитие способности работать с образовательным запросом представляет-
ся нам одной из ключевых компетенций профессионала, выстраивающего педагогическую, 
социально-психологическую деятельность в рамках поликультурного образования. 

В таком контексте важно понимать различие трактовок терминов «образовательный за-
прос» и «образовательный заказ». Последний характеризует некоторый оформленный резуль-
тат в виде определенных более или менее структурированных представлений субъектов об-
разовательного пространства о том, какими должны быть процесс и результат образования, 
чтобы удовлетворять имеющиеся у них образовательные потребности [7]. Образовательные 
учреждения вполне четко и системно работают сегодня на удовлетворение образовательного 
заказа государства и общества [3]. 

Феномен образовательного запроса как элемент современной психолого-педагогической 
реальности, отражающий динамическую сторону поликультурного образовательного про-
странства, открывает новые возможности комплексного решения задач индивидуализации, 
выстраивания диалогичной стратегии образования. 

Современная образовательная парадигма, выдвигающая поликультурность образо-
вания как антитезу монокультурным образовательным традициям, требует от педагога-
профессионала выработки и новой стратегии обучения, воспитания, основанной на соедине-
нии принципов монокультурности и поликультурности, их взаимной коррекции и равновесия. 
Такой стратегией является диалог «…делающий возможным соединение идеалов безусловной 
ценности личности и общечеловеческого солидаризма» [8, с. 66]. Диалогичность поликультур-
ного образования невозможно реализовать вне понимания интересов, потребностей, особен-
ностей субъектов образовательного процесса. Диалог – стратегия, основанная на взаимной ак-
тивности субъектов образовательного пространства. Суть активности заключается в стремле-
нии личности к гармонизации, к преодолению противоречий в разных сферах жизнедеятель-
ности, возникающих в процессе ее взаимодействия с окружающей действительностью, и пре-
образованию собственного внутреннего мира [2]. 

Проявляя активность в определении и структурировании собственной внутренней карти-
ны мира, субъект сталкивается с рядом трудностей, которые он далеко не всегда может решить 
самостоятельно. Потребность субъекта во внешней помощи и поддержке при решении трудно-
стей образования, возникающих в ходе его взаимодействия с быстроменяющейся социокультур-
ной средой, – один из ключевых моментов в понимании сущности феномена образовательно-
го запроса (Л.И. Анцыферова, 1980; 2006; С.Г. Вершловский, 1974; М.А. Степанова, 2003 и др.).

Если взрослый человек как субъект образовательного пространства способен самостоя-
тельно определять для себя целевые, ценностные ориентиры и способы реализации образова-
тельного маршрута и, формируя свой образовательный запрос, нуждается в профессиональ-
ной помощи по актуализации, прояснении своих образовательных потребностей, по согласо-
ванию потребностей и жизненных возможностей [5], то для ребенка особую значимость при-
обретает не столько удовлетворение образовательного запроса, сколько его формирование. 
В этом отношении значимость роли педагога трудно переоценить. 

Задача педагога-профессионала, координируя образовательный заказ той культурной сре-
ды, в которой воспитывается ребенок, ожидания его близкого социального окружения (пре-
жде всего семьи) и требования, предъявляемые ребенку образовательной системой, – способ-
ствовать гармонизации образовательных потребностей и возможностей ребенка, содейство-
вать формированию его уникального внутреннего мира, становлению его субъектности. 

Эффективное решение этой задачи требует объективных представлений о структуре обра-
зовательного запроса как феномене современной образовательной среды и комплексного зна-
ния технологий работы с ним [3]. Более того, педагогу необходимо понимать и адекватно оце-
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нивать собственные образовательные потребности и возможности их удовлетворения для под-
держания своего ресурсного профессионального состояния. Понимание профессиональной 
деятельности педагога через призму работы с образовательными запросами субъектов образо-
вательного процесса позволит во многом скоординировать многоаспектность поликультурного 
образования, его ценностные ориентиры и ключевые прикладные задачи с актуальными требо-
ваниями подготовки высококвалифицированных педагогических кадров. 

Образование детей – системообразующий фактор развития современного цивилизованно-
го общества. Поликультурное образование – актуальная современная действительность, требу-
ющая новых решений профессионального развития педагога. По нашему мнению, ими могут 
стать интеграция опыта исследований образовательного запроса в содержание профессиональ-
ной подготовки специалистов, непосредственно осуществляющих современный образователь-
ный процесс, и его социально-психологическое, психолого-педагогическое сопровождение.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАцИОННОЙ ГОТОВНОСТИ 
К МАТЕРИНСТВУ БЕРЕМЕННыХ ЖЕНЩИН 
С РАЗЛИЧНыМ ОТНОШЕНИЕМ К РЕБЕНКУ

FEATURES OF MOTIVATIONAL READINESS 
TO MOTHERHOOD IN PREGNANT WOMEN 
WITH DIFFERENT RELATIONSHIP TO THE CHILD

Г.Г. Вылегжанина, Н.Н. Беспамятных   G.G. Vylegzhanina, N.N. Bespamyatnyh  

Материнство, психологическая готовность к материнству, мотивационная готовность к материнству, 
конструктивный мотив; неконструктивный мотив, отношение к ребенку.
В статье приведены промежуточные итоги научного исследования, целью которого является изучение осо-
бенностей мотивационной готовности к материнству беременных женщин с различным отношением к ре-
бенку. Результаты исследования по выбранным методикам позволяют говорить о мотивах сохранения бе-
ременности, типах отношения к ребенку, уровне психофизиологической готовности быть матерью. В ста-
тье представлены рекомендации по реализации направлений и способов психологического сопровождения 
женщин, имеющих неконструктивные мотивы зачатия и сохранения беременности. 

Мotherhood, psychological readiness to motherhood, motivational readiness to motherhood, structural motif, a de-
structive motive, relation to the child.
The article presents preliminary results of research whose aim is the study of the peculiarities of motivational readi-
ness to motherhood in pregnant women with different relationship to the child. The results of the study in the chosen 
techniques allow to speak about the motives to continue with the pregnancy, types of relationship to the child, the level 
of physiological readiness to be a mother. The article presents guidelines for implementing the directions and ways of 
psychological support of women with non-constructive explanation of conception and maintain pregnancy.

Материнство – важнейшая часть жизни женщины. Опыт материнства оказывает суще-
ственное влияние на становление женской личности, ее жизненный путь. Мотивы, 
которыми руководствуется при принятии решения стать матерью, часто не осознают-

ся женщиной и имеют большое влияние на развитие последующих взаимоотношений матери 
и ребенка. 

В настоящее время в России активно поднимаются проблемы защиты материнства и дет-
ства, внедряются программы поддержки матерей, имеющих детей. Но все же основной упор 
делается на повышение рождаемости. Мы считаем, что повышение качества жизни каждого 
отдельного человека, в том числе ребенка, также должно быть приоритетным направлением 
государственной политики и каждое государство должно быть в этом заинтересовано. Как от-
мечает Ю.И. Шмурак, в современном обществе появилась потребность в родителях, которые 
осознанно подходят к рождению ребенка.

С.Ю. Мещерякова, Г.Г. Филиппова, Ю.М. Шмурак вводят понятие «психологическая го-
товность к материнству», которое определяется как способность матери обеспечить своему ре-
бенку адекватные условия для развития [3; 5; 6].

Мотивационная готовность к материнству определяет качество материнства, критери-
ем которого является субъектная или объектная ориентация в отношении к ребенку. Согласно          
Г.Г. Филипповой, мотивационная основа материнского поведения человека формируется 
на протяжении всей жизни [5].

Все мотивы зачатия и сохранения беременности можно разделить на две группы: кон-
структивные мотивы и неконструктивные мотивы.

Конструктивные мотивы не всегда осознаваемы, но всегда связаны с чувством любви к бу-
дущему ребенку. К ним можно отнести такие мотивы, как выражение благодарности любимо-
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му человеку и желание родить от него ребенка, стремление к бессмертию путем повторения 
себя в ребенке [4].

И.В. Добряков выделяет следующие деструктивные мотивы зачатия: укрепление отноше-
ний с мужчиной; изменение социального статуса; стремление соответствовать социальным 
ожиданиям; показать свою «взрослость»; заменить родившимся ребенком утраченного близ-
кого человека; рождение «для здоровья»; получение определенных материальных выгод [1].

О необходимости психологической подготовки беременных женщин к материнству гово-
рят все ведущие психологи, занимающиеся проблемами материнства: Г.Г. Филиппова, В.И. 
Брутман, М.Г. Панкратова, И.Ю. Хамитова, С.Ю. Мещерякова и многие другие. При этом 
основная суть подготовки, по их мнению, должна сводиться к уничтожению подхода, при ко-
тором ребенок выступает пассивным объектом манипуляций, а не активным субъектом детско-
родительских отношений, т. е. согласно нашей типологизации отношение должно меняться 
с субъект-объектного на субъект-субъектное.

В настоящее время нами реализуется научное исследование, цель которого – изучение 
особенностей мотивационной готовности беременных женщин к материнству с различным от-
ношением к ребенку. 

Исследование проводится на базе Краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Красноярский межрайонный родильный дом № 5».

Мы предполагаем, что особенности мотивационной готовности беременных женщин 
к материнству существенно отличаются субъект-субъектным, амбивалентным и субъект-
объектным отношением к ребенку.

В качестве диагностического инструментария определены: «Методика мотивов сохране-
ния беременности» (Л.Н. Рабовалюк), позволяющая выявить мотивы сохранения беременно-
сти; тест «Фигуры» (В.И. Брутман, Г.Г. Филиппова, И.Ю. Хамитова) для определения типа 
отношения к ребенку; рисуночный тест «Я и мой ребенок» (Г.Г. Филлипова) с целью выяв-
ления особенностей переживания беременности, восприятия себя и ребенка и выраженно-
сти ценности ребенка. 

В исследовании приняли участие 20 беременных женщин в возрасте от 20 до 35 лет на сро-
ке беременности от 7 до 38 недель. 

Дифференциация беременных женщин по группам с различным отношением к ребенку 
показала, что из 20 обследованных женщин к группе с субъект-субъектным отношением к ре-
бенку принадлежат 45 % испытуемых, к группе с амбивалентным отношением – 30 %, а к груп-
пе с субъект-объектным отношением к ребенку – 25 % от всей совокупности обследованных 
будущих матерей.

Дифференциация беременных женщин по планированию беременности показала, что из 9 
обследованных женщин с субъект-субъектным отношением к ребенку 65 % планировали бере-
менность, у 35 % беременность была незапланированной.

Из 6 женщин с амбивалентным отношением к ребенку 83 % планировали беременность, 
17 % беременность не планировали.

Из 5 обследованных женщин с субъект-объектным отношением к ребенку 20 % планиро-
вали беременность, 80 % – не планировали.

Дифференциация беременных женщин по уровню психофизиологической готовности 
быть матерью показала, что из 9 обследованных женщин с субъект-субъектным отношением 
100 % имеют высокий уровень психофизиологической готовности быть матерью, что свиде-
тельствует о конструктивных мотивах зачатия и сохранения беременности.

Из 6 женщин с амбивалентным отношением к ребенку 50 % имеют высокий уровень пси-
хофизиологической готовности к материнству, у 50 % был выявлен средний уровень психофи-
зиологической готовности.

Из 5 обследованных женщин с субъект-объектным отношением 60 % имеют высокий уро-
вень психофизиологической готовности быть матерью, у 40 % был выявлен средний уровень 
психофизиологической готовности.
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При анализе рисунка «Я и мой ребенок» было выявлено, что беременные женщины 
с субъект-субъектным отношением к ребенку располагают рисунок по центру листа, раз-
мер рисунка крупный или нормальный. Можно отметить положительное настроение рисун-
ка, женщина старается украсить свой рисунок дополнительными деталями и использует при 
этом несколько оттенков цветных карандашей. Возраст будущего ребенка очень часто мла-
денческий (91 %), очень редко – до 3 лет (9 %). Такие женщины с удовольствием отклика-
лись на возможность нарисовать такой рисунок, а процесс рисования и последующее обсуж-
дение рисунка сопровождались положительными эмоциями. Вышесказанное говорит о по-
зитивном отношении к ребенку у женщин с субъект-субъектным отношением и о высоком 
уровне его субъективизации.

Рисунки женщин с амбивалентным отношением отличались противоречивостью сюжета 
и настроения. При анализе рисунка нередко возникала сложность в точном определении воз-
раста нарисованного ребенка. Например, одна из женщин изобразила на рисунке младенца 
с головой ребенка более старшего возраста, другая изобразила довольно красочный рисунок 
своей семьи с достаточным количеством дополнительных деталей, а вот своего будущего ре-
бенка нарисовала довольно далеко, в другой части листа, лежащим в коляске.

Эта особенность рисунков женщин с амбивалентным отношением к ребенку может свиде-
тельствовать о недостаточном уровне субъективизации будущего ребенка.

Женщины с субъект-объектным отношением к будущему ребенку чаще других отказыва-
лись от рисования. Анализ их рисунков показал, что у 40 % женщин этой группы образ ребен-
ка замещался другим объектом или образом. Например, такие женщины изображали на ри-
сунке только коляску и кроватку, в которой спит их будущий ребенок. Если ребенок рисовал-
ся, то чаще всего в верхней части листа и достаточно маленького размера на приличном рас-
стоянии от самой женщины или же он изображался схематично из палочек и кружочка. Лишь 
в 40 % случаев возраст нарисованного ребенка являлся младенческим, 20 % беременных жен-
щин этой группы нарисовали своего будущего ребенка школьником. Кроме того, практически 
все рисунки младенцев отличались стереотипностью рисования. Например, изображался запе-
ленованный ребенок с лентой и круглым лицом, на котором были изображены глаза и соска, 
дополнительные детали практически не использовались. Таким образом, женщины этой груп-
пы плохо представляют себе образ своего будущего ребенка и особенности его личности, отме-
чается стереотипность в отношении к ребенку, что, в свою очередь, говорит об объектном от-
ношении к будущему ребенку.

