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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПОДРОСТКОВ – 
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА

л.В. Арамачева, О.В. Савельева
Копинг-стратегии, продуктивные копинг-стратегии, подрост-
ки – воспитанники детского дома. 
В статье представлены результаты исследования преобладающих 
копинг-стратегий подростков – воспитанников детского дома, обо-
значены направления психолого-педагогической работы, направ-
ленной на формирование продуктивных копинг-стратегий у детей. 

FEATURES OF COPING STRATEGIES 
OF ADOLESCENTS, 

TEACHERS OF CHILDREN’S HOUSE

L.V. Aramacheva, O.V. Savelyeva
Coping strategies, productive coping strategies, teenagers – pupils of 
the orphanage.
The article presents the results of the study of the prevailing coping 
strategies of adolescents – pupils of the orphanage, marked the direc-
tions of psychological and educational work aimed at the formation of 
productive coping strategies in children.

В современной России в условиях обострения социаль-
ных и экономических проблем с каждым годом увели-

чивается число детей – социальных сирот. Статистические 
данные свидетельствуют, что за последние годы из 650 тыс. 
детей, оставшихся без попечения родителей, 90 % – соци-
альные сироты. Дети, входящие в указанную категорию, 
как правило, воспитываются в детских-домах или школах-
интернатах для детей-сирот. Анализ практики работы 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, показывает, что воспитанники после вы-
хода из данных учреждений испытывают серьезные трудно-
сти в адаптации к окружающему миру [2].



7

Одним из психологических механизмов адаптации че-
ловека к изменившимся социальным условиям является его 
копинг-поведение (стратегия), или совладание с возника-
ющими трудными ситуациями [1]. Копинг-стратегии под-
ростков – воспитанников детского дома в трудных жизнен-
ных ситуациях во многом определяют эффективность их 
социально-психологической адаптации к изменившимся 
условиям жизни на этапе выхода из учреждения.

Нами проведено исследование особенностей продук-
тивных копинг-стратегий подростков – воспитанников дет-
ского дома. В исследовании приняли участие 20 подростков 
в возрасте 13–15 лет – воспитанников КГКУ для детей си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей (Красно-
ярский край).

В качестве диагностического инструментария использо-
вались: методика «Индикатор копинг-стратегий» Дж. Амир-
хана – для определения уровня проявления базисных копинг-
стратегий подростков и проективная методика «Человек 
под дождем» Е.В. Романовой, Т.И. Сытько – для изучения осо-
бенностей совладания подростков со сложными ситуациями.

По результатам обследования детей с помощью мето-
дики Дж. Амирхана «Индикатор копинг-стратегий» уста-
новлено: преобладающей копинг-стратегией подростков яв-
ляется избегание проблем (60 %), копинг-стратегии поиск 
социальной поддержки (58 %) и разрешение проблем (58 %) 
используются меньшим числом испытуемых.

В ходе обследования детей с помощью проективной ме-
тодики «Человек под дождем» Е.В. Романовой, Т.И. Сытько 
выявлено: в трудных ситуациях для подростков характерно 
проявление чувства неполноценности (4,7 балла), чувство 
незащищенности (4,1 балла), эмоциональной холодности 
в отношениях с окружающими (4,2 балла). Данные диагно-
стики говорят о непродуктивности копинг-стратегий воспи-
танников детского дома.
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Полученные результаты показали необходимость ор-
ганизации системы психолого-педагогической работы, 
обеспечивающей формирование продуктивных копинг-
стратегий подростков, воспитывающихся в детском доме.

Необходимыми направлениями данной работы опре-
делены:

– организация психологического просвещения под-
ростков о возможностях использования копинг-стратегий 
в трудных жизненных ситуациях и повседневной жизни;

– организация групповых коррекционно-развивающих 
занятий с подростками, направленных на развитие произ-
вольной регуляции поведения, как основы применения про-
дуктивных копинг-стратегий (в том числе, волевой устой-
чивости, концентрации внимания, навыков самоконтроля);

– организация индивидуальной консультативной помо-
щи подросткам, направленной на решение возрастных про-
блем и жизненных трудностей. 

Реализация данной работы позволит расширить знания 
подростков о продуктивных и малопродуктивных копинг-
стратегиях; о способах коррекции собственного эмоцио-
нального состояния и действий в условиях психотравмиру-
ющей (стрессовой) ситуации, а также будет способствовать 
развитию произвольной регуляции поведения. 

Библиографический список
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психолого-педагогическое образование: сборник статей VIII 
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СЕТЕВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Е.Н. Белова, А.А. Алексейцева 

Сеть, сетевое взаимодействие, учреждения дополнительного 
образования детей, фактор развития, партнерство.
В статье анализируется феномен сетевого взаимодействия в до-
полнительном образовании детей. Обосновывается значимость се-
тевого взаимодействия с различными организациями-партнерами 
для развития Красноярского краевого Дворца пионеров. Выявля-
ются и обосновываются условия сетевого взаимодействия как фак-
тора развития учреждения дополнительного образования детей. 

NETWORK INTERACTIONS 
AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF INSTITUTION 

OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN
E.N. Belova, A.A. Alekseytseva

Network, network interaction, institutions of additional education of 
children, development factor, partnership.
In article the phenomenon of network interaction in additional educa-
tion of children is analyzed. The importance of network interaction 
with various partner organizations for development of the Krasnoyarsk 
regional palace of pioneers is proved. The conditions of network inter-
action are identified and justified as a factor in the development of the 
institution of additional education for children.

Современное дополнительное образование детей явля-
ется важнейшей частью системы образования, направ-

ленной на формирование и развитие творческих способно-
стей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физиче-
ском совершенствовании, формирование культуры здорово-
го и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а так-
же на организацию их свободного времени [9].
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В Красноярском крае 95 % детей и молодежи в возрас-
те от 5 до 18 лет занимаются дополнительным образованием 
[8], что свидетельствует об интенсивном развитии дополни-
тельного образования детей, становящегося системным об-
разовательным ресурсом. Красноярский краевой Дворец 
пионеров является крупнейшим региональным многопро-
фильным учреждением дополнительного образования де-
тей в Красноярском крае, реализующим около 80 дополни-
тельных общеразвивающих программ, по которым обуча-
ются 4 488 человек.

Одним из факторов развития современного учрежде-
ния дополнительного образования детей, которым является 
Красноярский краевой Дворец пионеров, становится сете-
вое взаимодействие, что актуализирует рассмотрение дан-
ного вопроса.

Исследование сетевых взаимодействий в настоящее 
время вызывает интерес многих ученых, среди них работы             
Т.А. Зубаревой, А.В. Золотаревой, И.Б. Медведева, И.Н. По-
повой, Е.Е. Сартаковой, А.В. Смирнова и др., рассматриваю-
щих эффективные модели, практики открытого сетевого вза-
имодействия образовательных учреждений в качестве ресур-
са инновационного развития. Проблематике развития учреж-
дений дополнительного образования детей посвящены тру-
ды отечественных и зарубежных ученых Е.М. Авраамовой, 
Т.А. Антопольской, И.Б. Гуркова, л.Г. логиновой, А.Г. ле-
винсона, М.В. Михайлюка и др. По итогам анализа литера-
туры можно выделить определенные проблемы, препятству-
ющие сетевому взаимодействию организаций дополнитель-
ного образования детей, выраженные в недостаточном раз-
витии умений в области сетевых взаимодействий работников 
данных учреждений и недостаточной их психологической 
готовности к работе в новых условиях. Учеными отмеча-
ются имеющиеся сложности привлечения новых партнеров                   
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к участию в реализации проектов сетевого взаимодействия, 
а также сопротивление изменениям как со стороны работни-
ков образовательных организаций, так и со стороны потен-
циальных партнеров. Мы разделяем точку зрения А.В. Золо-
таревой о том, что дополнительное образование детей может 
стать площадкой (ресурсным центром) технологий, объеди-
няющей формальное, неформальное и информальное в кон-
тинуум непрерывного образования [5].

Сетевое взаимодействие современниками рассматрива-
ется как партнерство, катализатор положительных социаль-
ных перемен и стабильного развития, как добровольное со-
глашение о сотрудничестве между двумя или более сторо-
нами, в котором все участники договариваются работать со-
вместно для достижения общей цели, когда образователь-
ная деятельность приобретает динамичный характер, теря-
ет свою повторяемость, образовательная услуга приобрета-
ет уникальность применительно к каждому обучающемуся, 
возникает потребность в гибкости, адаптируемости каждо-
го образовательного учреждения в рамках общего образова-
тельного пространства [6]. 

Цель статьи – рассмотрение сетевого взаимодействия 
как одного из факторов развития современных учреждений 
дополнительного образования детей. 

Теоретическую основу исследования составля-
ют анализ и обобщение нормативно-правовых докумен-
тов в сфере дополнительного образования детей, научно-
исследовательских работ зарубежных и отечественных уче-
ных, публикаций междисциплинарного характера, посвя-
щенных вопросам сетевого взаимодействия в российском 
образовании и моделям сетевого взаимодействия в услови-
ях модернизации образования. 

А.М. Цирульников рассматривает сеть как способ со-
вместной деятельности по разрешению определенной про-
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блемы, в которой заинтересованы все субъекты сети [10]. 
А.В. Золоторева отмечает, что субъекты сети сохраняют не-
зависимость своей основной деятельности, взаимодействуя 
лишь по поводу данной проблемы, объединяя при необхо-
димости ресурсы для ее разрешения. Сетевое взаимодей-
ствие генерирует новые формы работы и форматы взаимо-
действия (сетевые проекты и программы, условия обмена 
образовательными результатами, средства для личностного 
и профессионального роста) [5]. Совершенствование прак-
тики сетевого взаимодействия для системы образования 
определяется такими факторами, как образовательные ре-
формы, новые требования к качеству образования, ресурс-
ное состояние отдельного образовательного учреждения.

Согласно Концепции развития дополнительного обра-
зования детей, актуальной становится такая организация об-
разования, которая обеспечивала бы способность человека 
включаться в общественные и экономические процессы. Та-
кой организаций может выступать учреждение дополнитель-
ного образования детей, конкурентные преимущества кото-
рой определяются спецификой самого дополнительного обра-
зования детей. Это свободный личностный выбор деятельно-
сти, определяющей индивидуальное развитие человека; вари-
ативность содержания и форм организации образовательного 
процесса; доступность глобального знания и информации для 
каждого; адаптивность к возникающим изменениям [3]. 

К основным механизмам развития учреждений допол-
нительного образования детей можно отнести межведом-
ственную и межуровневую кооперацию, интеграцию ресур-
сов, которой способствует сетевое взаимодействие с раз-
личными организациями-партнерами на взаимовыгодной 
основе [1–2]. Действительно, основная идея сетевого взаи-
модействия – альтернатива для будущего образования. Пер-
вое основание – изменение самого образования, проявляю-
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щегося прежде всего в смене его институционального ядра. 
Второе основание – формирование новых структур, отвеча-
ющих за воспроизводство человеческого капитала. 

Так, например, Красноярский краевой Дворец пионе-
ров совместно с детским технопарком «Кванториум» и се-
мейным центром «Умка» выступают партнерами в части 
организации и проведения регионального этапа конкурса 
«ПрофСтарт» (в рамках развития движения ЮниорПрофи 
(ДжуниорСкиллс)), проектировочного семинара для педа-
гогов в области предпринимательских проектов школьников 
на основе инженерно-технических компетенций. Результат 
подобного взаимодействия – обмен ресурсами в части экс-
пертной деятельности и образовательными ноу-хау в обла-
сти дополнительного образования детей. 

Таким образом, образовательные учреждения, вступа-
ющие в сетевое взаимодействие, обеспечивают вариатив-
ное образовательное пространство, создавая условия для 
развития творческих способностей детей на основе исполь-
зования возможностей партнеров образовательного процес-
са. Считаем, что именно в процессе сетевого взаимодей-
ствия возможно создание условий для развития ресурсов 
учреждения и обеспечения возрастания интереса, мотива-
ции детей к обучению, их учебной мобильности. Сетевые 
взаимодействия способствуют развитию ребенка в процес-
се дополнительного образования посредством применения 
комплекса разнообразных форм – тренингов, практикумов, 
мастер-классов, деловых игр, вариативной образовательной 
практики, интерактивных лекций, позволяющих выстроить 
«открытую систему обучения», определяющих ее динамику 
и комплексность взаимодействия со средой. 

Анализируя процессы, происходящие в современной 
системе образования, мы выделили следующие системные 
характеристики совершенствования сетевого взаимодей-
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ствия образовательных организаций: сетевые партнеры, за-
дачи, образовательные программы, способы (методы, при-
емы) деятельности, комплекс условий, результаты сетево-
го взаимодействия, обучение работников учреждений до-
полнительного образования детей новым технологиям се-
тевого взаимодействия. Перечень сетевых партнеров может 
расширяться из числа учреждений высшего, общего, допол-
нительного или профессионального образования, учрежде-
ний других ведомств, общественных объединений, а так-
же на основе использования технологий государственно-
частного партнерства.

Результаты. Показатели эффективности проводимых 
изменений можно представить в виде двух групп: прямые 
показатели, которые возможно измерить в каких-либо еди-
ницах измерения, и косвенные показатели, которые сложно 
измеряются и проявляются с отсроченным эффектом. К пер-
вой группе можно отнести такие показатели, как профессио-
нальная активность педагога, результаты мониторинговых 
исследований, количество и качество методических разра-
боток, программ, положений, ученических проектов, сте-
пень удовлетворенности участников образовательных про-
ектов (обучающихся, родителей, педагогов).

Ко второй группе относятся показатели успешности пе-
дагогического коллектива и возможности реализации ин-
теллектуального потенциала; социальной активности и го-
товности к инновационным изменениям; степени востре-
бованности инновационного опыта; разнообразия и эффек-
тивности применения образовательных технологий в про-
цессе сетевых взаимодействий.

Считаем, что для реализации программ сетевого взаи-
модействия должен быть создан комплекс необходимых ор-
ганизационных (создание информационно-образовательной 
среды, наличие ресурсов у участников взаимодействия), 
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педагогических (мотивационная составляющая, научно-
методическая база), финансовых, материально-технических, 
кадровых, нормативно-правовых условий, которые позволят 
системно осуществлять интеграцию ресурсов образователь-
ных организаций и других организаций – партнеров, содей-
ствующих развитию дополнительного образования детей. 

В заключение можно отметить, что сетевое взаимодей-
ствие на основе межведомственной и межуровневой коопе-
рации выступает важным фактором развития учреждения до-
полнительного образования детей, благодаря которому про-
исходит интеграция ресурсов организаций-партнеров на вза-
имовыгодных условиях для участников данного сетевого вза-
имодействия, что способствует совершенствованию образо-
вательного процесса и созданию благоприятных условий для 
разработки и реализации социально значимых проектов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

Т.А. Биндарева, Е.Ю. Дубовик
Копинг-стратегии, совладающее поведение, копинг-механизмы, 
обучающиеся. 
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты 
проблемы копинг-стратегий. Обсуждаются особенности проявле-
ния копинг-стратегий у обучающихся хореографического коллед-
жа и педагогического университета. 

PECULIARITIES OF COPING STRATEGIES 
AMONG STUDENTS

T.A. Bindareva, E.Y. Dubovik
Coping strategies, coping behavior, coping mechanisms, learning.
The article deals with theoretical and practical aspects of the problem 
coping strategies. The features of manifestation of coping strategies 
in students of the choreographic college and pedagogical university 
are discussed.
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Сегодня человек сталкивается со стрессовыми ситуа-
циями каждый день. Неопределенность современно-

го мира, динамичность темпа жизни предъявляют высо-
кие требования к адаптивным ресурсам человека, его спо-
собности быстро и адекватно реагировать на постоянно ме-
няющиеся условия. В отечественной психологии процессы 
преодоления человеком трудных жизненных событий при-
нято обозначать как совладающее, адаптивное поведение, 
а в зарубежной психологии используется понятие копинг-
стратегии.

В отечественной психологии изучению различных 
аспектов совладающего поведения посвящены работы                  
С.К. Нартовой-Бочавер, л.И. Анцыферовой, В.М. Ялтон-
ского, М.С. Замышляевой и др. Большинство исследований 
по данной проблеме проведено зарубежными психологами 
L. Murphy, J.H. Amirkhan, S.K. Webster, R.S. Lazarus и др.

Классическое понятие «копинг» происходит от анг-
лийского «to cope» («справляться, преодолевать»). Ко-
пинг – это постоянно меняющиеся когнитивные и пове-
денческие усилия индивида с целью справиться со специ-
фическими внешними и / или внутренними требованиями, 
которые оцениваются как чрезмерные или превышающие 
ресурсы человека [6].

Впервые термин «копинг-поведение» появился в пси-
хологической литературе в 1962 г. в работе л. Мэрфи, посвя-
щенной исследованию способов преодоления кризисов раз-
вития у детей дошкольного возраста [3]. Дальнейшее раз-
витие проблемы копинга связано с именем Ричарда лазару-
са. В 1966 г. в книге «Психологический стресс и процесс со-
владания с ним» («Psychological Stress and Coping Process») 
он обратился к копингу для описания осознанных стратегий 
совладания со стрессом и с другими порождающими тре-
вогу событиями. По Р. лазарусу, стресс – это дискомфорт, 
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испытываемый в отсутствие равновесия между индивиду-
альным восприятием запросов среды и ресурсов человека. 
Именно индивид оценивает ситуацию как стрессовую или 
нет. По мнению Р. лазаруса, в основе регулирования вза-
имодействия личности с внешней средой лежит непрерыв-
но меняющийся процесс когнитивной оценки, преодоле-
ния и эмоциональной переработки [2]. Функцией копинга 
является редуцирование стресса. Сила стрессовой реакции, 
по Р. лазарусу, определяется не столько качеством стрессо-
ра, сколько значимостью ситуации для человека [4].

Копинг – это прежде всего способы, которыми индиви-
дуум поддерживает психосоциальную адаптацию в период 
стресса. Он включает когнитивную, эмоциональную и пове-
денческую составляющие для уменьшения или разрешения 
условий, порождающих стресс.

Таким образом, копинг-поведение – это деятельность 
личности по поддержанию или сохранению баланса между 
требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими эти 
требования [5].

На современном этапе развития психологии существу-
ет несколько подходов к изучению понятия совладающего 
поведения. В нашем исследовании мы будем рассматривать 
подход Р. лазаруса.

Было проведено исследование по изучению способов 
совладающего поведения с помощью опросника «Способы 
совладающего поведения» (Ways of Coping Questionnaire, 
WCQ), разработанного Р. лазарусом, С. Фолкман (Richard 
Lazarus, Susan Folkman) в 1988 г. Опросник предназна-
чен для определения копинг-механизмов, т. е. способов 
преодоления трудностей в различных сферах психиче-
ской деятельности, копинг-стратегий. Опросник считает-
ся первой стандартной методикой в области измерения ко-
пинга. Русскоязычная адаптация сделана Т.л. Крюковой, 
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Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 г., дополнительно 
стандартизирована в НИПНИ им. В.М. Бехтерева под ру-
ководством л.И. Вассермана. В данном опроснике Р. лаза-
рус выделил 8 копинг-механизмов: «конфронтация», «дис-
танцирование», «самоконтроль», «поиск социальной под-
держки», «принятие ответственности», «бегство / избега-
ние», «планирование решения проблемы», «положитель-
ная переоценка проблемы».

В исследовании приняли участие обучающиеся III 
курса института психолого-педагогического образова-
ния КГПУ им. В.П. Астафьева по направлению подготов-
ки «Психолого-педагогическое образование» (10 человек) 
и обучающиеся III курса Красноярского хореографического 
колледжа (10 человек). 

В ходе диагностики были получены следующие резуль-
таты (табл.).

Таблица

Особенности проявления копинг-стратегий 
обучающимися (в %)

Копинг-стратегии Обучающиеся
КГПУ 

им. В.П. Астафьева
Красноярского 

хореографического 
колледжа

Конфронтация 0 30
Дистанцирование 10 50
Самоконтроль 0 0
Поиск социальной 
поддержки

0 0

Принятие ответственности 20 0
Бегство / избегание 10 20
Планирование решения 
проблемы

40 0

Положительная переоценка 
проблемы

20 0
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Таким образом, обучающиеся хореографического кол-
леджа выбирают менее эффективные копинг-стратегии: 
50 % обучающихся выбирают «дистанцирование». Такое по-
ведение предполагает попытки преодоления негативных пе-
реживаний в связи с проблемой за счет субъективного сни-
жения ее значимости и степени эмоциональной вовлечен-
ности в нее. Для обучающихся характерно использование 
интеллектуальных приемов рационализации, переключения 
внимания, отстранения, обесценивания; 30 % обучающим-
ся свойственна «конфронтация» как попытка разрешения 
проблемы за счет не всегда целенаправленной поведенче-
ской активности, осуществления конкретных действий, на-
правленных либо на изменение ситуации, либо на отреаги-
рование негативных эмоций в связи с возникшими трудно-
стями. При этой стратегии могут наблюдаться импульсив-
ность в поведении; 20 % – «бегство / избегание» (попыт-
ки преодоления обучающимися негативных переживаний 
в связи с трудностями за счет реагирования по типу укло-
нения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправдан-
ных ожиданий, отвлечения и т. п.). Полученные результаты 
можно объяснить следующим образом: обучающиеся испы-
тывают большие стрессовые нагрузки, проживая в услови-
ях интерната. От обучающихся классическому танцу требу-
ют высокого уровня развитой воли, работоспособности, са-
моконтроля, стрессоустойчивости, но не обучают специаль-
ным умениям совладания со стрессом.

Обучающиеся педагогического университета выбира-
ют более эффективные копинг-стратегии. Так, 40 % обуча-
ющихся выбирают стратегию «планирование решения про-
блемы», т. е. обучающиеся преодолевают проблемы за счет 
целенаправленного анализа ситуации и возможных вари-
антов поведения, а также выработки стратегии разрешения 
проблемы, планирования собственных действий с учетом 
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имеющихся ресурсов; 20 % обучающихся выбирают страте-
гию поведения «положительная переоценка проблемы» (по-
пытки преодоления негативных переживаний в связи с про-
блемой за счет ее положительного переосмысления, рассмо-
трения ее как стимула для личностного роста); 20 % обу-
чающимся свойственна копинг-стратегия «принятие ответ-
ственности». Студенты признают возникновение проблемы 
и ответственности за ее решение, в ряде случаев с отчетли-
вым компонентом самокритики и самообвинения. Данная 
стратегия отражает стремление личности к пониманию зави-
симости между собственными действиями и их последстви-
ями, готовность анализировать свое поведение, искать при-
чины актуальных трудностей в личных недостатках и ошиб-
ках. Выбор данных копинг-стратегий у будущих педагогов-
психологов обусловлен тем, что у обучающихся формирует-
ся психологическая культура, а также в университете про-
строена комплексная система психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, в частности – сопровожде-
ние процесса адаптации первокурсников [1].

