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(слово	редактора	по	итогам	Психолого-педагогических	чтений	
им.	Л.В.	Яблоковой	«Современное	психолого-педагогическое	образование:	

поддержка	современной	семьи»)

О.В. Груздева

Институтом	 психолого-педагогического	 образования	 Красноярского	 госу-
дарственного	педагогического	университета	им.	В.П.	Астафьева	15–16	ноября	
2024	года	были	организованы	и	проведены	научные	мероприятия	в	рамках	Все-
российских	 (с	 международным	 участием)	 Психолого-педагогических	 чтений	
им.	 Л.В.	 Яблоковой	 «Современное психолого-педагогическое образование: 
поддержка современной семьи»	(Яблоковские	чтения).

Центральной	идеей	Яблоковских	чтений	в	2024	году	было	объединение	про-
фессионального	сообщества	ученых	и	практиков	с	целью	обсуждения	и	решения	
актуальных	задач	современного	психолого-педагогического	образования,	вклю-
чая	вопросы	поддержки	современной	семьи.

Направления	работы	были	представлены	следующими	темами:	
«Тенденции	 и	 перспективы	 развития	 современного	 психолого-педагогиче-

ского	образования»	
«Психолого-педагогическое	сопровождение	субъектов	образования	в	совре-

менных	социокультурных	условиях»	
«Психолого-педагогические	проблемы	развития	личности	в	системе	образо-

вания»	
«Профессиональная	готовность	будущего	педагога,	педагога-психолога	к	ра-

боте	в	условиях	общего	образования»	
«Психолого-педагогическая	 поддержка	 родителей	 по	 вопросам	 развития,	

воспитания	и	социализации	детей»	
«Научно-методическое	 сопровождение	 педагогов,	 педагогов-психологов	 в	

системе	общего	образования:	современные	психолого-педагогические	техноло-
гии	в	работе	с	субъектами	образования».

В	процессе	работы	научного	мероприятия	были	отмечены	как	актуальные	и	
эффективные	следующие	исследования	и	практики.

–	 Психологическая	адаптация	молодых	специалистов	в	условиях	наставни-
чества.

–	 Развитие	саморегуляции	функциональных	состояний	родителей,	воспиты-
вающих	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья.	

–	 Психологические	условия	адаптации	обучающихся	пятых	классов.
–	 Педагогические	 возможности	 проведения	 коммунарского	 сбора	 для	 уча-

щихся	психолого-педагогических	классов.	
–	 Психологическое	сопровождение	подготовки	обучающихся	с	интеллекту-

альными	нарушениями	к	участию	в	профессиональном	конкурсе	«Абилимпикс».	



–	 Развитие	понятийного	мышления	младших	школьников.
–	 Возможности	 анимации	 как	 способа	 повышения	 творческой	 активности	

младших	школьников	и	др.
Особое	 внимание	 участников	Яблоковских	 чтений	 было	 уделено	 обсужде-

нию	идей	в	отношении	психолого-педагогического	сопровождения	семей	и	ро-
дителей.

Семья	–	социальный	институт	воспитания,	в	котором	осуществляется	пре-
емственность	поколений,	развитие	личности	и	социализация	детей,	передача	се-
мейных	ценностей	и	стереотипов	поведения.	Сегодня	семья	и	семейное	воспи-
тание	становятся	приоритетами	государственной	политики	России,	что	находит	
отражение	в	современных	законодательных	актах.

В	своем	приветствии	к	участникам	съезда	Национальной	родительской	ассо-
циации	Президент	Российской	Федерации	В.В.	Путин	подчеркнул,	что	«семья	в	
России	–	 это	основа	основ.	Именно	в	домашней,	 семейной	атмосфере	 заклады-
вается	мировоззрение	человека,	его	личные	качества,	общественная	и	жизненная	
позиция.	И	потому	ответственное	родительство,	крепкая,	дружная	семья	–	главный	
залог	благополучного	будущего	детей,	уверенного	развития	нашего	общества».

Нормативные	документы	также	фиксируют	внимание	на	выстраивании	пар-
тнерских	взаимоотношений	с	родителями.	В	Федеральном	законе	«Об	образова-
нии	в	РФ»	(часть	2	статьи	44)	сказано:	«…образовательные	организации	оказыва-
ют	помощь	родителям	(законным	представителям)	несовершеннолетних	обучаю-
щихся	в	воспитании	детей,	охране	и	укреплении	их	физического	и	психического	
здоровья,	развитии	индивидуальных	способностей	и	необходимой	коррекции	на-
рушений	их	развития».

Современные	 родители	 имеют	 доступ	 к	 различным	 информационным	 ис-
точникам,	что	 создает	иллюзию	их	информированности	и	компетентности.	На	
практике	многие	родители,	с	одной	стороны,	не	знают,	не	понимают	и	не	умеют	
грамотно	воспитывать	своих	детей.	С	другой	–	не	видят	и	не	ценят	значимость	
дошкольного	детства	в	процессе	становления	личности	человека,	считают,	что	
основные	этапы	развития	ребенка	в	будущем	–	в	школьном	возрасте.

Сегодня	назрела	необходимость	в	создании	или	развитии	воспитательного,	
образовательного	пространства,	в	котором	происходит	распространение	психо-
лого-педагогических,	медицинских,	правовых,	социальных	знаний,	помогающих	
родителям	 воспитывать	 своих	 детей,	 стимулирует	 родительскую	 активность	 и	
ответственность,	понимание	ценности	каждого	периода	в	жизни	ребенка.

Заслуживает	внимания	представление	результатов	проектного	исследования	
«Учимся	дома».	Данный	проект	предполагает	не	только	оказание	поддержки	и	
помощи	ребенку	с	ОВЗ	в	преодолении	затруднений	в	обучении,	но	и	усиление	
родительской	 вовлеченности	 в	 образование	 детей,	 преодоление	 определенных	
убеждений	относительно	образовательных	возможностей	ребенка,	трансформа-
цию	мотивационных	установок	родителей.