Результаты исследования могут быть использованы в практике психологического кон-
сультирования и психокоррекции беременных женщин с неадекватным (амбивалентным или 
субъект-объектным) отношением к ребенку и неконструктивными мотивами зачатия и сохра-
нения беременности. 

Основные подходы в рамках психологического сопровождения беременных женщин
1. Когнитивно-поведенческий подход (включает в себя как техники работы с убеждения-

ми, так называемыми иррациональными мыслями (когнитивный компонент), так и непосред-
ственно поведенческий тренинг. Результаты работы – научение пациента новым формам пове-
дения, исчезновение болезненных симптомов.

2. Гештальториентированный подход.
3. Телесно-ориентированный подход (дыхательные упражнения).
Основными формами оказания психологической помощи женщинам, планирующим бере-

менность и уже находящимся в состоянии беременности, могут быть:
−	 индивидуальные консультации психолога;
−	 групповые формы работы (занятия по подготовке к родам, тренинг, направленный 

на формирование субъектного отношения к ребенку);
−	 просветительская работа с девушками, планирующими создать семью, и молодыми се-

мьями на стадии планирования беременности («Школа осознанного родительства»). 



Библиографический список
1.  Добряков И.В. Перинатальная психология. СПб.: Питер, 2010. 272 с.
2.  Махмутова Р.Х. Психология материнства: теоретические аспекты изучения мотивации материн-

ского поведения // Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. Педаго-
гика». 2010. №2.

3.  Мещерякова С.Ю. Психологическая готовность к материнству // Вопросы психологии. 2000. № 5. 
С. 28–37. 

4.  Трушкина С.В. Нормативные модели материнства у женщин с социально приемлемым и девиант-
ным родительским поведением: автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2012. 28 с. 

5.  Филиппова Г.Г. Психология материнства: учебное пособие. М.: Изд-во Института психотерапии, 
2002. 240 с.

6.  Шмурак Ю.И. Опыт развивающего пренатального воздействия // Народное образование. 1995. 
№ 6. 



100

Раздел 2.
СОВРЕМЕННыЕ ПРОБЛЕМы УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНыМИ ОРГАНИЗАцИЯМИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛы №1 им. В.И. СУРИКОВА 
г. КРАСНОЯРСКА)

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENT 
IN SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION 
(ON THE EXAMPLE OF CHILDREN«S ART SCOOL №1 
NAMED AFTER SURIKOV V.I. OF KRASNOYARSK)

В.В. Кольга, О.В. Авдеенок     V.V. Kolga, O.V. Avdeenok 

Художественное образование, профессиональная ориентация, развитие мотивации личности, профессио-
нальное самоопределение.
Система профессионального образования в области изобразительного искусства представляет уникальное от-
ечественное явление – система «Школа–училище–вуз». Важным этапом на пути формирования личности яв-
ляется процесс адаптации к условиям обучения в профильных учебных заведениях среднего и высшего звена.

Аrt education, vocational guidance, the development of personality motivation, professional self-determination.
The system of trade education in area of fine art presents the unique home phenomenon are the systems “school-
school-institution” of higher learning. The important stage on the way of forming of personality is a process of 
adaptation to the terms of educating in profile educational establishments of middle and higher link.

Современный образовательный процесс должен быть ориентирован на выполнение но-
вого социального заказа – формирование самостоятельной, инициативной, творческой, 
успешно адаптирующейся личности на качественно новом уровне, т. е. не только в об-

щеобразовательных школах, но и образовательных учреждениях дополнительного образова-
ния, реализующих предпрофессиональные программы. 

Для подготовки успешных профессионалов требуются подготовка учащихся-выпускников 
художественных школ с уровнем, позволяющим продолжить профессиональное обучение 
в среднем специальном и высшем учебном заведении, соотнесение художественных возмож-
ностей и предпочтений обучающихся с определенной профессией, специальностью, выбор 
учреждения профессионального образования и проектирование индивидуального образова-
тельного пути для успешного поступления в него.

Система дополнительного образования детей предоставляет широкие возможности для про-
фессионального самоопределения ребенка, в числе которых: и наличие условий для свободно-
го выбора каждым ребенком образовательной области, профиля программы и времени их осво-
ения; и личностно-деятельностный характер образовательного процесса, способствующий раз-
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витию мотивации личности к познанию и творчеству, ее профессиональному самоопределению; 
личностно ориентированный подход в работе педагогов дополнительного образования. 

Качество образования в детских школах искусств является одним из наиболее важных по-
казателей системы образования в области искусства. Система художественного образования 
традиционно сохраняет принцип преемственности, обеспечивающий возможность продолже-
ния образовательных траекторий на всех возрастных этапах. 

Выпускники художественной школы, выбирая будущую профессию, связанную с изобра-
зительным искусством, не всегда представляют, с каким видом деятельности придется стол-
кнуться в выбранной профессии. И необходимо не просто помочь расширить кругозор обуча-
ющихся в многообразии профессий и специальностей художественного направления, а оказать 
помощь в самоопределении и формировании способности будущего выпускника к самостоя-
тельной осознанной ориентации на рынке образовательных услуг, что невозможно без объеди-
нения художественных дисциплин и профориентационной работы.

МБУ ДО ДХШ № 1 им. В.И. Сурикова реализует две программы: дополнительную образо-
вательную программу художественно-эстетической направленности «Изобразительное искус-
ство» и дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 
изобразительного искусства «Живопись».

Уровнем освоения ОП «Изобразительное искусство» детской художественной школой яв-
ляется повышенный уровень, цель которого – создание наиболее благоприятных условий для 
обучения способных, а также наиболее одаренных детей, нацеленных на продолжение обуче-
ния в профессиональных учебных заведениях культуры и искусства после окончания детской 
художественной школы. 

Задачами предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» являют-
ся выявление одаренных обучающихся в области изобразительного искусства в раннем дет-
ском возрасте, создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 
духовно-нравственного развития учащихся, приобретение знаний, умений и навыков по вы-
полнению живописных работ, опыта творческой деятельности, овладение духовными и куль-
турными ценностями народов мира, подготовка одаренных учащихся к поступлению в образо-
вательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в обла-
сти изобразительного искусства.

Обучение в детской художественной школе №1 им. В.И Сурикова направлено на получе-
ние начального художественного образования и включает в себя теоретическое и практическое 
изучение изобразительной грамоты, постепенное овладение которой достигается последова-
тельностью приобретения знаний и навыков по принципу «от простого к сложному» по дисци-
плинам: рисунок, живопись, композиция, графика, скульптура, история искусств, пленэр. Все 
большую силу набирает работа с учащимися по профессиональному определению, знакомству 
с многообразием профессий художественной направленности.

Цель профориентационной работы в детской художественной школе – создать условия 
для профессионального самоопределения обучающихся выпускных классов в сфере изобрази-
тельного искусства, построения персонального образовательного маршрута. 

Необходимо решение следующих задач:
– выявление интересов учащихся, определение мотивации профвыбора, определение сте-

пени соответствия «профиля личности» и профессиональных требований;
– развитие и закрепление заинтересованностью профессией и активизация личностной 

позиции обучающегося;
– проведение диагностики первичных профессиональных намерений;
– познакомить обучающихся с разнообразием профессий художественной направленности;
– познакомить учащихся с профессиографическими характеристиками профессий 

художественно-эстетического направления, с качествами и способностями личности, необхо-
димыми для их освоения;

– проведение профессиональных проб;
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– ориентация обучающихся в образовательной карте города, региона, страны: расширить 
представления о художественных образовательных услугах (ДХШ, ДШИ, ЦДТ, художествен-
ные студии, подготовительные курсы), сферах профессиональной деятельности и возможно-
стях получения профессионального художественного образования в городе и за его пределами.

В детской художественной школе №1 им. В.И. Сурикова ведется работа по созданию 
условий эффективного обучения и развития одаренных учащихся для дальнейшего получе-
ния профессионального образования в сфере искусства: систематическое посещение семи-
наров, выставок, музейных экспозиций; участие в международных, российских, региональ-
ных, краевых, городских выставках-конкурсах изобразительного творчества с целью разви-
тия творческого потенциала учащихся; ежегодное участие подрастающего поколения в дет-
ском фестивале-конкурсе ледовых скульптур «Волшебный лед»; выездные учебно-творческие 
пленэры с участием художников, педагогов, студентов профильных учебных заведений сред-
ней и высшей ступени; вовлечение учащихся в городские социокультурные мероприятия раз-
личного уровня в соответствии с познавательными и профессиональными интересами: социо-
культурный проект «Палитра Сурикова», городской фестиваль музыки и творчества «Осенний 
коктейль» и многие другие.

Важным аспектом профориентационной работы является взаимодействие с учреждени-
ями профессионального образования среднего и высшего звена в области художественного 
творчества: встречи, экскурсии, семинары и мастер-классы на площадках Красноярского худо-
жественного училища и Красноярского государственного художественного института. Творче-
ские встречи с художниками города и края.

Мероприятия, направленные на обеспечение условий для профессиональной ориента-
ции одаренных детей традиционны на базе школы: конкурсы и тематические выставки учеб-
ных работ учащихся. Дни открытых дверей; тематические классные часы; индивидуаль-
ные и групповые консультации профориентационного характера; консультации с родителя-
ми по вопросу выбора профессий учащимися; проведение классных и общешкольных роди-
тельских собраний.

В перспективных планах художественной школы расширение форм реализации профори-
ентационной работы: переход на предпрофессиональные образовательные программы в обла-
сти искусств, индивидуальные учебные планы, систему контроля профессиональных знаний 
и навыков (компетентностей); создание мультимедийных презентаций, видеороликов, учеб-
ных фильмов, компьютерных информационно-справочных систем; профессиональная диагно-
стика; общие и индивидуальные профессиональные пробы; оформление уголков профориен-
тации; целенаправленная подготовка к вступительным экзаменам.

Для повышения мотивации к получению образования в области изобразительного искус-
ства введение профориентации в образовательный процесс становится стимулирующим зве-
ном и способствует раскрытию творческого потенциала обучающихся, осознанию себя в изо-
бразительном искусстве и творческой самореализации.

Осуществление профориентационной работы помогает обучающимся определиться в сво-
их способностях и качествах личности, сопоставить их с собственными интересами, спроекти-
ровать направления дальнейшего образования.

Сегодня время требует переосмысления существующих образовательных практик, широ-
кого понимания того, что подростку, входящему во взрослую жизнь, становятся необходимы 
не только принципиально новые компетенции, но и четкое видение своей будущей профессии. 
Необходимо совершенствовать и расширять спектр механизмов профессионального самоопре-
деления уже на начальной ступени художественного образования.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАцИИ

METHODOLOGICAL SUPPORT AS A CONDITION 
OF DEVELOPMRNT OF A PRESCHOOL TEACHER'S 
PROFESSIONAL COMPETENCE

И.Г. Каблукова, А.С. Бакайкина     I.G. Kablukova, A.S. Bakaykina 

Методическое сопровождение, профессиональная компетентность, воспитатель дошкольной образова-
тельной организации.
В данной статье рассматривается организация методической деятельности в детском саду с использовани-
ем технологии сопровождения, раскрывается сущность понятия «методическое сопровождение», выделе-
ны показатели эффективности.

Methodological support, professional competence, preschool teacher.
This article discusses the way to organize methodical activity in the kindergarten using the technology of support. 
It also shows the core of the notion «methodological support», lists the criteria of efficacy.

Эффективность реализации педагогического процесса в дошкольной образовательной ор-
ганизации напрямую зависит от профессионализма педагога. В условиях современно-
го детского сада традиционные способы методической деятельности не в полной мере 

ориентированы на помощь воспитателю в решении возникающих актуальных профессиональ-
ных задач, требующих не только теоретического решения, но и выработки практического спо-
соба действия. При острой необходимости постоянного развития и совершенствования про-
фессиональной компетентности педагога будет эффективной организация методической рабо-
ты в детском саду с использованием технологии сопровождения.

 Разделяя точку зрения исследователей, доказывающих необходимость организации си-
стематической методической помощи и поддержки каждого воспитателя ДОО, а, следователь-
но, показывающих возможность организации методической деятельности с позиции сопрово-
ждения педагогов, необходимо определить сущность данного понятия. Исследования послед-
них лет (Л.Н. Бережновой, М.Р. Битяновой, О.С. Газмана, Е.И. Казаковой, Л.М. Шипициной, 
И.В. Серебряковой и др.) демонстрируют, что использование термина «сопровождение» про-
диктовано необходимостью дополнительно подчеркнуть ценность индивидуального стиля де-
ятельности, личного опыта человека и его самостоятельности в принятии решений [2]. Имен-
но это положение мы считаем наиболее ценным и соответствующим современным реалиям.

В работах И.С. Батраковой, Н.В. Чекалевой термин «сопровождение» рассматривается 
в контексте научно-методического обеспечения образовательного процесса. При этом понятие 
«обеспечение» трактуется как создание необходимых условий какого-либо процесса. Под пе-
дагогическим обеспечением данные авторы понимают создание необходимых условий реали-
зации целей профессионального образования. Одним из структурных компонентов научно-
методического обеспечения является сопровождение, которое понимается выделенными авто-
рами как целенаправленное и специально организованное содействие педагогу, направленное 
на качественную реализацию образовательных программ.

Методическое сопровождение мы рассматриваем как специально организованное систе-
матическое взаимодействие старшего воспитателя и воспитателя, с привлечением узких спе-
циалистов, направленное на оказание помощи педагогу в выборе путей решения задач и ти-
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пичных проблем, возникающих в ситуации реальной педагогической практики, с учетом его 
профессионального и жизненного опыта.