Таким образом, система хореографического образова-
ния очень традиционна, психологической стороне препода-
вания уделяется недостаточно внимания. В связи с этим осо-
бенно актуальным становится вопрос о создании психолого-
педагогических условий для развития эффективных копинг-
стратегий обучающихся в хореографическом колледже.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Н.Ю. Боровец, Г.Т. Полежаева
Система образования, управление образованием, персонал обра-
зовательной организации, демократизация образования.
В статье рассматриваются существующие на сегодняшний день 
проблемы в системе образования. Выявлены аспекты, которые 
необходимо учитывать при управлении образовательным процес-
сом в образовательном учреждении. 

MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT 
OF EDUCATIONAL ORGANIZATION

N.Yu. Borovets, G.T. Polezhaeva
Education system, education management, staff of educational orga-
nization, democratization of education. 
The article deals with the current problems in the education system. 
The aspects that need to be taken into account in the management of 
the educational process in an educational institution are identified.
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В настоящее время в системе образования происходит 
демократизация и гуманизация общественных отно-

шений, в условиях которых образование призвано перейти 
на государственно-общественную форму управления.

Государственно-общественный характер управления 
образованием предполагает расширение самостоятельно-
сти и ответственности субъектов управления образовани-
ем на различных уровнях. Вместе с тем не утрачивается 
значимость осуществления единой стратегии в управле-
нии образованием.

Таким образом, демократические изменения привели 
к обострению противоречия между стремлением субъек-
тов управления образованием к самостоятельности и необ-
ходимостью обеспечения единства образовательного про-
странства.

Разрешение данного противоречия связано с потреб-
ностью решения ряда проблем в теории и практике обра-
зования.

К ним относятся:
– разграничение полномочий субъектов управления 

образованием;
– проектирование взаимодействия субъектов управле-

ния образованием, не исключая самостоятельности каждо-
го из них;

– обеспечение единства стратегических замыслов 
и т. д. [1].

Управление образовательным процессом образова-
тельного учреждения предполагает двойственность поло-
жения каждого участника образования. С одной стороны, 
все участники образования являются субъектами своей де-
ятельности, с другой – подвергаясь влиянию извне, участ-
ники образования становятся зависимыми от соответству-
ющих воздействий.
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Таким образом, выполнение ими своих функций в обра-
зовательном процессе находится в зависимости как от них 
самих, так и от других участников образования, а также 
от складывающихся условий, т. е. от состояния образова-
тельной среды [2].

На основе вышеизложенного при осуществлении 
в практике образования управления образовательным про-
цессом необходимо учитывать:

– условия, в которых происходит управление образова-
тельным процессом (состояние образовательной среды);

– взаимодействие участников образования, направлен-
ное на совместное исполнение своих компетенций в образо-
вательном учреждении;

– управленческие компетенции субъектов управления 
образовательным процессом относительно уровневой вер-
тикали образовательного учреждения.

Управление образовательным процессом происходит 
в рамках образовательного учреждения, которое представ-
ляет собой специфическую целостность, предназначенную 
для реализации образовательных программ [2].

В современных условиях в связи с демократизацией об-
разования в практике происходит перераспределение управ-
ленческих компетенций между участниками образователь-
ного процесса. На сегодняшний день этот процесс не управ-
ляемый, а самоуправляемый. Поэтому с учетом перечис-
ленных управленческих компетенций субъектов управле-
ния образовательным процессом необходимо определиться 
с принципиальными подходами к перераспределению этих 
компетенций между субъектами управления.

Таким образом, выявленная проблема требует разреше-
ния на основе специальных теоретических построений (об-
щей концепции, методологии, теории, прикладных разрабо-
ток и проектов).



25

Библиографический список
1. Поташник М.М. Управление качеством образования: педа-

гогическое общество. URL: https://cyberleninka.ru (дата об-
ращения: 30.10.2018).

2. Сериков Г.Н. Управление образованием: системная интер-
претация: монография. Челябинск: Факел, 1998. 660 с.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МАТЕРИ 
И РАЗВИТИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

О.М. Вербианова 
Ценностные ориентации матери, саморегуляция ребенка.
В статье показано, что ценностные ориентации матери, направ-
ленные на самоутверждение, препятствуют развитию саморегу-
ляции ребенка дошкольного возраста. 

VALUE ORIENTATIONS OF THE MOTHER 
AND THE DEVELOPMENT 

OF THE SELF-REGULATION 
OF THE CHILD OF PRESCHOOL AGE

O.M. Verbianova
Mother,s value orientation, child self-regulation.
The article shows that the value orientations of the mother, aimed at 
self-assertion, impede the development of self-regulation of the child 
of preschool age.

Развитие саморегуляции на этапе дошкольного детства 
имеет особое значение, т. к. именно в этом возрасте воз-

никают способности сознательно управлять своим поведени-
ем. В психологии представлены сведения о проявлениях са-
морегуляции детей и способах ее формирования [2; 3; 4; 9]. 

Для ребенка дошкольного возраста семья выступа-
ет важнейшим фактором, определяющим развитие его 
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личностных качеств и способностей. Так, в работах со-
трудников Красноярского педагогического университета                      
им. В.П. Астафьева В.А. Ковалевского, л.В. Арамачевой, 
О.М. Вербиановой, О.В. Груздевой раскрывается роль 
состава семьи, стиля семейного воспитания, характера 
детско-родительских отношений в развитии психики ре-
бенка [2; 3; 8]. 

Воспитательные меры реализуются родителями 
не столько путем дидактического воздействия на ребенка, 
сколько через демонстрацию личного поведения, продик-
тованного направленностью интересов и потребностей вос-
питывающих взрослых. Воспитательные ценности семьи 
по существу являются отражением ценностных ориентаций 
взрослых. В данной работе мы опирались на представле-
ния Б.Г. Ананьева, который указывал, что «ценностные ори-
ентации, являясь основными структурными компонентами 
личности, определяют особенности и характер отношений 
личности с окружающей действительностью и в определя-
ющей мере детерминируют ее поведение» [1, с. 51]. Совре-
менные исследователи также подчеркивают побудительный 
потенциал ценностных ориентаций в общении, поведении 
и деятельности [5]. 

Вышесказанное определило цель исследования – изу-
чить роль качественного своеобразия ценностных ориента-
ций матери в развитии саморегуляции ребенка дошкольно-
го возраста. 

Изучение ценностных ориентаций родителей осущест-
влялось на основе методики М. Рокича [7]. Роль матери 
в воспитании ребенка дошкольного возраста более значи-
ма, чем отца, поэтому в исследовании анализировались цен-
ностные ориентации матерей.

По своему психологическому содержанию показатель 
саморегуляции может быть интерпретирован как показатель 



27

возможностей индивида устойчиво осуществлять принятую 
программу деятельности, ориентированную на достижение 
цели, правил реализации действий и контроля за действия-
ми [9]. С целью изучения саморегуляции детей дошкольно-
го возраста использовалась методика л.А. Венгера «Графи-
ческий диктант» [6]. 

Изучаемая выборка составила 35 семей (полных), 
воспитывающих детей старшего дошкольного возраста                 
(5,9–7,3 лет). 

На первом этапе исследования изучались особенно-
сти ценностных ориентаций матерей, воспитывающих де-
тей старшего дошкольного возраста. В контексте изуче-
ния воспитательных воздействий семьи на развитие ребен-
ка изучение ценностных ориентаций матери осуществля-
лось на основе оценки инструментальных ценностей, кото-
рые представляют собой убеждения в том, что какой-то об-
раз действий или свойство личности является предпочти-
тельным в любой ситуации. Родителям был предложен спи-
сок инструментальных ценностей для ранжирования в элек-
тронном виде. 

Методика позволяет выделить группы родителей, ко-
торые в большей мере ориентированы на ценности само-
утверждения и ценности принятия других. Результаты пока-
зали, что среди тестируемых взрослых доля матерей с пре-
обладанием ценностей принятия других людей составля-
ет 78 %, а доля матерей с преобладанием ценностей само-
утверждения – 22 %. 

На втором этапе исследования изучались особенности 
развития саморегуляции детей, участвующих в данном ис-
следовании. С целью изучения характера влияния ценност-
ных ориентаций матери на развитие саморегуляции ребенка 
была усилена поляризации сведений об уровне развития са-
морегуляции. Таким образом, по результатам диагностики, 
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были выделены группы детей с высоким и низким уровнем 
развития саморегуляции, доля которых составила 55 и 45 % 
соответственно. 

Сопоставление ценностных ориентаций родителей 
с показателями развития саморегуляции детей выявило, что 
в группе родителей, ориентированных на ценности приня-
тия других людей, доля детей с высокими показателями раз-
вития саморегуляции выше (62 %), чем в группе родителей, 
ориентированных на ценности самоутверждения (31 %). 
Корреляционный анализ показал наличие значимой умерен-
ной положительной взаимосвязи (р≤0,05) между вышеназ-
ванными параметрами. 

Анализируя полученные факты, можно предположить, 
что родители, у которых преобладающими являются та-
кие инструментальные ценности, как: высокие запросы, не-
примиримость к недостаткам, твердая воля, эффективность 
в делах, предъявляют высокие требования к своему ребен-
ку и тем самым подавляют его. Возможно, что эти ценности 
приводят к тому, что родители недостаточно уделяют време-
ни ребенку в силу собственной занятости и устремленности 
к самоутверждению. 

Таким образом, преобладание у матери ценностных 
ориентаций к самоутверждению препятствует развитию во-
левых способностей ребенка. 
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ 

С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
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В статье уточняется понятие умственной отсталости и олигофре-
нии. Отражены основные характеристики психических процес-
сов при умеренной умственной отсталости.
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CLINICAL, PSYCHOLOGICAL 
AND PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS 
OF MILD MENTAL DISABLED CHILDREN

P.A. Voloshina
Mental disability, oligophrenia, the intensity of mental disability, mild 
mental disability, mental process.
This article specifies the mental disability and oligophrenia concepts, 
and main characteristics of the mild mental disability process.

В отечественной дефектологии проблемам и вопросам, 
связанным с изучением умственной отсталости, уделя-

ется серьезное внимание. Однако в настоящее время не су-
ществует единого определения умственной отсталости.

В Международной классификации болезней 10-го пе-
ресмотра (далее – МКБ-10) представлено следующее опре-
деление умственной отсталости: «Состояние задержанного 
или неполного умственного развития, которое характеризу-
ется прежде всего снижением навыков, возникающих в про-
цессе развития, и навыков, которые определяют общий уро-
вень интеллекта (т. е. познавательных способностей, языка, 
моторики, социальной дееспособности)». Данное опреде-
ление обращает наше внимание на широкий диапазон рас-
стройств, возникающих при умственной отсталости [12].

Результаты исследований отечественных ученых XX в. 
(л.С. Выготского, А.Р. лурия, К.С. лебединской, Г.Е. Суха-
ревой, М.С. Певзнер, В.И. лубовского, А.И. Мещеряковой 
и др.) дают основания относить к умственной отсталости 
состояния, при которых отмечается стойкое необратимое 
нарушение преимущественно когнитивной сферы вслед-
ствие органических поражений коры головного мозга, име-
ющих диффузный (разлитой) характер.

Из данного определения следует, что при диагностике 
умственной отсталости в первую очередь учитываются ор-
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ганическое поражение головного мозга, его стойкость и не-
обратимость.

Безусловное утверждение того, что умственная отста-
лость является результатом органического поражения го-
ловного мозга, в настоящий момент не обосновано окон-
чательно. Органическая недостаточность головного мозга 
не всегда выявляется в случаях легкой умственной отстало-
сти, не раскрыта зависимость между интеллектом и нару-
шением структур мозга [5; 14].

Ряд исследователей рассматривают нарушения адап-
тивного социального поведения не просто как вторичное 
нарушение вследствие интеллектуального дефекта, а как 
равнозначный с дефицитом познавательных способностей 
диагностический критерий умственной отсталости [6].

Тем не менее наиболее распространена точка зрения, 
согласно которой «ядерным» признаком умственной отста-
лости является стойкое нарушение познавательной деятель-
ности, возникающее вследствие патологического влияния 
биологических и средовых факторов в различной степени 
выраженности и различных устойчивых комбинациях. Ум-
ственная отсталость обусловлена особенностями высшей 
нервной деятельности; является системой дефектов и харак-
теризуется определенной иерархией; полиморфна по этио-
патогенетическому признаку, степени выраженности и кли-
ническим проявлениям [9].

Типичной неточностью является отождествление поня-
тий «умственная отсталость» и «олигофрения». Олигофре-
ния является наиболее распространенной, но не единствен-
ной формой умственной отсталости, выделенной по этио-
патогенетическогму признаку. Олигофрения характеризу-
ется тотальностью, иерархичностью недоразвития психики 
и интеллекта и отсутствием прогредиентности. Олигофре-
ния является не заболеванием, а состоянием развития, кото-
рое ведет к трудностям социальной адаптации.
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В соответствии с МКБ-10 выделяют четыре степени ум-
ственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубо-
кую. Умственной отсталости умеренной степени соответству-
ет шифр (F-71) и IQ колеблется в пределах от 35 до 49 бал-
лов [12]. Следует отметить, что определение наличия и сте-
пени умственной отсталости путем лишь психометрическо-
го тестирования и определения коэффициента IQ (тем более 
на основе одной какой-либо методики) неправомерно, выво-
ды о степени выраженности и механизмах нарушения в этом 
случае должны быть сделаны на основе количественно-
качественного анализа результатов взаимодополняющих 
и проверяющих друг друга методов диагностики.

Тотальность недоразвития психики и интеллекта при 
олигофрении проявляется в несформированности всех пси-
хических процессов и личности в целом.

Восприятие умственно отсталых детей очень часто 
страдает из-за нарушенных анализаторов зрения, слуха, 
недоразвития речи. Но даже при сохранных анализато-
рах, восприятие данной категории детей отличается рядом 
особенностей, таких как: малый объем, фрагментарность, 
инактивность, замедленность, слабая дифференцирован-
ность, низкий уровень развития избирательности и кон-
стантности, прерывистость и нарушение целостности, на-
рушение обобщенности.

Восприятием таких детей необходимо руководить, сам 
процесс восприятия требует организационной и стимулиру-
ющей помощи со стороны педагога [3].

Внимание детей с умеренной умственной отсталостью 
характеризуется целым рядом нарушений: небольшой объ-
ем, слабая устойчивость, трудность в переключаемости 
и распределении, малая произвольность.

Переключить внимание некоторых учеников с одного 
вида деятельности на другой удается лишь при применении 
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различных раздражителей – ярких картинок, резких звуков 
и др. Но при этом созданные определенные благоприятные 
условия, такие как: предварительная инструкция, предвари-
тельное знакомство обучающихся с отобранными для предъ-
явления объектами и активная деятельность с ними – могут 
способствовать расширению объема внимания [1; 13].

А.Р. лурия отмечает у данной категории детей преобла-
дание непроизвольного внимания над произвольным и объ-
ясняет это особенностями нейродинамики: слабостью вну-
треннего торможения и резко выраженным внешним тормо-
жением [7].

Память детей с умеренной умственной отсталостью 
также претерпевает качественные изменения, дети дан-
ной категории самостоятельно не могут овладеть приема-
ми осмысленного запоминания, запоминаемый материал 
с предложенными опорами не соотносят. Память обладает 
малым объемом и искажением, вся новая информация за-
поминается с большим трудом очень медленно, быстро за-
бывается и неточно воспроизводится. логическое опосредо-
ванное запоминание страдает больше всего, но механиче-
ская память может быть относительно сохранна и достаточ-
но сформирована [4].

Мышление умственно отсталых детей характеризует-
ся беспорядочностью, бессистемностью понятий и представ-
лений, отсутствием или слабостью смысловых связей, узкой 
конкретностью и чрезвычайной затрудненностью обобщения.

Дети с умеренной умственной отсталостью не могут 
понять основного смысла сюжетных картинок, не устанав-
ливают систему связей в серии последовательных картинок, 
не понимают рассказ со скрытым смыслом.

Мышление данной категории детей позволяет осущест-
влять операции обобщения лишь на элементарном уровне. 
Решение проблемных ситуаций, установление причинно-
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следственных связей, перенос показанного способа дей-
ствия при решении новых задач возможны лишь при посто-
янной организующей и сопровождающей помощи взрос-
лого. Отсюда следует, что у детей с умственной отстало-
стью потребности в мыслительных операциях практически 
не возникает, связь между практическими действиями и их 
словесным обозначением недостаточная [2; 3].

Речевое развитие детей с умеренной умственной отста-
лостью носит примитивный характер. Нарушена импрес-
сивная и экспрессивная речь, наблюдаются дефекты фоне-
матической, фонетической и лексико-грамматической сто-
рон речи. В младшем школьном возрасте типичными для 
детей данной категории являются номинативный и преди-
кативный уровни понимания речи [10].

Дети с умеренной умственной отсталостью исполь-
зуют все категории коммуникативных средств со значи-
тельным процентом использования вербальных средств 
(более 25 % от общего количества), в основном лепет-
ных, упрощенных и простых общеупотребительных слов. 
Экспрессивно-мимические и предметно-действенные 
средства усиливают, уточняют или замещают произноси-
мую речь [11]. При отсутствии общеупотребительной речи 
выявлена тенденция к компенсации недостаточности речи 
за счет невербальных средств. Например, в возрасте 7–10 
лет дети с умеренной умственной отсталостью в большин-
стве случаев демонстрируют относительную сформирован-
ность невербальных средств коммуникации, реже – огра-
ничение в применении невербальных средств вследствие 
двигательной патологии, в единичных случаях – ограниче-
ние в применении невербальных средств общения вслед-
ствие непонимания их значений [8].

Таким образом, при умеренной степени умственной от-
сталости наблюдается стойкое нарушение всех познаватель-
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ных процессов, в результате патологического влияния био-
логических и средовых факторов. Грубо нарушены ощуще-
ния, восприятие, память, внимание, в большей степени ока-
зываются не сформированы мышление и речь.
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СПЕЦИФИКА РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Н.С. Гадаскина, В.В. Кольга
Реклама, рекламная деятельность, образовательное учреждение, 
функции рекламы образовательного учреждения, виды рекламы.
В статье дается определение рекламы и рекламной деятельности, 
рассматриваются основные функции рекламы для образователь-
ного учреждения, цели и задачи рекламной деятельности.

THE SPECIFICS OF THE PROMOTIONAL 
ACTIVITIES OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION

V.V. Kolga, H.S. Gadaskina
Advertising, promotional activities, educational institution, function, 
advertisement, educational institutions, types of advertising.
The article describes the definition of advertising and promotional ac-
tivities, the main functions of advertising for educational institutions, 
goals and objectives of advertising. 

Услуга образовательного учреждения с точки зрения 
экономики определяет отношения между индивидуу-

мами в ходе ее производства, распределения, обмена и по-
требления. Данные взаимоотношения имеют как простой, 
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так и сложный характер. В рамках первого вида взаимо-
отношений имеются в виду непосредственные отношения 
между субъектом, являющимся производителем образова-
тельной услуги, и субъектом – ее потребителем. Например, 
взрослый, финансово не зависимый человек берет частные 
уроки игры на фортепиано. В данном случае преподаватель 
автономно «производит» услугу (составляет программу за-
нятий), оказывает ее (проводит занятие), а обучающий-
ся «потребляет» ее (усваивает полученную в рамках заня-
тия информацию, осваивает навыки игры) и платит за дан-
ную услугу напрямую преподавателю. Всякая прочая форма 
экономических взаимоотношений имеет сложный характер 
в связи с тем, что втягивает в процедуру производства и по-
требления образовательной услуги посредников. В данном 
варианте наиболее значимым субъектом является не физи-
ческое, а юридическое лицо [2, с. 21].

В течение последних нескольких лет образовательные 
учреждения в нашей стране в обстановке рынка и повсе-
местной коммерциализации образования получили право 
самостоятельно определять и осуществлять для себя путь 
функционирования и развития. Таким образом, реклама, бу-
дучи действенным методом конкурентоспособности орга-
низации, стала единственным результативным средством 
влияния на возможных клиентов. Вырабатывая спрос и ор-
ганизуя сбыт, вынуждая потребителей использовать вполне 
конкретные услуги, реклама осуществляет на современном 
рынке значимую экономическую функцию [1, с. 16].

Кроме экономической функции, в рамках рыночной 
экономики реклама образовательного учреждения осущест-
вляет также и информационную функцию. Реализация дан-
ной функции дает рекламе возможность снабжать потенци-
альных клиентов спектром адресованной им информации 
о деятельности и услугах образовательного учреждения.
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Рекламная деятельность образовательного учрежде-
ния выступает в качестве так называемого информационно-
коммуникационного рычага рыночной экономики, направ-
ленного на получение максимального экономического эф-
фекта посредством осуществления экономических, инфор-
мационных и коммуникативных действий. В общем в ре-
кламную деятельность втягивается ряд элементов, которые, 
осуществляя характерные для каждого из них функции, 
вступая друг с другом в определенные отношения, приводят 
систему в действие [5].

Руководствуясь исследованиями Е.В. Ромата, мы пред-
лагаем выделить следующие виды рекламы, применимые 
для образовательного учреждения [4, с. 112].

1. Информативная реклама – формирует спрос.
2. Увещевательная реклама – убеждает целевую ауди-

торию.
3. Напоминающая реклама – удерживает услугу в памя-

ти потребителей.
Таким образом, на основе вышепредставленных осо-

бенностей образовательной рекламы дадим ее определение, 
сформулированное А.П. Панкрухиным: «Образователь-
ная реклама – неперсонифицированная передача инфор-
мации об образовательных услугах, вузах, не всегда име-
ющая характер убеждения, обычно оплачиваемая вузами-
заказчиками, передаваемая посредством различных как тра-
диционных, так и нетрадиционных каналов распростране-
ния информации» [3, с. 108].
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
О.В. Груздева 

Детство, среда, семья, дети дошкольного возраста.
В статье приводятся результаты эмпирического исследования со-
циодемографических и культурных характеристик семьи. Полу-
чены данные о составе семей, образовании родителей, доходах 
и занятиях родителей, видах дополнительного образования де-
тей, проведении досуга и месте Интернета в жизни семьи.

SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS 
OF THE MODERN FAMILY WITH CHILDREN 

OF PRESCHOOL
O.V. Gruzdeva

Childhood, environment, family, preschool children.
The article presents the results of an empirical study of socio-demo-
graphic and cultural characteristics of the family. This results about on 
family composition, education of parents, income and occupation of 
parents, types of additional education of children, leisure and the place 
of the Internet in family life.

В настоящее время изменяются подходы к обучению, раз-
витию и воспитанию детей дошкольного возраста. Ор-

ганизованные процессы требуют участия родителей, а зна-
чит, знания семейного контекста развития детей. 
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Исследование социодемографических и культурных 
характеристик семьи как контекста развития современ-
ных детей дошкольного возраста проводилось в течение           
2017–2018 гг. В анкетировании участвовали 120 семей, име-
ющих детей дошкольного возраста, которые посещают го-
сударственные дошкольные образовательные учреждения 
Красноярска и Красноярского края. Анкета предоставле-
на специалистами НИУ ВШЭ. Целью опроса было состав-
ление портрета современной семьи и особенностей образа 
жизни семьи, имеющей ребенка дошкольного возраста.