Предлагаем	 познакомиться	 подробнее	 с	 материалами	 исследований,	 пред-
ставленных	к	обсуждению	на	Яблоковских	чтениях,	опубликованных	в	данном	
сборнике.
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ИЗУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ПОДРОСТКАМ ИЗ СЕМЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Е.М. Абрамив, Л.В. Арамачева
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Современное	общество	сталкивается	с	различными	социальными	вызовами,	
в	том	числе	ростом	числа	семей,	находящихся	в	социально	опасном	положе-

нии.	Одна	из	наиболее	острых	проблем	–	психологическое	сопровождение	детей,	
воспитывающихся	в	семьях,	находящихся	в	социально	опасном	положении	[1].

К	категории	несовершеннолетних,	попавших	в	социально	опасное	положе-
ние	(СОП),	согласно	Стратегии	развития	воспитания	в	Российской	Федерации,	
относятся:	«дети,	находящиеся	в	трудной	жизненной	ситуации»,	«дети	и	семьи,	
находящиеся	в	социально	опасном	положении»,	«дети,	нуждающиеся	в	помощи	
государства»,	«дети,	оставшиеся	без	попечения	родителей»	[3].

Под	социально	опасным	положением	понимается	обстановка,	при	которой:
–	не	 удовлетворяются	 основные	 жизненные	 потребности	 ребенка	 (не	 обе-

спечиваются	безопасность,	надзор	или	уход	за	ребенком;	игнорируются	потреб-
ности	ребенка	 в	пище,	жилье,	 одежде;	не	 создаются	 санитарно-гигиенические	
условия	для	жизни	ребенка	и	т.п.);

–	лица,	 принимающие	 участие	 в	 воспитании	 и	 содержании	 ребенка,	 ведут	
аморальный	образ	жизни,	что	оказывает	вредное	воздействие	на	него.

Вследствие	нахождения	 в	 социально	опасном	положении	у	 детей	форми-
руется	глубокая	неудовлетворенность	потребности	в	личностном	общении	со	
взрослыми,	обида	в	ответ	на	их	безразличие	[2].	Это	ведет	к	развитию	повы-
шенной	тревожности,	чувства	неуверенности	в	себе,	неустойчивой	самооценке,	
предрасположенности	 к	 асоциальным	 действиям,	 что	 осложняет	 нормальное	
протекание	процессов	социализации	и	индивидуализации.	Поэтому	защита	де-
тей	и	подростков	из	семей,	находящихся	в	социально	опасном	положении,	при-
оритетная	задача	общества.	

Родители	играют	важную	роль	в	жизни	ребенка,	на	них	ложится	ответствен-
ность	 за	его	дальнейшее	развитие.	Ключевое	значение	при	этом	приобретает	
родительское	отношение	к	ребенку.	По	мнению	А.Я.	Варга,	родительское	от-
ношение	–	это	система	разнообразных	чувств	по	отношению	ребенку,	поведен-
ческих	стереотипов,	практикуемых	в	общении	с	ним,	особенностей	восприятия	
и	понимания	характера	и	личности	ребенка,	его	поступков.	Родительское	отно-
шение	к	детям	из	семей,	находящихся	в	социально	опасном	положении,	может	
быть	деструктивным.

Нами	было	проведено	исследование	на	базе	Центра	психолого-педагогиче-
ской,	медицинской	и	социальной	помощи	г.	Красноярска.	Выборку	составили	
30	родителей	подростков	 (в	возрасте	12–17	лет)	из	семей,	находящихся	в	со-
циально	опасном	положении.	В	качестве	диагностического	инструмента	была										
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использована	методика	«Тест-опросник	родительского	отношения»	(А.Я.	Вар-
га,	В.В.	Столин):	 определялись	преобладающие	 типы	родительского	отноше-
ния	к	подросткам.

Результаты	 диагностики	 показали:	 ведущим	 типом	 родительского	 отноше-
ния	у	40	%	респондентов	является	авторитарная гиперсоциализация	–	родите-
ли	применяют	строгие	методы	воспитания,	что	в	результате	приводит	к	прояв-
лению	недовольства,	бунта	со	стороны	подростков	и	обусловливает	конфликт-
ную	атмосферу	в	семье.	Выраженным	типом	родительского	отношения	является	
также	отвержение (30	%).	Данный	тип	отношения	выражается	в	 эмоциональ-
ной	 холодности	 родителя,	 негативной	 оценке	 им	 своего	 ребенка.	 Такое	 отно-
шение	к	ребенку	вызывает	у	него	чувство	неуверенности	в	родительской	люб-
ви,	что	может	проявляться	в	протестном	поведении	или	замкнутости.	Для	10	%
родителей	 характерно	 отношение	 к	 ребенку	 по	 типу	 маленький неудачник –
они	видят	своего	ребенка	неуспешным,	заранее	уверены	в	его	социальной	не-
состоятельности.	Лишь	10	%	родителей	проявляют	эффективное	отношение	к	
ребенку	(типы	принятие	(4	%)	и	кооперация	(6	%)).	Симбиотический	тип	роди-
тельского	отношения –	не	выражен.