Определяя сущность методического сопровождения, нельзя не коснуться его целевой на-
правленности. Как видно из определения, цели данного процесса тесно связаны с потребно-
стями воспитателей, с трудностями и проблемами, возникающими у педагогов в условиях ре-
альной профессиональной деятельности. Очевидно, что условия деятельности напрямую за-
висят от особенностей того учреждения, в котором работает педагог. К специфике можно отне-
сти его тип и вид, программно-методическое обеспечение, особенности педагогического кол-
лектива, наличие специалистов и педагогов дополнительного образования, вариативность об-
разовательных запросов родителей, пользующихся услугами детского сада, актуальные, прио-
ритетные задачи работы учреждения.

Таким образом, цели методического сопровождения воспитателя в первую очередь зави-
сят от тех трудностей и проблем, с которыми он сталкивается, решая задачи деятельности до-
школьного учреждения.

Рассматривая особенности организации методического сопровождения воспитателя, важ-
но определить основные этапы его организации. Опираясь на исследования Е.И. Казаковой 
[3], М.Р. Битяновой [1], Л.М. Шипициной, И.В. Серебряковой, можно выделить следующие 
этапы организации методического сопровождения.

1. Аналитико-диагностический этап, включающий вычленение проблемы воспитателем, 
осознание необходимости получить помощь в ее решении и совместное формулирование ва-
риантов решения данной проблемы. На данном этапе решается задача помощи воспитате-
лю в вербализации постановки проблемы. Здесь важно понять не только реальную ситуацию 
профессионального затруднения, но и его чувства и отношения в этой ситуации, т. е. помочь 
ему сформулировать проблему. Важность этой задачи основывается на данных психолого-
педагогических исследований, проведенных Т.В. Анохиной, которая установила, что самосто-
ятельное словесное оформление проблемы обеспечивает более успешное ее разрешение. В це-
лом данный этап должен способствовать тому, чтобы воспитатель увидел свои профессиональ-
ные трудности, препятствия, проблемы и осознал их.

2. Проектировочный этап, предполагающий совместное проектирование маршрута про-
фессиональной деятельности воспитателя, направленной на разрешение возникшей проблемы 
по содержанию работы, проектированию образовательной среды, в которой будет проходить 
работа воспитателя и привлечение круга специалистов, готовых оказать помощь воспитателю. 
На данном этапе решаются следующие задачи:

– сбор необходимой информации о путях и способах решения проблемы;
– стимулирование активности воспитателя в придумывании вариантов выхода из про-

блемной ситуации. Необходимо проявлять внимание к любым способам, которые предлагает 
педагог, обсуждать его преимущества, что способствует выбору педагогом адекватного его со-
стоянию способа разрешений проблем. Желание педагога самостоятельно предпринимать уси-
лия для решения имеющейся проблемы уже само по себе является важным результатом мето-
дического сопровождения;

– проектирование совместных действий воспитателя и сопровождающего (старшего вос-
питателя). Выстраивание взаимодействия воспитателя и сопровождающего предполагает рас-
пределение действий и ответственности по их выполнению на добровольной основе, а также 
налаживание договорных отношений. В результате такого разделения функций открывается 
возможность проектирования своей деятельности как воспитателю, так и сопровождаемому. 

В целом данный этап должен способствовать тому, чтобы сформировать потребность и го-
товность воспитателя в принятии и реализации решений в ситуациях профессионального за-
труднения.

 3. Этап реализации профессиональной деятельности педагога, складывающийся из оказа-
ния первичной помощи воспитателю на начальном этапе реализации маршрута, корректиров-
ки маршрута в процессе его реализации и организации систематической помощи и поддержки 
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в процессе реализации маршрута, путем использования наиболее адекватных методов и при-
емов исходя из профессиональных и личностных особенностей воспитателя. Главной задачей 
этого этапа является создание ситуации успеха в преодолении трудностей. Воспитателю необ-
ходимо помочь почувствовать «вкус успеха» в выполнении договоренности, т. е. организовать 
необходимые условия, которые обеспечили бы ему успех. Переживание радости достигнутого 
позволяет осознать свои возможности и поверить в себя. Воспитатели нуждаются не столько 
в конкретной помощи, сколько в морально-психологической поддержке. 

 4. Контрольно-оценочный этап, включающий совместное обсуждение результата реше-
ния проблемы. На данном этапе решаются следующие задачи:

– осмысление воспитателем нового профессионального опыта. Сопровождающий создает 
условия, в которых воспитатель анализирует свои действия, сам оценивает способ действий, 
достигнутые результаты. Важно помогать ему замечать изменения в себе и в профессиональ-
ной деятельности;

– развитие способности воспитателя самостоятельно решать возникающие профессио-
нальные проблемы. Обсуждая с воспитателем продвижение к разрешению проблемы, выделя-
ют ключевые моменты, подтверждающие правильность или ошибочность спроектированных 
действий. Особое внимание следует проявлять к его чувствам и эмоциям. Все это способству-
ет развитию самостоятельности в разрешении профессиональных трудностей. 

Обобщая результаты научных исследований в контексте методического сопровождения, мы 
выделили основные показатели его эффективности, лежащие в двух плоскостях. Одна из них 
связана с эффективностью деятельности дошкольной образовательной организации в реали-
зации текущих задач и повышении качества педагогического процесса в целом. Вторая связа-
на с эффективностью деятельности педагогов: развитие их профессиональной компетентно-
сти, удовлетворенность методической работой организации, возможность включаться в решение 
приоритетных задач работы детского сада, исходя из личностно-профессиональных возможно-
стей, потребностей и интересов, готовность решать более сложные профессиональные задачи.

Таким образом, методическое сопровождение включает в себя помощь воспитателю при 
проектировании и реализации маршрута его профессиональной деятельности. Для построения 
этого маршрута необходимо тщательно изучить его профессиональные потребности, возможно-
сти и трудности, спроектировать возможные пути развития индивидуальной профессиональной 
траектории и оказывать необходимую и достаточную помощь воспитателю при ее реализации.
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РЕКОМЕНДАцИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ОРГАНИЗАцИОННОЙ КУЛЬТУРы В МБОУ СШ №149

TO IMPROVE THE ORGANIZATIONAL CULTURE 
OF RECOMMENDATIONS MUNICIPAL BUDGETARY GENERAL 
EDUCATION INSTITUTIONS SECONDARY SCHOOL№149

Г.Ф. Каячев, О.А. Брижатая     G.F. Кayachev, O.А. Brizhataya  

Организационная культура, рекомендации, совершенствование, образовательная организация.
Организационная культура – это область знаний, входящая в серию управленческих наук. Она вызыва-
ет большой интерес у ученых, так как имеет практическую значимость для оптимального развития обра-
зовательной организации. Взаимосвязь и взаимовлияние организационной культуры и эффективной дея-
тельности организации становятся очевидными и учитываются многими отечественными и зарубежны-
ми авторами. 

Оrganizational culture, recommendations, improvements, educational organization.
Оrganizational culture – is an area of knowledge, which is part of a series of management sciences. It is of great in-
terest to scientists because it has practical significance for the optimal development of the educational institutions. 
The relationship and interaction of organizational culture and organizational effectiveness becomes apparent and 
is recognized by many foreign and domestic authors.

От организационной культуры в коллективе зависят производительность труда, качество 
работы, работоспособность, эффективность, конкурентоспособность, поведение, отно-
шение к труду и удовлетворенность им и многое другое. Если коллектив постоянно на-

ходится в напряжении, то сотрудники не могут работать сообща, решать важные проблемы, 
взаимодействовать друг с другом, они постоянно отвлекаются от работы, даже увольняются 
из-за низко развитой организационной культуры, не хотят быть частью конфликтного коллек-
тива, не умеющего слаженно и четко работать на благо организации. Основные направления 
по совершенствованию организационной культуры содержатся в рекомендациях современных 
специалистов по управлению персоналом.

−	 Сменить акценты кадровой политики. Необходимо уделять особое внимание подбору 
кадров (подбор в организацию сотрудников, разделяющих корпоративные принципы и ценно-
сти, подбор на ключевые позиции людей, являющихся носителями недостающих в компании 
ценностей, перемещение старых управленцев на позиции экспертов по различным вопросам 
работы компании и выдвижение молодых сотрудников на руководящие должности). Так как 
в школе работают молодые специалисты, в тому же идет приток новых сотрудников, необхо-
димо закрепить реальную систему наставничества, которая способствует благоприятной адап-
тации сотрудников и эффективной работе всего коллектива. Наставники вручают в день прие-
ма на работу буклет о школе, пропуск, справочные телефоны, знакомят с коллективом, обязан-
ностями и правами. Психолог по персоналу проводит обучение новичков практическим пси-
хологическим основам общения с учениками, родителями, сотрудниками. Учитывая возраст-
ной состав коллектива, необходимо готовить молодых сотрудников на руководящие должно-
сти, тем самым обеспечивая «кадровый запас» и удержавая молодых специалистов на работе 
в данной организации. Необходимо привлечение молодых специалистов к ответственной орга-
низационной работе, принятию сложных организационных решений [1, с. 79].

−	 Внимание к рабочему окружению. Изменить организационную символику и обрядность; 
обеспечивать сотрудникам комфортные условия труда и отдыха, организовывать корпоративные 
праздники. Необходимо расширить учительскую, создать рабочую зону и зону отдыха, оборудо-
вать пространство необходимой офисной мебелью, техникой, структурировать стенды (разбить 
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информативную базу на долгосрочные перспективы, ближайшие задачи и дополнительную ин-
формацию), выделить отдельное место для питания сотрудников, поставить автоматы с напитка-
ми и едой, которые смогли бы частично заменить столовую во время ее закрытия. 

−	 Изменить критерии стимулирования и вознаграждения. Ввести корпоративные награ-
ды. Проводить конкурсы профессионального мастерства среди сотрудников школы, поощре-
ние лучших из них (возможно определение человека года или учителя школы). В последнее 
время идет активная пропаганда спорта, здорового образа жизни, поэтому актуально будет 
приобщать сотрудников к этой идее, стимулировать их за спортивный внешний вид. Главное 
здесь – система публичного поощрения.

−	 Изменить стиль управления коллективом. Переместить акцент в типологии организа-
ционной культуры с бюрократического (где отношение к работнику как к объекту манипули-
рования и контроля со стороны организации), на культуру индивидуальности с элементами ко-
мандной культуры, где в основе будут лежать личные достижения человека, его профессиона-
лизм, компетентность и успех, автономия учителя, доверие к педагогу, использование инди-
видуальных ресурсов педагога, объединение для решения какой-либо проблемы, ценность ра-
боты не только индивидуально, но и в команде, ответственность за результат [2, с. 47]. Учи-
тывая, что во время исследования были выявлены в равной степени аспекты индивидуализма 
и коллективизма, можно предположить, что результаты данного изменения пойдут на пользу. 
При корректировке типа культуры задача руководителя организации – повышать личную ком-
петентность каждого ее члена, подбирать группу, создавать условия для работы, систему сти-
мулов и поощрений, демонстрировать свою поддержку командного и индивидуального спосо-
ба работы. Если это удастся, то школа может давать хорошие результаты. Несмотря на измене-
ния в акценте типологии культуры, необходимо продолжать поддерживать авторитет директо-
ра, дистанцию с коллективом. Хотя опрос показал, что коллектив готов работать с демократи-
ческим руководителем, при изменении культуры и стиля управления на первых порах не сле-
дует расслаблять коллектив демократизацией управления, т. к. это может привести к расхля-
банности в работе и потере контроля. Необходимо создать систему сбора и реализации пред-
ложений с просьбами работников школы (порядок, сроки, соответствующие распоряжения). 
Проводить публичные слушания предложений по совершенствованию организационной куль-
туры. Поддерживать сотрудников в формировании их страховых и пенсионных фондов. Не-
смотря на то что 90 % опрошенных знают структуру организации, 10 % дали отрицательный 
ответ. Это говорит о том, что необходимо структурировать информацию об организационной 
структуре, должностных обязанностях сотрудников и администрации. Это упростит решение 
локальных вопросов сотрудников, затрудняющихся в принятии того или иного решения, свя-
занного с работой в организации.

−	 Обучение сотрудников (проведение тренингов, семинаров, программ адаптации на ра-
бочем месте, с помощью которых внедряются новые ценности и стандарты поведения). Не-
обходимо создать «Школу Учителей», где каждый желающий сотрудник сможет записаться 
на курсы повышения квалификации. Курсы должны быть не только педагогической направлен-
ности, но и психологические, спортивные, по интересам. Вести их должен независимый пре-
подаватель, т. к. могут возникнуть личные антипатии и нежелание изучать курс и развиваться. 
С помощью результатов опроса можно выявить наиболее популярные направления в профес-
сиональной подготовке (наиболее популярный семинар «Индивидуализация обучения» (35 %), 
а менее популярный (5 %) – педагогическая этика).