По составу семей опрошенные представляют собой пре-
имущественно полные семьи с одним ребенком или полные 
семьи с двумя детьми. Неполных семей из 120 опрошенных – 
6,72 %. Семей из 5 и 6 человек по 1,68 % соответственно.

Преобладающий возраст матерей – 33–35 лет (1982, 
1983 г. р.). Преобладающий возраст отцов – 35–37 лет (1980, 
1977 г. р.).

Анализ занятости и профессиональной принадлежно-
сти матерей и отцов показал, что среди матерей профес-
сионально заняты 46 %. Остальные находятся либо в дли-
тельном отпуске (8,4 %), либо в кратковременном отпуске 
(0,84 %) с сохранением места работы. Безработные – 5,88 % 
матерей. Среди отцов 58,82 % – работающие. Преимуще-
ственно это служащие – 7,56 %, руководители (управля-
ющие, менеджеры или служащие высшей категории) – 
7,56 %, работники производств с хорошим опытом и ста-
жем – 7,56 %.

Образование родителей в основном высшее (мать: выс-
шее специалист / отец: высшее специалист (31,93 %)) или 
смешанное (мать: высшее специалист / отец: нет высшего 
(12,61 %)).

Периодически повышают квалификацию половина 
опрошенных, из числа работающих: имеют систематиче-
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ское повышение квалификации 31,93 % и не имеют его в си-
стеме 34,45 %.

В семьях есть автомобиль у 87 % опрошенных и у 13 % 
автомобиля нет. Большинство родителей не владеют ино-
странным языком (отмечают степень владения как неудо-
влетворительную).

Ежемесячный доход составляет: от 16 до 20 тыс. руб. 
(22,69 %), от 21 до 30 тыс. руб. (21,85 %), от 11 до 15 тыс. 
руб. (16,81 %), от 8 до 10 тыс. руб. (10,92 %), от 51 до 
60 тыс. руб. (5,04 %), до 7 тыс. руб. (2,52 %), 71 и выше                                     
тыс. руб. (2,52 %), от 41 до 50 тыс. руб. (0,84 %). Затрудня-
ются в определении (расчете) ежемесячного дохода семьи 
9,24 % опрошенных.

Имеют свою комнату 63,03 % детей. 
63 % опрошенных семей в ответах указали факты по-

сещений детьми дополнительных развивающих занятий вне 
дошкольного образовательного учреждения. Выбор допол-
нительных занятий за пределами дошкольного образова-
тельного учреждения распределился следующим образом: 
спортивные занятия и секции (24,37 %), танцы (19,33 %), 
подготовка к школе (18,49 %), ИЗО (11,76 %), пение (9,24 %), 
плавание (7,56 %), занятия с логопедом (5,88 %), англий-
ский язык (1,68 %), технические кружки, секции (1,68 %), 
театральные кружки (0,84 %).

При этом 75 % опрошенных родителей считают важ-
ным и необходимым включение ребенка в дополнитель-
ные развивающие занятия. Желаемые виды занятий, дея-
тельностей распределились по следующим областям: бас-
сейн – (9,24 %), танцы – (5,04 %), хореография – (2,52 %), 
ИЗО – (2,52 %), техника – (2,52 %), английский – (1,68 %), 
волейбол – (1,68 %), театр – (1,68 %), футбол – (1,68 %), хок-
кей (0,84 %), спорт в общем (0,84 %), дзюдо (0,84 %), спор-
тивные танцы (0,84 %), бальные танцы (0,84 %), логопеди-
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ческие (0,84 %), модельные агентства (0,84 %), керамика 
(0,84 %), горные лыжи (0,84 %), пение (0,84 %), «Клуб путе-
шественников» (0,84 %), 

Наблюдается разница в желаемых для ребенка и факти-
чески посещаемых занятиях. Особенно заметны различия 
в областях «пение», «подготовка к школе».

Родители считают важным и необходимым наличие 
обязанностей у ребенка. Так, обязанностями, по мнению ро-
дителей, являются и выделены как имеющиеся: мыть посу-
ду – (10,92 %), убирать игрушки за собой – (9,24 %), убирать 
одежду – (7,56 %), чистить зубы – (2,52 %), поливать цве-
ты – (2,52 %), заправлять постель – (2,52 %),

Используемые способы наказаний: словами – (10,08 %), 
в угол – (7,56 %), повышение голоса – (5,04 %), не смотреть 
телевизор (2,52 %), 

Предпочитают не наказывать детей 15,13 % родителей.
Зафиксировано постоянное пользование семьями 

с детьми дошкольного возраста социальными услугами 
(67 % опрошенных семей). Самые востребованные виды 
услуг: доставка готовой еды (44,54 %), доставка курьером 
товаров – (29,41 %), услуги по уборке дома – (4,2 %), до-
ставка продуктов питания из магазина – (2,52 %), услуги 
няни – (1,68 %).

При этом в жизни семьи достаточно большое значение 
имеет Интернет как средство обеспечения жизнедеятельно-
сти и организации досуга. Использование Интернета за-
фиксировано в отношении следующих занятий: 

покупать и заказывать товары – (78,99 %), 
оплачивать товары – (50,42 %), 
читать и скачивать книги – (47,06 %), 
играть в онлайн-игры – (44,54 %), 
смотреть видеоуроки – (42,86 %), 
решать вопросы, общаться в соц. сетях – (24,37 %), 
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жертвовать деньги на благотворительность – (20,17 %), 
участвовать в видеоконференциях – (10,08 %), 
подписывать петиции – (8,4 %), 
вести интернет-дневник – (6,72 %), 
жертвовать деньги на реализацию проектов – (0,84 %),
Личный досуг организуется в местах (с помощью): 
парк, лес, природа – (89,92 %), 
на даче – (85,71 %), 
крупные торговые центры – (84,03 %), 
гостить у друзей и родственников – 80 (67,23 %), 
кинотеатр – (65,55 %), 
кафе / ресторан – (53,78 %), 
баня / сауна – (52,1 %), 
салон красоты – (47,06 %), 
активный отдых на улице – (43,7 %), 
детские центры / развлекательные центры – (38,66 %), 
музеи (34,45 %), зоопарки – (34,45 %), 
концерты классической музыки / балеты – (33,61 %), 
книжный магазин – (31,09 %), 
спортивный клуб – (26,89 %), 
тренинги – (19,33 %), 
детские развивающие центры – (18,49 %), 
театр – (15,13 %), 
концерты в клубах – (14,29 %), 
цирк – (10,92 %), 
бильярд – (5,88 %), 
спортивные матчи – (5,04 %), 
реалити-квесты – (5,04 %) и др.
Семьи указали как место последнего отпуска с детьми: 
на даче – (29,41 %), 
в других регионах России – (28,57 %), 
дома в пределах моего города – (24,37 %), 
в поездках по своему краю – (21,01 %), 
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в зарубежных странах – (13,45 %), 
в поездках по странам СНГ – (4,2 %),
Таким образом, семья в настоящее время по-прежнему 

является важным фактором развития ребенка, обеспечивает 
через свои социодемографические и культурные характери-
стики условия для развития детей. Через институты допол-
нительного образования и социокультурные учреждения 
компенсируются некоторые дефициты непосредственного 
общения родителей и детей. Зафиксированы факты ранне-
го обучения детей.
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ВНЕДРЕНИЕ WORLDSKILLS 
КАК ДЕЙСТВЕННОГО ИНСТРУМЕНТА 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
НА БАЗЕ КГБ ПОУ «КРАСНОЯРСКИЙ 

МОНТАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
А.В. Демко, В.В. Кольга

Профессиональное образование, профессиональная ориентация, 
WorldSkills, рабочие профессии, чемпионаты WorldSkills, КГБ 
ПОУ «Красноярский монтажный колледж».
В статье затрагивается проблема профориентации молодых лю-
дей на базе среднего профессионального образования и реше-
ние этой проблемы с помощью движения WorldSkills. Приве-
ден пример внедрения движения WorldSkills на базе профес-
сионального образовательного учреждения «Красноярский мон-
тажный колледж».



45

INTRODUCTION WORLDSKILLS 
AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT 

OF VOCATIONAL GUIDANCE ON THE BASIS 
OF THE «KRASNOYARSK ASSEMBLY COLLEGE»

A.V. Demko, V.V. Kolga
Professional education, professional orientation, WorldSkills, work-
ing professions, WorldSkills Championships, «Krasnoyarsk Assembly 
College».
The article touches upon the problem of vocational guidance of young 
people on the basis of secondary vocational education and the solution of 
this problem with the help of The WorldSkills movement. The example 
of WorldSkills movement implementation on the basis of professional 
educational institution «Krasnoyarsk Assembly College» is given.

В настоящее время, как в нашей стране, так и во всем 
мире, происходят серьезные социально-экономические 

трансформации, что не может не отразиться на рынке тру-
да. К уровню квалификации и профессиональной подготов-
ки современных работников предъявляются все более се-
рьезные требования, что вызывает определенные сложно-
сти в профессиональной ориентации и подготовленности 
молодых специалистов. Таким образом, подготовка специ-
алистов, удовлетворяющих требованиям в рамках сложив-
шейся экономической ситуации, является одной из перво-
степенных задач [4, с. 619].

Профессиональная ориентация в нынешних социально-
экономических обстоятельствах – это не просто комплекс 
мероприятий, дающих возможность человеку находить про-
фессию, исходя из его требований и потенциалов. Профори-
ентация в настоящее время представляется государственной 
по масштабам, экономической по результатам, социальной 
по содержанию, педагогической по методам сложной и мно-
гоаспектной проблемой [3, с. 82]. 
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Профессиональная ориентация должна способство-
вать целесообразному и логичному разделению трудовых 
ресурсов общества, при этом принимать во внимание воз-
можности, интересы, склонности индивидуума и нужды на-
родного хозяйства страны в кадрах определенных профес-
сий. И в большей степени тем, на каком уровне представ-
лена профессиональная ориентация учащихся в профес-
сиональной образовательной организации, обусловливает-
ся уровень развития данной организации.

На сегодняшний день одним из наиболее действенных 
и наиболее популярных в условиях глобализации и популя-
ризации рабочих профессий направлений профессиональ-
ной ориентации является движение WorldSkills.

Как отмечают многие исследователи, в частности             
О.В. Желдаков, С.И. Букреева, «WorldSkills International – 
самый яркий пример того, как нужно организовывать проф-
ориентационную работу. Международные и национальные 
соревнования, организованные в рамках WorldSkills по ра-
бочим специальностям, имеют большое значение для обу-
чающихся в системе студентов профессионального обра-
зования. Для многих из них это отличная возможность по-
лучить новый опыт и убедиться, что успеха в жизни мож-
но добиться не только с дипломом вуза, но и владея на вы-
соком профессиональном уровне востребованной рабочей 
профессией» [2, с. 32].

WorldSkills – это международное некоммерческое дви-
жение, цель которого – повышение престижа рабочих про-
фессий и развитие профессионального образования путем 
гармонизации лучших практик и профессиональных стан-
дартов во всем мире посредством организации и проведе-
ния конкурсов профессионального мастерства, как в каждой 
отдельной стране, так и во всем мире.

Для развития экономики любого государства необхо-
димы высококвалифицированные рабочие кадры, в компе-
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тенцию которых входит умение работать по новейшим меж-
дународным стандартам качества. Высокотехнологичные 
предприятия мира нуждаются в соответствующей подготов-
ке кадров, а стремительное развитие технологий определяет 
потребность в активном внедрении новых технологий, стан-
дартов и средств [5]. В этой связи весьма востребованным 
является международное движение WorldSkills.

Чемпионаты WorldSkills – это как раз и есть та площад-
ка, на которой лучшие мастера из разных стран могут об-
мениваться опытом и не просто узнавать, но и формиро-
вать современные международные стандарты. Чемпионаты 
WorldSkills позволяют преподавателям знакомиться с тех-
нологиями обучения и новыми профессиональными стан-
дартами международного уровня и влиять на модерниза-
цию системы образования.

Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 г.
В тот период техникумы и колледжи, несмотря на попыт-
ки реформ, по-прежнему казались многим низшей образова-
тельной ступенью, которую проходят только те, кому не уда-
лось поступить в вуз и кто не рискнул сдавать ЕГЭ.

Реформирование системы среднего профессионально-
го образования стало первой задачей, которая встала пе-
ред Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)». В этом заключается важное отличие российской мо-
дели движения от аналогов в других странах.

Если условные SwissSkills («Ворлдскиллс Швейцария») 
или WorldSkills France выступают в первую очередь цен-
тром привлечения молодых профессионалов и их подготов-
ки к чемпионатам, то российское подразделение WorldSkills 
стремится реформировать всю систему образования.

Таким образом, всероссийские и международные со-
ревнования, проводимые движением WorldSkills, позволя-
ют разрушить тот или иной стереотип рабочей профессии, 
сложившийся в обществе, помогают молодежи в самоопре-
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делении, тем самым повышая эффективность профориента-
ционной работы, проводимой учреждениями СПО.

За шестилетнее существование движения WorldSkills 
в России были проведены порядка 500 региональных, кор-
поративных, вузовских и национальных чемпионатов. В них 
приняли участие более 100 тысяч чел. Общее число зрите-
лей приблизилось к 1,6 млн человек [1].

Однако по сравнению с масштабами нашей страны 
и количеством имеющихся на ее территории профессио-
нальных образовательных учреждений цифра эта очень 
мала. В Красноярске лишь немногие колледжи поддержи-
вают данное движение. Среди них «Красноярский монтаж-
ный колледж».

Международное некоммерческое движение WorldSkills 
получило свое развитие в Красноярском монтажном колледже 
в 2014 г. В 2018 г. здесь появилось новое чрезвычайно востре-
бованное направление – «Сантехника и отопление», которое 
получило высокую экспертную оценку и поддержку со сторо-
ны руководства Союза «Молодые профессионалы WorldSkills 
Russia» и министерства образования Красноярского края.

В настоящее время специалисты колледжа активно го-
товятся к новому региональному этапу чемпионата, кото-
рый состоится в 2019 г., а студенты, выбранные для участия 
в нем, пройдут подготовку в обучающем центре, чтобы раз-
вить и усовершенствовать свои профессиональные навыки.

Подготовка к чемпионату осуществляется на новей-
шем оборудовании, предоставленном партнерами колледжа, 
компанией ООО «Полимет-Красноярск», «Водолей», а так-
же официальными партнерами WorldSkills Russia – фирма-
ми TECE, Rothenberger, Viega, Geberit, Grohe, Sanita. Эти 
компании напрямую заинтересованы в том, чтобы на рынок 
приходили квалифицированные специалисты, получившие 
качественное профессиональное образование, поэтому уже 
не первый год активно поддерживают движение WorldSkills.
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Отметим, что студенты Красноярского монтажного 
колледжа уже не раз доказывали свою профессиональную 
пригодность и компетентность. Так, в 2016 г. представитель 
колледжа выиграл III Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» в Кемерово в компетенции «Системы вен-
тиляции», а в феврале текущего года в рамках соревнований 
регионального чемпионата в новой компетенции «Сантех-
ника и отопление» первое место также досталось студенту 
этого образовательного учреждения.

Следует отметить, что для Красноярского монтажного 
колледжа участие в чемпионатах движения WorldSkills – это 
не только возможность для обучающихся получить необхо-
димую профориентацию и повысить профессиональную 
компетентность, но также и возможность развития для об-
разовательного учреждения (как за счет получения нового 
учебного оборудования от партнеров, так и за счет повыше-
ния квалификации педагогов). Данное развитие позволяет 
колледжу расширять сферу своей деятельности. Так, в бли-
жайших планах специалистов центра компетенций коллед-
жа – открытие курсов по повышению квалификации работ-
ников предприятий ЖКх.

 Библиографический список
1.  WorldSkills в России. URL: https://worldskills.ru/o-nas/

dvizhenie-worldskills/
2.  Желдаков О.В. WorldSkills и чемпионаты профессий как фак-

торы активизации профориентации // Профессиональное об-
разование и рынок труда. 2015. № 7. С. 32.

3.  Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников. 
М.: Просвещение, 2008. 272 с.

4.  Пилюгина Е.И. Актуальность профориентационной работы 
в образовательных учреждениях // Молодой ученый. 2017. 
№ 15. С. 619–623.

5.  Цель и миссия WorldSkills Russia. URL: https://worldskills.
ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/czel-i-missiya.html



50
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Мониторинг, качество образования, образовательный монито-
ринг, административный мониторинг.
В статье уточняется понятие мониторинга, обозначены его основ-
ные сущностные характеристики и функции, рассмотрены основ-
ные проблемы мониторинга учебных достижений. Указаны фак-
торы, затрудняющие его эффективность. Представлены требова-
ния к реализации мониторинга учебных достижений у обучаю-
щихся с интеллектуальными нарушениями. 

EDUCATION MONITORIHG ISSUE.
Y.A. Dereviashkina

Monitoring, education quality, educational monitoring, administra-
tive monitoring.
This article specifies the concept of monitoring, designates its main 
characteristics and functions, considered the main problem of moni-
toring of educational achievements. There are factors which hinder the 
effectiveness. We propose requirements for the monitoring of intellec-
tually disabled learners` educational achievements.

В настоящее время мониторинг в образовании рассматри-
вается как «система сбора, обработки, хранения и рас-

пространения информации об образовательной системе или 
отдельных ее элементах, которая ориентирована на инфор-
мационное обеспечение управления, позволяет судить о со-
стоянии объекта в любой момент времени и может обеспе-
чить прогноз его развития» [3, с. 153].

Повышение качества образования – первостепенная 
цель создания системы мониторинга, так как его данные 
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мотивируют руководителей школ и преподавателей к по-
вышению качества своей деятельности и, как следствие, 
увеличению степени ответственности за результаты учеб-
ного процесса.

С.В. левкиной определяется мониторинг «как процесс, 
представляющий собой последовательное осуществление 
сбора сущностной и разносторонней информации о каче-
стве образования, ее обработки, систематизации, глубоко-
го анализа, оценки, интерпретации, прогноза дальнейшего 
развития и выработки мер по коррекции образовательного 
процесса и созданных для него условий» [3, с. 154].

С.Е. Шишов и В.А. Кальней рассматривают монито-
ринг как систему мероприятий, направленных на контроль 
и диагностику процесса обучения в динамике с целью его 
корректировки [6].

Но, к сожалению, в современном образовании мы мо-
жем зафиксировать тенденцию обеднения смысла монито-
ринга как научно-практического феномена, присвоения ему 
несвойственных функций и лишения основных сущност-
ных характеристик.

В связи с этим целесообразно выделить ряд факторов, 
затрудняющих на практике эффективность мониторинга 
учебных достижений.

1. Низкое финансирование и недостаточная методиче-
ская помощь со стороны органов управления образованием 
разного уровня.

2. Недостаточно качественно подобранный инструмен-
тарий и нехватка современного программного обеспечения 
для обработки и анализа данных мониторинга.

3. Привлечение к проведению мониторинга неквали-
фицированных специалистов.

4. Несоответствие выборочных совокупностей уча-
щихся, принимаемых участие в мониторинге.
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5. Некорректная интерпретация данных мониторинга 
без учета различных влияний и связей между показателями.

6. Пренебрежение к учету совокупности показателей 
мониторинга, в том числе и к косвенно влияющим на ре-
зультат обучения факторам.

7. Использование только количественных или только 
качественных методов измерения в мониторинге.

8. Отсутствие системы при сборе, обработке и интер-
претации информации.

Вышеперечисленные факторы можно разделить на сле-
дующие группы:

– контролируемые при проведении измерения;
– контролируемые при определенных условиях;
– неконтролируемые, но учитываемые;
– неконтролируемые и неучитываемые.
С научной точки зрения абсолютная их ликвидация не-

возможна, но сведение к минимуму этих факторов является 
главной целью качественного измерения.

В каждом конкретном случае необходимо однозначное 
определение содержания и процедуры мониторинга, выде-
ление условий и ограничений в проведении. Например, при 
диагностике учебных достижений у обучающихся с интел-
лектуальными нарушениями рекомендовано: наличие систе-
мы «подсказок»; небольшая продолжительность процедуры 
обследования; распределение на серии и уровни сложности 
стандартного количества заданий, использование невербаль-
ной реакции в качестве ответа [2, с. 92]. При применении раз-
личных заданий с целью мониторинга должна быть доказа-
на их надежность и валидность [4, с. 52; 1, с. 171]. Для мини-
мизации временных затрат, устранения ошибок при проведе-
нии, обработке и интерпретации данных целесообразно про-
ведение образовательного мониторинга в интерактивной сре-
де с использованием компьютерных технологий [5, с. 271].
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Таким образом, несмотря на вышеперечисленные про-
блемы, мониторинг допускает решение многих обыден-
ных задач диагностического характера. Полученные дан-
ные помогают выявить систематические трудности в усво-
ении отдельных дисциплин, оценить эффективность ин-
новационных методов работы педагогов, диагностировать 
причины неудач обучающихся, обосновать их связь с раз-
личными факторами, выявить сильные и слабые аспекты 
системы обучения.
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Моторная алалия, общее недоразвитие речи, развитие речи до-
школьников.
В статье представлены различные подходы к выделению этапов 
и направлений и использованию методов логопедической работы 
с дошкольниками, имеющими моторную алалию.

REVIEW OF DIFFERENT WAYS 
TO THE CONTENT SPEECH THERAPIST’S WORK 

OF MOTOR ALALIA’S REMOVING 

E.A. Zaitseva

Motor alalia, general under-developing, speech’s developing of pre-
school-age children.
Different ways to mark stages and directions, use the methods of 
speech therapist’s work with preschool-age children having moto ala-
lia are presented in the article.

При типичном речевом развитии к трем годам речь явля-
ется полноценным средством общения: дети понима-

ют обращенную к ним речь и могут выразить свои желания 
полноценными предложениями. К сожалению, за послед-
ние десятилетия увеличилось количество детей дошколь-
ного возраста, имеющих проблемы в речевом или познава-
тельном развитии, которые не укладываются в рамки есте-
ственного развития ребенка. 
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Категорию «безречевых» детей можно условно раз-
делить на две группы: дети с задержкой речевого разви-
тия и дети, имеющие тяжелую речевую патологию. И тем, 
и другим требуется помощь таких специалистов, как лого-
пед, психолог, дефектолог и, безусловно, непосредственное 
участие самых близких людей.

В настоящее время доказано, что, чем раньше начинает-
ся целенаправленная логопедическая работа с детьми, име-
ющими речевое нарушение, тем более эффективной оказы-
вается коррекционная помощь. Это связано с тем, что нерв-
ная система малыша более интенсивно реагирует на внеш-
нее воздействие.