Полученные	данные	свидетельствуют	о	необходимости	коррекции	родитель-
ского	отношения	к	подросткам	из	семей,	находящихся	в	социально	опасном	по-
ложении.	Направлениями	коррекционной	работы	должны	стать:

–	 информирование	родителей	о	значимости	построения	эффективных	взаи-
моотношений	с	ребенком	в	его	психическом	и	личностном	развитии;

–	 формирование	 эмоционально-положительного	 отношения	 к	 ребенку,	 со-
вместной	с	ним	деятельности;

–	 обучение	способам	общения	и	взаимодействия	с	ребенком,	способствую-
щим	его	психологическому	благополучию.
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РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
РОДИТЕЛЕЙ В ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

С.Е. Аннушкина, А.Ф. Гох
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Воспитание	 и	 развитие	 детей	 с	 особыми	 образовательными	 потребностями	
является	 актуальной	 проблемой	 современной	 психолого-педагогической	

практики.	Сложности,	возникающие	при	обучении	и	социализации	таких	детей,	
требуют	высокой	компетентности	не	только	от	педагогов,	но	и	от	родителей,	по-
скольку	именно	семья	играет	ключевую	роль	в	формировании	самостоятельно-
сти	у	ребенка.	В	свете	современных	исследований,	посвященных	инклюзивному	
образованию,	 особое	 значение	 приобретает	 повышение	 психолого-педагогиче-
ской	компетентности	родителей,	что	способствует	гармоничному	развитию	и	ин-
теграции	ребенка	в	общество.

Анализ	современных	исследований	показывает,	что	успешное	воспитание	и	
развитие	самостоятельности	у	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья	
(ОВЗ)	невозможно	без	активного	участия	и	осведомленности	родителей.	Работы	
таких	авторов,	как	В.В.	Бычков,	А.П.	Огурцов	и	Д.С.	Лихачев,	подчеркивают	не-
обходимость	 внедрения	 научно	 обоснованных	методов	 в	 повседневную	жизнь	
семьи.	Современные	подходы	к	воспитанию	детей	с	ОВЗ	включают	создание	ус-
ловий	для	постепенного	перехода	от	полной	зависимости	к	частичной	и	затем	
к	полной	самостоятельности,	что	требует	от	родителей	знаний	о	возрастных	и	
индивидуальных	особенностях	ребенка	[11,	c.	71].

Психолого-педагогическая	компетентность	родителей	включает	способность	
понимать	потребности	своего	ребенка,	использовать	эффективные	методы	вос-
питания	и	создавать	благоприятную	среду	для	его	развития.	Компетентные	ро-
дители	могут	адаптировать	педагогические	стратегии	с	учетом	специфики	раз-
вития	ребенка.	Например,	исследования	Э.Б.	Тайлор	показали,	что	дети	с	ОВЗ	
достигают	 лучших	 результатов	 в	 развитии	 самостоятельности,	 когда	 родители	
применяют	игровые	и	творческие	методы	обучения,	которые	учитывают	их	эмо-
циональные	и	когнитивные	особенности	[7,	c.	87].

Для	 повышения	 компетентности	 родителей	 необходима	 комплексная	 ра-
бота	с	участием	дефектологов,	психологов	и	педагогов,	 а	 также	доступ	к	об-
разовательным	программам,	ориентированным	на	формирование	навыков	эф-
фективного	 взаимодействия	 с	 детьми.	Важным	компонентом	 является	 обуче-
ние	родителей	методам	эмоциональной	поддержки,	что	помогает	детям	лучше	
справляться	с	повседневными	трудностями	и	стимулирует	их	к	самостоятель-
ным	действиям	[6,	c.	32].

Формирование	самостоятельности	у	детей	с	ОВЗ	представляет	собой	поэтап-
ный	процесс,	который	включает	развитие	навыков	самообслуживания,	принятия	
решений	и	планирования.	Одним	из	ключевых	аспектов	является	постепенное	
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приучение	ребенка	к	выполнению	простых	заданий	с	минимальной	поддержкой	
взрослых.	Так,	согласно	исследованиям	Н.М.	Никольского,	использование	поощ-
рений	 и	 похвалы	 стимулирует	 у	 детей	желание	 действовать	 самостоятельно	 и	
уверенность	в	собственных	силах	[5,	c.	121].

Практические	рекомендации	для	родителей	включают:
1.	Постепенное	 уменьшение	 помощи	 при	 выполнении	 ребенком	 рутинных	

действий	[10,	c.	13].
2.	Использование	 четких	 и	 понятных	 инструкций,	 которые	 ребенок	 может	

выполнить	самостоятельно	[5,	c.	69].
3.	Введение	игровых	методов,	направленных	на	развитие	навыков	самостоя-

тельного	мышления	и	решения	проблем	[2,	c.	13].
Эффективное	взаимодействие	с	ребенком	требует	постоянной	поддержки	и	

поощрения	инициативы.	Исследования	показывают,	что	дети	с	ОВЗ,	воспитание	
которых	сопровождается	активной	и	осознанной	поддержкой	родителей,	быстрее	
адаптируются	к	условиям	окружающей	среды	и	учатся	справляться	с	жизненны-
ми	задачами	самостоятельно	[9,	c.	86].

Одним	 из	 ключевых	 аспектов	 успешного	 воспитания	 детей	 с	ОВЗ	 являет-
ся	 обеспечение	 полноценной	психолого-педагогической	поддержки	 родителей.	
Такие	программы	поддержки	включают	не	 только	 теоретическое	 обучение,	 но	
и	практические	семинары,	тренинги	и	консультации.	Важной	задачей	является	
формирование	у	родителей	уверенности	в	своих	воспитательных	возможностях	
и	способности	конструктивно	решать	возникающие	трудности.	Научные	данные	
подтверждают,	 что	 когда	 родители	 понимают	 психофизиологические	 особен-
ности	 своих	детей	и	 владеют	 современными	методиками	 воспитания,	 уровень	
стресса	в	семье	значительно	снижается,	а	у	детей	наблюдается	положительная	
динамика	в	развитии	навыков	самостоятельности	[3,	c.	64].