−	 Построение новой системы внутреннего PR и коммуникации. Необходимо пересмо-
треть стратегию и миссию организации. Если о ней не знают, значит, дело либо в доступности 
восприятия, либо в недостаточной освещенности аудитории. Следует доступно и быстро доне-
сти ее не только до сотрудников с помощью собраний, буклетов, постоянной пропаганды. Для 
роста конкурентоспособности школы на рынке образовательных услуг необходимо изменить 
сайт школы (акцент на вхождение в рейтинг «100 лучших школ России»). Учитывая низкий 
процент опрошенных, знающих лозунги и историю школы, необходимо внедрить «скрытую» 



PR-компанию для повышения внутреннего имиджа (лозунги, вывески, буклеты). Сделать ло-
зунг школы емким, броским и запоминающимся. Актуальным будет выпуск рекламных мате-
риалов, сувенирной продукции, формы (спортивной, повседневной, праздничной) с логоти-
пом, слоганом или девизом школы. Необходимо структурировать и свести в единый документ 
историю школы, красиво оформить его и выделить специальное доступное место для озна-
комления с ним. Так как имидж школы складывается из двух составляющих – внешней и вну-
тренней, важно заботиться о том, чтобы мнение всех причастных к школе людей и посторон-
них не расходилось 

Вышеперечисленные рекомендации направлены на формирование уважения к организа-
ции, поднятие имиджа школы, совершенствование внутриколлективных связей, структуриро-
вание работы организации, с которой связана жизнь каждого сотрудника, его желание долго 
и плодотворно в ней работать. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВыМ ПОТЕНцИАЛОМ 
ПОСРЕДСТВОМ ВКЛЮЧЕНИЯ МОЛОДыХ ПЕДАГОГОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНыЙ ПРОцЕСС 

MANAGEMENT OF PERSONNEL POTENTIAL THROUGH 
INCLUSION OF YOUNG SPECIALISTS (TEACHERS) 
IN EDUCATIONAL PROCESS

А.А. Лукьянова, В.В. Гадицкий    A.A. Lukyanovа, V.V. Gadickii 

Молодой специалист, управление, кадровый потенциал, менеджмент в образовании, адаптация. 
В настоящее время в системе образования высокую степень актуальности имеет вопрос омоложения кадро-
вого состава. Из-за «непопулярности» педагогической профессии в предшествующие десятилетия (слож-
ные условия труда, низкая заработная плата) в школах сложилась ситуация, где большую часть педагоги-
ческого коллектива составляют учителя пенсионного возраста. Небольшой процент приходящих сегодня 
в школу молодых учителей не решает проблемы «омоложения» кадров. В связи с этим необходимо специ-
ально заниматься вопросами поиска и привлечения молодых специалистов. 

Тhe young specialist, Management, personnel potential, management in education, adaptation.
At present days in an education system the question of rejuvenation of personnel structure has high degree of 
relevance. Due to «unpopularity» of a pedagogical profession in prior decades, hard working conditions, the low 
salary, situation where the most part of pedagogical collective is constituted by teachers of a retirement age has de-
veloped at school. The small percent of the young teachers, who comes to school nowadays, doesn«t solve a problem 
of «rejuvenation» of a personnel. With respect thereto the question of searching and involvement of young teachers 
requires special attention.

Существуют три основных стратегии поиска и привлечения молодых специалистов.
1. «Выращивание» кадров из числа выпускников школы. Используя возможности 

целевого набора, выпускники, окончившие педагогические вузы, возвращаются рабо-
тать в свое образовательное учреждение. 

Причинами, побудившими к этому решению, называют пример любимого учителя, атмос-
феру в школе, интерес к профессии. Это наиболее мотивированные специалисты, так как их 
выбор сложился еще на стадии школьного обучения. 

2. «Выращивание» кадров из числа студентов-практикантов высших и средних учебных 
заведений. Это достаточно эффективный способ подбора кадров. В данном случае школа, пре-
доставив возможность прохождения педагогической практики, может целенаправленно при-
влекать в свой коллектив молодых специалистов. Во время прохождения практики студенты 
знакомятся с учебным заведением, его коллективом, требованиями и традициями. 

3. Установление связей с педагогическими высшими и средними учебными заведения-
ми. Мотивация будущего педагога в этом случае может быть самой разной: от «просто никуда 
не берут» до «очень люблю детей, чувствую, что это мое призвание». Единственной условной 
«гарантией» выступает учебное заведение, выпускником которого является педагог. В этом 
случае очень важно, чтобы запрос учебного заведения на молодого специалиста совпал с лич-
ными характеристиками кандидата в учителя. 

Под профессиональной адаптацией следует понимать «процесс вхождения личности в но-
вое социальное окружение с целью совместной деятельности в направлении прогрессивного 
изменения как личности, так и среды» [5]. 

Приступив к работе, молодой специалист может испытывать трудности, связанные с мо-
тивацией и адаптацией к педагогической профессии. Важными условиями адаптации к новой 
работе и нормального вхождения в коллектив являются педагогические способности молодого 
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учителя, создание социально-экономических и организационных условий, альтруистическое 
участие в деятельности учителя своего учебно-методического объединения и / или всего кол-
лектива и администрации школы. В ситуации непривычных школьных нагрузок, обществен-
ной деятельности и необходимости освоения новых видов деятельности начинающий педагог 
может работать в режиме постоянного стресса и усталости. Без позитивного взаимодействия 
с педагогом-наставником и коллективом в целом подобный вариант развития событий может 
вызвать у молодого специалиста отрицательные переживания и, следовательно, уход из обра-
зовательной организации. 

Выделяются следующие аспекты адаптации молодого сотрудника к новой сфере работы.
1. Организационный – усвоение молодым специалистом роли педагога в структу-

ре организации школы, особенностей управленческих процессов, вхождение в новые усло-
вия труда: нормативно-правовые, социально-экономические, морально-психологические, 
организационно-управленческие.

2. Психофизиологический – адаптация к физико-психологическим нагрузкам, которые ис-
пытывает педагог.

3. Профессиональный – освоение всех видов активности учителя в строгом соответствии 
с должностными инструкциями и этическими нормами поведения, доведение показателей де-
ятельности учителя до требуемого уровня.

4. Социально-психологический – приспособление к новому коллективу, нормам поведе-
ния и взаимоотношениям внутри него, принятие единых стандартов поведения [5]. 

Психологи выделяют пассивную и активную (конструктивная и деструктивная) стратегию 
поведения начинающего учителя. Для пассивной характерно подчинение интересам и требо-
ваниям среды. 

Учитель не уверен в своей профессиональной компетентности, не готов к изменению об-
раза жизни. Кризисная ситуация вызывает ухудшение самочувствия и заставляет уйти от реше-
ния проблем. Он не предпринимает каких-либо активных действий, полагаясь на помощь дру-
гих, или ориентирует свою активность на другие сферы – семью, хобби. Активно-деструктивная 
стратегия характерна для амбициозных и склонных к демонстрации агрессии личностей. Низ-
кий уровень профессионального самосознания, как правило, является причиной самопротиво-
поставления окружающим, вследствие чего появляется агрессивная реакция на критику, которая 
приводит к ухудшению качества общения с участниками образовательного процесса. 

Это сложный путь адаптации, который, как правило, заканчивается уходом из профессии 
или постоянным переходом из одного учреждения в другое. Активно-конструктивная страте-
гия характеризуется оптимистичным мировоззрением, устойчивой положительной самооцен-
кой, реалистичным подходом к жизни и желанием профессионального развития. Это самая 
прогрессивная для молодого специалиста стратегия [5]. 

Молодой педагог должен видеть и понимать перспективы своего профессионально роста. 
Этому способствуют участие в конкурсах, повышение квалификации, освоение новых педаго-
гических технологий. 

Мир педагога должен быть шире одного образовательного учреждения, где нередко на на-
чальном этапе работы, освоив компетенции, он попадает в «учительскую рутину». Целе-
устремленные педагоги при хорошей методической поддержке – кадровый потенциал совре-
менной школы. 

С целью прогнозирования возможных трудностей адаптации студентов – будущих учите-
лей средних школ и организации необходимой коррекционной работы мы провели исследо-
вание их педагогических способностей [3]. В опросе приняли участие 36 студентов старших 
курсов СВФУ, обучающихся педагогической профессии по профилям «География и экология», 
«Физика и информатика», «Дефектология и логопедия».

В заключение отметим, что адаптация молодого учителя, во многом определяемая его пе-
дагогическими способностями, считается завершенной в случае соответствия его деятель-
ности цели учебного заведения и требованиям занимаемой должности. Работа не вызывает 



чувств напряжения, страха и неуверенности, а показатели академической успеваемости обуча-
ющихся соответствуют установленным нормативам. У педагога должно быть желание совер-
шенствоваться в профессии, с которой связано его будущее; чувство удовлетворенности вы-
полняемой работой; он считает оценку своего трудового вклада справедливой; пользуется ува-
жением и любовью учеников. 
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ФАКТОРы, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАцИЕЙ

FACTORS INFLUENCING EDUCATIONAL ORGANIZATION

Л.А. Диденко, Ю.Ю. Грызова    L.A. Didenko, Y.Y. Gryzova 

Управление образовательной организацией; факторы, влияющие на управление образовательной организацией.
В статье рассматриваются некоторые факторы, влияющие на управление образовательной органи-
зацией в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов: наличие 
материально-технической базы, кадровый состав педагогических работников, учебно-методическое обе-
спечение, информационно-коммуникативная инфраструктура.

Еducational organization; factors influencing the management of the educational organization.
The article discusses some of the factors. influencing the management of the educational organization in the con-
ditions of realization of Federal state educational standards: availability of material-technical base and cadre of 
teachers, training and methodological support, information and communication infrastructure.

Современная школа развивается в условиях рынка, новых экономических отношений. За-
кон РФ «Об образовании», решения Министерства образования, специфические усло-
вия материального обеспечения требуют от руководителей школ принципиально новых 

подходов к управлению школой. Основными стратегическими национальными приоритетами 
в стране названы: наука, технологии и образование [1]; появляются не только новые сферы на-
учного знания, но и новые производства, развиваются новые технологии, изменяются требо-
вания к образовательным организациям; заказ на выпускника школы, который не только мо-
жет добыть и сохранить информацию, но и сумеет генерировать новые идеи, преображать по-
лученную информацию, создавать новые контенты во всех областях науки и технологий и др.; 
воспитание и обучение граждан России, которые должны обеспечить «развитие экономики 
страны, обеспечение экономической безопасности и создание условий для развития личности, 
перехода экономики на новый уровень технологического развития, вхождения России в число 
стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта и успешного противостояния влия-
нию внутренних и внешних угроз» [2].

В научных исследованиях вопросы управления образовательной организацией изуче-
ны достаточно хорошо. Стратегическое планирование организации, факторы внешней и вну-
тренней среды детально рассматриваются в работах А. Чандлера, Ф. Зельцника, И. Ансоффа,                  
П. Друкера, М.Х. Мескона, О.С. Виханского, Ю.А. Маленкова, В.Р. Веснина, Р.А. Фатхутдино-
ва, Г.Ф. Глебовой, М.М. Поташника, О.Г. Прикота, В.Н. Виноградова, Т.В. Светенко, И.В. Гал-
ковской, Е.Н. Яковлевой, В.П. Беспалько, А.В. Беляева, А.М. Моисеева и др.

Вместе с тем на практике совершенствование управления образовательной организаци-
ей происходит медленно; факторы, влияющие на управление в условиях реализации ФГОС 
и профессиональных стандартов, изучены недостаточно, что является актуальной проблемой.

В исследованиях М.А. Эскиева, С.А. Аслаханова, А.И. Бексултанова отмечаются такие 
факторы, как: социальные условия, которые способствуют раскрытию творческих способно-
стей отдельного работника и коллектива в целом; умственные и физические возможности че-
ловека, его способности осуществлять управленческую деятельность; средства производства, 
с помощью которых человек, коллектив, общество производят все необходимое для жизни, то 
есть усиливают умственные и физические способности человека [2]. Т.Н. Патрахина к факто-
рам внутренней среды организации относит: ресурсы организации (сотрудники, информация, 
знания и технологии, финансы, помещения, оборудование, доброе имя, ценности, организаци-
онная культура и т. д.); процессы (стиль руководства, методы поддержания связи с потребите-
лями, внутренние коммуникации, методы принятия решений и достижения целей); практиче-
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скую работу организации (показатели, результаты, история деятельности, достижения, вли-
яние организации на потребителей и сообщество). Мы, вслед за авторами исследований, бу-
дем рассматривать некоторые факторы, влияющие на управление (материально-техническое 
обеспечение, кадровые ресурсы, инфраструктуру, учебно-методическое обеспечение образова-
тельного процесса), так как это является необходимым условием реализации ФГОС.

Анализ структуры управления школой показывает, что школа – социальная организация, 
представляющая собой систему совместной деятельности людей (педагогов, учащихся, роди-
телей) на основе использования присущих этой системе объективных законов, систематиче-
ского, планомерного, сознательного и целенаправленного взаимодействия субъектов управ-
ления различного уровня в целях обеспечения эффективной деятельности образовательной 
организации. Система управления учебно-воспитательной работой, процессами стабильного 
функционирования, объектами жизнедеятельности строится в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом школы и ло-
кальными актами. Механизмы контроля и управления определяются Правилами внутреннего 
трудового распорядка, распределением функциональных обязанностей между руководителем 
и должностными инструкциями сотрудников школы. Необходимость совершенствования си-
стемы управления школой диктуется изменениями в содержании управленческой деятельно-
сти руководителей образовательного учреждения. 

Одним из факторов, влияющих на управление образовательной организацией МБОУ 
СОШ №10 г. Красноярска, является материально-техническое обеспечение образовательно-
го процесса. Анализ показывает, что для обеспечения учебного процесса оборудованы 39 ка-
бинетов, в том числе специализированные: два кабинета физики, два компьютерных класса, 
лингафонный кабинет, кабинет химии, кабинет биологии. В школе имеются большой и малый 
спортивные залы, оборудованные раздевалками для мальчиков и девочек, душевыми комната-
ми и санитарными кабинами. Для начальных классов во дворе установлены малые архитек-
турные формы. Для организации досуговой деятельности в школе используется: актовый зал 
на 200 посадочных мест, оборудованный мягкими креслами, необходимой оргтехникой, совре-
менной музыкальной аппаратурой, установлены кондиционеры, смонтированы ролло-шторы; 
кабинет музыки; танцевальный зал; помещения для школьных кружков. Анализ материально-
технического обеспечения показывает соответствие требованиям ФГОС.