Условия обеспечения речевой функции – биологичес-
кая сохранность и полноценное функционирование рече-
вых и неречевых зон головного мозга. Речь формируется со-
вместно с развитием высших психических функций (памя-
ти, внимания, мышления) и прямо пропорционально зави-
сит от уровня их развития.

Временная задержка речевого развития проходит бес-
следно, а последствия алалии остаются на долгие годы, 
а иногда и на всю жизнь. «Задержка речевого развития» яв-
ляется донозологическим заключением логопеда и может 
выявляться у детей до 3 лет. В более старшем возрасте ди-
агностируется речевое нарушение в соответствии с обще-
принятыми в логопедии классификациями. Примером ло-
гопедического заключения могут быть: общее недоразвитие 
речи (I уровень), моторная алалия.

Моторная алалия представляет собой «системное не-
доразвитие экспрессивной речи центрального характе-
ра, обусловленное несформированностью языковых опе-
раций процесса порождения речевых высказываний при 
относительной сохранности смысловых и сенсомоторных 
операций» [1].
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При моторной алалии основной задачей первоначаль-
ных этапов логопедического воздействия является создание 
стимулов, которые должны обеспечить развитие речи детей, 
преодоление не только речевых, но и неречевых нарушений.

Первые слова у безречевого ребенка появляются на высо-
те эмоционального напряжения, которое возникает в игровой 
ситуации, через обращенное проговаривание за логопедом.

Гриншпун Б.М. рекомендует в первую очередь форми-
ровать грамматическую систему как основу речевой комму-
никации, выделяя три начальных этапа логопедической ра-
боты при моторной алалии [2].

Первый этап – однословная фраза (предложение), 
на котором формируется минимальная коммуникация, сло-
во в единстве номинативной и предикативной функций. Та-
кие фразы состоят из одного слова, которое необходимо 
для выражения предикативности (Дай! Встань! Стой! Иди! 
Сядь! и т. д).

Второй этап – предложение из двух слов. «Ядром» та-
ких двухсловных предложений является глагол первого лица 
в настоящем времени или побудительной форме. При этом 
формируются две модели предложений: с существительны-
ми в винительном падеже единственного числа (неси куклу, 
дай мяч) или предложном падеже с предлогом «на» (сижу 
на стуле). 

Третий этап – это предложение из двух главных чле-
нов: подлежащего и сказуемого, где высказываются сужде-
ния о действии или состоянии предмета (мяч упал, кот идет 
и т. д). В начале эта работа проводится на основе конкрет-
ных предметов, игрушек, а затем уже картинок. Осущест-
вляется работа по дифференциации форм первого и третье-
го лица глагола (иду – идет, бегу – бежит и т. д). При этом 
окончания слов, как советует автор, должны произноситься 
утрированно, с подчеркнутой интонацией.
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В.А. Ковшиков предложил иную систему преодоления 
моторной алалии. Он считает, что у детей с моторной ала-
лией нельзя вырабатывать изолированные языковые еди-
ницы, а нужно с первых занятий формировать у них язык 
как целостное образование. Автор рекомендует даже при 
тяжелой степени недоразвития отрабатывать всю совокуп-
ность языковых единиц и их форм. В частности в лексиче-
ской подсистеме:

– некоторые распространенные глаголы (идти, сидеть, 
встать, бежать, петь, мыть, есть и др.);

– местоимения (я, ты, он, она, мой, его или ее); 
– наречия (там, тут);
– частицы (да, нет);
– собственные и нарицательные существительные (мама, 

папа, Вова, Аня, дядя, деда, баба, нога, вода, муха и т. д). 
В синтаксической подсистеме:
– простые односоставные (в основном глагольные) 

и двусоставные повествовательные предложения (Иду. 
Идет. Дай! На! Не хочу; Вова, дай! Аня, иди! хочу пить; 
Я иду, я несу; он идет, Аня спит; Мяч мой (ее, его).

В морфологической подсистеме:
– глаголы настоящего времени первого и третьего лица, 

ед. числа; исходные формы местоимений и существительных.
В фонематической подсистеме: 
– простые в артикуляторном произношении звуки;
– конструкция слогов (СГ), (СГС, ГСГ);
– односложные и двусложные слова.
Автор советует следить за тем, чтобы ребенок правиль-

но произносил окончания слов, вначале по подражанию, за-
тем самостоятельно. Организующим фактором всей работы 
выступает предложение [3].

Большинство отечественных ученых, занимающихся 
проблемами диагностики и преодоления алалий, отмечают, 
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что при моторной алалии важнейшим направлением на на-
чальных этапах работы над речью является формирование 
предикации.

Е.Ф. Соботович предложила поэтапно формировать 
операции, на основе которых ребенок овладевает анализом 
языковых явлений и практически усваивает основные зако-
номерности языка. По мнению автора, эти знания должны 
дать толчок для спонтанного развития экспрессивной речи. 
Автор предлагает следующие этапы коррекционной работы.

1 этап – формирование расчлененного восприятия пред-
метной и речевой ситуации, а также элементарного словаря.

2 этап – формирование операций, подготавливающих 
вычленение морфологических и фонетических элементов 
языка.

3 этап – развитие операций, которые должны быть на-
правлены на овладение ребенком структурой предложения.

4 этап – актуализация морфем, конструирование слово-
форм и синтаксических конструкций в экспрессивной речи 
ребенка.

По мнению автора, успешность овладения названными 
структурами достигается многократным повторением дей-
ствий ребенка на ограниченном и повторяющемся лексиче-
ском и грамматическом материале [8]. 

В.К. Воробьева рекомендует систему коррекционного 
воздействия, которая основана на предваряющем формиро-
вании неречевых функций, при значительном опережении 
их развития в сравнении с речью. Автор предлагает следую-
щий план работы с детьми по устранению моторной алалии.

1. Развитие психологической базы речи.
2. Развитие понимания речи в процессе игровых заданий.
3. Формирование собственной экспрессивной речи:
а) усвоение слоговой и морфемной структуры слова;
б) развитие связной речи.
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Автор выделяет три взаимосвязанных этапа становле-
ния навыка связного высказывания:

1) «стихийное» формирование связной речи;
2) формирование учебных действий анализа с введени-

ем правил построения текста;
3) формирование связного сообщения на основе приме-

нения изученных правил.
Н.В. Нищева также обращает внимание на значимость 

формирования когнитивно-поведенческих предпосылок ре-
чевой деятельности и предлагает проводить коррекцион-
ную работу в три этапа.

Задачами первого этапа являются:
– формирование неречевых психических функций (зри-

тельного, слухового, тактильного восприятия, внимания, 
памяти, мышления);

– развитие неречевой деятельности;
– воспитание потребности в речевом общении;
– формирование первоначальных навыков общения;
– накопление пассивного и активного словаря.
На втором этапе, как считает автор, должна формиро-

ваться фразовая речь, а также усложняться словарь и струк-
тура фразы. Особое внимание следует уделить произноси-
тельной стороне речи, а также развитию фонематического 
восприятия.

Особенность третьего этапа – формирование связ-
ной речи, коммуникативной деятельности, коммуника-
тивных умений. Должна совершенствоваться фонетико-
фонематическая сторона речи. При этом следует подчер-
кнуть, что на всех этапах работы формируются все сторо-
ны речевой деятельности.

Коррекционная работа с детьми, имеющими мотор-
ную алалию, осуществляется при сотрудничестве психо-
невролога, психолога, логопеда, воспитателей, учителей, 
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а также специалистов по логопедической ритмике и лечеб-
ной (адаптивной) физкультуре. Рекомендуется использовать 
арт-терапию всех видов: куклотерапию, сказкотерапию, пе-
сочную и акватерапию, изотерапию (лепку, рисование), му-
зыкальную и танцевальную терапию. Эффективно исполь-
зование музыкально-ритмической деятельности и фоль-
клорного материала [4], электронных тренажеров [5], пере-
движных картинок на клеевой основе [6]. Все используемые 
педагогические технологии направлены на формирование 
и активизацию общения. Выбор логопедической методики 
зависит от структуры и степени выраженности нарушений 
при моторной алалии, соотношения неречевых и речевых 
расстройств. Содержание логопедической работы должно 
быть отражено в рабочих программах курсов логопедиче-
ской направленности и прослеживаться через связь таких 
компонентов программы, как задачи, планируемые резуль-
таты и содержание коррекционного курса [7].
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Введение федерального государственного образователь-
ного стандарта определило внеурочную деятельность 

как обязательную составляющую основной образователь-
ной программы основного общего образования, на реализа-
цию которой выделена часть, равная 30 % от общего объе-
ма основной образовательной программы основного обще-
го образования [4].

Эффективность внеурочной деятельности в большей 
мере зависит от выбранной школой модели организации 
внеурочной деятельности. Несколько хаотично реализован-
ных кружков не могут удовлетворять потребности учащих-
ся в расширении и углублении знаний. Для более эффектив-
ной и продуктивной внеурочной работы требуется грамот-
но подобранная модель организации, отвечающая требова-
ниям Стандарта с учетом кадровых, финансовых и иных ре-
сурсов образовательной организации.

На сегодняшний день существуют и рекомендованы 
к реализации четыре модели организации внеурочной дея-
тельности:

– модель дополнительного образования (на основе ин-
ституциональной или муниципальной системы);

– модель «школы полного дня»;
– оптимизационная модель;
– инновационно-образовательная модель [3].
Модель дополнительного образования основана на со-

трудничестве образовательной организации с учреждения-
ми дополнительного образования для более продуктивно-
го влияния на развитие полноценной, всесторонне разви-
той личности учащегося. Учреждения дополнительного об-
разования предоставляют широкий спектр образователь-
ных услуг (кружки, секции, студии и др.), которые в силу 
различных обстоятельств (нехватка кадров, оборудования 
и т. д.) не могут быть реализованы силами только школы. 
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Модель «школы полного дня» реализуется преимуще-
ственно воспитателями группы продленного дня. Особен-
ность данной модели – создание комплекса условий для 
успешной реализации образовательного процесса в течение 
всего дня (включая питание, выделение пространств для от-
дыха, игры, творчества, самоподготовки). Программа данной 
модели должна состоять из двух частей: в первой половине 
учащиеся занимаются самоподготовкой (выполнение домаш-
него задания, консультации с учителями-предметниками, фа-
культативы и др.), во второй половине – свободное время (за-
нятия в кружках, секциях и др.). «Школа полного дня» осо-
бенно актуальна для учащихся начальной школы, так как 
способствует лучшей адаптации ребенка в школе, развитию 
творческих способностей, раскрытию интеллектуального по-
тенциала, укреплению дружественных связей со сверстника-
ми и развитию коммуникативных навыков.

Оптимизационная модель строится на основе оптими-
зации всех имеющихся кадровых ресурсов образовательно-
го учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный 
педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-
логопед, воспитатель и др.). При этом роль координатора 
выполняет, как правило, классный руководитель. Преиму-
щества оптимизационной модели состоят в минимизации 
финансовых расходов на внеурочную деятельность, в соз-
дании единого образовательного и методического простран-
ства в школе, содержательном и организационном единстве 
всех его структурных подразделений. 

Инновационно-образовательная модель строится 
на основе инновационной деятельности учреждения – экс-
периментальная, пилотная, внедренческая. В рамках этой 
модели происходят разработка, апробация и внедрение но-
вых образовательных программ, в том числе учитываю-
щих особенности определенного региона. Также данная мо-
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дель организации внеурочной деятельности предполагает 
тесное сотрудничество общеобразовательного учреждения 
с учреждениями высшего и дополнительного профессио-
нального образования, научными организациями и муници-
пальными методическими службами [1].

Подводя итог, следует уточнить, что при разработке мо-
дели организации внеурочной деятельности в рамках прово-
димого нами исследования наиболее эффективным вариан-
том является гармоничное сочетание нескольких моделей. 
Мы считаем, что основой для разработки качественной ра-
бочей модели станет оптимизационная, с помощью которой 
организация сможет создать единое пространство для осу-
ществления внеурочной деятельности, максимально исполь-
зуя собственные ресурсы (педагогические, технические, ре-
сурс рабочих площадей), что позволит минимизировать фи-
нансовые расходы. Элементы модели дополнительного обра-
зования также необходимы для успешного функционирова-
ния рабочей модели с учетом кадрового дефицита. 
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В статье рассматриваются вопросы адаптации педагогов к внедре-
нию информационного сопровождения индивидуального маршру-
та воспитанника детского дома. Необходимость в разработке про-
екта обусловлена рядом обстоятельств. Общепризнанные ценно-
сти образования воспитанников детского дома остаются не впол-
не реализованными и требуют теоретического осмысления, сохра-
нения потенциала и инновационного развития системы. Инноваци-
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лений социально-экономического развития страны. 
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cumstances. The generally recognized values of the education of 
children in the orphanage are not fully realized and require theo-
retical understanding, preservation of the potential and innovative 
development of the system. Innovative activities are carried out in 
order to ensure the modernization and development of the education 
system, taking into account the main directions of socio-economic 
development of the country.

Индивидуальный маршрут сопровождения воспитанни-
ка детского дома – информационный проект, в котором 

отражена система мероприятий работы с воспитанником 
по оказанию ему медицинской, педагогической, психологи-
ческой, юридической и социальной помощи в целях выявле-
ния и устранения причин, послуживших основанием ухуд-
шения условий его жизнедеятельности, снижения возмож-
ностей самостоятельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности [1]. 

Внедрение информационного сопровождения индиви-
дуального маршрута воспитанника детского дома подразу-
мевает определенную реорганизацию процессов обучения 
и воспитания, включения в них новых элементов и иннова-
ционных технологий. Необходимо отметить, что на практи-
ке реализация внедрения информационного сопровождения 
затрудняется влиянием ряда факторов, среди которых как 
основные можно выделить: 

– недостаточная методическая проработка инноваций;
– необходимость переподготовки и мотивации кадров;
– низкая мотивация воспитанников;
– недостаточность соответствующего материального 

и технического оснащения детских домов.
Рассмотрим выделенные факторы более детально. 
Недостаточная методическая проработка инноваций 

обусловлена тем, что авторы этих разработок не могут га-
рантировать успешность своего проекта. 
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Низкая мотивация воспитанников. В целом воспитан-
ники детских домов открыты новым методам и приемам 
обучения. Однако необходимость самостоятельного целе-
полагания, поиска информации, проектной деятельности, 
анализа полученных знаний и опыта часто вызывает за-
труднение, поэтому воспитанники могут со скепсисом вос-
принимать нововведения, особенно если ранее не сталки-
вались с инновациями. 

Для нашего исследования представляет особый инте-
рес фактор «необходимость переподготовки и мотивации 
кадров», поскольку именно он напрямую связан с пробле-
мой адаптации педагогов к внедрению информационного 
сопровождения индивидуального маршрута воспитанника 
детского дома. 

Из-за недостаточной методической проработки иннова-
ций у педагогов возникает проблема отсутствия методиче-
ской литературы и четкого руководства по использованию 
той или иной инновационной технологии. Как следствие, 
в педагогическом процессе не происходит никаких измене-
ний и по-прежнему применяются несовременные дидакти-
ческие технологии.

Педагогам с многолетним стажем бывает сложно пере-
ключиться на новые стандарты. Многие из педагогов не об-
ладают достаточной компетенцией в сфере информацион-
ных и компьютерных технологий. В итоге, чтобы сохранить 
высокую оценку своей работы, активно отстаивается привя-
занность к классическим методам обучения и оценивания, 
где не применяются современные технологии.

Молодые педагоги не боятся использовать в педагоги-
ческой практике инновации, обладают навыками работы 
с ИКТ. Но и здесь могут возникнуть проблемы – нежела-
ние оказаться «белой вороной» и вызвать неодобрение кол-
лег сводит на нет энтузиазм [2].
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Как мы видим, должны происходить переориентация 
педагогов на новые теоретические и практические основы, 
мотивирование к использованию педагогических иннова-
ций в изменчивых условиях современности. 

Для исследования адаптации педагогов к внедрению 
информационного сопровождения индивидуального марш-
рута воспитанника детского дома нами было проведено ан-
кетирование сотрудников КГКУ «Канский детский дом               
им. Ю.А. Гагарина». В ходе проведенного анкетирования 
в августе и сентябре 2018 г. среди сотрудников КГКУ «Кан-
ский детский дом им. Ю.А. Гагарина» было выявлено, что 
большинство педагогов готовы заниматься самообразо-
ванием и хотели бы создавать что-то новое и необычное. 
В исследовании принял участие 51 сотрудник КГКУ «Кан-
ский детский дом им. Ю.А. Гагарина» в возрасте 24–58 лет. 
Стаж работы респондентов в КГКУ «Канский детский дом 
им. Ю.А. Гагарина» составил от 2 до 31 года. Для проведе-
ния исследования была разработана анкета «Выявление го-
товности сотрудников детского дома к нововведению в ра-
боте», включающая 10 вопросов.

При ответе на вопрос «Нововведения в работе для вас 
привлекательны?» большинство респондентов ответили, 
что да (78 % – 40 чел.), нет (22 % – 11 чел.). Для 92 % (47 
чел.) опрошенных новые программные продукты трудно 
применять на практике. 39 педагогов (77 %) из 51 не пуга-
ют неудачи и ошибки в работе. 90 % опрошенных (46 чел.) 
уверены, что нововведение принесет практическую поль-
зу в работе. Однако 76 % педагогов не уверены, что смо-
гут применять нововведения в своей работе. Интересен от-
вет респондентов на вопрос «Готовы ли вы начать работать 
в инновационном режиме?». Так, 48 человек (94 %) вырази-
ли готовность к работе в инновационном режиме, трое отве-
тили отрицательно. Почти все педагоги готовы заниматься 
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самообразованием (96 %). Однако нашлись и те, кто не вы-
разил желания заниматься самообразованием (4 %). 46 педа-
гогам (90 %) нравится работать на ПК. При этом те же 46 пе-
дагогов (90 %) используют в работе Интернет. Заключитель-
ным вопросом анкеты был «хотелось бы Вам самим создать 
что-то свое, необычное?». 38 педагогов не готовы создавать 
что-то новое и необычное.

Для решения выявленных проблем нами была предло-
жена программа психолого-педагогического сопровожде-
ния адаптации педагогов к внедрению информационного 
сопровождения индивидуального маршрута воспитанника 
детского дома.

Программа включает: разработку сопровождения ин-
формационного маршрута, реализацию проекта, тренинг 
развития адаптации педагогов к инновационной деятельно-
сти, методическое сопровождение, консультации. 

Чем быстрее пройдет процесс адаптации педагогов, 
тем быстрее увеличится продуктивность работы учрежде-
ния в целом. В современном мире, подверженном непре-
рывным изменениям, постоянному, динамичному разви-
тию и преобразованию, процессы адаптации к нововведе-
ниям являются одним из ключевых факторов эффективно-
сти работы организации. 
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В статье рассматривается процесс выбора оптимальной маркетин-
говой стратегии образовательного учреждения на основе примене-
ния предложенной методики немецким маркетологом Г.Г. леттау.

MARKETING STRATEGY 
IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION

V.V. Kolga, A.N. Starikova
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The article deals with the process of choosing the optimal marketing 
strategy of an educational institution, based on the application of the 
proposed methodology by the German marketer G. Lettau.

Для того чтобы выбрать и сформулировать стратегию 
какой-либо организации или учреждения, необходимо 
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проанализировать и выявить специфику деятельности дан-
ной организации, определить целевую аудиторию и ее поло-
жение на рынке. 

Не существует общей, для всех подходящей, марке-
тинговой стратегии. Даже с одинаковым перечнем проблем 
и подходами к их решению могут быть выработаны абсо-
лютно разные стратегии развития образовательной органи-
зации. При этом актуальной является разработка базовой 
модели маркетинга, служащей основой при ее адаптации 
к условиям деятельности любой образовательной организа-
ции, при выработке будущей маркетинговой стратегии.

Немецкий маркетолог Г.Г. леттау предложил оптималь-
ный выбор маркетинговой стратегии, подходящей практи-
чески к любой организации. В нашем случае мы будем адап-
тировать этот подход к образовательным учреждениям с их 
спецификой деятельности.

Первый шаг – составление перечня тех элементов, ко-
торые применяет (или собирается применить) учрежде-
ние, то есть выделение определенного профиля деятельно-
сти. Естественно, что для каждого образовательного учреж-
дения при разных рыночных условиях может существовать 
свой набор целесообразных элементов стратегии. 

Второй шаг – выявление возможных вариантов реше-
ния всех выявленных проблем учреждения. По существу, 
тем самым мы получаем столбцы и завершаем формирова-
ние матрицы альтернатив как первичного проблемного поля 
для выработки стратегии. Рассмотрим последовательность 
строк будущей матрицы вариантов разработки стратегии. 
При этом решение конкретных проблем является названием 
этих строк, и они формируют дальнейшие столбцы будущей 
матрицы решений проблем:

– качество предоставляемых услуг: уровень российско-
го государственного или регионального стандарта образова-
ния и другое;
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– широта и степень фундаментальности образователь-
ного учреждения. Можно предположить основные вариан-
ты образования: широкопрофильное, узкоспециализирован-
ное, профессиональная направленность;

– глубина образования. Например, вузовское разделе-
ние: бакалавриат, специалитет, магистрант и так далее, воз-
можно и повышение квалификации или переподготовка;

– объем оказываемых услуг. Здесь большой спектр вы-
бора по длительности обучения: от нескольких часов до 
многолетнего образования;

– приоритеты в отношении личности обучающегося, 
его адаптация и отсутствие ограничений в критериях при 
поступлении или зачислении;

– приоритеты в отношении заказчиков образователь-
ных программ. Возможные варианты: коммерческие орга-
низации (предприятия, фирмы, частные лица) или государ-
ственный заказ;

– место оказания образовательных услуг: в пределах 
образовательного учреждения, его филиалы. Географиче-
ское месторасположение играет немаловажную роль;

– цены на образовательные услуги: бюджетные или 
платные основы обучения. Условия и форма оплаты;

– адресаты рекламы и других средств коммуникаций 
и продвижений образовательных учреждений на рынок, вы-
бор целевой аудитории;

– носители рекламы: телевидение, радио, печать, спе-
циальные издания, телефоны, почта и другие средства мас-
совой информации.

Список можно продолжать и дальше, в нем нет ограни-
чений. В предложенном перечне проблем можно найти во-
просы, не получившие своего ответа. Даже такой обширный 
перечень маркетинговой проблематики в образовательных 
учреждениях не является полным. 
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Третий шаг. Создаются комбинации вариантов, цепоч-
ки решений в рамках сформированной матрицы. Здесь важ-
но сразу найти главное звено, чтобы сразу ограничить общее 
количество цепочек, подлежащих дальнейшему анализу [1].

При формировании своей маркетинговой стратегии 
каждое образовательное учреждение принимает решения 
в отношении персонала учреждения в целом, в частности – 
персонала, реализующего маркетинговые функции. Опреде-
ляются способы отбора сотрудников, режимы работы, фор-
ма и организация труда, оплата и стимулирование.