Исследования	показали,	что	взаимодействие	родителей	с	профессиональными	
педагогами	и	психологами	приводит	к	лучшему	пониманию	потребностей	ребенка	
и	помогает	в	разработке	индивидуальных	образовательных	траекторий.	В.В.	Быч-
ков	отмечает,	что	регулярная	обратная	связь	между	родителями	и	специалистами	
позволяет	своевременно	корректировать	воспитательные	методы,	создавая	опти-
мальные	условия	для	развития	самостоятельности	у	детей	с	ОВЗ	[4,	c.	48].

Программы	поддержки	 должны	 быть	 ориентированы	на	междисциплинар-
ный	 подход,	 где	 специалисты	 разных	 направлений	 работают	 в	 тесной	 связке,	
обеспечивая	родителей	всем	необходимым	арсеналом	знаний	и	умений.	Важно	
также,	чтобы	родители	могли	делиться	опытом	друг	с	другом,	создавая	так	назы-
ваемые	группы	поддержки.	В	таких	группах	родители	не	только	получают	эмо-
циональную	поддержку,	но	и	обмениваются	практическими	советами	по	воспи-
танию	детей	с	ОВЗ	[10,	c.	34].

Особое	внимание	следует	уделять	практическим	навыкам	родителей	в	обла-
сти	взаимодействия	с	ребенком.	Например,	использование	методик	сенсорной	
интеграции	и	 арт-терапии	 способствует	не	 только	развитию	самостоятельно-
сти,	но	и	улучшению	эмоционального	состояния	детей.	Когда	родители	участву-
ют	в	совместных	активностях	с	ребенком,	у	последнего	формируется	чувство																			
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доверия	 и	 безопасности,	 что	 является	 важной	 основой	 для	 самостоятельных	
действий	[1,	c.	31].

Таким	 образом,	 развитие	 психолого-педагогической	 компетентности	 роди-
телей	является	важным	фактором,	способствующим	успешной	социализации	и	
формированию	самостоятельности	у	детей	 с	ОВЗ.	Современные	исследования	
подчеркивают	значимость	комплексного	подхода,	включающего	эмоциональную	
поддержку,	 игровую	 деятельность	 и	 индивидуально	 ориентированные	 методы	
воспитания.	Дальнейшие	исследования	в	этой	области	могут	быть	направлены	
на	разработку	и	внедрение	новых	образовательных	программ	для	родителей,	что	
позволит	повысить	качество	жизни	детей	с	ОВЗ	и	их	семей.
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ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК РОДИТЕЛЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ю.С. Арженых, Л.В. Арамачева
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Вопрос	изучения	образовательных	установок	родителей	(готовности	к	опреде-
ленному	восприятию	ситуации	образования	ребенка,	реагированию	на	нее	и	

участию	в	ней),	воспитывающих	детей	дошкольного	возраста,	в	настоящее	время	
достаточно	актуален,	поскольку	дошкольный	возраст	–	это	критически	важный	
период	для	развития	когнитивных,	эмоциональных	и	социальных	навыков	[1].	

Образовательные	установки	родителей	могут	существенно	влиять	на	разви-
тие	навыков	и	на	 готовность	ребенка	к	школе.	Знание	особенностей	образова-
тельных	установок	родителей	может	быть	положено	в	основу	разработки	прог-
рамм	поддержки,	новых	подходов	и	методов	работы	с	семьями,	что	способству-
ет	улучшению	качества	образования	и	воспитания	детей.	Указанные	положения	
подтверждаются	положениями	Федерального	закона	«Об	образовании	в	Россий-
ской	Федерации»,	согласно	которому	родители	имеют	право	активно	участвовать	
в	деятельности	образовательных	организаций,	и	их	мнение	должно	обязательно	
учитываться	сотрудниками	этих	организаций.

Понятию	«родительская	установка»	в	настоящее	время	уделяется	внимание	
специалистов	различных	школ	как	в	отечественных,	так	и	в	зарубежных	научных	
исследованиях.	Необходимо	отметить,	что	общепризнанного	определения	поня-
тия	«родительские	установки»	нет,	оно	интерпретируется	авторами	по-разному,	
например,	 через	 определение	 родительского	 отношения,	 родительской	 позиции	
или	стиля	воспитания	в	семье.	Для	определения	смыслового	содержания	понятия	
«родительские	установки»	мы	обращаемся	к	трактовке,	которую	дает	Р.В.	Овча-
рова	[3].	Под	родительскими	установками	автор	понимает	определенный	взгляд	
на	свою	роль	родителя,	включающий,	в	том	числе	и	репродуктивный	компонент	
установки,	основанный	на	когнитивном,	эмоциональном	и	поведенческом	компо-
нентах.	С	ее	точки	зрения,	родительские	установки	представлены	на	трех	уров-
нях.	 Первый	 уровень:	 «мы	 –	 родители»	 касается	 репродуктивной	 установки	 и	
взаимоотношений	супругов-родителей	и	определяет	реальное	и	желаемое	коли-
чество	детей,	а	также	субъективную	удовлетворенность	браком.	Второй	уровень:	
«мы	–	родители	нашего	ребенка»	касается	установок	и	ожиданий	в	детско-роди-
тельских	отношениях	и	реализуется	в	стиле	семейного	воспитания.	Третий	уро-
вень:	«это	–	наш	ребенок»	касается	установок	и	ожиданий	в	отношении	ребенка	
и	находит	свое	выражение	в	родительском	отношении.	Следует	отметить,	что	ро-
дительские	установки,	как	и	все	социальные	установки,	являются	установками	на	
цели	и	средства	деятельности	в	сфере	родительства	и,	соответственно,	включают	
когнитивный,	 эмоциональный	поведенческий аспекты.	Когнитивный	аспект	ка-
сается	знаний	и	представлений	о	репродуктивной	норме	общества,	о	распределе-
нии	родительских	ролей,	а	также	включает	реальный	и	идеальный	образ	ребенка.	
Эмоциональный	 аспект	 представляет	 собой	 совокупность	 взглядов,	 суждений,	
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оценок,	а	также	доминирующий	эмоциональный	фон	в	реализации	родительских	
установок	и	ожиданий.	И,	наконец,	поведенческий	аспект	родительских	устано-
вок	и	ожиданий	реализуется	в	репродуктивном	поведении,	во	взаимоотношениях	
супругов,	в	родительском	отношении,	стиле	семейного	воспитания.	