Анализ кадрового состава сотрудников учреждения: всего сотрудников 61 чел.; админи-
стративный состав 8 чел.; педагогический состав, включая вспомогательных педагогических 
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работников 57 чел. Педагогический состав – 57 чел.; из них высшее педагогическое образова-
ние имеют 55 чел., среднее специальное педагогическое – 2 чел. По квалификационным кате-
гориям педагогический коллектив представлен следующим образом: высшая квалификацион-
ная категория – 35 чел. (61,4 %); I квалификационная категория – 10 чел. (17,5 %); не имеют 
квалификационной категории 11 чел. (19,3 %); молодые специалисты – 5 чел. (8,8 %). Имеют 
награды, звания, заслуги: заслуженный учитель Российской Федерации – 2 чел.; заслуженный 
учитель Красноярского края – 2 чел.; почетный работник общего образования – 14 чел.; отлич-
ники народного просвещения –4 чел.; отличник физической культуры и спорта 1 чел.; почет-
ная грамота Министерства образования Российской Федерации – 11 чел. Результаты анализа 
показывают высокий уровень квалификации педагогического состава школы, способного вы-
полнять задачи, обозначенные в требованиях ФГОС.

Третьим фактором, влияющим на управление в условиях реализации ФГОС является ка-
чество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения в школе. Анализ 
обеспеченности учебной литературой показывает следующее: школьный фонд составляет 
98 %, обменно-резервный фонд составляет 2 %. Обеспеченность художественной литературой 
составляет 4 5% (норматив – обеспеченность 50 % от количества учащихся, изучающих дан-
ное произведение). Библиотека имеет в наличии 9 659 экземпляров художественной литерату-
ры, 9 890 экземпляров школьных учебников. Читальный зал рассчитан на 27 мест. В библио-
теке имеется Интернет, электронная почта, оборудована локальная сеть. Востребованность би-
блиотечного фонда и информационной базы высокая. Таким образом, литература, имеющаяся 
в фондах библиотеки, в полной мере соответствует определенным стандартам и требованиям. 
Библиотека обеспечена периодическими изданиями, востребованными у читателей.

Необходимым условием для реализации ФГОС является наличие информационно-
коммуникационной среды. Поэтому четвертым фактором, влияющим на управление, на наш 
взгляд, является обеспеченность IT-инфраструктурой. Анализ показывает, что в школе имеется 
достаточное количество технических средств обучения: автоматизированным рабочим местом 
(АРМ) оснащены 39 классов из 39, в том числе: компьютер настольный (34), моноблок (23), 
проектор (33), интерактивные приставки (25), телевизор (16), интерактивная доска (12), черно-
белые МФУ (32). Из них: 39 компьютеров подключено к сети. Итого: 1,4 учителя на 1 ком-
пьютер с доступом в сеть; АРМ учащихся оснащены: 11 классов, библиотека, мультимедиа-
лаборатория «In -Format», в том числе: 3 класса – 42 рабочие станции; из них: 1 лингафонный 
класс (используется в рамках изучения английского языка; 2 компьютерных класса, использу-
ются для обучения информатике и информационным технологиям). В библиотеке имеется 2 
рабочие станции, мультимедиа-лаборатория «In-Format» – 3 рабочие станции; из них: 47 рабо-
чих станций подключено к сети. Итого: 21,5 ученика на 1 компьютер с доступом в сеть. В шко-
ле имеется 9 мобильных классов – 192 портативных компьютера. Из них: 8 классов использу-
ются для проведения занятий в начальной школе (340 учеников). Итого: 1,8 учеников началь-
ной школы на 1 портативный компьютер. 1 класс для практических занятий по физике.

Таким образом, переход на ФГОС, обновление программ и учебников, оснащение обра-
зовательного процесса современным учебным оборудованием и учебными пособиями, ком-
пьютерной и мультимедийной техникой, внедрение цифровых образовательных ресурсов, об-
новление и разработка новых методических средств и приемов обучения и воспитания, ши-
рокое использование интернет-ресурсов и IT-технологий являются факторами, влияющими 
на управление современной школой. 

Библиографический список
1. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации».
2. Эскиев М.А., Аслаханова С.А., Бексултанова А.И. Эффективность системы управления ор-

ганизацией. Основные факторы, влияющие на эффективность // Молодой ученый. 2015. № 23.                                 
С. 689–692.



116

ПРОБЛЕМы И ПУТИ РЕШЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ОцЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНыХ УСЛУГ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

PROBLEMS AND SOLUTIONS TO IMPROVE 
THE EVALUATION OF THE QUALITY OF EDUCATIONAL 
SERVICES OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION

А.А. Лукьянова, Л.Н. Зворыгина     A.A. Lukyanovа, L.N. Zvorygina 

Образовательные учреждения, качество, образование, оценка, оценивание.
Сегодня в практике образования недостаточно применяются методы и формы социального проектирова-
ния, позволяющие на основе оценки качества формировать экспертное сообщество из числа потребителей, 
заинтересованных в развитии конкретного образовательного учреждения. Назрела необходимость в сроч-
ном порядке усовершенствовать методы и приемы оценки качества образовательных услуг среднего про-
фессионального образования.

Еducational institutions, quality education, assessment, evaluation.
Today in educational practice insufficiently applied methods and forms of social planning, which allows on the 
basis of quality assessment to form the expert community of consumers interested in the development of a par-
ticular educational institution. Overdue urgency to improve methods and techniques of assessment of quality of 
educational services of secondary professional education.

Особенности развития образовательных учреждений системы среднего профессиональ-
ного образования определяются перспективами социально-экономического развития 
территорий и сложившейся структурой занятости населения в основных отраслях хо-

зяйства, что во многом предопределяет требования заинтересованных сторон к качеству под-
готовки. Однако применяемые оценочные процедуры не позволяют объективно оценить соот-
ветствие и качество предоставляемых образовательных услуг наличным и перспективным по-
требностям регионального рынка труда.

Согласно исследованиям запрос потребителей к образовательному учреждению выражен 
пока слабо, не осознана потребность оценивать деятельность образовательного учреждения 
как института, оказывающего образовательные услуги в регионе, отсутствует перечень крите-
риев оценки образовательного учреждения, с точки зрения потребителей. Большинство потре-
бителей образовательных услуг не готовы к осуществлению оценки качества, не могут опреде-
ленно высказать свои целевые ожидания и четко определить важность различных аспектов об-
разовательных услуг, влияющих на их качество. Необходима специальная подготовка потреби-
телей к реализации ими роли субъекта оценки качества образовательных услуг [1].

Сегодня в практике образования недостаточно применяются методы и формы социального 
проектирования, позволяющие на основе оценки качества формировать экспертное сообщество 
из числа потребителей, заинтересованных в развитии конкретного образовательного учреждения.

В настоящее время параллельно с теоретической разработкой проблемы влияния оценки 
качества образовательных услуг с участием потребителей на развитие деятельности учрежде-
ний СПО осуществляется и экспериментальная работа, которая показывает, что в учебных за-
ведениях оценка качества осуществляется не в полном объеме [3].

Анализ показал, что в предлагаемых методических и нормативных материалах есть сле-
дующие недостатки:

– в разработанных программах развития отсутствовали разделы, характеризующие вклад 
образовательного учреждения в кадровое обеспечение процессов развития региона;

– проводимые обследования слабо увязаны с приоритетами, программами развития и их 
ожидаемыми результатами;
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– набор обследований не носит системного характера (нет полноты охвата по субъектам 
и объектам, мало показателей конечного эффекта), что предопределяет риск некорректных ре-
зультатов и принятия неверных управленческих решений [2].

Помимо этого зафиксировано, что в учреждениях СПО накоплены значимые статисти-
ческие выборки (по разным курсам, разным субъектам оценки, разным периодам обучения 
и др.), позволяющие проанализировать влияние оценки на качество образовательного процес-
са. Однако обработка этих данных не стала осознанной целью работы учреждений СПО.

Анализ практики организации оценки качества также позволяет зафиксировать сильные 
и слабые стороны. К слабым сторонам было отнесено то, что:

– разрозненные процедуры оценки качества существуют обособленно, полученная инфор-
мация не анализируется и не доводится до сведения потребителей;

– опыт сопоставления результатов оценки качества между программами практически от-
сутствует;

– отсутствует сравнение результатов оценки качества образовательного процесса, что соз-
дает затруднения при оценке качества образовательных услуг в целом;

– в ряде случаев отсутствует механизм обратной связи как таковой.
Отсутствие такой информации не позволяет вносить коррективы в
собственную педагогическую деятельность.
Во многом причины затруднений субъектов оценки связаны с недостаточным норматив-

ным (процедуры, функции, зоны ответственности, требования), научно-методическим (реко-
мендации по применению критериев оценки образовательных услуг), информационным (раз-
рывы в каналах обратной связи, недостаточность согласовательных площадок для уточнения 
критериев оценки), кадровым (неготовность потребителей к эффективной реализации ими экс-
пертной деятельности) обеспечением деятельности субъектов, осуществляющих оценку [2].

Выделены две группы причин выявленных затруднений субъектов оценки качества: пер-
вая группа причин носит педагогический характер, так как непосредственно связана с реали-
зацией субъектами оценочной деятельности. Было зафиксировано, что у большинства субъек-
тов оценки отсутствует целостное представление о функциях, задачах и зонах ответственно-
сти каждого субъекта; осознание собственной роли, содержания деятельности и типовых за-
дач; целостное видение оценки качества, места в ней различных субъектов. Устранение этих 
причин лежит в области обучения управленцев, педагогов, студентов, работодателей.

Вторая группа причин имеет организационный характер, поскольку связана с обеспече-
нием условий для успешной реализации оценочной деятельности всеми представителями по-
требителей. Анализ практики осуществления оценки качества в учреждении СПО позволил 
зафиксировать многочисленные разрывы и рассогласования в организации подсистемы оцен-
ки. Был сделан вывод об отсутствии необходимых и достаточных условий успешности функ-
ционирования подсистемы оценки в учреждениях СПО.

В итоге следует отметить, что в образовательных учреждениях оценка качества образова-
тельных услуг носит субъективный характер, отсутствует система независимой оценки каче-
ства образовательных услуг, цели проведения оценки и ее результаты не позволяют использо-
вать ее как инструмент налаживания (оптимизации) процессов развития учреждений СПО. Пе-
дагогический коллектив и управленцы не готовы к привлечению общественности к оценке ка-
чества оказываемых услуг. Отсутствует теоретически обоснованная и методически обеспечен-
ная модель оценки качества образовательных услуг с участием потребителей.

Изложенные выше факты и рассуждения подводят нас к выводу о том, что существующая 
практика оценки качества имеет ряд недостатков, которые приводят как к затруднениям всех 
субъектов оценки, так и к снижению качества образовательных услуг в целом.

Таким образом, в образовательном учреждении оценка качества образовательных услуг 
носит субъективный характер, отсутствует система независимой оценки качества образова-
тельных услуг, цели проведения оценки и ее результаты не позволяют использовать ее как ин-
струмент налаживания (оптимизации) процессов развития учреждений СПО. Педагогический 
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коллектив и управленцы не готовы к привлечению общественности к оценке качества оказы-
ваемых услуг. Отсутствует теоретически обоснованная и методически обеспеченная модель 
оценки качества образовательных услуг с участием потребителей.

Рекомендации
Организовать обучение всех сотрудников учреждения принципам, модели и механизму 

реализации оценки качества образовательных услуг. Была создана группа из состава методо-
логов. При разработке новой системы повышения квалификации были учтены результаты ис-
следования, выявленные затруднения субъектов оценки.

Одним из оснований программы повышения квалификации явилось разработанное нами 
представление об эксперте как субъекте оценки, являющемся частью общей модели оценки 
качества. В качестве субъекта оценки эксперт должен обладать следующими компетенциями.

Знает: особенности образовательных услуг, функции, цели, содержание и технологию оцен-
ки качества образовательных услуг, роли и задачи всех субъектов оценки в учреждении СПО.

Умеет: формулировать критерии, показатели и индикаторы оценки качества образова-
тельных услуг, проводить анализ потребностей, выявлять проблемные зоны в деятельности 
ОУ, нуждающиеся в улучшении, участвовать в согласовательных процедурах по совместному 
целеполаганию развития деятельности ОУ.

Владеет: технологией оценки качества, обладает способностями к экспертизе, целепола-
ганию и проектированию.

Является субъектом оценки качества образовательных услуг, т. е. осознает свое место 
в процессе оценки, функции и задачи; принимает нормы (особенности, принципы, правила) 
осуществления оценки и находится в состоянии актуальной готовности к ее реализации.

В образовательных учреждениях рекомендовано провести обучение по программе, кото-
рая бы помогла сосредоточиться на том, как должна осуществляться оценка качества обра-
зовательных услуг с участием потребителей, чтобы были учтены особенности образователь-
ных услуг и цель проведения оценочных процедур – повышение качества образовательных 
услуг. В программу предлагается включить мероприятия, обращающие особое внимание на те 
формы оценочной деятельности, которым отводилась большая роль с точки зрения развития 
навыка самооценки обучающихся и повышения открытости информационного пространства. 
Также предлагается усовершенствовать имеющуюся модель оценки качества образователь-
ных услуг и уделить особое внимание участию потребителя в оценке качества образователь-
ной услуги, так как ведущей технологией привлечения и участия потребителей (общественно-
сти, работодателей, обучающихся) в оценке качества в данном случае является формирование 
социально-профессиональной среды как формы партнерской «совместной» деятельности раз-
личных субъектов. В качестве ведущих форм и методов в исследуемом учебном учреждении 
выступают: проектная деятельность, социальные практики, организационно-деятельностные 
игры, событийная деятельность, конкурсы, советы и рефлексия этой деятельности. Разрабо-
танная модель оценки качества образования ориентируется на диагностический характер, 
главная цель которого – выявление слабых сторон процесса формирования профессиональных 
компетенций и определение путей его улучшения [4].
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ПОДХОДы И ПРИНцИПы ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ 
КАЧЕСТВ У БАКАЛАВРОВ МЕНЕДЖМЕНТА В ВУЗЕ

APPROACHES AND PRINCIPLES OF FORMING 
OF LEADERSHIP QUALITIES IN THE BACHELORS 
OF MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY

А.В. Мироновская, Е.В. Манцерова,    A.V. Mironovskaya, E.V. Mantserova, 
С.О. Пожарский       S.O. Pozharsky 

Лидерство, формирование, лидерские качества, менеджмент, компетенции.
Статья посвящена проблеме формирования лидерских качеств у студентов. Описаны методологические под-
ходы и принципы формирования лидерских качеств, которые определяют механизмы и процедуры реализа-
ции данного процесса в реальных условиях профессиональной подготовки бакалавров менеджмента в вузе.