После выбора основных вариантов решения каждой 
проблемы строится базовая матрица, которая позволяет до-
статочно наглядно анализировать, сопоставлять и выстраи-
вать различные цепочки и множество вариантов решения. 
На этом этапе уже выстраивается будущая стратегия.

Следующий этап – выбор эффективного механизма от-
бора вариантов решения проблем. Механизм – это сама про-
цедура формирования стратегических альтернатив. Рассмо-
трим один из механизмов. Важно найти основное звено, 
от которого можно будет поставить ограничения на общее 
количество выстраиваемых цепочек решений [2]. 

Далее мы рассматриваем всю цепочку решений про-
блем и оцениваем свои возможности и ресурсы, после чего 
отсеиваем все невыполнимые варианты. Необходимо об-
ратить внимание на отсутствие противоречивости звеньев 
и устранить их на данном этапе. При первоначальном от-
севе звеньев из общей цепочки в маркетинге образователь-
ного учреждения необходимо прежде всего обратить вни-
мание на человеческий ресурс (возможности персонала), 
на потенциальный объем обучающихся. 

После того как прошли все этапы, остается полноцен-
ная эффективная маркетинговая стратегия. Подобный под-
ход дает возможность структурировать и анализировать 
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проблемы образовательного учреждения и формулировать 
точную маркетинговую стратегию.
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В статье обсуждаются контексты проблем дошкольного образо-
вания, связь теоретических основ дошкольного образования и со-
временной ситуации образования.
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The article discusses the context of problems of preschool education, 
the relationship of the theoretical foundations of preschool education 
and the current situation of education.

Период дошкольного образования является важнейшей 
ступенью в развитии ребенка. В дошкольном возрасте 

у детей формируются все основные индивидуальные особен-
ности личности, определяется качество физического и психи-
ческого развития. Если игнорировать особенности развития 
детей в этом возрастном периоде, то это может неблагоприят-
но сказаться на их дальнейшей жизни и на развитии в целом.
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Проблемы современного дошкольного образования за-
ключаются в трех аспектах. Первый – это общение. Пол-
ноценное общение невозможно без коммуникативных уме-
ний и навыков, которые необходимо развивать с самого ран-
него детства, еще до того как ребенок попадает в дошколь-
ное учреждение. К коммуникативным умениям и навыкам 
можно отнести: умение слушать и слышать окружающих; 
умение входить в контакт со сверстниками и со взрослыми; 
умение выражать свои мысли и эмоции; понимать обращен-
ную к тебе речь и язык в целом [1].

Одно из средств развития коммуникативных навыков 
и умений – сюжетно-ролевая игра, что и является ведущим 
видом деятельности детей дошкольного возраста, но кото-
рая очень часто остается без должностного внимания вос-
питателей и педагогов дошкольного учреждения. На прак-
тике отмечено, что сюжетно-ролевую игру воспитатель про-
водит только по просьбе детей, не включая ее в непосред-
ственно образовательную деятельность [2]. 

Второй проблемный аспект дошкольного образования – 
взаимодействие детского сада с родителями воспитанников. 
Педагоги детских садов, социальные педагоги и методисты 
постоянно совершенствуют формы работы с родительской 
общественностью, ставя перед собой целью сочетание вос-
питательных воздействий на ребенка в дошкольном учреж-
дении и в семье, создание условий всестороннего развития 
личности ребенка. 

Современная ситуация в российском обществе оказывает 
отрицательное влияние на развитие детей. Постоянный рост 
числа разводов говорит о кризисе семьи как социального ин-
ститута. Разводом заканчиваются более 50 % браков. В 2017 г.
зарегистрировано чуть более 1 000 000 браков, а распалось 
более 600 000. По данным Росстата, в 2016 г. распалось бо-
лее 60 % союзов: было заключено всего 985 000 браков, 
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а состоялось 608 000 разводов. В 2014–2015 гг. распада-
лось чуть меньше браков: 57,7 % в 2014 г. и 52,67 % в 2015 г. 
С 90-х гг. в России более всего разводов произошло в 2002 г. – 
854 000, а в 1998 г., наоборот, наименьшее количество – все-
го 502 000 [3]. По статистике, чем больше детей в семье, тем 
ниже вероятность развода. К примеру, в 2016 г. у 56,7 % раз-
веденных супругов не было общих детей. Семьи с одним ре-
бенком распадаются реже. Всего треть разводов приходится 
на семьи, в которых 1 ребенок. Супруги, у которых двое и бо-
лее детей, разводятся еще реже. В 2016 г. распалось только 
12,1 % таких семей (73 000 человек).

Актуальность этой проблемы состоит в том, что дет-
ский сад – это первый социальный институт, первое воспи-
тательное учреждение, с которым вступают в контакт роди-
тели, и здесь начинается систематическое педагогическое 
просвещение. От совместной работы дошкольных педаго-
гов с родителями зависит дальнейшее полноценное разви-
тие ребенка. И именно от качества работы учреждения зави-
сит уровень педагогической культуры родителей, следова-
тельно, и уровень семейного воспитания детей. 

Третий аспект проблем дошкольного образования заклю-
чается в педагогическом составе дошкольного учреждения. 
Образовательный уровень педагогических кадров дошколь-
ных образовательных учреждений неуклонно растет: в 2016 г. 
доля воспитателей с высшим профессиональным образовани-
ем составила 35,7 %, что на 14,5 % больше, чем в 2005 г.  В 
детских садах каждый пятый воспитатель в возрасте до 30 
лет, специалисты пенсион ного возраста составляют 15 %. За-
работная плата у педагогических работников ДОУ невысокая, 
в 2016 г. она составляла лишь 48,8 % средней заработной пла-
ты в экономике, и это существенно ниже показателей по дру-
гим уровням образования [3]. Для сравнения: в среднем уро-
вень зара ботной платы работников образования составляет 
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67,2 % средней заработной платы в экономике. Эти статисти-
ческие данные подтверждают факты о непрестижности про-
фессии среди выпускников высших учебных заведений. 

Таким образом, проблемы в современном дошкольном 
образовании есть. И решение этих проблем без взаимодей-
ствия с педагогами дошкольных образовательных учреж-
дений, без стратегии работы с родителями воспитанников 
и без повышения престижа профессии дошкольного педаго-
га невозможно. Ведь именно от педагогов зависит, будут ре-
шаться проблемы в дошкольном образовании или нет. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

И.Е. Кизелевич, В.В. Кольга
Организационная культура, образовательная организация, 
управление.
В статье рассматриваются понятие организационной культуры 
и ее влияние на образовательную организацию.Т радиции рас-
сматриваются в качестве составляющей элементов организаци-
онной культуры. В работе описаны и проанализированы тради-
ционные мероприятия школы № 62 г. Красноярска. 
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THE ROLE OF TRADITION 
IN THE MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL 
CULTURE ON EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

ACTIVITIES

I.E. Kizelevich, V.V. Kolga
Organizational culture, educational organization, management.
The article deals with the concept of organizational culture and its 
influence on educational institutions.Traditions are considered as 
one of the components of the organizational culture. This article de-
scribes and analyzes the traditional activities of the school №62 city 
of Krasnoyarsk.

Организационная культура является одним из главных 
факторов, влияющих на развитие образовательной ор-

ганизации, вопросы организационной культуры приобрета-
ют особую актуальность и значимость. Организационную 
культуру можно рассматривать как критерий учебных заве-
дений [1; 2].

Организационная культура школы – это ценности, 
убеждения и нормы, которые объединяют образователь-
ное учреждение в единое целое, признаются и поддержи-
ваются учителями школы, обучающимися и прочими со-
трудниками.

Организационная культура связана с эффективностью 
работы организации, поэтому невозможно создать хорошо 
функционирующую школу без надлежащей организацион-
ной культуры. Специфика феномена организационной куль-
туры, обусловленная большим числом элементов, делает 
проблему управления организационной культурой чрезвы-
чайно многовариантной и сложной [2].

В школе № 62 сложилась система внеурочной воспита-
тельной работы, в которой большое место отводится тради-
ционным мероприятиям.



79

Первое и главное из них, конечно, День знаний. Имен-
но этот праздник дает старт новому учебному году.

Следующим традиционным мероприятием является 
День здоровья. Это спортивно-оздоровительное мероприя-
тие, проводимое всеми учителями и обучающимися школы 
с 1 по 11 классы, охватывающее более 500 человек, цель ко-
торого – формирование физически здорового человека.

Стало доброй традицией проводить на базе школы рай-
онный «Детский компьютерный фестиваль» («ДКФ»). Фе-
стиваль проводится уже более 10 лет. Его основные цели – 
организация творческого взаимодействия школьных кол-
лективов средствами информационных технологий и ком-
пьютерного творчества; демонстрация достижений коллек-
тивов образовательных учреждений в освоении современ-
ных информационных технологий. 

Первые годы «ДКФ» был городским фестивалем, вклю-
чавшим в себя предметные олимпиады, проекты, различные 
конкурсы, сетевые и игровые турниры, демонстрацию про-
граммного обеспечения, знакомство с новыми технология-
ми и обучение работе с ними. 

С течением времени фестиваль из крупного городско-
го превратился в небольшое районное мероприятие, в кото-
ром участвуют одни и те же педагоги. Для детей данное ме-
роприятие также не является интересным, желание участво-
вать в нем очень низкое. Стоит также отметить, что в 2017–
2018 уч. году этот фестиваль уже не проводился.

Следующая традиция действительно особенная для всех 
учителей и учащихся. Это День рождения школы. В рамках 
праздника в школе есть еще одна традиция – создание 12 «А» 
класса из состава учителей и школьной администрации, а в 
роли учителей выступают учащиеся школы.

К этим традиционным делам школы добавляются та-
кие мероприятия, как: День учителя, День пожилого чело-



80

века, Осенний кросс, Парад наук, Мастерская Деда Мороза, 
Новогодний карнавал, Праздник песни и строя, последние 
звонки и выпускные для 9 и 11 классов. Но перечисленные 
мероприятия имеются практически во всех школах и никак 
не выделяют школу № 62.

Для исследования организационной культуры МБОУ 
СШ № 62 было проведено анкетирование, в котором приня-
ли участие 92 ученика. Основной контингент – обучающие-
ся 8 и 9 классов в возрасте 14–16 лет.

На вопрос про внеклассные мероприятия респонденты 
ответили, что в большей степени они частично удовлетво-
рены внеклассными мероприятиями, проводимыми в шко-
ле (57  %), лишь треть учащихся полностью довольны ими 
(32 %). Однако малая часть опрошенных (11 %) высказа-
ли полное недовольство мероприятиями. Причем основная 
причина подобной ситуации заключается, по мнению ре-
спондентов, в отсутствии чего-то нового в школе. «Каждый 
год одно и то же, ничего нового», – так многие учащиеся 
отозвались о традиционных мероприятиях школы.

Таким образом, выявленная проблема требует внедре-
ния мероприятий по повышению организационной куль-
туры через новые традиции школы, которые будут отличи-
тельной чертой школы № 62.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
В МАОУ СШ № 115

В.И. Кирко, Т.В. Еккель
Проектная деятельность, педагоги, управление, компетенции, 
развитие.
В статье обсуждается проектная деятельность, планируемая 
и осуществляемая в конкретном общеобразовательном учреж-
дении, характеризуются виды проектной деятельности, рас-
сматривается каждый проект подробно, предлагаются способы 
управления проектной деятельностью в данной организации.

MANAGEMENT OF PROJECT ACTIVITIES 
OF MAOU SCH № 115

V.I. Kirko, V.T. Eckel
Project activities, teachers, management, competence, develop-
ment.
The article discusses the project activities planned and carried out in 
a particular educational institution. The author characterizes the types 
of project activities, considering each project in detail, оffers ways to 
manage project activities in the organization.

Одним из современных методов обучения является про-
ектная деятельность, направленная на развитие различ-

ных компетенций и УУД школьников. 
Проекты могут быть различных форм.
1. Создание специализированных классов, целью ко-

торых является углубленное профессиональное образова-
ние. Как правило, большинство школ сотрудничает с круп-
ными промышленными предприятиями, например, Нор-
Никель [3].

2. Различные мероприятия, целью которых яв-
ляется адаптация детей к существующим социально-
экономическим условиям.
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За первое полугодие 2017 г. были реализованы следую-
щие социальные проекты.

– «День Матери». Он ориентирован на детей от 3 до 7 
лет, которые не ходят в детский сад. Проект реализуется со-
вместно с родителями. Актуальностью данного проекта по-
служило отсутствие мест в бюджетных дошкольных учреж-
дениях. У таких детей нет возможности общаться со свер-
стниками и социализироваться в обществе. 

Из этого можно выделить цель проекта – получение 
опыта в общении со сверстниками.

В школе были организованы площадки, на которых 
проходили мастер-классы с учениками и педагогами. В ито-
ге семьи покидали школу с позитивными эмоциями и па-
мятными подарками, полученными на каждой образова-
тельной площадке.

– «лестница в будущее». В настоящее время старше-
классники сталкиваются с проблемой выбора будущей про-
фессии. Поэтому возникла идея создания проекта «лестни-
ца в будущее», нацеленного на раннюю профориентацию 
учащихся 7–10 классов.

В России как минимум половина выпускников вузов 
работают не по той специальности, которая значится у них 
в дипломе. Для некоторых профессий эта доля доходит до 
70–90 % [1]. Если вовремя не проводить профориентацион-
ную работу, то в дальнейшем учащиеся не смогут сделать 
осознанный выбор сферы будущей деятельности.

Результаты проекта: 
– 260 учеников приняли участие в тестировании [2];
– проведено 5 экскурсий в высшие и средние профес-

сиональные учебные заведения, количество участников – 
80 человек;

– ученики 9, 10 классов определились с выбором про-
фессии и сдачей определенных предметов на ОГЭ и ЕГЭ. 
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Во втором полугодии 2018 г. организаторы проектной 
деятельности школы подали заявку на участие в I Городском 
фестивале инфраструктурных решений образовательных 
организаций г. Красноярска «Образовательный и инфра-
структурный дизайн» в номинации «Питание в простран-
стве школьной столовой». Цель проекта – создание образо-
вательного пространства нового формата.

В школе существует нехватка проектов: по характеру 
контактов – внутриклассные, индивидуальные; по управля-
ющей деятельности – исследовательские.

Если подходить к данной деятельности систематично, 
то на практике можно увидеть повышение количества и ка-
чества совместной проектной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ 
К ПОВЫШЕНИЮ

 ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВУЗА

К.Ю. лобков, О.А. Карплякова

Образование, инновации, высшая школа, развитие, технопарк, 
бизнес-инкубатор.
Статья посвящена анализу существующих проблем, влияющих 
на инновационную деятельность в вузах. Предлагаются научно-
методические подходы к повышению эффективности управления 
инновационной деятельностью в вузах.
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THE FORMATION OF THE APPROACHES 
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 OF THE UNIVERSITY

K.Y. Lobkov, O.A. Karplyakova
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The article is devoted to the analysis of existing problems affecting 
innovation activity in universities. Developed scientific and method-
ological approaches to improving the efficiency of innovation man-
agement in universities.

В настоящее время значимость вуза определяется уров-
нем развития научных и инновационных структур, 

способностью извлечь прибыль из научно-технических 
идей и разработок, степенью влияния образовательного 
учреждения на инновационную экономику региона и стра-
ны в целом.

Это обстоятельство вызывает необходимость проана-
лизировать эти специфические условия и найти подходы 
к повышению эффективности управления инновационной 
деятельностью вуза.

Инновационный вуз следует понимать как универси-
тет предпринимательского типа, основными задачами ко-
торого являются использование образовательной, науч-
ной и инновационной деятельности в подготовке специ-
алистов нового поколения, а также извлечение прибыли 
из полученных знаний и научных исследований с целью 
улучшения социально-экономического развития региона 
и страны в целом [1].

В настоящий момент рынок образовательных услуг 
пока массово не готовит специалистов в сфере инновацион-
ной экономики. Однако некоторые вузы страны уже успеш-
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но запускают новые образовательные программы, специа-
лизирующиеся в данной области.

Одним из направлений инновационной политики в сфе-
ре образования является тесное взаимодействие универси-
тетов и бизнеса, что успешно реализуется в 80 % универси-
тетов страны [2].

Конечно, развитие студенческого молодежного пред-
принимательства слабо реализуемо без функционирова-
ния бизнес-инкубаторов и технопарков. В нашей стра-
не сейчас существует больше ста технопарков, большин-
ство из которых представлены в Москве и Московской                         
области [3]. 

Таким образом, развитие университетов в сфере инно-
вационной деятельности есть и еще только набирает обо-
роты. Поэтому предлагаем рассмотреть следующий под-
ход эффективного управления инновационной деятель-
ностью. 

На первом этапе прогнозируются и планируются прио-
ритетные направления развития индивидуальных достиже-
ний вуза [4].

На втором этапе проводится мониторинг, осуществля-
ются учет и правовая охрана результатов интеллектуальной 
деятельности университета для обеспения защиты результа-
тов нашей деятельности.

На третьем этапе отбираются наиболее потенциально 
реализуемые результаты путем проведения маркетингового 
анализа и научно-технической экспертизы.

На четвертом этапе проводим научно-исследовательс-
кие и опытно-конструкторские работы.

На пятом этапе разрабатывается бизнес-план проекта [5].
На шестом этапе проводится коммерциализация ин-

дивидуальных результатов деятельности университета, 
осуществляется поиск потенциально заинтересованных                  
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сторон, выполняются заказы и заключаются лицензион-
ные договоры.

На седьмом этапе осуществляется научно-техническое 
и кадровое сопровождение проекта. Проект доводится до 
стадии эксплуатации и выпуска продукции.

На заключительном этапе анализируется инновацион-
ная деятельность за отчетный период.

Такой подход управления инновационной деятельно-
стью вуза позволит:

– использовать в инновационной деятельности вуза об-
разовательную, научно-исследовательскую, организацион-
ную, предпринимательскую деятельность в непрерывной 
подготовке специалистов нового поколения; 

– систематизировать и оптимизировать процесс управ-
ления инновационной деятельностью вуза;

– минимизировать издержки, связанные с затратами 
на управление инновационной деятельностью.
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ 
И ПРИМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В.М. Мельниченко, л.А. Диденко
Федеральные государственные образовательные стандарты, 
образовательные технологии, компетентностный подход.
В статье рассматривается использование современных образова-
тельных технологий в образовательном процессе СПО как усло-
вие формирования общих и профессиональных компетенций 
на дисциплинах правового цикла.

FEATURES OF THE CONTENT 
AND APPLICATION OF EDUCATIONAL 

TECHNOLOGIES 
IN THE SYSTEM OF SECONDARY 

PROFESSIONAL EDUCATION 

V.M. Melnichenko, L.A. Didenko 
Federal state educational standards, educational technologies, com-
petence approach. 
The article deals with the use of modern educational technologies in the 
educational process of SPO, as a condition for the formation of General 
and professional competencies in the disciplines of the legal cycle.

Актуальность статьи обусловлена тем, что в условиях ре-
ализации ФГОС СПО возрастают требования к резуль-

татам подготовки студентов, определенные наличием: двух 
типов компетенций (общих и профессиональных), составля-
ющих профессиональную компетентность будущего выпуск-
ника; новой технологии организации образовательного про-
цесса в форме профессиональных модулей и междисципли-
нарных курсов, основанных на компетенциях [5]. Новые под-
ходы организации образовательного процесса в форме меж-
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дисциплинарных курсов и профессиональных модулей, осно-
ванные на компетенциях, связаны с применением в образова-
тельном процессе системно-деятельностного подхода и ис-
пользованием современных образовательных технологий.

Вместе с тем применяемые методы и приемы остают-
ся традиционными и не способствуют формированию об-
щих и профессиональных компетенций, а использование 
современных образовательных технологий в образователь-
ной практике образовательных учреждений системы СПО 
остается недостаточным [2].

Следовательно, возникает противоречие между необхо-
димостью выполнения требований ФГОС СПО в части ис-
пользования образовательных технологий, способствую-
щих формированию общих и профессиональных компетен-
ций обучающихся, и несоответствием организации образо-
вательного процесса в образовательной практике.

В литературе представлены несколько классификаций 
педагогических технологий В.Г. Гудьчевской, В.П. Беспаль-
ко, В.Т. Фоменко и др. В наиболее обобщенном виде все из-
вестные в педагогической науке и практике технологии си-
стематизировал Г.К. Селевко. Сравнительно недавние клас-
сификации современных педагогических технологий рас-
сматриваются у таких авторов, как Д.А. Данилов, Ф.Д. То-
варищева, А.М. Николаев и др. [2].

В качестве существенных признаков технологии авто-
ры отмечают диагностическое целеполагание, алгоритми-
руемость, проектируемость, конструирование и примене-
ние разнообразных дидактических материалов и наглядных 
пособий и др. [4].

Рассмотрим использование некоторых современных 
образовательных технологий в образовательном процес-
се учреждения среднего профессионального образования 
на примере дисциплины «Правовое обеспечение профессио-
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нальной деятельности». Программа подготовки специали-
стов среднего звена должна предусматривать использова-
ние в образовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбо-
ра конкретных ситуаций, психологических и иных тренин-
гов, групповых дискуссий и др.) в сочетании с внеаудитор-
ной работой для формирования и развития общих и профес-
сиональных компетенций обучающихся. 

Теоретический анализ литературы показывает, что дело-
вые игры строятся на принципах коллективной работы, прак-
тической полезности, демократичности, гласности, соревно-
вательности, максимальной занятости каждого и неограни-
ченной перспективы творческой деятельности в рамках де-
ловой игры. Деловая игра раскрывает личностный потенци-
ал обучающегося: каждый участник может диагностировать 
собственные возможности – как отдельно, так и в совместной 
деятельности с другими участниками. Вживаясь в образ спе-
циалиста, роль которого будут выполнять, студенты стано-
вятся творцами не только профессиональных ситуаций, они 
решают задачи самоуправления, ищут пути и средства опти-
мизации профессионального общения, выявляют свои недо-
статки и предпринимают меры по их устранению [3].

Рассмотрим проектирование и реализацию занятия 
с применением кейс-технологий. Освоение дисциплины 
ОП.6 «Правовое обеспечение профессиональной деятель-
ности» требует изучения большого количества нормативно-
правовых актов, регламентирующих работу как в трудовых 
отношениях в целом, так и в сфере получаемой обучающим-
ся специальности. С целью формирования компетенций об-
учающихся в образовательном процессе используется ме-
тод конкретных ситуаций (кейс-технологий) – техника об-
учения, использующая описание реальных экономических, 
социальных и бизнес-ситуаций [2].
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На первом этапе проектирования занятия нами были раз-
работаны ситуационные задачи, направленные на формиро-
вание профессиональных компетенций студентов (табл. 1).