Образовательная	установка	–	это	установка	на	образование,	которая	отвечает	за	
притязания	личности,	ее	возможности	и	общественные	потребности.	Опираясь	на	
научные	исследования	отечественных	ученых	А.Я.	Варга,	В.В.	Столина,	А.С.	Спива-
ковской	и	др.,	можно	сделать	вывод,	что	образовательная	установка	означает	выбор	
родителями	определенного	подхода	к	воздействию	на	детей	с	целью	их	воспитания,	
готовность	действовать,	проявлять	чувства	именно	определенным	способом.

К	 основным	 показателям,	 характеризующим	 образовательные	 установки	
родителей,	 воспитывающих	 детей	 дошкольного	 возраста,	 мы,	 вслед	 за	 иссле-
дователями	Р.В.	Овчаровой,	И.В.	Вачковым,	С.Н.	Вачковой,	М.В.	Воропаевым,																						
Н.Р.	Беспаловой,	относим:	на когнитивном уровне:	представления	родителей	о	
способностях	и	образовательных	возможностях	ребенка;	на эмоциональном уров-
не:	 эмоциональное	 отношение	 к	 образовательным	результатам	ребенка;	на по-
веденческом уровне:	направленность	на	взаимодействие	с	ребенком	в	процессе	
получения	им	образования,	готовность	к	сотрудничеству	с	образовательной	ор-
ганизацией	по	вопросам	обучения,	воспитания	и	развития	ребенка	[2].

Для	выявления	особенностей	родительских	образовательных	установок	нами	
было	проведено	исследование	на	базе	МБДОУ	г.	Красноярска. Выборку	составили	
родители,	воспитывающие	детей	дошкольного	возраста	(31	чел.).	Метод	исследо-
вания:	анкетирование,	контент-анализ	ответов	родителей.	Родителям	была	предло-
жена	авторская	анкета,	разработанная	с	учетом	структуры	образовательной	уста-
новки	родителей:	ее	когнитивного,	поведенческого,	эмоционального	компонентов.

Приведем	 результаты	 анкетирования.	 Когнитивный	 уровень	 образователь-
ных	установок	родителей	характеризуется	следующим:

1)	 Большинство	респондентов	(52	%)	на	вопрос	«любимые занятия Вашего 
ребенка?»	ответили	«рисование»,	16	%	–	выделили	увлечение	спортом,	10	%	–	
посещение	различных	культурных	мероприятий,	6	%	–	конструирование.	Игру,	
которая	является	ведущим	видом	деятельности	данного	возраста,	отметили	16	%	
родителей.	

2)	На	вопрос	«есть ли у Вашего ребенка особые способности, таланты?» 
было	получено	94	%	утвердительных	ответа,	6	%	родителей	ответили	отрица-
тельно.

3)	 В	ответ	на	предложение	закончить	фразу: «Для хорошего образования мое-
го ребенка нужно…»	–	57	%	респондентов	отметили	о	важности	грамотного	пе-
дагога,	19	%	родителей	ответили	о	необходимости	поддержки	со	стороны	семьи,	
10	%	–	выделили	важность	финансирования	хорошего	образования,	7	%	респон-
дентов	высказались	о	необходимости	оптимизации	системы	образования,	7	%	–		
о	важности	самообразования	родителей	в	области	возрастной	психологии.

Охарактеризуем	эмоциональный	уровень	образовательных	установок	роди-
телей:

1)	На	вопрос:	«Как Вы обычно реагируете, когда Ваш ребенок достигает 
успеха в какой-либо деятельности?» –	 32	%	родителей	 ответили,	 что	 хвалят	
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ребенка,	35	%	–	радуются	за	ребенка,	17	%	–	гордятся,	13	%	–поощряют	подар-
ками,	3	%	–	благодарны	воспитателям.

2) На	вопрос:	«Как Вы обычно реагируете, когда Ваш ребенок сталкивает-
ся с трудностями?» 57	%	родителей	ответили,	что	пытаются	помочь	ребенку,																
29	%	–	 стараются	поддержать	ребенка,	 7	%	–	 вместе	 с	 ребенком	анализируют	
ситуацию,	7	%	–	никак	не	реагируют.

3)	На	 вопрос	 «влияет ли, по-Вашему мнению, на образовательные резуль-
таты ребенка Ваше эмоциональное состояние?» получены	следующие	ответы:														
65	%	родителей	ответили	утвердительно,	30	%	–	ответили	отрицательно,	5	%	–					
затруднились	ответить.

Для	 оценки	 поведенческого	 уровня	 образовательных	 установок	 родителей	
был	задан	вопрос:	«Отметьте, какие виды участия в образовании Вашего ре-
бенка характерны для Вас?»

Большинство	(77	%)	родителей	отметили: «организую	ребенку	дополнитель-
ное	образование	в	других	организациях»;	71	%	респондентов	указали:	«участвую	
во	внеобразовательных	мероприятиях	в	детском	саду	(посещаю	праздники,	раз-
влекательные	мероприятия)»;	61	% родителей	отметили:	«участвую	в	непосред-
ственной	образовательной	деятельности	в	детском	саду	(посещаю	занятия,	кон-
сультации	педагогов,	психолога)»,	13	%	указали:	«не	считаю	нужным	лично	уча-
ствовать	в	образовании	ребенка,	это	дело	педагогов».