Leadership, formation, leadership, management, competence.
The article deals with the formation of leadership qualities in students. The paper describes the methodological ap-
proaches and principles of leadership qualities that define the mechanisms and procedures for the implementation 
of this process in the real world of professional bachelor of management at the university. 

В последние десятилетия в нашей стране произошли достаточно серьезные политиче-
ские и экономические перемены, характеризующиеся переоценкой ценностей молоде-
жи, возрастающей конкуренцией на рынке труда, требующие непременного повыше-

ния качества высшего профессионального образования, подготовки молодых специалистов 
к новым профессиям, например, таким как менеджер. 

Понятие «менеджер» пришло в русский язык из английского (to manage «руководить, 
управлять, заведовать, стоять во главе»). Менеджер в переводе на русский – управляющий, ру-
ководитель, директор.

Менеджер, становясь лидером, осуществляет свои управленческие функции (планирова-
ние, организация, мотивация, контроль) через призму неофициального лидера. 

Согласно утверждению Н.Д. Ладанова, лидерство – существенный компонент деятельно-
сти менеджера, связанный с оказанием целенаправленного влияния на поведение отдельных 
лиц или целой рабочей группы. Инструментами такого влияния на подчиненных могут высту-
пать лидерские качества, включающие навыки общения и личностные качества менеджера, от-
вечающие внешним и внутренним потребностям группы [2]. 

Будучи назначенным или выбранным на должность менеджера, молодой руководитель дол-
жен владеть арсеналом знаний по взаимодействию с людьми. Всю необходимую информацию он 
может почерпнуть из справочной литературы и учебников по психологии и управлению. 

Таким образом, понятия «руководитель» и «лидер» взаимосвязаны, т. е. руководителю 
должны быть присущи качества лидера. В современной литературе существует две точки 
зрения на лидерские качества. Первая – лидером нужно родиться, обучение и воспитание 
не играют никакой роли. Вторая точка зрения заключается в том, что лидерские качества 
развиваются, хотя для этого необходимы определенные задатки психофизиологического ха-
рактера: острое внимание, хорошая память, способность к продуктивному мышлению. Ли-
дерские качества могут развиваться целенаправленно в процессе овладения навыками про-
фессиональной деятельности. 

Теории и практике образования в сфере менеджмента посвящены труды российских ис-
следователей И.В. Бестужева-Лады, А. Венгерова, П. Волобуева, И. Дикова, И.В. Дрыгиной, 
Н.Н. Моисеева, а также зарубежных авторов М. Вебера, П. Сорокина, О. Тофлера.
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Вместе с тем проблема профессиональной подготовки специалистов в области менед-
жмента, в частности формирования лидерских качеств студентов – будущих менеджеров, не-
достаточно исследована, чему и посвящена данная статья. 

Под лидерскими качествами студенческой молодежи мы понимаем динамическое образо-
вание личности, предполагающее активную гражданскую позицию, готовность к осуществле-
нию активной социально ориентированной деятельности, нацеленной на совершенствование 
собственной личности и созидание образовательного пространства вуза и общества. 

Лидерские качества включают способность вести за собой, к собственному развитию 
и преобразованию окружающей действительности, самостоятельному принятию решений, от-
ветственности за последствия своего выбора, умения ставить цели и определять пути их до-
стижения, быстро реагировать на происходящие в обществе изменения, корректировать цели 
и соответствующие им средства, увлекая других интересной, позитивной, созидательной дея-
тельностью, творческие способности к генерации и реализации идей, востребованных совре-
менным обществом. 

Теоретико-методологические основания процесса формирования лидерских качеств 
у бакалавров менеджмента определяют комплекс стратегических направлений исследова-
ния и совокупность соответствующих методологических подходов. В теории и практике про-
фессионального образования наметилась тенденция синтеза уже ранее известных теоретико-
методологических подходов, отдельные элементы которых просматриваются на протяжении 
всей истории познания человеческой мысли и могут быть детерминированы в русле развития 
изучаемой нами проблемы. 

Учитывая обозначенную тенденцию, считаем, что теоретико-методологические основания 
формирования лидерских качеств у бакалавров менеджмента можно представить в виде целесо-
образной интеграции: теоретико-методологическая стратегия, выявляющая направления теоре-
тического исследования и фиксирующая его общий план, определена системным подходом; в ка-
честве практико-ориентированной тактики исследования выбраны личностно ориентированный 
и деятельностный подходы, составляющие конкретно-научную методологию. 

В системном подходе процесс формирования лидерских качеств студентов изучается с по-
зиции внутренних и внешних системных свойств и связей, обусловливающих целостность 
данного объекта, его устойчивость, внутреннюю организацию и функционирование как опре-
деленного целого. Методология системного подхода представлена в трудах А.Н. Аверьянова, 
В.Г. Афанасьева, И.В. Блауберга, В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина и др. 

В настоящее время возрастают темпы роста рынка работ в сфере менеджмента, спрос 
на профессионально подготовленные кадры намного превышает предложение. Проблема за-
ключается не в том, что не хватает выпускников профильных образовательных учреждений, 
а в уровне их профессиональной подготовки и низкой трудовой мотивации. 

Специалисту в сфере менеджмента необходимо уметь пользоваться специализированны-
ми компьютерными программами, знать основы юриспруденции и др. Кроме того, большое 
значение для успешной профессиональной деятельности будут иметь такие личностные каче-
ства выпускника, как коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость, артистизм, 
лидерство. Лидерские качества позволяют будущим профессионалам уверенно ставить новые 
задачи и находить эффективные пути их решения. 

Сравнительный анализ различных подходов к определению лидерских качеств позволяет 
выявить основные тенденции, которые могут быть использованы при разработке модели со-
временного лидера.

Л.Д. Кузнецова выделила следующие компетенции лидера [1]: 
− мотивация к достижению;
− стремление к саморазвитию;
− креативность;
− умение вдохновлять, заражать идеями;
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− управленческая компетентность (способность к постановке целей, прогнозировать, при-
нимать решения, побуждать других к действию, контролировать). 

По нашему мнению, успешному формированию лидерских качеств у бакалавров менед-
жмента будут способствовать следующие основные общедидактические и специфические 
принципы образования: 

− научность: усвоение теоретических основ науки является базой для формирования 
спроецированных профессиональных умений и личностных качеств; 

− системность: целостное представление и обоснование образовательного процесса 
по обучению студентов, обеспечение взаимосвязи элементов и этапов его реализации; выявле-
ние интегральной системы качеств, определяющих лидерство бакалавров менеджмента; 

− релевантность: изучение современных тенденций и перспектив развития менеджмен-
та, изменение требований к работнику в сфере менеджмента, что необходимо для процесса 
формирования у него лидерских качеств; 

− активность и сознательность студентов: четкое осознание собственных целей, прояв-
ление инициативы, совместное с преподавателем решение творческих профессиональных за-
дач как необходимое условие результативности обучения; 

− проблемная ориентированность: актуализация и стимулирование обучаемого к лич-
ностному росту, его исследовательской активности, самостоятельному обнаружению и поста-
новке профессиональных задач; 

− интегративных связей: возможность использования профессиональных знаний 
и умений на любом занятии, а также в ходе учебной и производственной практик, научно-
исследовательской работы.

Представленные нами методологические подходы и принципы в совокупности обеспечи-
вают методологическую основу проектирования процесса формирования лидерских качеств 
у бакалавров менеджмента. При этом каждый из них несет свою уникальную функцию. Так, 
системный подход образует теоретико-методологическую стратегию, а личностно ориенти-
рованный и деятельностный – практико-ориентированную тактику исследования. Теоретико-
методологическая стратегия выявляет общее направление теоретического исследования, фик-
сирует его общий план. Подходы, составляющие практико-ориентированную тактику иссле-
дования, раскрывают особенности практического осуществления процесса формирования ли-
дерских качеств, определяют механизмы и процедуры реализации данного процесса в реаль-
ных условиях профессиональной подготовки будущих специалистов в сфере менеджмента. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТы СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАцИИ

THEORETICAL ASPECTS OF THE STRATEGY 
OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

А.А. Лукьянова, Л.Н. Сарбаа     A.A. Lukyanova, L.N. Sarbaa 

Стратегия, стратегия образовательной организации, стратегия развития образовательного учреждения, 
стратегия предприятия.
В статье рассматривается стратегия организации как генеральный план действий, определяющий прио-
ритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей.

Strategy, strategy of the educational institution, the development strategy of educational institutions, strategy of the 
enterprise.
The article discusses the strategy of the organization, General plan of action that identifies priorities, strategic 
objectives, resources and sequence of steps to achieve strategic goals.

Слово «стратегия» произошло от древнегреческого strategos – «искусство генерала» (ис-
кусство полководца), наука о войне, в частности наука полководца, общий, недетали-
зированный план военной деятельности, охватывающий длительный период времени, 

способ достижения сложной цели, позднее вообще какой-либо деятельности человека. Дан-
ный термин имеет военное происхождение. Именно стратегия позволила Александру Маке-
донскому завоевать мир [3, с. 609].

Стратегия – это комбинация из запланированных действий и быстрых решений по адапта-
ции фирмы к новой ситуации, к новым возможностям получения конкурентных преимуществ 
и новым угрозам ослабления ее конкурентных позиций. 

Стратегия как понятие, используемое в бизнесе, применима к любой сфере деятельности 
независимо от ее масштабов и экономических характеристик. Надо только правильно выби-
рать среду обитания и адекватно оценивать стратегические решения [7, с. 88].

Кроме этого, существует еще множество понятий стратегии. Например, стратегия есть на-
бор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельно-
сти. Такое определение стратегии дал И. Ансофф [1, с. 563].

Стратегия предприятия – долгосрочные, наиболее принципиальные, важные установки, 
планы, намерения руководства предприятий относительно производства, доходов и расходов, 
капиталовложений, цен, социальной защиты [7, с. 648].

Стратегия – обобщающая модель действий, необходимых для достижения поставленных 
целей управления на основе выбранных критериев (показателей) и эффективного распределе-
ния ресурсов [5, с. 559].

Стратегия развития образовательного учреждения – система мер управления образовани-
ем, которая опирается на долгосрочные приоритеты и направлена на развитие как отдельных 
направлений образовательного процесса, так и образовательного учреждения в целом. 

На основе анализа вышеперечисленных терминов можно сделать вывод о том, что одно-
значного понятия стратегии нет и существуют разные подходы к признакам квалификации 
стратегий. Но тем не менее стратегия связана с выбором направления для развития деятельно-
сти организации и маршрутом этого достижения [4, с. 272].

Генри Минцберг выдвинул идею о том, что термин «стратегия» практикуется неоднознач-
но. Он предложил свое определение стратегии в рамках «пяти П».

1. План – это понятие, под которым понимают заранее намеченные действия, и их ход 
контролируется от начала до конца. Составители планов разрабатывают внутреннюю доку-
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ментацию, где в деталях прописывается ход деятельности компании на определенный пери-
од времени.

2. Прием как тактический ход означает краткосрочную стратегию, которая характеризует-
ся очень ограниченными целями и в случае необходимости может быть изменена. 

3. Поведенческая модель (стратегия поведенческой модели) – это стратегия изменений 
путем следования принятой форме поведения. В отличие от планов и тактических приемов, 
поведенческие модели проявляются как результат последовательного поведения. 

4. Позиция по отношению к другим, или позиционная стратегия, – уместна в том случае, 
когда для организации важна ее позиция по отношению к конкурентам или ее позиция на рынке.

5. Перспектива, или стратегия перспектив, – это курс, нацеленный на изменение культу-
ры (системы убеждений и восприятий, системы взглядов на мир) определенной группы лю-
дей, обычно членов самой организации. Задачей стратегии является эффективное использова-
ние наличных ресурсов для достижения основной цели (стратегия как способ действий стано-
вится особо необходимой в ситуации, когда для прямого достижения основной цели недоста-
точно наличных ресурсов) [11, с. 384].

В выборе стратегии развития образовательного учреждения на первом месте долж-
на быть стратегическая цель школы и ориентиры, ведущие к желаемомубудущему шко-
лы. В «Стратегическом планировании системных изменений в образовании» утверждает-
ся: «Первой и главной областью или группой результатов школы являются, конечно, социаль-
но и личностно значимые образовательные результаты, которые описываются обычно в фор-
ме требований к выпускникам школы в виде ключевых компетенций» [9, с. 17].

Разумеется, главнейшей стратегической целью современной школы является общее вос-
питание личности обучающихся на базе усвоения общеобязательного минимума содержания об-
разовательных учебных программ и освоения навыков культуры. Помимо этого, как уже го-
ворилось выше, для руководителя любой образовательной организации важным остает-
ся не только сохранить имеющийся уровень развития, но и делать все, чтобы школа шага-
ла вперед в меняющейя экономической и политической обстановке.