Таблица 1
Ситуационные задачи, направленные 

на формирование компетенций
Ситуация Вопрос

Ситуация 1
Работник А. был привлечен к дисциплинар-
ной ответственности за отказ выполнить рас-
поряжение работодателя о привлечении его 
к работе в выходной день 16 апреля 2017 г. 
согласно графику сменности, с которым А. 
был своевременно ознакомлен, выходной 
день приходился на 16 апреля 2017. 
Обжалуя приказ о привлечении к дисципли-
нарной ответственности, А. указал, что дей-
ствовал правомерно, применяя одну из форм 
самозащиты, предусмотренных ст. 379 ТК РФ

Проанализируйте ситу-
ацию.
Какие способы защиты 
субъективных прав мо-
жет использовать К.?

Ситуация 2
Директор средней школы издал приказ о пе-
резаключении трудовых договоров со всеми 
педагогическими работниками, устанавливая 
с ними срочный характер трудовых отноше-
ний на весь период учебной работы с 1 сентя-
бря до 31 июня

Какие способы защиты 
могут быть использова-
ны в рассматриваемом 
случае?
Что в приведенном слу-
чае представляет собой 
объект защиты?

Ситуация 3
Заключая трудовой договор с 16-летним Ива-
новым, работодатель потребовал от него сле-
дующие документы: паспорт, справку о со-
стоянии здоровья, характеристику с учили-
ща, трудовую книжку. При этом принял его 
на работу с испытательным сроком

Проанализируйте ситу-
ацию.
Прав ли работодатель?
Какие нормы трудового 
права были нарушены?

На втором этапе был разработан сценарий блиц-игры 
«Дисциплинарное взыскание», формирующий развитие 
личностных качеств и общих компетенций обучающихся 
(табл. 2).
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В процессе деловой игры учебная группа делится на 3–4 
команды (каждому члену команды выдается лист блиц-игры). 
Каждому студенту предлагается сначала индивидуально рас-
положить этапы (шаги) применения дисциплинарного взы-
скания, а затем коллективно (командой). Затем каждая из ко-
манд аргументированно отстаивает свою точку зрения. По-
беждает команда, набравшая меньшее количество ошибок.

Таблица 2
Оценочный лист блиц-игры «Дисциплинарное взыскание»

№
п/п

Наименование 
действий

Индиви-
дуальная

Правиль-
ный 

ответ

Групповая

оценка ошибка оценка ошибка
1 2 3 4 5 6 7
1 Издание приказа 

о применении к ра-
ботнику дисципли-
нарного взыскания

5

2 Составление акта 
о нарушении трудо-
вой дисциплины

2

3 Затребование объяс-
нения от работника 3

4 Составление акта 
об отказе работника 
ознакомиться с при-
казом о применении 
дисциплинарного 
взыскания

7

5 Снятие с работни-
ка дисциплинарно-
го взыскания

8

6 Составление акта 
об отказе работни-
ка дать объяснение 
по поводу совер-
шенного проступка

4
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1 2 3 4 5 6 7
7 Совершение работ-

ником дисципли-
нарного проступка

1

8 Ознакомление ра-
ботника с приказом 
о применении дис-
циплинарного взы-
скания под роспись

6

На третьем этапе проектирования занятия были опреде-
лены планируемые результаты занятия по теме «Трудовые 
отношения в профессиональной деятельности» (табл. 3).

Таблица 3
Планируемые результаты и формируемые компетенции
Планируемые результаты Общие 

и профессиональные компетенции 
Знать: права и обязанности ра-
ботников в сфере профессио-
нальной деятельности;
законодательные акты и другие 
нормативные документы, ре-
гулирующие правоотношения 
в процессе профессиональной 
деятельности

ОК 3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профес-
сиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребите-
лями. 
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность 
движения и решать профессиональ-
ные задачи посредством применения 
нормативно-правовых документов.
ПК 2.3. Применять в профессио-
нальной деятельности основные по-
ложения, регулирующие трудовые 
отношения 

Уметь: защищать свои права 
в соответствии с трудовым зако-
нодательством; правильно опре-
делять виды ответственности 
при правонарушениях и приме-
нять меры воздействия
Владеть: практическим опытом 
применения законодательных 
актов и других нормативных до-
кументов, регулирующих пра-
воотношения в процессе про-
фессиональной деятельности

Окончание табл. 2
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На четвертом этапе проектирования занятия были раз-
работаны планируемые результаты по теме «Трудовые от-
ношения в профессиональной деятельности», изучаемой 
в рамках дисциплины правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности по уровням (табл. 4).

Таблица 4
Планируемые результаты изучения темы

Уровни характеристика образовательных результатов
Низкий Обучающие имеют представление: о правах 

и обязанностях работников в сфере профессио-
нальной деятельности; о некоторых нормативно-
правовых актах, регулирующих правоотношения 
в процессе профессиональной деятельности 

Средний Обучающиеся знают основные нормы, регули-
рующие правоотношения в процессе профессио-
нальной деятельности, и умеют использовать их 
для анализа ситуации при: рассмотрении вопро-
сов о применении дисциплинарного взыскания; 
определении вида и мер дисциплинарной ответ-
ственности

Высокий Обучающиеся владеют практическим опытом 
применения законодательных актов и других 
нормативных документов, регулирующих пра-
воотношения в процессе профессиональной дея-
тельности (демонстрируют опыт в ролевой игре); 
умеют защищать свои права в соответствии с тру-
довым законодательством

На следующем этапе была разработана технологиче-
ская карта проведения занятия по теме «Трудовые отноше-
ния в профессиональной деятельности». Для достижения 
планируемых результатов, направленных на формирование 
компетенций, в процессе реализации занятия мы применя-
ли следующие приемы (табл. 5).



94

Таблица 5
Методы и приемы, направленные 

на формирование компетенций обучающихся

Название 
метода 

и приема

Формируемые компетенции

Прием 
«Корзина»

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями 

Метод 
дискуссии

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за них ответственность

Метод 
ситуа-
цион-
ных задач 
и упраж-
нений

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного развития.
ПК 2.3. Применять в профессиональной деятельности 
основные положения, регулирующие взаимоотношения 
пользователей транспорта и перевозчика

Деловая 
игра

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 
профессиональные задачи посредством применения 
нормативно-правовых документов.
ПК 2.3. Применять в профессиональной деятельности 
основные положения, регулирующие трудовые отношения

Занятие проводилось со студентами групп Т-11, Т-12 
и Т-13 Красноярского филиала федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет гражданской авиации» специальности 23.02.01 «Орга-
низация перевозок и управление на транспорте (по видам)».

Обобщая вышесказанное, отметим, что планирование 
и организация образовательного процесса в системе средне-
го профессионального образования с использованием совре-
менных образовательных технологий будет соответствовать 
требованиям ФГОС СПО. На наш взгляд, использование ме-
тодов ситуационного анализа, ситуационных задач и упраж-
нений, анализ конкретных ситуаций (кейс-study), инциден-
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та, разбора деловой корреспонденции, игрового проектиро-
вания, ситуационно-ролевых игр, дискуссии и других будет 
способствовать формированию общих и профессиональ-
ных компетенций обучающихся.
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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ О БРАКЕ И СЕМЬЕ

И.В. Мишаева

Научный руководитель Т.Г. Авдеева,
кандидат психологических наук, доцент, 
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Представление, брак, семья, современная молодежь.
В статье обсуждаются проблемы представлений современной 
молодежи о семье и браке, а также причины утраты значимости 
и авторитета института семьи и брака. 
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MODERN YOUTH 
ABOUT MARRIAGE AND FAMILY

I.V. Mishaeva
Representation, marriage, family, modern youth.
The article discusses the problems of ideas of modern youth about 
family and marriage, which negatively affects the institution of the 
family, the reasons for the loss of importance and authority of the in-
stitution of family and marriage.

Современная Россия переживает нелегкие времена: 
наравне с политическими, экономическими пробле-

мами существует масса проблем социального характера, 
происходит девальвация духовно-нравственных качеств 
нашего общества, изменение его ценностей и морали, ме-
няются взгляды на многие устоявшиеся институты обще-
ства и в частности на институт брака и семьи. Данное со-
циальное явление не может не отразиться на установках, 
ценностях и предпочтениях брачно-семейных отношений 
современной молодежи [1]. Происходящие в социальной 
сфере трансформации вносят свои коррективы в обще-
ственный институт семьи и брака и влекут за собой: рост 
числа разводов и, следовательно, неполных семей, сниже-
ние в молодежной среде ценностного отношения к инсти-
туту семьи и брака, приоритетность профессионально-
карьерных ценностей над брачно-семейными ценнос-
тями и др. [4].

Кроме того, общая психологическая и педагогиче-
ская проблема молодых людей – это неосведомленность 
в вопросах брака, создавая семью, они полагаются лишь 
на силу чувств. Актуальность исследования обусловле-
на противоречием и необходимостью нового поиска обра-
за семьи у современной молодежи, а также тем, что боль-
шинство современных молодых людей считают необя-
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зательным вступление в официальный брак и рождение 
более одного ребенка [3]. Именно это подчеркивает ак-
туальность исследования представлений и ценности се-
мьи и брака среди населения и особенно среди молодежи. 
Об актуальности темы данного исследования свидетель-
ствуют теоретические работы зарубежных и отечествен-
ных авторов, посвященные вопросам семьи и брака, а так-
же результаты исследований по данной теме, проводимые 
с молодежной аудиторией (С.В. Ковалев, В.Н. Дружинин, 
А.Г. харчев, л.Б. Шнайдер), социологические исследо-
вания, полученные В.А. Гаспаряном, С.В. Полутиными 
и другими исследователями. 

По мнению юношей и девушек, для жены и мужа глав-
ными условиями счастливой семейной жизни являются 
дети, взаимопонимание с супругом, уверенность в прочно-
сти брака. Современная молодежь ориентирована на соз-
дание крепкого и долговременного брака [2]. Выделены 
различия в представлениях о семье и браке по вопросу рас-
пределения семейного бюджета. Также мнения противопо-
ложных полов не сошлись в вопросе верности мужа, хотя 
верность жены с обеих сторон была на первом месте. Су-
ществует некоторое различие в том, что, по мнению де-
вушек, возраст супругов должен быть примерно одинако-
вым, а для юношей – это не главное [2].

Изменение взглядов молодежи на любовь и брак, вне-
сенные трансформацией социокультурных норм и тради-
ций, – одна из главных проблем в представлениях молоде-
жи о семье, что дает почву для развития других форм бра-
ка: рациональный брак, незарегистрированное сожитель-
ство, открытый брак, гостевой брак.

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня 
молодежь делает трудный выбор: развлечения или ответ-
ственность, материальное благополучие или семья. Все это 
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требует от исследователей тщательной проверки и анали-
за формирования позитивного семейного сценария и кон-
структивных брачно-семейных отношений.
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ТРЕНИНГ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ПОДРОСТКОВ – 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА

О.В. Петрищева, Е.Ю. Дубовик 

Коммуникативная компетенция, коммуникативная толерант-
ность, тренинговые занятия, подростки – воспитанники дет-
ского дома. 
В статье обсуждаются полученные результаты исследования 
коммуникативной компетенции подростков – воспитанников 
детского дома. Обосновывается тренинг как средство разви-
тия коммуникативной компетенции подростков – воспитанни-
ков детского дома.
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TRAINING 
AS A MEANS OF DEVELOPING 

THE COMMUNICATIVE COMPETENCE 
OF TEENAGERS – INMATES OF ORPHANAGE

O.V. Petrisheva, E.Y. Dubovik 
Communicative competence, communicative tolerance, training ses-
sions, teenagers-pupils of the orphanage.
The article discusses the results of the study of communicative com-
petence of adolescents-children of the orphanage. Training as means 
of development of communicative competence of teenagers – pupils 
of orphanage is proved.

Коммуникативная компетенция относится к группе клю-
чевых компетенций, имеющих особую значимость 

в жизни человека, поэтому ее развитию следует уделять 
особое внимание. 

Коммуникативная компетенция влияет на успешность 
в школьной жизни. Например, если воспитанник стесняет-
ся проявить инициативу на уроке или испытывает тревож-
ность, то его ответ будет хуже имеющихся знаний. 

От коммуникативной компетенции во многом зависят 
процесс адаптации воспитанника, его эмоциональное со-
стояние и благополучие. Если воспитанник легко находит 
общий язык с окружающими, то испытывает наибольший 
психологический комфорт. И наоборот, неумение конструк-
тивно контактировать со сверстниками сужает круг друзей, 
вызывает ощущение одиночества, может провоцировать 
асоциальные формы поведения. Общаясь со сверстника-
ми, подросток учится управлять действиями партнера, кон-
тролирует их, показывает собственный образец поведения, 
сравнивает других ребят с собой [2]. 

Также коммуникативная компетенция воспитанников 
служит не только условием их сегодняшней эффективности 
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и благополучия, но и ресурсом эффективности и благополу-
чия будущей взрослой жизни.

Для развития коммуникативной компетенции воспи-
танников педагог-психолог может использовать разные ме-
тоды работы. 

Тренинговое занятие является одним из наиболее эф-
фективных методов, представляя собой комплекс активных 
средств обучения. Основная задача этих занятий заключает-
ся в выработке социально-психологических умений, связан-
ных с овладением процессами взаимосвязи, взаимопонима-
ния, взаимоотношений.

Укажем преимущества тренинговых занятий как ме-
тода развития коммуникативной компетенции подростков, 
воспитывающихся в условиях детского дома: тренинговое 
занятие подразумевает использование активных группо-
вых методов практической психологии для работы с груп-
пой воспитанников; тренинговое занятие позволяет: овла-
деть новыми умениями и усовершенствовать свои навыки 
в различных направлениях, решить межличностные про-
блемы и прояснить психологические проблемы каждого, 
инициировать и облегчить процессы самораскрытия, само-
исследования и самопознания; тренинговые занятия позво-
лят сформировать и развить навыки: взаимопонимания пар-
тнеров по общению, как на вербальном, так и на невербаль-
ном уровне; эмпатии и рефлексии, воображения, а также со-
вершенствовать культуру воспитанников [4].

С помощью психолого-педагогической диагности-
ки удалось определить уровень развития коммуникатив-
ной компетенции воспитанников и скорректировать рабо-
ту в данном направлении. Для выявления исходного уровня 
развития сформированности показателей коммуникативной 
компетенции воспитанников были использованы «Опро-
сник коммуникативной толерантности» (В.В. Бойко) [1]
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и методика «Коммуникативная компетентность»                                  
(Ю.З. Гильбух) [3].

Результаты исследования показали, что для подрост-
ков – воспитанников детского дома характерно наличие ком-
муникативной компетенции по таким аспектам коммуника-
ции, как взаимодействие и эмоциональный аспект. Однако 
перцептивная функция общения, состоящая в процессе вос-
приятия друг друга партнерами по общению, и установле-
ние на этой основе взаимопонимания для подростков выра-
жены в большей степени в таких реакциях, как пассивная, 
зависимая, уверенная, оказывающая давление, агрессивная.

Данные результаты помогут правильно выстроить об-
щение подростков в условиях детского дома.

Оценка коммуникативной толерантности подростков – 
воспитанников детского дома показала низкую степень то-
лерантности. Для подростков характерно при оценке пове-
дения или отдельных характеристик людей в качестве эта-
лона использовать самого себя. Также им свойственно не-
умение приспосабливаться к другим участникам общения: 
к их привычкам, притязаниям, характеру. Это говорит о том, 
что они недостаточно трепетно относятся к мнению других 
людей, страдая от какого-то определенного недопонимания 
с их стороны.

Анализируя результаты диагностики, мы пришли к вы-
воду, что работа по развитию коммуникативной компетен-
ции подростков в условиях детского дома должна включать 
в себя проведение групповой формы работы, направленной 
на выявленные нами особенности: понимание себя, своих 
эмоций и др.

Все это обеспечивает фундамент для дальнейшего раз-
вития коммуникативной компетенции и является крайне 
важным для подготовки подростков – воспитанников дет-
ских домов к дальнейшему саморазвитию.
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В основу работы по развитию коммуникативной компе-
тенции подростков, воспитывающихся в условиях детско-
го дома, были включены тренинговые занятия. К задачам 
психолого-педагогической работы с данными подростками 
относятся: развивать умение вступать в социальные контак-
ты, действовать с учетом позиции другого и согласовывать 
свои действия, слушать и слышать собеседника; развивать 
адекватные социальные эмоции на проблемные ситуации 
(снижение агрессивности, обидчивости).

Предлагаем план тренинговых занятий (табл. 1).

Таблица 1

План тренинговых занятий с подростками

№
п/п

Запланированные тренинговые занятия Количество 
занятий

1 Диагностика 2
2 Тренинговые занятия по обучению навыкам ре-

лаксации
2

3 Тренинговые занятия по развитию EQ 4
4 Занятия по десенсибилизации негативных пере-

живаний, связанных с общением
3

5 Тренинговые занятия по развитию навыков об-
щей коммуникации

2

6 Тренинговые занятия и беседы по развитию на-
выков делового общения

3

Итого 16

После организации и проведения тренинговых занятий, 
направленных на развитие коммуникативной компетенции 
подростков-воспитанников детского дома, была проведена 
повторная диагностика (использовались те же диагностиче-
ские методики, что и ранее).

Представим полученные результаты (в %) (табл. 2 и 3).
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Таблица 2

Результаты исследования коммуникативной компетенции 
подростков (методика «Коммуникативная компетентность») 

Шкала Зависимая Компе-
тентная

Агрес-
сивная

до после до после до после
Умение оказывать и принимать 
знаки внимания

58 25 40 75 2 0

Реагирование на справедливую 
критику

49 30 36 55 15 15

Реагирование на несправедливую 
критику

23 10 30 85 47 5

Реагирование на задевающие, 
провоцирующие вопросы

33 33 55 55 12 12

Умение обратиться к сверстнику 
с просьбой

9 4 87 90 4 6

Умение ответить отказом 
на чужую просьбу

50 44 44 50 6 6

Умение самому оказать 
сочувствие, поддержку

16 10 69 80 15 10

Умение принять сочувствие, 
поддержку

28 20 68 70 4 10

Умение вступить в контакт 18 7 67 90 15 3
Реагирование на попытку 
другого вступить в контакт

23 3 59 90 18 7

Умение просить и принимать 
помощь

18 15 67 75 15 10

Реагирование на собственный 
неуспех и успех другого

33 25 44 50 25 23

Проанализировав полученные данные, можно сделать 
вывод, что подростки стали больше придерживаться компе-
тентной (уверенной) позиции. Следует отметить, что боль-
шая часть подростков стали иметь правильные позиции во 
взаимоотношениях с людьми.
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Таблица 3

Результаты исследования 
коммуникативной толерантности подростков 
(опросник коммуникативной толерантности)

Шкала Высокая 
степень 

толерант-
ности

Средний 
уровень 

толерант-
ности

Низкий 
уровень 

толерант-
ности

до после до после до после

Неприятие или непонимание инди-
видуальности человека

27 27 28 50 45 28

Использование себя в качестве эта-
лона при оценках других

23 44 23 23 41 33

Категоричность или консерватизм 
в оценках людей

31 50 28 28 41 22

Неумение скрывать или сглаживать 
неприятные чувства

28 28 30 30 38 38

Стремление переделать, перевоспи-
тать партнера по общению

24 30 22 50 34 20

Неумение прощать другому ошибки 30 53 31 25 39 22

Нетерпимость к дискомфортным 
состояниям партнера по общению

20 29 21 41 59 30

Неумение приспосабливаться 
к участникам общения

20 29 19 51 61 20

Проанализировав полученные данные, можно сделать 
вывод, что более 50 % подростков стали более терпимы, 
уровень их толерантности вырос. Коммуникативная толе-
рантность достигла средней и высокой степени проявления. 
Таким образом, проведенная работа позволила выявить по-
ложительную динамику развития коммуникативной компе-
тенции у подростков – воспитанников детского дома.
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К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «Я с вами, вы со мной»
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Адаптация, арт-терапия, дети раннего возраста, дошколь-
ная образовательная организация, обеспечение успешной адап-
тации.
В статье представлены результаты диагностики адаптации детей 
раннего возраста к условиям дошкольной образовательной орга-
низации. На основе результатов диагностики разработан проект 
обеспечения успешной адаптации детей раннего возраста к усло-
виям дошкольной образовательной организации.
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THE SUCCESSFUL ADAPTATION 
OF CHILDREN OF EARLY AGE 

TO CONDITIONS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS IN THE FRAMEWORK 

OF THE PROJECT «I AM WITH YOU, YOU WITH ME» 

A.V. Petrova
Adaptation, art therapy, young children, preschool educational orga-
nization, ensuring successful adaptation. 
The article presents the results of diagnostics of adaptation of young 
children to the conditions of preschool educational organization. 
Based on the results of diagnosis, a project was developed to ensure 
the successful adaptation of young children to the conditions of pre-
school educational organization.

Проблема адаптации детей к условиям дошкольной об-
разовательной организации (ДОО) на современном 

этапе очень значима. С началом посещения ДОО ребенок 
испытывает сильнейший стресс, который иногда затягива-
ется на несколько месяцев, может перейти в тяжелую фор-
му адаптации. Адаптационный период для ребенка – се-
рьезное испытание. Стрессовые реакции надолго наруша-
ют психологическое благополучие детей.

Адаптация – это приспособление или привыкание орга-
низма к новым условиям (Н.А. Милославова). Для ребенка 
раннего возраста дошкольная образовательная организация, 
несомненно, является новым, еще неизвестным простран-
ством, с новым окружением и новыми отношениями [2].

О трудностях адаптационного периода говорили за-
рубежные (Г. Селье) и отечественные исследователи, та-
кие как Н.М. Аксарина, Н.Д. Ватутина, С. Теплюк. Дан-
ные исследователи считают задачу ДОО по обеспечению 
успешной адаптации детей одной из трудно решаемых, 
так как эффективных методов работы в рамках данного 
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направления мало [1]. Поэтому необходим поиск резуль-
тативных методов обеспечения и поддержания психологи-
ческого благополучия ребенка в период адаптации к усло-
виям ДОО. 

Изучение и анализ научной социально-психологической 
и психолого-педагогической литературы позволяет гово-
рить о наличии противоречия между требованиями, стоя-
щими перед педагогами дошкольного образования – адап-
тировать личность ребенка к условиям детского сада, и в ка-
ком бы возрасте не пришел ребенок в дошкольную образо-
вательную организацию, смягчить стрессовое переживание. 
При этом психолого-педагогических технологий по обеспе-
чению успешной адаптации детей раннего возраста к усло-
виям ДОО недостаточно.

Необходимость разрешения указанного противоре-
чия обусловливает актуальность настоящего исследования 
и обозначает его проблему, которая заключается в опреде-
лении психолого-педагогических условий, обеспечиваю-
щих успешную адаптацию детей раннего возраста к усло-
виям ДОО.

Таким образом, цель нашего исследования – разра-
ботать систему психолого-педагогических мероприятий 
по обеспечению успешной адаптации детей раннего возрас-
та к условиям ДОО.