Полученные	результаты	позволяют	констатировать:
–	родители	высоко	оценивают	способности	и	образовательные	возможности	

своего	 ребенка,	 подчеркивают	 значимость	 наличия	 грамотного	 педагога	 и	фи-
нансовой	составляющей	для	их	раскрытия;

–	эмоциональное	отношение	 к	 образовательным	результатам	ребенка	 в	це-
лом	–	положительное,	родители	отмечают	важность	эмоциональной	поддержки	
ребенка	в	процессе	достижения	им	образовательных	результатов;

–	готовность	к	взаимодействию	с	ребенком	в	процессе	получения	им	образо-
вания	бо́льшая	доля	родителей	проявляет	в	форме	организации	дополнительного	
образования	для	ребенка;

–	готовность	к	сотрудничеству	с	образовательной	организацией	реализуется	
родителями	в	основном	посредством	участия	во	внеобразовательных	мероприя-
тиях	в	детском	саду.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Д.С. Аскерова
МБОУ «Каменноярская ООШ», п. Каменный Яр, 

Красноярский край

В	наше	 время	 есть	 достаточно	 программ	 для	 обучения	 и	 воспитания	 детей	школьного	 возраста,	 однако	 в	 современном	 обществе	 приоритет	 отдается	
познавательному	развитию	детей,	но	духовно-нравственное	воспитание	остается	
нецеленаправленным	 и	 несистемным,	 что	 приводит	 к	 нарушению	 целостного,	
гармоничного	 развития	 личности,	 вследствие	 чего	 развитие	 внутренней	 нрав-
ственной	 активности	 ребенка	 затормаживается	 на	 эмоциональном	 уровне,	 не	
формируется	поведенческий	компонент	[1;	2].

Термин	«нравственное	воспитание»	относится	к	широкому	спектру	подхо-
дов,	методов	и	образовательных	стратегий.	В	целом	нравственное	воспитание	–
это	процесс,	посредством	которого	у	людей	развивается	чувство	правильного	и	
неправильного.	В	научно-педагогической	литературе	нравственное	воспитание	
рассматривается	как	целенаправленный	и	организованный	процесс	формирова-
ния	нравственных	качеств	личности,	черт	характера,	навыков	и	привычек	нрав-
ственного	поведения.

Обеспечение	духовно-нравственного	воспитания	школьников	будет	способ-
ствовать	 дальнейшему	 созданию	 конкретных	 результативных	 проектов	 нацио-
нального	воспитания	подрастающего	поколения	в	контексте	развития	духовно-
нравственных	 качеств	 личности	 при	 общей	 направленности	 образовательного	
процесса	на	всестороннее	развитие	ребенка.

В	образовательной	среде	одним	из	подходов	к	нравственному	воспитанию	
является	предоставление	учащимся	возможности	участвовать	в	дискуссиях	по	
этическим	вопросам.	Это	может	помочь	им	научиться	критически	анализиро-
вать	свои	собственные	убеждения	и	ценности,	а	также	понимать	точку	зрения	
других	[3].

В	педагогическом	процессе	растет	доля	проектной,	командной,	групповой	
деятельности.	Именно	эти	аспекты	при	правильной	организации	порождают	у	
учащихся	нравственные	качества,	нормы	поведения,	убеждения.	Важность	це-
ленаправленного	формирования	устойчивых	нравственных	убеждений	у	уча-
щихся	обусловлена	именно	 тем,	 что	человек	может	иметь	отличные	 знания,	
практические	умения,	но	в	нравственном	отношении	не	быть	подготовленным	
к	жизни.	

Один	из	приемов	формирования	нравственности	у	школьников	на	уроке	–	бе-
седа.	Методы	 словесно-эмоционального	 воздействия	необходимо	использовать	
на	каждом	уроке	изобразительного	искусства	в	начальной	школе.	Большое	вни-
мание	должно	уделяться	анализу	ситуации	теме	урока.	
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Возможно	 зафиксировать	 внимание	 школьника	 на	 смысловых	 частях	 про-
изведения.	Затем	с	помощью	метода	«проблемный	диалог»	на	уроке	создаются	
условия	для	определения	мысли	в	каждой	из	выделенных	частей	произведения.	
Следующий	этап	обсуждения	организуется	учителем	в	форме	эвристической	бе-
седы,	в	ходе	которой	формулируются	варианты	авторского	замысла	всего	произ-
ведения	искусства,	литературы,	проблемы	окружающей	среды	и	пр.	в	зависимо-
сти	от	изучаемой	дисциплины.	Каждому	учащемуся	необходимо	аргументиро-
вать	собственную	позицию,	используя	свой	жизненный	опыт.

Применение	 инноваций	 невозможно	 без	 использования	 информационно-
коммуникационных	 технологий,	 включающих	 процесс	 подготовки	 и	 передачи	
информации	в	образовательном	процессе	посредством	интерактивного	оборудо-
вания.	Проектная	технология	также	способствует	развитию	нравственных	пред-
ставлений	 обучающихся.	 Например,	 младшим	 школьникам	 может	 быть	 пред-
ставлена	задача	сделать	коллаж	на	тему	«Что	такое	дружба?».	Проект	может	быть	
как	индивидуальным,	так	и	групповым.	Помимо	выставки	с	работами,	учащиеся	
могут	презентовать	свой	труд	и	результат	труда,	развивая	при	этом	не	только	мо-
ральные	и	нравственные	качества,	но	и	коммуникативные	навыки.	

Внеурочная	 деятельность	 имеет	 большой	 потенциал	 в	 воспитании	 творче-
ски	развитой	личности,	способной	с	творческим	подходом	творчески	изменять	
окружающую	действительность.	Чтобы	реализовать	этот	вид	деятельности	в	со-
временных	условиях,	учителям	необходимо	использовать	инновационные	фор-
мы	деятельности.	