В современной действительности образовательные учреждения сталкиваются с некото-
рыми серьезными трудностями, поэтому учреждения образовательной системы пытаются най-
ти опору для интенсивного развития внутри себя, стремятся определить потенциал использо-
вания своих возможностей. Однако точка развития находится не только во внутренней струк-
туре организации, но и за ее пределами – это интерес со стороны определенного слоя потреби-
телей образовательного учреждения или его предполагаемой целевой группы [6].

Для развития любого процесса требуется стратегия, которая должна быть разработана 
на современной теоретической основе. Стратегия как способ действий становится необходи-
мой в ситуации, когда для прямого достижения основной цели недостаточно наличных ресур-
сов. Задачей стратегии является эффективное использование наличных ресурсов для достиже-
ния основной цели. Тактика является инструментом реализации стратегии и подчинена основ-
ной цели стратегии. Стратегия достигает основной цели через решение промежуточных так-
тических задач по оси «ресурсы–цель». Следовательно, стратегия – это искусство достижения 
желаемого будущего при ограниченных ресурсах, при минимальных затратах времени и сил. 
Поэтому стратегию следует рассматривать как интегрированную модель действий, предназна-
ченную для достижения целей образовательного учреждения [2, с. 3].
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ПОВыШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАцИЕЙ

TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT 
OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Г.Т. Полежаева, Т.В. Сургутская    G.T. Polezhaeva, T.V. Surgutskaya

Лидерство, эффективное руководство, демократический стиль, школьный руководитель. 
Статья посвящена вопросу эффективного руководства образовательной организацией с учетом лидерских 
качеств руководителя. 

Leadership, effective leadership, democratic style, the school principal.
The article focuses on the effective management of the educational institution with the leadership qualities of 
leadership.

В наше время образование – это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей эко-
номики, а рынок образовательных услуг – один из самых высоких по темпам роста и раз-
вития. Как и во всех отраслях экономики, на рынке образовательных услуг существует 

конкуренция. Для того чтобы быть конкурентоспособной организацией и занимать первые ме-
ста, используются различные методы продвижения в рейтинге образовательных организаций. 

Огромное значение в повышении эффективности управления образовательной организа-
цией имеет выбор руководителем стиля руководства. Руководитель должен постоянно задумы-
ваться над проблемами собственного стиля работы, своих возможностей и возможностей кол-
лектива, о процессах, протекающих внутри коллектива, способностях и склонностях своих ра-
ботников [8, с.84]. На основе проведенных исследований была разработана и предложена сле-
дующая система рекомендаций для администрации изучаемой организации. 

В школе работает психологическая служба из двух психологов, поэтому возможно вне-
дрить диагностику управления и персонала, которая осуществляется с целью получить инфор-
мацию как о личности конкретного человека, так и о ситуации в рабочем коллективе. Диагно-
стический тренинг позволит получить информацию о той или иной сфере деятельности груп-
пы (службы, звена, организации в целом) или отдельных личностей. Диагностический тренинг 
содержит элементы обучения, осознания своей деятельности, обмена опытом [7, с. 143–145].

Современные концепции оценки эффективного стиля руководства сводятся к применению 
смешанного стиля – авторитарно-демократического, использующего все преимущества обоих 
стилей. Поэтому представляется необходимым совершенствование и корректировка стиля ру-
ководства всех руководителей в плане решительных действий в ситуациях, не допускающих 
колебаний и временных задержек в принятии решений. Решению этой проблемы могут по-
мочь как специальные тренинги, так и постоянный анализ собственных действий, принятых 
решений, а также изучение литературы со-ответствующего содержания. Совершенствоваться 
в управлении и повышать квалификацию можно с помощью прохождения курсов и дополни-
тельного обучения в магистратуре [6, с.191]. 

Для каждого руководителя существует ряд проблем при работе с персоналом. Исключе-
нием не являются и образовательные организации. Анализ показал, что в школе складывают-
ся сложные взаимоотношения, возникают непростые ситуации, в которых субъекты не толь-
ко не соглашаются друг с другом, но и не пытаются найти компромисс. В такой момент повы-
шается роль руководителя, который должен уметь найти выход из проблемных ситуаций. Ру-
ководитель, обладающий качествами лидера, справится с данной задачей значительно быстрее 
и эффективнее. Поэтому необходимо предложить рекомендации по развитию лидерских ка-
честв руководителя. 
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В первую очередь необходимо понять, насколько в руководителе развита лидерская 
Я-концепция, которая включает в себя систему представлений лидера о себе и собственной 
роли в окружающем мире [1, с. 91]. Необходимо не только устойчивое желание быть лидером, 
но и осознание готовности быть им: брать на себя ответственность за принятые решения; по-
нимать цели, которые стоят перед коллективом, и последовательно их достигать. 

Для уточнения Я-концепции руководителя можно использовать тренинг «Матрешка», ко-
торый помогает преодолеть неуверенность в себе, внутренние барьеры при общении с други-
ми людьми, а также выявить качества, которые мешают и помогают быть лидером [1, с. 104].

Для выявления Я-концепции, самоидентификации лидера, тренировки таких качеств, как 
подвижность мышления и грамотная коммуникация, используется тренинг «Визитная карточ-
ка». Преимущества данного упражнения в том, что каждый может раскрыть собственные пред-
ставления о себе и высказаться о других участниках, пытаясь подчеркнуть их плюсы и недо-
статки. Принято считать, что чем лучше человек знает себя, тем проще ему решать различные 
проблемы и быть уверенным в общении с другими людьми. Наше восприятие себя во многом 
формирует собственную Я-концепцию. Окружающие нас люди могут скорректировать нашу 
самоидентификацию. Иногда представление о собственном Я меняется у человека до неузна-
ваемости. Это происходит в тех случаях, когда человек воспринимает мнение со стороны и до-
веряет другим гораздо больше, чем самому себе [3, с. 136–137].

Организационная коммуникация – это процесс обмена информацией между субъектами 
организации в процессе совместной деятельности. Коммуникация предполагает два субъек-
та – отправителя и получателя. Коммуникация может быть осложнена различного рода «шума-
ми» – физическими, некомпетентностью в обсуждаемом вопросе, культурологическими, эмо-
циональными фильтрами. Многие проблемы, возникающие в образовательном учреждении, 
связаны с тем, что руководство не хочет слышать педагогический коллектив. Разрешение про-
блемы «шумов» достигается общей подготовленностью к мотивации, использованием техни-
ки активного слушания и регуляции эмоционального напряжения. Для установления контакта 
между руководителями и подчиненными поможет тренинг «С чужого голоса», вырабатываю-
щий умение слышать и слушать, закреплять навыки делового общения [6, с. 189]. 

Для продуктивной работы образовательной организации необходимо уметь грамотно по-
ставить цель, которая должна быть направлена на один узкий сектор для получения наилучше-
го результата. Цель должна согласовываться с миссией образовательной организации, иметь чет-
ко обозначенное время ее достижения. Чтобы разработать механизмы достижения цели, необ-
ходимо грамотно планировать и распределять рабочее время. Руководителю школы необходи-
мо обращать внимание на задачи и этапы деятельности образовательной организации, состав-
лять календарное планирование трудовых процессов, назначать конкретных исполнителей и от-
ветственных, уметь просчитывать вероятные риски и пути их предотвращения [5, с. 152]. В орга-
низации планируется провести мастер-класс по теме «Планирование и эффективное использова-
ние рабочего времени». План – это цель с заданным маршрутом. Одним из перспективных пла-
нов для образовательной организации является необходимость ввести платные услуги. Платные 
дополнительные услуги являются неналоговыми доходами в рамках приносящей доход деятель-
ности и одним из наиболее доступных способов привлечения внебюджетных средств в ОУ, а так-
же способом удовлетворения потребностей участников образовательного процесса. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ 
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ПЕРСОНАЛОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАцИИ

DEVELOPMENT OF ACTIONS FOR INCREASE 
OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE PERSONNEL 
OF THE OBRAZOVATENY ORGANIZATION

А.В. Цветцых, К.Э. Гринчишина   А.V. Tsvettsykh, K.E. Grinchishina

Образовательная организация, персонал, кадровый потенциал образовательной организации, управление 
персоналом, эффективность управления персоналом. 
В результате анализа современных определений понятия «кадровый потенциал» были выявлены его призна-
ки, позволившие сформировать перечень критериев эффективности управления персоналом организации. 
На базе выделенных критериев эффективности управления персоналом были определены специальные пока-
затели. Далее проведены сбор и анализ информации, характеризующей эффективность управления персона-
лом. Исходной информацией послужили результаты анкетирования работников студии танца QDance. Были 
рассчитаны такие показатели эффективности управления персоналом, как: удовлетворенность работой, теку-
честь персонала, инновационная активность, качество услуг. Было установлено, что качеством услуг удовлет-
ворен лишь 71 % клиентов студии танца, что указывает на необходимость повышения квалификации персо-
нала, его инновационной активности и корпоративной культуры. На основе экспертного опроса был постро-
ен конкурентный профиль студии танца QDance. Результаты позволяют сделать вывод о необходимости раз-
работки мероприятий по повышению эффективности управления персоналом объекта исследования. 

Еducational organization, personnel, personnel capacity of the educational organization, human resource manage-
ment, effective management of the personnel.
In work as a result of the analysis of modern definitions of authors of the concept «personnel potential» there were 
identifications its signs which allowed to create the list of criteria of effective management of the personnel of the 
organization. On the basis of the allocated criteria of effective management of the personnel special indicators 
were defined. Further, in work collecting and the analysis of information characterizing effective management 
of the personnel was carried out. As initial information results of questioning of employees of studio of the dance 
QDance served. Such indicators of effective management of the personnel, as were calculated: «satisfaction with 
wore», «fluidity of the personaд», «innovative activity», «quality of service». It was established that quality of 
services satisfied only 71% of clients of studio of dance that indicates professional development of the personnel, 
increase of its innovative activity and corporate culture the need. On the basis of expert poll the competitive profile 
of studio of the dance QDance was constructed. Results of creation of a competitive profile, allow to draw a conclu-
sion on need of development of actions for increase of effective management of the personnel of object of research.

В условиях роста конкуренции на рынке образовательных услуг, требований потребителей 
главным фактором устойчивого развития образовательных учреждений является кадро-
вый потенциал. Поэтому поиск путей повышения кадрового потенциала и эффективно-

сти его использования становится приоритетной задачей управления образовательной организа-
цией. В этой связи актуальным направлением исследования становится разработка мероприятий 
по повышению эффективности управления персоналом образовательной организации. 

Объект исследования – сфера управления персоналом как внутрисистемный компонент 
повышения эффективности студии танцев QDance. Предмет исследования – пути повышения 
эффективности управления персоналом студии танцев QDance. 

Цель исследования – разработка и экономическое обоснование мероприятий по повыше-
нию эффективности управления персоналом студии танцев QDance. Для достижения постав-
ленной цели были поставлены следующие задачи:

– исследование сущности кадрового потенциала, его признаков; 
– определение ключевых показателей уровня кадрового потенциала и эффективности его 

использования; 
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– исследование уровня кадрового потенциала и эффективности его использования на при-
мере студии танцев QDance; 

– определение стратегических альтернатив повышения эффективности управления пер-
соналом; 

– разработка мероприятий по повышению эффективности управления персоналом студии 
танцев QDance, прогноз их результативности. 

Сущность и оценка кадрового потенциала студии танцев QDаnce, эффективности его 
использования. 

В табл. представлены основные подходы к определению сущности кадрового потенциала 
образовательной организации. В результате анализа определений авторов [1–11] были выделе-
ны ключевые признаки кадрового потенциала организации.

Определения понятия «кадровый потенциал»

Автор (источник) 
определения

Содержание определения Признаки кадрового потенциала 
организации

Суходоева Л.Ф. Кадровый 
потенциал предприятия / 
Нижегородский универси-
тет им. Лобачевского [8]

Общая (количественная и качественная) ха-
рактеристика персонала… связанная с вы-
полнением возложенных на него функций 
и достижением целей развития предприятия

Характеристики способности выпол-
нять определенные функции. Харак-
теристики способности обеспечивать 
достижение целей организации

Швидкая Г.А. Оценка ка-
дрового потенциала орга-
низации [11]

Умения и навыки работников, которые могут 
быть использованы в различных сферах про-
изводства в целях получения дохода (прибы-
ли) или достижения социального эффекта

Специальные умения и навыки для 
получения дохода предприятием. 
Специальные умения и навыки для 
достижения социального эффекта 
предприятием

Зорина Т.П., Коноплева 
Г.И. Понятие кадрового 
потенциала [5]

Сочетание личностных характеристик и спе-
циальных знаний, квалификации и опыта, 
а также потенциальных возможностей, кото-
рые в процессе трудовой деятельности мо-
гут быть активированы и использованы для 
достижения поставленных краткосрочных 
или долгосрочных целей

Личностные характеристики персо-
нала, которые могут быть использо-
ваны. Специальные знания, опыт, по-
тенциальные возможности, которые 
могут быть использованы

Далее с учетом выделенных признаков и по результатам изучения системы критериев ка-
дрового потенциала и эффективности его использования, предлагаемых современными иссле-
дователями, был сформирован перечень показателей эффективности управления персоналом 
образовательной организации. К ним были отнесены: квалификация персонала, инновацион-
ная активность, корпоративная культура, текучесть персонала, качество услуг (ключевой по-
казатель эффективности управления персоналом). На следующем этапе исследования на осно-
ве использования специальных анкет был проведен опрос персонала и клиентов студии танца. 
Результаты опроса представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Показатели эффективности управления персоналом 
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96 % респондентов (персонал организации) указали, что в целом удовлетворены работой 
в организации, условиями труда и оплатой. Качеством услуг удовлетворены лишь 71 % клиен-
тов студии танца, что указывает на необходимость повышения квалификации персонала, по-
вышения его инновационной активности и корпоративной культуры. 