Достижение поставленной цели предусматривает по-
становку и решение следующих задач: проанализировать на-
учную литературу по теме исследования: определить специ-
фику понятия «адаптация к условиям ДОО»; подобрать ме-
тодики диагностики показателей адаптации детей раннего 
возраста к условиям ДОО; эмпирически изучить специфи-
ку адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО; раз-
работать проект, который будет способствовать успешной 
адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО.



108

Нами использовалась методика диагностики уровня и по-
казателей адаптированности ребенка к дошкольному учреж-
дению (общий эмоциональный фон, познавательная и игро-
вая деятельность, взаимоотношения со взрослыми, взаимо-
отношения с детьми, реакция на изменение привычной ситу-
ации), разработанная М.В. Корепановой, Е.В. харламповой.

Исследование проводилось на базе ЧДОУ хх г. Крас-
ноярска. В эмпирическую выборку вошли 13 детей 2–3 лет.

Диагностика предполагала наблюдение за отдельным 
ребенком в течение 3 дней в ДОО. Результаты фиксирова-
лись на отдельном бланке. 

Набранные детьми по различным показателям адапти-
рованности баллы обрабатывались и соотносились со сле-
дующими уровнями: высокий, средний, низкий. 

Результаты диагностики
У 54 % детей раннего возраста выявлен средний уро-

вень адаптированности (1,6–2,5 балла). Их эмоциональное 
состояние нестабильно (новый раздражитель возвращает 
отрицательные эмоциональные реакции). В то же время при 
поддержке взрослого дети проявляют познавательную и по-
веденческую активность, могут адаптироваться к новым си-
туациям. 

Низкий уровень адаптированности (1–1,5 балла) был 
выявлен у 46 % детей раннего возраста. У детей преобла-
дают агрессивно-разрушительные реакции, направленные 
на выход из ситуации (двигательный протест, агрессив-
ные действия), им свойственно выраженное эмоционально-
негативное состояние (плач, негодующий крик), при этом 
отсутствуют активность, инициативность, при более или 
менее выраженных отрицательных реакциях (тихий плач, 
хныканье, отказ от активных движений, отсутствие попы-
ток к сопротивлению, пассивное подчинение, подавлен-
ность, напряженность).
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Высокий уровень адаптированности (2,6–3 балла) для 
детей данной выборки не характерен.

По выраженности показателей адаптированности ре-
бенка к ДОУ можно сделать следующие выводы: общий 
эмоциональный фон у значительного числа детей (46 %) 
является неустойчивым и отрицательным; в познаватель-
ной и игровой деятельности дети активны, но только при 
поддержке взрослого (61 %). Для 39 % детей свойственна 
пассивность, с реакцией протеста; при взаимодействии со 
взрослыми дети в основном принимают инициативу от са-
мого взрослого (54 %), но также наблюдается и уход от вза-
имоотношений (46 %). Активность по собственной инициа-
тиве не проявляется; при взаимодействии с детьми отмече-
на пассивность, иногда – реакции протеста (54 %), выявле-
ны дети, которые вступают во взаимодействие друг с дру-
гом по инициативе взрослого (46 %). Активность по соб-
ственной инициативе не проявляется; изменения привыч-
ной ситуации вызывают у детей тревожность (39 %) и не-
принятие (39 %).

Полученные данные позволяют разработать проект, 
который будет способствовать успешной адаптации детей 
раннего возраста к условиям ДОО.

Представляем описание проекта «Я с Вами, Вы со 
мной».

Область практики: обеспечение успешной адаптации 
детей раннего возраста к условиям ДОО.

Адресная направленность проекта: дети раннего возрас-
та (2–3 года); педагоги, педагоги-психологи ДОО; родители.

Место реализации проекта: ЧДОУ хх г. Красноярска.
Ресурсное обеспечение
1. Нормативно-правовые ресурсы – разработка новых 

локальных актов, регламентирующих деятельность ДОО 
(приказов, положений, правил, сеток).
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2. Научно-методические ресурсы – функционирование 
творческой группы по реализации проекта в ДОО; разра-
ботка механизма, критериев и показателей оценки результа-
тивности реализации проекта; внедрение системы методи-
ческих консультаций педагога-психолога по ходу реализа-
ции проекта; оснащение педагогов методическими пособи-
ями и рекомендациями по проблеме обеспечения успешной 
адаптации детей раннего возраста.

3. Кадровые ресурсы – создание творческих групп.
4. Информационные ресурсы – формирование банка 

данных по реализации проекта; организация мероприятий 
по информированию администрации, родителей о ходе реа-
лизации проекта.

5. Материально-технические ресурсы – приобрете-
ние технических и дидактических средств для реализации              
проекта.

6. Финансовые ресурсы – смета расходов.
Ожидаемые результаты
Успешная адаптация детей раннего возраста к услови-

ям дошкольного образовательного учреждения:
– создание общего положительного эмоционального 

фона в группе детского сада;
– активизация познавательной и игровой деятельности 

детей;
– проявление инициативы детей во взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками;
– принятие изменений привычной ситуации.
Описание технологии
Арт-терапия – это специализированная технология пси-

хокоррекции, основанная на искусстве, в первую очередь 
на изобразительной и творческой деятельности.
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Модель проекта

План реализации проекта состоит из трех этапов.
1. Организационный (разработка нормативно-правовой 

базы, создание групп по реализации проекта, разработка 
структуры внедрения программы по адаптации детей ран-
него возраста к условиям ДОУ).

2. Внедренческий (апробирование и внедрение проекта 
в ДОО, подготовка педагогов, педагогов-психологов, подго-
товка методических пособий и рекомендация для всех участ-
ников проекта, приобретение технических и дидактических 
средств для реализации проекта, совершенствование модели 
работы педагогов с детьми, находящимися в адаптационном 
периоде, выстраивание сотрудничества с родителями).

3. Результативный (анализ результатов, апробация реа-
лизации проекта в ДОО, корректировка содержания, подве-
дение итогов; обобщение опыта работы).
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АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ «КАЧЕСТВО» 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО 

К ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Г.Т. Полежаева, Н.В. Евсейкина
Качество, качество образования, дошкольная образовательная 
организация, оценка качества, параметры оценки качества. 
Актуальность статьи обусловлена оживленной дискуссией в све-
те современного развития теории и практики управления с точ-
ки зрения содержания категории «качество» применительно к до-
школьному образованию.

THE ASPECTS 
OF THE CONCEPT «QUALITY» 

APPLIED TO PRESCHOOL EDUCATION

G.T. Polezhaeva, N.V. Evseikina 
Quality, quality of education, preschool educational organization, 
quality assessment, parameters of assessment of the quality.
The article is devoted to the lively discussion in the light of the mod-
ern development of theory and practice of management in terms of the 
content of the category “quality” applied to preschool education.

Применительно к сфере образования понятие «качество» 
используется с начала прошлого столетия. При этом су-
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ществует значительная путаница в определении качества 
образования и связанных с ним понятий. 

Качество образования – характеристика системы образо-
вания, отражающая степень соответствия реальных достига-
емых образовательных результатов нормативным требовани-
ям, социальным и личностным ожиданиям. При этом клю-
чевое понятие «образование» распространяется и на «обра-
зование» как результат (образованность), и на «образование» 
как образовательный процесс. Следовательно, понятие «ка-
чество образования» относится и к результату, и к процессу 
образовательной деятельности [2, c. 56].

Качество образования (как результат) отождествляют 
с компетентностью индивида (на соответствующем уров-
не образования). При этом результат должен соответство-
вать определенному нормативному уровню, установленно-
му стандарту образования [7, c. 337].

На сегодняшний день одной из задач современного об-
разования является обеспечение качества в дошкольной об-
разовательной организации.

Дошкольная образовательная организация (ДОО) – это 
система, требующая особого подхода к управлению каче-
ством образования, так как носит и методологический ха-
рактер [4, c. 4]. 

По отношению к системе дошкольного образования ка-
чество рассматривается в двух аспектах. Прежде всего как 
нормативный уровень, которому соответствует качество 
воспитания, обучения и развития ребенка-дошкольника [6]. 
Вместе с тем как качество педагогического процесса и усло-
вий, в которых он осуществляется, качество подготовки ка-
дров, технологий, финансовых и материальных условий, ка-
чество управления [1].

Качество дошкольного образования – это гарантирован-
ная реализация минимальных стандартов образования, т. е. 
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качества образовательного процесса в дошкольном образова-
тельном учреждении, позволяющего ребенку достичь уровня 
образованности, обеспечивающего его успешность и готов-
ность к переходу на первую ступень школьного образования.

Определение составляющих качества дошкольного об-
разования, критериев его оценки, выбор технологий и ин-
струментария мониторинга качества дошкольного образо-
вания обусловлены федеральным государственным образо-
вательным стандартом дошкольного образования [1, c. 50]. 

Существуют различные подходы к определению сово-
купности критериев качества дошкольного образования с 
использованием четырех видов показателей [5, c. 203–209]: 

– непосредственные показатели психического развития 
детей;

– показатели качества образовательных условий;
– опосредованные показатели психического развития 

детей;
– показатели здоровья дошкольников.
Отечественные исследователи обосновали положение 

о том, что на психическое, физическое, личностное разви-
тие дошкольников особое влияние оказывают четыре аспек-
та: организация предметно-пространственной среды, пове-
дение педагога, образовательная программа и количествен-
ное соотношение детей и взрослых. 

В других источниках основными ориентирами каче-
ства современного дошкольного образования выступают 
удовлетворение потребности семьи и ребенка в услугах до-
школьного образования; благополучие ребенка в детском 
саду; сохранение и необходимая коррекция его здоровья; 
выбор и научно-методическое обеспечение образователь-
ной программы [3].

В целом всю совокупность подходов к выделению па-
раметров оценки можно свести к следующим кластерам.
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1. Образовательная деятельность.
2. Развивающая среда.
3. Психологический комфорт ребенка.
4. Здоровьесберегающая деятельность.
5. Удовлетворение потребности семьи.
Таким образом, качество дошкольного образования – 

обобщенная мера эффективности деятельности дошкольно-
го образовательного учреждения, проявляющаяся в гаран-
тировании уровня предоставляемых образовательных услуг, 
который удовлетворяет ожидания и запросы потребителей 
и соответствует государственным нормативам.
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ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРФЕКЦИОНИЗМ 
ПРИ ТРЕВОЖНОМ РАССТРОЙСТВЕ

Е.А. Скрипченко

Научный руководитель Ж.Г. Василькова,
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

и педагогики детства, Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева

Перфекционизм, совершенство, высокие требования, тревож-
ность, тревожное расстройство.
Проведен теоретический анализ содержания понятия «дисфунк-
циональный перфекционизм». Показано его влияние на разви-
тие тревожного расстройства. На основании теоретического 
анализа можно предположить, что имеется необходимость раз-
работки коррекционной программы для лечения тревожного 
расстройства при наличии дисфункционального перфекциониз-
ма. Это позволит улучшить состояние здоровья людей и изме-
нить жизнь к лучшему.

DYSFUNCTIONAL PERFECTIONISM 
AT ANXIETY DISORDER

E.A. Skripchenko
Perfectionism, perfection, high requirements, anxiety, anxiety                     
disorder.
The theoretical analysis of the concept of «dysfunctional perfection-
ism» is carried out. Its influence on the development of anxiety dis-
order is shown. Based on theoretical analysis, it can be assumed that 
there is a need to develop a corrective program for the treatment of 
anxiety disorder in the presence of dysfunctional perfectionism. This 
will improve health peoplesand change lives for the better.

На сегодняшний день молодое поколение испытывает 
тревогу в связи с тем, что нужно соответствовать тре-

бованиям и ожиданиям социума: иметь образование, место 
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в профессиональном сообществе, быть компетентным в вы-
бранной сфере деятельности и др. 

Перфекционизм – это стремление к совершенству, же-
лание человека быть лучше других во всем [1]. Явление 
дисфункционального перфекционизма относительно не-
давно стало объектом изучения исследователей в области 
психологии. Изучением проблемы перфекционизма пер-
выми в России занялись Н.Г. Гаранян, А.Б. холмогорова и          
Т.Ю. Юдеева. Авторы рассмотрели в работах, как стремле-
ние к совершенству и идеалу порождает расстройства, в том 
числе и тревожные [2; 3; 7].

Дисфункциональный перфекционизм представляет со-
бой стремление к нереалистично высоким (жестким) стан-
дартам, стремление к совершенству для увеличения соб-
ственной значимости. Преобладание страха неуспеха и бояз-
ни разочаровать других ведет к неуверенности в себе и к по-
вышению тревожности. Человек с дисфункциональным пер-
фекционизмом не только устанавливает завышенные стан-
дарты, но и не допускает проявления возможной ошибки [4]. 

Согласно Н.Г. Гаранян, страх неудачи, сопутствую-
щий дисфункциональному перфекционизму, может акти-
вировать компенсаторные стратегии поведения, нацелен-
ные на чрезмерно высокие стандарты, например, тщатель-
ную перепроверку собственных действий, постоянный по-
иск одобрений или разубеждений со стороны других людей, 
постоянную критику других людей, чрезмерно длительные 
размышления перед принятием решений [1].

При дисфункциональном перфекционизме характерен 
ряд когнитивных искажений: поляризованная оценка ре-
зультата деятельности (дихотомическое мышление), обес-
ценивание позитивного, восприятие других людей как чрез-
мерно требовательных (гадание мыслей) и ошибки должен-
ствования.
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В исследовании В.В. Парамоновой выявлено, что люди 
с тревожными расстройствами по сравнению с испытуемы-
ми из группы условной нормы обладают выраженными па-
раметрами перфекционизма: перфекционистское самопо-
ощрение, сопротивление обнаружению несовершенства и не-
возможность доверить другим людям свои трудности [5].

Рассмотрим современную классификацию тревож-
ных расстройств: тревожное расстройство (генерализиро-
ванное тревожное расстройство, паническое расстройство, 
тревожное расстройство); обсессивно-компульсивное рас-
стройство; фобии; реакция на стресс (тяжелая) и нарушение 
в адаптации. Подобные расстройства могут вести не толь-
ко к возникновению психических симптомов (чувство тре-
воги, беспокойства; ощущение напряжения / скованности; 
быстрая утомляемость; нарушение сна; трудности с концен-
трацией внимания и т. д.), но и к соматическим проявлениям 
симптомов (учащенное сердцебиение / пульс; тошнота; го-
ловокружение; потливость; сухость во рту и т. д.). 

Wheeler H.A., Blankstein K.R. пишут, что люди с явно 
проявляющимся дисфункциональным перфекционизмом 
склонны к появлению диагноза «социальное тревожное 
расстройство». Это расстройство выражается в чувстви-
тельности к критике; в избегании и отторжении социума /
ситуаций, при которых они боятся совершения ошибки 
и «провала» [8]. 

Проведенный краткий анализ научных источников мо-
жет служить предпосылкой для изучения в дальнейшем дан-
ной темы, проведения эмпирического исследования и разра-
ботки коррекционной программы для людей с тревожными 
расстройствами, страдающими дисфункциональным пер-
фекционизмом, где будет акцентировано внимание на про-
цессе принятия себя (осознание собственных возможно-
стей и ограничений; рациональный подход к целеполага-
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нию; адекватное отношение к своим недостаткам, ресур-
сам и к требованиям / ожиданиям от других людей, а так-
же от себя самого). Мы предполагаем, что это позволит сни-
зить уровень тревожности взрослых, а именно студентов, 
чтобы не допустить развития тревожного расстройства.

Таким образом, необходимо продолжить дальнейшую 
научную разработку и реализацию коррекционной програм-
мы, что сделает вклад в практическую область медицинской 
психологии.
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В.С. Спирина
Готовность, дети с ограниченными возможностями здоровья, 
инклюзивное образование.
Статья посвящена проблеме подготовки педагогов дошкольного 
образования к работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в условиях общеобразовательного учреждения. 
Показаны профессиональные трудности педагога ДОУ, связан-
ные с дефицитом знаний, методов, технологий работы с детьми.

THE READINESS OF PRESCHOOL TEACHERS 
FOR DEVELOPING 

CHILDREN WITH DISABILITIES 

V.S. Spirina
Readiness, children with disabilities, inclusive education.
The article is devoted to the problem of training teachers of preschool 
education to work with children with disabilities (HIA) in the condi-
tions of educational institutions. Shown professional challenges of the 
teacher DOU, associated with lack of knowledge, method, technology 
of work with children.

Вступивший в силу Федеральный закон №273-ФЗ                 
«Об образовании в Российской Федерации» говорит 

о необходимости изменить и разработать новую модель 
образования, в которой главной задачей является качество 
образования детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) в общеобразовательных учреждениях. Поэто-
му для работы с такими детьми важно иметь квалифици-
рованных, высокообразованных специалистов, профессио-
нально владеющих знаниями.



121

Тема работы педагогов ДОО с инклюзией актуальна 
в связи с тем, что нет достаточного понимания связи между 
теоретическими знаниями и педагогической практикой при 
ОВЗ (большой разрыв между теорией и практикой). Педа-
гоги чувствуют ответственность и растерянность в вопросе 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в общеобразовательных организациях.

В ходе встреч, бесед часто приходится слышать высту-
пления педагогов и других специалистов о работе с деть-
ми с ОВЗ, применении форм, методик, подходов. Система 
образования Российской Федерации меняется, и меняются 
подходы в самом образовании, но педагоги не готовы к та-
ким нововведениям. Специалистам необходима «практика 
по работе с такими детьми». Тео Питерс в книге «Аутизм: 
от теоретического понимания к педагогическому воздей-
ствию» отмечает: «… это та парадигма, которая навела бы 
мосты между теорией и практикой…» [7].

Кроме этого, педагог должен психологически быть го-
товым к работе с особыми детьми. Педагог должен осозна-
вать социальную значимость организации обучения и вос-
питания детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного 
учреждения, быть готовым эмоционально адекватно реаги-
ровать на инновационные преобразования, управлять собой 
в конкретных ситуациях.

Таким образом, было выявлено, что инклюзия в Россий-
ской Федерации является инновационным процессом, охва-
тывая все образовательные учреждения. Инклюзия означа-
ет включение в процесс образования ребенка через адапти-
рованную образовательную программу, которая способству-
ет удовлетворению индивидуальных потребностей. Инклю-
зивное образование подразумевает доступность к обучению 
каждого ребенка. И поэтому дошкольное общеобразователь-
ное учреждение должно обеспечить детям с ОВЗ с разными 
категориями развития условия для совместного обучения. 
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Цель исследования – формирование готовности педа-
гогов к работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

Опытно-экспериментальной базой исследования ста-
ло муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение Октябрьского района г. Красноярска. Всего 
в эксперименте принял участие 31 педагог.

Для выявления уровня готовности педагогов к работе 
с детьми с ОВЗ использовалось анкетирование «Изучение 
готовности педагогов общеобразовательных организаций 
к внедрению инклюзивного образования», применяющееся 
в общеобразовательных учреждениях для оценки готовно-
сти педагогов к работе с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Его целью был сбор первичной информа-
ции в области информационной, технологической готовно-
сти к внедрению инклюзии с последующей обработкой ре-
зультатов, формулировкой выводов.

Для выявления начального уровня готовности педаго-
гов дошкольной образовательной организации был прове-
ден анализ анкетирования, показавший высокий уровень, 
достаточный уровень, средний уровень и низкий уровень.

Рис. Распределение уровней готовности педагогов 
экспериментальной группы
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Предоставленные в гистограмме результаты готовно-
сти педагогов к работе с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья имеют средний уровень.

Видно, что педагоги знакомы с опытом внедрения ин-
клюзивного образования в нашей стране, но испытыва-
ют страх при работе с детьми. У специалистов появляют-
ся трудности в работе с детьми, имеющими ограничения 
по здоровью, только 7 специалистов видят проблемы в ра-
боте с детьми с нарушениями поведения и интеллекта, а 10 
человек из педагогического коллектива затрудняются отве-
тить. Позже было выяснено, что причиной такого ответа яв-
ляется то, что все категории детей с ОВЗ являются сложны-
ми для обучения.

Только 6 педагогов считают себя психологически гото-
выми, но недостаточно владеют педагогическими знания-
ми для работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзии. Боль-
шинство педагогического коллектива считают, что дети 
с ОВЗ должны обучаться в специализированных учрежде-
ниях, понимая, что они нуждаются в помощи для успеш-
ного обучения.

Проведенное исследование свидетельствует о том, что 
идея введения инклюзивного образования займет свое место 
в образовательном процессе только в том случае, если станет 
составной частью профессионального мышления педагога.

Для этого необходимо создать организационно-
педагогические условия, чтобы изменить отношение к ин-
клюзивному образованию как особой форме организации 
образовательного процесса. Для решения проблемы готов-
ности педагогов ДОО к работе с детьми с ОВЗ необходимо:

– разработать в ДОО единую адаптированную образо-
вательную программу;

– проходить курсы повышения профессиональной ква-
лификации;
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– участвовать в мастер-классах, консультациях, тренин-
гах, семинарах, научно-практических конференциях;

– изучать научную и методическую литературу;
– получать психологическую поддержку специалистов;
– взаимодействовать с узкими специалистами (педагог- 

психолог, учитель-логопед, дефектолог);
– молодым специалистам получать помощь опытного 

наставника;
– вводить меры стимулирования педагогов.
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СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ 
ИНННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

А.В. Сюткина

Научный руководитель И.С. лутошкина,
кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры менеджмента организации, 
Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева
Совершенствование, инновационная деятельность, образова-
тельная организация.
В статье рассматривается подробный анализ реализации инно-
вационной деятельности в образовательной организации. Пред-
ставлены подробные результаты исследования готовности педа-
гогов к осуществлению инновационной деятельности и приве-
дены конкретные мероприятия, позволяющие совершенствовать 
инновационную деятельность в организации.

THE IMPROVEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES 
IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATION

A.V. Syutkinа
Improvement, innovative activity, educational organization.
The article deals with a detailed analysis of the implementation of in-
novative activities in the educational organization. The detailed results 
of the study of teachers, readiness to implement innovative activities 
are presented and the specific measures to improve the innovative ac-
tivity in the organization are given.

На современном этапе развития российского общества 
в свете реализации федеральных государственных об-

разовательных стандартов в образовании важной задачей 
становится необходимость оптимизации образования, его 
совершенствования. Одним из эффективных путей реше-
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ния этих проблем является инновационная деятельность 
в образовании.

Инновационная деятельность определяется как один 
из важнейших аспектов работы современной образователь-
ной организации в режиме развития. Инновационная дея-
тельность в наиболее полном виде предполагает систему 
взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обе-
спечивает появление действительных инноваций: научно-
исследовательскую деятельность, направленную на полу-
чение нового знания; проектную деятельность, целью ко-
торой является разработка особого, инструментально-
технологического знания о том, как на основе научных дан-
ных следует действовать в заданных условиях, и т. д. [3].

На базе муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения «Средняя школа № 139» г. Красноярска про-
водилось исследование, имеющее своей целью определение 
проблем, которые подразумевают низкоэффективное осу-
ществление инновационной деятельности.