Одной	из	форм	организации	внеурочной	художественной	деятельности,	до-
ставляющей	детям	положительные	эмоции,	является	так	называемый	творческий	
десант,	«высадка»	которого	происходит	в	тех	местах,	где	много	мрачных	мест	и	
некрасивых	 заборов.	Воспитательные	беседы,	мероприятия,	 классные	часы	на	
темы	доброты,	морали,	поступков,	праздники,	посвященные	памятным	датам	в	
истории	нашего	отчества,	–	все	это	способствует	развитию	моральных	качеств	и	
нравственности	у	детей	школьного	возраста.	Одним	из	ценностных	направлений	
духовно-нравственного	воспитания	является	проявление	гуманности	субъектов	
образовательного	процесса.	

От	деятельности	учителя	и,	в	частности,	его	направленности	на	определен-
ный	тип	поведения	(например,	защитная,	утвердительная,	экспрессивная	и	т.п.)	
зависит,	какие	поступки	будут	иметь	влияние	на	ребенка	младшего	школьного	
возраста,	 к	 каким	 поступкам	 будет	 направлено	 его	 внимание,	 какие	 поступки	
смогут	изменить	способы	общения	в	межличностном	взаимодействии	и	т.д.	Та-
ким	образом,	возникает	необходимость	разработки	специальной	методики	нрав-
ственного	совершенствования	будущих	педагогов,	использования	уже	разрабо-
танных	технологий	нравственного	воспитания	учащихся.	Развитие	и	формиро-
вание	нравственности	в	школе	–	это	комплексный	процесс,	который	происходит	
как	в	урочной,	так	и	внеурочной	форме,	в	формировании	которого	большую	роль	
играет	педагог	и	его	личность.	
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ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
И УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

О.В. Барканова, О.А. Рукосуева
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Во	многих	маленьких	северных	поселках	сегодня	нет	среднеобразовательных	
школ,	образование	ведется	только	на	базе	начальной	школы.	Родители	вы-

нуждены	отправлять	детей	в	школы-интернаты	районных	центров,	и,	приезжая	в	
пятый	класс	с	11-летнего	возраста,	не	каждый	ребенок	может	с	легкостью	адап-
тироваться	к	жизни	вдали	от	дома,	от	родных,	не	все	 сразу	приспосабливают-
ся	 к	 новым	 условиям	 в	школе,	 новой	 социальной	 среде	 и	жизни	 в	 интернате.	
Переход	в	пятый	класс	тяжел	из-за	появления	кабинетной	системы,	новых	учи-
телей-предметников	и	переходного	возраста	ребенка,	однако	этим	детям	на	прак-
тике	 тяжелее	 вдвойне	 [4].	 Большинство	 детей	из	 северных	поселков	 являются	
представителями	коренной	национальности	и,	попадая	в	инокультурную	среду	
и	взаимоотношения	с	другим	этносом,	получают	ряд	проблем,	связанных	с	ком-
муникацией;	многие	не	могут	выстраивать	взаимоотношения	со	сверстниками,	
стесняются	спрашивать	не	понятые	темы	у	учителей	и	т.д.	Все	это	наслаивается	и	
приводит	к	снижению	школьной	успеваемости	и	учебной	мотивации	в	целом	[3].	
Нередки	случаи,	 когда	подростки	вовсе	уезжают	обратно	в	поселки,	прерывая	
очный	процесс	обучения,	и	переходят	на	домашнее	обучение,	но,	как	правило,	
дома	из-за	отсутствия	образования	у	самих	родителей,	это	не	всегда	оказывается	
положительным	решением.	

Таким	 образом,	 очевидна	 необходимость	 оказания	 психолого-педагогиче-
ской	помощи	в	социально-психологической	адаптации	и	формировании	учебной	
мотивации	среди	подростков	из	числа	коренных	малочисленных	народов	Севера	
(КМНС),	однако	соответствующие	программы	пока	не	разработаны	[1;	3;	5].

На	базе	школы-интерната	МБОУ	«БСШ»	ЭМР	нами	было	организовано	иссле-
дование	социально-психологической	адаптации	и	учебной	мотивации	подростков	
из	числа	КМНС.	В	исследовании	принимали	участие	16	подростков	в	возрасте	11–
17	лет.	Были	использованы	опросники:	«Методика	диагностики	социально-психо-
логической	адаптации»	(К.	Роджерс,	Р.	Даймонд),	«Методика	изучения	мотивации	
обучения	обучающихся	5–11	классов»	(М.И.	Лукьянова,	Н.В.	Калинина).	

Результаты	 констатирующей	 диагностики	 показали,	 что	 ключевые	 показа-
тели	социально-психологической	адаптации	большинства	подростков	снижены	
или	находятся	в	зоне	неопределенности.	Преобладает	сниженный	уровень	учеб-
ной	мотивации,	в	учебной	деятельности	явно	выражены	внешние	мотивы	и	мо-
тив	избегания	неудач.	

Полученные	результаты	послужили	основанием	для	разработки	и	апробации	
развивающей	 программы	 занятий	 с	 элементами	 тренинга	 «Навстречу	 будуще-
му»,	направленной	на	повышение	учебной	мотивации	и	социально-психологиче-
ской	адаптации	подростков	из	числа	КМНС	[5;	6].	В	ходе	занятий	решались	такие	
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задачи,	как	создание	положительного	эмоционального	фона,	атмосферы	доверия	
в	группе;	развитие	самооценки,	самопознание	себя	и	окружающих;	развитие	на-
выков	общения	и	взаимодействия	с	ближайшим	окружением,	доброжелательного	
отношения	детей	друг	к	другу,	к	учителям	и	школе;	поиск	личностных	смыслов	
учения,	развитие	целеполагания	и	мотивации	достижения	успеха.	По	окончании	
реализации	программы	была	выполнена	контрольная	диагностика	(рис.	1–4).	