На рис. 2 представлены результаты оценки возрастной структуры персонала. Как следует 
из результатов оценки, в структуре персонала студии танца преобладают специалисты, имею-
щие стаж работы до 5 лет.

19%

25%56%

свыше 10 лет 

от 5 до 10 лет 

до 5 лет 

Рис. 2. Структура персонала организации по стажу работы 

На основе экспертного опроса был составлен конкурентный профиль студии танцев 
QDance и ее ближайших конкурентов. 
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Рис. 3. Конкурентный профиль студии танцев QDance

Как следует из представленной диаграммы, объект исследования уступает своим конку-
рентам по таким ключевым показателям кадрового потенциала, как: квалификация персонала, 
инновационная активность, корпоративная культура. Уступает своим конкурентам студия тан-
цев QDance и по такому показателю, характеризующему эффективность использования кадро-
вого потенциала, как «качество услуг». Результаты построения конкурентного профиля позво-
ляют сделать вывод о необходимости разработки мероприятий по повышению эффективности 
управления персоналом объекта исследования.
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Таким образом, в результате анализа кадрового потенциала студии танцев, его эксперт-
ной оценки были выявлены ключевые факторы повышения эффективности управления персо-
налом студии танцев. Учет результатов экспертной оценки персонала студии танцев и ее бли-
жайших конкурентов позволит обосновать мероприятия специальной программы. Ее реализа-
ция призвана создать предпосылки для укрепления кадрового потенциала, повышения эффек-
тивности его использования как главных показателей эффективности управления персоналом 
студии танцев. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАцИИ
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OF DEVELOPMENT OF PRESCHOOL 
EDUCATIONAL ORGANIZATION

А.А. Лукьянова, А.А. Шрейдер    A.A. Lukyanova, А.A. Shreyder 

Стратегия, ДОО, образовательная организация, программа развития, инновации, разработка.
В статье анализируется научно-методическая литература по обозначенной теме, рассматривается 
теоретико-методологическая база. Цель – осветить литературу по данной проблеме, которая может оказать 
практическую помощь руководителю дошкольной образовательной организации при разработке страте-
гии развития в условиях введения ФГОС ДОО. В данной статье определяются основные составляющие 
стратегии развития, этапы ее разработки и реализации, а также цели и задачи.

Strategy, educational, establishment, programm of development, innovative direction, designing.
In the article strategy is considered as a way of actions in a situation when for direct achievement of prime objective 
not enough at hand resources, are presented the basic types of strategy of progress of educational establishments. 
Requirements to which strategic programs of progress of educational establishments should conform are allocated.

Реформа системы образования не обошла стороной и самую начальную ступень – до-
школьное образование. Введение ФГОС в ДОО потребовало кардинальных перемен, 
выбора новых форм и методов, программ, разработки стратегии развития дошкольной 

организации.
Изменения, происходящие в современном обществе, требуют от системы дошкольного об-

разования существенных изменений, которые бы удовлетворяли потребности общества и го-
сударства. Введение ФГОС в системе образования повлекло за собой обсуждение дальнейше-
го развития системы образования, а также и стратегии развития образовательной организа-
ции. В связи с этим появились научные исследования, которые и стали основой для разработ-
ки стратегии образования. В статье рассматриваются лишь наиболее известные работы отече-
ственных авторов по обозначенной теме. Теоретическая база современной обновленной систе-
мы образования, а также вопросы теории и практики управления освещают в своих работах та-
кие российские педагоги-исследователи, как: В.С. Лазарев, Т.И. Шамова, М.В. Кларина, К.М. 
Ушакова, П.И. Третьякова. В этих работах можно найти и ряд рекомендаций по эффективному 
обновлению образования в современных условиях, и вопрос расширения прав и ответственно-
сти дошкольного учреждения за конечный результат обучения, воспитания, развития и подго-
товки дошкольников к адаптации в социуме.

Огромную роль в процессе дошкольного образования играет разработка стратегии развития 
ОО, или программа развития, которая определяет не только работу дошкольного учреждения, но 
и помогает построить концепцию ее развития, наметить и структурировать приоритетные про-
блемы, разрабатывать направления, задачи, цели, а также этапность реализации ее в течение 3–5 
лет. Так, Н.В. Рогожкина, считает, что важная составляющая стратегии развития ДОУ – воспита-
ние дошкольника и привитие ему социальных мотивов и благородных чувств.

Говоря о стратегии развития, можно привести несколько теоретических подходов к опре-
делению термина. Так, В.И. Логинова определяет стратегию как «направления развития ДОО», 
а Т.С. Комарова под термином «стратегия» понимает «программу перспективного развития об-
разовательного учреждения». Вышеуказанные авторы главной задачей стратегии считают ра-
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циональное использование имеющихся ресурсов для достижения поставленной цели. В этом 
случае, по мнению В.И. Баловой, тактика будет инструментом для реализации стратегии, она 
будет подчинена основной цели стратегии. Достичь поставленную в стратегии цель, продол-
жает В.И. Балова, можно только при условии решения промежуточных задач. В этом случае 
стратегия – это искусство достижения желаемого будущего при ограниченных ресурсах, при 
минимальных затратах времени и сил. Мы видим, что в этом случае автор рассматривает стра-
тегию как некую модель действий, направленную на достижение целей ОО.

Однако в научно-популярной литературе мы можем найти несколько противоположных 
взглядов на понимание стратегии. Так, у Т.Н. Петрушиной стратегия – это конкретный дол-
госрочный план достижения какой-то цели, а разработка стратегии – это процесс нахождения 
этой цели и составление долгосрочного плана. В основе данного подхода автор видит тот факт, 
что все изменения можно предсказать, а происходящие в обществе или образовательной сре-
де процессы можно вполне контролировать и даже управлять ими. Н.В. Корепанова, наоборот, 
считает, что под стратегией понимается долгосрочное качественно определенное направление 
развития предприятия, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы вну-
трипроизводственных отношений, а также позиций предприятия в окружающей среде. В этом 
случае мы видим, что автор представляет стратегию как выбранное направление деятельно-
сти, следуя которому, можно достичь поставленной цели.

Если же мы рассматриваем деловую среду общества, то здесь под стратегией понимается 
общая концепция того, как достигаются цели организации, решаются стоящие перед ней про-
блемы и распределяются необходимые для этого ограниченные ресурсы. Если соотносить де-
ловую стратегию с представленными выше, то она больше схожа со стратегией второго типа 
(автора Н.В. Корепановой). В ней можно выделить несколько важных элементов, таких как си-
стема целей, политика или система правил действий для достижения поставленной цели. Раз-
работка стратегии развития – дело сложное, трудоемкое, поэтому стратегия разрабатывается 
на несколько лет вперед, т. е. является по типу долгосрочной. Если в ДОУ возникли непред-
виденные обстоятельства, то ОО может разработать новые перспективы развития, и первона-
чальная стратегия останется нереализованной. 

Авторы сходятся во мнении, что в любой образовательной организации можно разрабо-
тать и реализовать 4 типа стратегий развития. 

1. Концентрированного роста – собственно стратегия развития ДОУ. 
2. Интегрированного роста – стратегия обратной вертикальной интеграции, стратегия 

вперед идущей вертикальной интеграции. 
3. Диверсификационного роста – стратегия центрированной диверсификации, стратегия 

горизонтальной диверсификации.
4. Сокращения – стратегия ликвидации, стратегия подведения итогов, стратегия сокраще-

ния расходов. 
 Т.Н. Петрушина, Н.А. Федосеева определили следующие задачи стратегии развития ДОУ:
– разработка новых подходов и концепций, необходимых для разработки и реализации 

стратегии образования; 
– выработка решений ряда проблем, возникающих в ДОУ при разработке и реализации 

стратегии развития; 
– организация сетевого взаимодействия для улучшения качества образования; 
– разработка инновационных программ в ДОО в соответствии с ФГОС ДОО;
– изучение особенностей стратегии и тактики развития ДОО; 
– развитие ключевых инновационных компетенций.
Эти задачи определяют и структуру содержания дошкольного образования, направления 

стратегии развития ДОО:
– физическое развитие (физическая культура, здоровье);
– познавательно-речевое (познание, коммуникация, чтение художественной литературы, 

развитие)
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– художественно-эстетическое (музыка, художественное развитие, творчество);
– социально-личностное развитие (социализация, труд, безопасность).
В исследовании стратегии развития ДОУ в свете введения ФГОС Т.И. Комарова предлага-

ет несколько этапов планирования программы развития ДОУ:
– анализ внутренней среды;
– разработка концепции образовательного учреждения;
– определение стратегических целей и задач;
– разработка социально-педагогических проектов.
Вся стратегия развития ДОУ строится на следующих принципах: 
– принцип системности – взаимосвязь всех компонентов образования для достижения об-

щего результата;
– принцип участия, когда каждый сотрудник становится участником образовательной де-

ятельности;
– принцип непрерывности. Процесс планирования и проектиро вания в ДОУ непрерывен;
– принцип гибкости заключается в готовности изменения направленности стратегии в слу-

чае непредвиденных ситуаций;
– принцип точности. Конкретность и детальность проектов.
Современная стратегия развития ДОУ содержит в себе фундаментальную основу иссле-

дований отечественных педагогов и психологов, разработчиков примерных образовательных 
и специальных (коррекционных) программ, профессорско-преподавательского состава вузов 
и ИПКиПРО, специалистов дошкольного образования: Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 
Д.Б. Эльконина, Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Л.И. Плаксиной, П.И. Тре-
тьякова, А.М. Кондакова, А.Г. Асмолова, Н.В. Фединой, К.Ю. Белой, О.А. Скоролуповой,              
А.А. Майера, Л.В. Поздняк, Н.Н. Лященко, О.В. Солодянкиной. Анализируя результаты их ис-
следований, можно составить примерную модель стратегии и тактики развития ДОУ.

1. Стратегия, направленная на сохранение ДОУ.
2. Стратегия, направленная на повышение конкурентоспособности ДОУ. 
3. Стратегия, направленная на повышение прибыльности ДОУ. 
4. Образовательная стратегия, направленная на развивающее дошкольное образование, 

амплификацию детского развития. 
Если рассмотреть каждый элемент стратегии подробнее, можно отметить, что к перво-

му типу относится сохранение детского сада за счет эффективного расходования бюджетных 
средств и привлечения средств попечительского совета; привлечение сторонних организаций 
к решению проблемы сохранения ДОО; поддержка координационных связей с учреждениями 
науки, образования, здравоохранения, культуры; сохранение статуса ДОО как городской экс-
периментальной площадки. 

Ко второму элементу можно отнести повышение качества образования (совершенство-
вание профессиональных умений сотрудников, рационализация использования рабочего вре-
мени, оптимизация воспитательно-образовательного процесса); повышение качества лечебно-
восстановительной и коррекционно-оздоровительной работы с детьми с ОВЗ; расширение 
количества образовательных услуг (маркетинговая деятельность: изучение спроса на новые 
образовательные услуги; разработка и внедрение новой услуги); повышение эффективности 
управления, нацеленного на активизацию коллектива, динамику профессионализма педагогов 
путем создания необходимых условий для проявления и развития творческого потенциала (не 
просто управлять, а управлять, получая высокий результат); распространение передового пе-
дагогического опыта; рекламная деятельность; поддерживание положительного имиджа ДОО; 
информация о ДОО в Интернете.

К третьему направлению относится: рациональное использование бюджетных и внебюд-
жетных средств финансирования; эффективное использование материальных ресурсов ДОО. 

К четвертому элементу стратегии можно отнести: реализацию в системе и последователь-
ности основной образовательной программы, оригинальных авторских программ и техноло-



гий педагогов ДОО; совершенствование развивающей предметно-пространственной среды; 
использование при организации воспитательно-образовательного процесса с детьми наиболее 
оптимальных и эффективных форм, методов и приемов; единство обучения, развития, воспи-
тания и коррекции; координацию и интеграцию работы воспитателей и специалистов; ведение 
мониторинга динамики индивидуального развития детей; индивидуализацию образования, 
построение образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей раз-
вития каждого ребенка; оказание дополнительных образовательных услуг (кружковая, студий-
ная, секционная работа с детьми); работа с одаренными детьми; вовлечение в воспитательно-
образовательный процесс родителей воспитанников, взаимодействие с семьями, с школой 
в соответствии с договором о сотрудничестве детского сада и школы по преемственности; со-
трудничество ДОО с учебными, научными, медицинскими, культурными учреждениями и об-
щественными организациями; повышение профессиональной компетентности и практическо-
го мастерства педагогов; функционирование ДОО в статусе экспериментальной площадки [6].

Таким образом, новые стратегические ориентиры в развитии системы образования следу-
ет воспринимать позитивно. Система дошкольного образования должна развиваться в соответ-
ствии с запросами общества и государства и нести в себе положительные последствия:

– желание сделать жизнь в детском саду более осмысленной и интересной;
– создание условий для того, чтобы воспитатель мог учитывать особенности развития, 

интересы своей группы, специфику национально-культурных и природных географических 
условий, в которых осуществляется образовательный процесс и многое другое;

– попытка повлиять на сокращение и упрощение содержания образования для детей до-
школьного возраста за счет установления целевых ориентиров для каждой образовательной 
области;

– стремление к формированию инициативного, активного и самостоятельного ребенка;
– отказ от копирования школьных технологий и форм организации обучения. 
– ориентация на содействие развитию ребенка при взаимодействии с родителями.
Подобная модель стратегии развития ДОО примерная, но, возможно, именно она может 

направить ОО на выработку правильного варианта. 
Анализируя исследования в области стратегии развития ДОУ, можно сделать вывод, что 

она позитивна, так как система ДОУ должна отвечать запросам общества. Более того, в целом 
стратегия имеет цель сделать жизнь в детском саду интересной и соответствующей требовани-
ям преемственности с начальной школой. 
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