На основании проведенного анализа инновационной 
деятельности в образовательной организации были выявле-
ны основные проблемы.

1. В образовательной организации отсутствует офици-
ально разработанное положение об осуществлении иннова-
ционной деятельности.

2. Используется неэффективная система стимулирова-
ния персонала, которая не предусматривает коэффициент, 
индикатор, оценивающий потенциал педагога, реализующе-
го инновационную деятельность.

3. В педагогическом коллективе наблюдается низкий 
уровень мотивационной готовности.

4. Основными барьерами для педагогов, стоящими 
на пути к осуществлению инновационной деятельности, 
являются: недостаточное материально-техническое осна-
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щение рабочих мест учителя и слабая информированность 
в коллективе о возможных инновациях.

5. Общий уровень осуществления инновационной де-
ятельности низкий. Как показал проведенный анализ, это 
связано с недостаточно определенными знаниями у педаго-
гов в области инновационной деятельности.

По результатам проведенного анализа было выявле-
но, что в осуществлении инновационной деятельности при-
нимают участие не все педагоги. Было решено проверить 
и выяснить, по какой причине это происходит, а также опре-
делить общий уровень осуществления инновационной дея-
тельности в образовательной организации. 

По результатам проведенного практического исследо-
вания можно сделать следующие выводы.

1. Общий уровень осуществления инновационной дея-
тельности в педагогическом коллективе МБОУ СШ № 139 
низкий. Учителя не готовы осуществлять инновационную 
деятельность: не хватает определенных знаний, опреде-
ленных стимулов времени. Но, несмотря на это, в образо-
вательной организации присутствует определенный про-
цент учителей, которые осуществляют инновационную де-
ятельность, но не все среди них новаторы, не все из них го-
товы идти за теми, кто уже осуществляет инновационную 
деятельность. 

2. Восприимчивость педагогов к инновационной дея-
тельности находится на допустимом уровне.

3. Основные барьеры, стоящие на пути к инновацион-
ной деятельности у педагогов образовательной организа-
ции, – это большая учебная нагрузка и слабая информиро-
ванность о возможных инновациях. Педагоги также счита-
ют, что эффективно можно учить и по-старому. Это можно 
объяснять тем, что в школе наблюдается тенденция старе-
ния педагогического коллектива, в основном это педагоги 
в возрасте 50 лет. В педагогическом коллективе наблюдает-
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ся низкий уровень мотивационной готовности. Основными 
мотивационными факторами осуществления инновацион-
ной деятельности являются факторы, связанные с матери-
альными причинами: повышением заработной платы, воз-
можностью пройти аттестацию, со стремлением быть зна-
чимыми и по достоинству оцениваемыми [2]. 

С целью совершенствования инновационной деятель-
ности в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя школа № 139» разработаны меро-
приятия, совершенствующие инновационную деятельность 
в образовательной организации.

1. Разработать положение об осуществлении иннова-
ционной деятельности в образовательной организации.

2. Внести дополнения в Положение о выплатах стиму-
лирующего характера с учетом повышения уровня мотива-
ции педагогических работников к осуществлению иннова-
ционной деятельности.

3. Улучшить материально-техническую базу инноваци-
онной деятельности.

4. Оформить в образовательной организации стенд, ин-
формирующий коллектив о возможных инновациях.

5. Провести семинар, позволяющий повысить уровень 
определенных знаний у педагогов об инновационной дея-
тельности.

Разработанные нами мероприятия позволят совершен-
ствовать инновационную деятельность в образовательной ор-
ганизации, повысят уровень мотивационной и личностной го-
товности педагогов к осуществлению инновационной деятель-
ности, а также управленческой деятельности, включающей 
эффективное управление инновационной деятельностью.
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Одной из важнейших задач образовательной политики го-
сударства на современном этапе является организация 

всестороннего партнерства. Это означает в том числе и раз-
витие взаимодействия на различных уровнях системы обра-
зования [3]. В настоящее время проблема сетевого взаимо-
действия обусловлена тем, что школу интересует ближайший 
результат, то есть успешная сдача выпускниками экзаменов 
[1]. Вузы, в свою очередь, имеют совсем другую цель. Что-
бы не отказывать всем абитуриентам, вузы дают возможность 
получить образование на коммерческой основе. Процесс вза-
имодействия предполагает различные формы сотрудничества 
школ, вузов и других образовательных организаций [2]. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя школа № 6 с изучением предметов 
художественно-эстетического цикла» г. Красноярска можно 
увидеть полноценное и эффективное взаимодействие, ко-
торое охватывает весь спектр необходимых для этого фак-
торов. В МБОУ СШ № 6 созданы все условия для успеш-
ной адаптации и социализации обучающихся, для осознан-
ного выбора направлений для дальнейшего обучения, са-
моопределения и самореализации в обществе и в жизни. 
В образовательной организации открыт профильный класс 
художественно-архитектурной направленности со специ-
альными предметами художественной направленности, та-
кими как живопись, рисунок, композиция. Реализация дан-
ного профиля осуществляется через взаимодействие с фе-
деральным государственным автономным образовательным 
учреждением высшего образования «Сибирский федераль-
ный университет», институт архитектуры и дизайна.

Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Сибирский государ-
ственный аэрокосмический университет имени академика 
М.Ф. Решетнёва» совместно со школой разрабатывают и ре-
ализуют согласованные между школой и вузом образователь-
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ные программы, ведут совместную деятельность по дополни-
тельному образованию обучающихся, предоставляют инфор-
мацию, необходимую для совместных проектов, совместно 
осуществляют подготовку участников региональных и рос-
сийских конкурсов, конференций, проектов. 

В результате анализа взаимодействия МБОУ СШ № 6, 
представленных вузов и других образовательных организа-
ций можно сделать вывод, что взаимодействие является эф-
фективным. Обучающиеся активно участвуют в творческих 
встречах, выставках, научно-практических конференциях, 
представляют свои исследования и делятся опытом, посеща-
ют различные выставки, занятия и другие мероприятия, пред-
лагаемые вузами, отсюда следует, что у школьников присут-
ствует заинтересованность в данных мероприятиях. К сожа-
лению, в школе нет специалистов по дополнительному обра-
зованию технической направленности. Эту проблему админи-
страция школы смогла решить путем взаимодействия с цен-
тром дополнительного образования. Данная образовательная 
организация открыта для сотрудничества с новыми партнера-
ми, в том числе готова предоставить вузовским преподавате-
лям такие варианты работы, как уроки или дополнительные 
курсы со старшеклассниками по подготовке к поступлению 
в вуз; реализация некоторых программ для соответствия за-
явленного статуса школы; семинары для учителей; выступле-
ния на педагогических советах и родительских собрани ях; на-
учное руководство (в разнообразных вариантах). 

Недостатком такой модели взаимодействия является од-
носторонность, то есть школа выступает в роли заказчика для 
гарантированного поступления выпускников школ в вузы, 
а вузы и другие образовательные организации становятся ис-
полнителями [4]. Как правило, после процесса зачисления 
выпускников в вуз школа больше не несет ответственность 
и не испытывает потребности в дальнейшем сотрудничестве 
по отношению к бывшим выпускникам школы. Но школа 
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№ 6 постаралась и этот недостаток скорректировать. Таким 
образом, на базе МБОУ СШ № 6 проходят практику студенты 
педагогического вуза – бывшие выпускники.

Необходимо отметить, недостаток в формировании по-
требностей образовательных организаций, который прояв-
ляется в виде непонимания того, что требуется организаци-
ям в ответ. В таком случае необходимо иметь взаимную за-
интересованность в конечном результате. Именно поэтому 
и школа, и вуз, и другие образовательные организации долж-
ны учиться сотрудничать в новых социокультурных услови-
ях. И тогда образовательное пространство школы, вуза и дру-
гих образовательных организаций действительно станет це-
лостным образовательным слиянием науки и практики.
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Когнитивные искажения, эвристики, рациональное мышление.
Описано новое для отечественной психологии направление науч-
ного исследования – когнитивные искажения. Приводятся приме-
ры когнитивных искажений в образовательном процессе и акту-
ализируется необходимость систематического исследования ког-
нитивных искажений педагогов. 

THE PROBLEM 
OF COGNITIVE BIASES IN TEACHER

,
S 

PROFESSIONAL ACTIVITY

I.V. Titkov
Cognitive biases, heuristics, rational thinking.
A new direction of scientific research, new to domestic psychology, is 
described – cognitive biases. Examples of cognitive distortions in the 
educational process are given and the need for a systematic study of 
the cognitive distortions of teachers is actualized.

В когнитивной психологии давно установлено, что 
в процессе принятия решения люди склонны исполь-

зовать автоматические когнитивные механизмы: эвристи-
ки и когнитивные искажения. Опираясь на исследования 
эволюционной природы когнитивных искажений, мы бу-
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дем понимать под данным определением систематические 
отклонения от рациональной модели или нормы в сужде-
ниях индивида [8]. 

Иррациональность мыслительных процессов прояв-
ляется не только в простых, автоматизированных действи-
ях, но и при выполнении задач, требующих сознательного 
контроля. Так, например, процесс принятия решения в си-
туации неопределенности насыщен эвристиками и множе-
ством когнитивных искажений. Эти инструменты нашего 
сознания работают достаточно хорошо в ситуациях, когда 
необходимо принять оперативное решение, но являются не-
достаточно точными для ситуаций профессионального вы-
бора. На сегодняшний день существуют исследования вли-
яния когнитивных искажений на профессиональную дея-
тельность врачей, экономистов, полицейских и даже работ-
ников культуры, но нет комплексных исследований когни-
тивных искажений педагогических работников (Д. Канеман, 
А. Тверски, Е.Р. Беляева).

В соответствии с профессиональным стандартом пе-
дагог должен обладать целым рядом умений: строить вос-
питательную деятельность с учетом культурных разли-
чий детей, половозрастных и индивидуальных особенно-
стей; общаться с детьми, признавать их достоинство, по-
нимая и принимая их; управлять учебными группами с це-
лью вовлечения обучающихся в процесс обучения и вос-
питания, мотивируя их учебно-познавательную деятель-
ность; анализировать реальное состояние дел в учебной 
группе, поддерживать в детском коллективе деловую, дру-
желюбную атмосферу; защищать достоинство и инте-
ресы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в кон-
фликтной ситуации и / или неблагоприятных условиях; 
находить ценностный аспект учебного знания и информа-
ции, обеспечивать его понимание и переживание обуча-
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ющимися; сотрудничать с другими педагогическими ра-
ботниками и специалистами в решении воспитательных                                        
задач [3].

Даже обладая всеми необходимыми знаниями и умени-
ями, педагог способен допустить ошибки в своей професси-
ональной деятельности, вызванные наличием у него когни-
тивных искажений. Так, М. Клиффорд и Э. хатфильд в экс-
периментах выяснили что дети, которые выглядели более 
симпатичными и милыми, казались лучше успевающими. 
То же самое касается и противоположной ситуации – «слиш-
ком симпатичные» молодые люди и девушки могут казать-
ся, напротив, более глупыми [7; 8]. Это искажение получи-
ло название «эффект ореола» и впервые было описано Эд-
вардом Торндайком.

Другим примером искажений, напрямую влияющих 
на работу педагога, является «проклятие знания», описан-
ное Р. хогартом. Это психологическое явление заключает-
ся в том, что более информированным людям достаточно 
сложно рассматривать какую-либо проблему с точки зре-
ния менее информированных. Выпускница Стэндфорд-
ского университета Элизабет Ньютон в 1990 г. продемон-
стрировала «проклятие» достаточно простым эксперимен-
том. Одна из групп добровольцев должна была вспомнить 
какую-нибудь простую мелодию и «выстучать» ее по столу, 
второй группе необходимо было узнать музыку. любопыт-
ным фактом в эксперименте является то, что «барабанщи-
ки» переоценивали вероятность правильного ответа. В дей-
ствительности, лишь 2,5 % участников справились с задани-
ями, против предсказанных 50 % [6].

Выполнение обязанностей, сопряженных с анализом 
и планированием своей деятельности, становится слож-
нее из-за искажения «ошибка планирования» – тенденции 
недооценивать время выполнения задач, стоимость и дли-
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тельность реализации проектов, особенно новых, слож-
ных, больших, уникальных. Данное искажение было опи-
сано Д. Канеманом. В исследовании 1994 г. 37 студентам-
психологам было предложено оценить, сколько времени по-
требуется, чтобы закончить их дипломные работы. Сред-
няя оценка составила 33,9 дня. Они также оценили, сколь-
ко времени потребуется, «если все пойдет наилучшим обра-
зом» (в среднем 27,4 дня) и «если все пойдет наихудшим об-
разом» (в среднем 48,6 дней). Средние фактические сроки 
выполнения работы составили 55,5 дня; только около 30 % 
учащихся закончили свою работу за то время, которое они 
предсказывали [9].

Несмотря на обилие исследований в области когни-
тивных искажений за рубежом, в России проблема оста-
ется мало разработанной. Большой вклад в решение про-
блемы систематизации когнитивных искажений внесли 
А.Ю. Попов и А.А. Вихман, создавшие апостериорную мо-
дель когнитивных искажений и выделившие наличие четы-
рех мета-эвристических действий: центрация, алгоритмиза-
ция, проигрывание в воображении, закрепление. Э.Р. Каша-
пова и М.В. Рыжкова рассматривали когнитивные искаже-
ния в ключе их влияния на поведение индивида. Е.Р. Беля-
ева исследовала информационно-психологическое воздей-
ствие на индивида с использованием когнитивных искаже-
ний в социокультурных целях [1; 2; 3].

Таким образом, анализ психолого-педагогической ли-
тературы показал наличие значительного теоретического 
и эмпирического материала, отражающего проблему ког-
нитивных искажений. Но, учитывая, что вопрос специфи-
ки когнитивных искажений педагогических работников из-
учен недостаточно, считаем исследования в этой области 
перспективными, имеющими большую социальную и науч-
ную значимость.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
РАЗРАБОТКИ И ПРОДВИЖЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Е.А. Ягницкая, В.В. Кольга 
Дополнительные образовательные услуги, запросы родителей, 
внутренняя среда, специфика формирования системы разработ-
ки и продвижения услуг.
В статье определено значение и место дополнительных образо-
вательных услуг в образовательной системе. Даны определения 
понятий «образовательная услуга» и «дополнительная образо-
вательная услуга». Определена специфика формирования систе-
мы разработки и продвижения дополнительных образовательных 
услуг в образовательной организации.

FORMATION OF SYSTEM 
OF DEVELOPMENT AND PROMOTION 

OF ADDITIONAL EDUCATIONAL SERVICES 
IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

E.A. Yagnitskaya, V.V. Kolga
The article defines the importance of additional educational services and 
it’s place in the educational system. Definitions of the concepts «edu-
cational service» and «additional educational service» are given. The 
specificity of the formation of the system of development and promo-
tion of additional educational services in the educational organization.

Уровень образования человека всегда является одним 
из главных критериев его успешности и возможности 

личностного и профессионального развития. Наряду с об-
разовательным учреждением и комплексом образователь-
ных услуг, которые предоставляются в нем, немаловажную 
роль в системе развития человека играет также и комплекс 
дополнительного образования, которое он получил. 
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Современный мир не стоит на месте: все стремитель-
нее в нашу жизнь входят новые технологии, требующие но-
вых знаний и навыков. И если система общего образова-
ния не всегда успевает за столь активным развитием жиз-
ни, то дополнительные образовательные услуги дают воз-
можность восполнить данный пробел. В частности в Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
говорится, что «дополнительное образование – вид образо-
вания, который направлен на всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей человека в интеллектуаль-
ном, духовно-нравственном, физическом и (или) профес-
сиональном совершенствовании и не сопровождается повы-
шением уровня образования» [1].

Однако для того чтобы дополнительные образователь-
ные услуги, действительно, помогали человеку в его со-
вершенствовании, они во-первых, должны совпадать с его 
интересами, а во-вторых, должны быть доступны ему. Та-
ким образом, в развитии систем дополнительного образова-
ния важное место отводится таким аспектам, как разработ-
ка и продвижение дополнительных образовательных услуг. 
Следовательно, цель настоящего исследования – предста-
вить особенности формирования системы разработки и про-
движения дополнительных образовательных услуг в обра-
зовательной организации. 

В первую очередь считаем целесообразным предста-
вить такие основополагающие в рамках настоящей статьи 
понятия, как «образовательная услуга» и «дополнительная 
образовательная услуга».

Здесь следует отметить, что ни в Федеральном законе 
«Об образовании», ни в других нормативных правовых ак-
тах, регулирующих образовательную деятельность, офици-
ального определения образовательных услуг не содержит-
ся. В глоссарии к проекту Федерального закона «Об обра-
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зовании в Российской Федерации» дается следующее опре-
деление образовательных услуг: «Образовательные услу-
ги – услуги по организации и осуществлению образователь-
ного процесса (обучения) в целях освоения обучающими-
ся образовательных программ, программ профессиональ-
ной подготовки или программ отдельных учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), если они не завершаются 
выдачей документа, дающего право на продолжение обра-
зования на следующем уровне и занятие профессиональной 
деятельностью, другие услуги, связанные с обучением» [2].

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», образовательные услуги могут быть 
как основными, так и дополнительными. Так, если к основ-
ным образовательным услугам относятся услуги, предостав-
ляемые по основным образовательным программам, то в ка-
честве дополнительных образовательных услуг, по мнению 
л.В. Шинкаревой и А.А. Воробьевой, можно назвать «ком-
плекс целенаправленно создаваемых и предлагаемых обра-
зовательным учреждением возможностей получения обра-
зования в рамках его основной образовательной програм-
мы и приобретение дополнительных знаний, умений, навы-
ков, развитие творческих и других способностей под руко-
водством специалистов с целью удовлетворения образова-
тельных потребностей» [3].

Однако из данного определения вытекает вполне ло-
гичный вопрос: каким образом возможно определить име-
ющиеся образовательные потребности с целью их удовлет-
ворения? В ответе на данный вопрос, с нашей точки зрения, 
и заключается специфика формирования системы разработ-
ки и продвижения дополнительных образовательных услуг, 
так как, в отличие от основных, они реализуются, исходя 
из интересов и потребностей потенциальных потребителей. 
Следовательно, главное свойство дополнительной образова-
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тельной услуги – ее востребованность, интерес к ней со сто-
роны потенциальных потребителей. Свободный выбор ре-
бенка является одним из основных признаков дополнитель-
ного образования. Таким образом, в широком смысле сло-
ва, дополнительное образование – это образование целево-
го выбора. Здесь следует также отметить, что дополнитель-
ные образовательные услуги на базе образовательной орга-
низации могут быть реализованы как на бесплатной (кото-
рые могут финансироваться со стороны государства), так 
и на платной основе (зачастую реализуемых средствами са-
мих организаторов услуг). Во втором случае вопрос востре-
бованности услуг стоит наиболее остро, т. к. от количества 
потребителей услуг зависит объем дополнительного дохода 
образовательной организации и организаторов услуг. 

Исходя из учета интересов обучающихся в образова-
тельной организации, а также запросов родителей относи-
тельно дополнительных услуг, образовательная организаци, 
как правило, реализует такие направления, как: 

−	 художественно-эстетическое развитие (кружки и сту-
дии по изобразительной, театрализованной деятельности, 
обучение танцам, хореография, игра на музыкальных ин-
струментах); 

−	 физическое воспитание и развитие (плавание, гимна-
стика, спортивные танцы, фигурное катание); 

−	 интеллектуальное развитие (шахматы, лего-конст-
руирование, углубленные занятия физикой, математикой, 
химией, биологией, информатикой, иностранными языками 
и т. д.); 

−	 экологическое образование; 
−	 экскурсионные и культурно-массовые мероприятия.
На основании вышесказанного отметим, что, прежде 

чем разработать и внедрить в систему образовательной ор-
ганизации дополнительные услуги, необходимо провести 
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подробный анализ внешней и внутренней среды, в рамках 
которого получить ответы на следующие вопросы.

−	 Какие из дополнительных образовательных услуг 
наиболее востребованы потенциальными потребителями 
в настоящий период времени?

−	 Какое максимальное и минимальное количество по-
требителей услуг возможно?

−	 Кто является основными потребителями данных 
услуг?

−	 Есть ли у образовательной организации ресурсы 
на реализацию требуемых дополнительных услуг (помеще-
ние, кадры, техника, оборудование и т. д.)?

−	 Есть ли в районе организации, уже оказывающие по-
добного рода услуги?

−	 Каковы единовременные и ежемесячные затраты 
на планируемые услуги?

−	 Каковы цены на планируемые услуги, определенные 
другими образовательными организациями?

Представленная информация является отправной точ-
кой для разработки и продвижения дополнительных образо-
вательных услуг и дает информацию не только о том, какие 
услуги и для кого являются в данный момент наиболее вос-
требованными, но и предоставляет возможность организо-
вать наиболее действенную систему продвижения. Так, на-
пример, если основная целевая аудитория предлагаемых до-
полнительных услуг по обучению рисованию комиксов – это 
молодежь в возрасте от 12 до 16 лет, интересующаяся аниме, 
то наиболее действенный способ продвижения дополнитель-
ных услуг – это специальные группы, посвященные тематике 
аниме в социальных сетях. Если целевая аудитория – это уче-
ники одной определенной школы, то здесь целесообразнее ор-
ганизовать продвижение дополнительных услуг посредством 
объявлений в фойе школы, а также на ее официальном сайте.
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Таким образом, специфика формирования системы 
разработки и продвижения дополнительных образователь-
ных услуг образовательной организации, исходя их опре-
деления потребностей в ней со стороны потенциальных 
потребителей, заключается еще и в том, что для ее успеш-
ного развития требуется анализ внешней и внутренней 
среды образовательной организации, который предполага-
ет следующие действия:

−	 изучение спроса на конкретные виды образователь-
ных услуг и определение потенциальных потребителей; 

−	 анализ платежеспособности родителей и возможно-
сти установления цены образовательной услуги на уровне 
рентабельности (для платных услуг);

−	 анализ внутренних возможностей оказания образо-
вательных услуг, пользующихся спросом (квалификации 
кадров, материальной базы, наличие учебно-программного 
обеспечения или возможности его разработки, наличие по-
мещений);

−	 сбор информации о конкурентах, предлагающих ана-
логичные услуги;

−	 формирование перечня предполагаемых к реализа-
ции услуг за рамками основных образовательных программ;

−	 организация рекламы дополнительных образова-
тельных услуг;

−	 анализ изменений спроса на предлагаемые услуги.
В заключение отметим, что на данном этапе разви-

тия сферы образования дополнительные услуги необходи-
мы для того, чтобы создать условия для развития индивиду-
альных возможностей детей, формирования более высоко-
го статуса образовательной организации. При этом грамот-
но выстроенная система разработки и продвижения допол-
нительных образовательных услуг в образовательной орга-
низации позволит не только выявить ее потенциальных по-



требителей, но и довести до них информацию о содержании 
и качестве предлагаемых услуг.
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