Рис. 1. Средние показатели социально-психологической адаптации по выборке 
на констатирующем и контрольном этапе, в %

Рис. 2. Средние показатели уровня учебной мотивации по выборке 
на констатирующем и контрольном этапе, в %

Рис. 3. Средние показатели выраженности конкретных мотивов по выборке 
на констатирующем и контрольном этапе, в %
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Рис. 4. Средние показатели выраженности конкретных мотивов учебной деятельности 
по выборке на констатирующем и контрольном этапе, в %

После	реализации	развивающей	программы	показатели	уровня	учебной	мо-
тивации	подростков	из	числа	КМНС	улучшились:	вырос	общий	уровень	учебной	
мотивации,	учебные	мотивы	стали	преобладать	над	игровыми,	повысилась	мо-
тивация	достижения	успеха,	несколько	выше	стали	показатели	целеполагания,	
внутренней	мотивации	и	 личностного	 смысла	 учения;	 улучшились	показатели	
социально-психологической	адаптации,	подростки	стали	более	общительны,	го-
товы	к	сотрудничеству,	взаимопомощи,	поддержке,	научились	больше	принимать	
себя	и	других.	Полученные	результаты	говорят	об	эффективности	разработанной	
программы.
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 
С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

О.В. Барканова, А.И. Шатохина
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

В	настоящее	время	увеличилось	количество	научных	исследований,	посвящен-ных	проблеме	стресс-совладающего	поведения.	В	1962	г.	Л.	Мерфи	впервые	
использовал	термин	«coping»,	когда	искал	для	детей	способы	преодоления	пот-
ребностей,	 вызванных	кризисами	развития.	К	ним	относятся	 активные	усилия	
личности	по	преодолению	сложных	ситуаций	или	проблем.	Термин	«копинг»	по-
нимается	как	желание	индивида	решить	ту	или	иную	проблему.	С	одной	сторо-
ны,	это	врожденная	форма	поведения	(рефлекс,	инстинкт),	с	другой	стороны,	это	
приобретенная	 и	 дифференцированная	 форма	 поведения	 (самоконтроль,	 сдер-
жанность,	склонность	к	чему-либо).

Копинг-поведение	–	это	форма	поведения,	которая	отражает	готовность	че-
ловека	решать	жизненные	проблемы.	Чем	выше	уровень	развития	личности,	тем	
успешнее	он	справляется	с	возникающими	трудностями	[1].

В	исследованиях,	посвященных	подростковому	копингу,	объектом	изучения	
чаще	становятся	старшие	подростки	и	юноши,	процесс	же	совладания	младших	
подростков	практически	не	исследован.	В	современном	мире	далеко	не	каждый	
взрослый	может	справиться	со	стрессовыми	ситуациями,	не	говоря	уже	о	труд-
ностях	подрастающего	поколения,	чей	социальный	опыт	неизмеримо	мал.	Тем	не	
менее	именно	в	подростковый	период	идет	активное	формирование	индивиду-
ального	стиля	совладающего	поведения,	и	именно	в	это	время	лучше	направить	
на	эффективное	преодоление	жизненных	трудностей,	а	не	корректирование	про-
блемы	на	более	поздних	этапах.

Решение	этой	проблемы	во	многом	зависит	от	совершенствования	учебно-
коррекционной	работы	с	этой	категорией	детей	путем	реализации	не	только	диф-
ференцированного,	но	и	индивидуального	подхода.

Одной	из	основных	характеристик	мышления	является	формирование	такой	
высшей	формы	человеческого	мышления,	оперирующей	понятиями,	как	абстрак-
тно-логическое	мышление.	В	данном	возрасте	мыслительные	операции	 стано-
вятся	формально-логическими	операциями,	а	подросток	рассуждает,	в	чисто	сло-
весном	плане	абстрагируясь	от	конкретного	и	наглядного	материала	[2].	

У	младших	подростков	с	легкой	умственной	отсталостью	возникают	труд-
ности	в	абстрагировании,	они	не	могут	осознать	переносный	смысл	пословиц,	
метафор,	у	них	присутствует	снижение	способности	к	синтезу	и	анализу,	к	по-
ниманию	и	обобщению	смысла	какого-либо	явления	или	предмета,	а	сравнение	
предметов	 и	 явлений	 у	 них	 осуществляется	 в	 основном	 по	 несущественным	
внешним	признакам.

Л.С.	Выготский,	Л.В.	Занков,	Г.М.	Дульнев,	М.С.	Певзнер,	С.Л.	Рубинштейн	и	
другие	специалисты	отмечают,	что	взаимодействие	интеллекта	и	эмоциональной	
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сферы	при	 умственной	 отсталости	 проявляется	 в	 снижении	 интеллектуальной	
регуляции	переживаний,	в	нарушении	их	адекватности	и	динамических	характе-
ристик,	в	ограничении	диапазона.

Учащиеся	школы	восьмого	вида	не	всегда	способны	контролировать	свои	от-
ношения,	переживания,	эмоциональные	реакции	и	корригировать	их	сообразно	
ситуации.	Они	не	оценивают	возможных	последствий	и	поэтому	нередко	совер-
шают	необдуманные,	импульсивные	поступки.

В	 силу	 недостаточного	 осмысления	 складывающихся	 вокруг	 них	 социаль-
ных	ситуаций	у	младших	подростков	часто	возникают	психологические	пробле-
мы	там,	где	у	подростков	с	нормальным	интеллектом	эти	задачи	решаются	без	
особого	напряжения.	Для	младших	подростков	с	умственной	отсталостью	более	
характерно	 использовать	 незрелые,	 ранние	 механизмы	 защиты:	 «отрицание»,	
«вытеснение»,	«замещение»	[4].

С	целью	исследования	специфики	копинг-поведения	подростков	с	умствен-
ной	отсталостью	нами	было	проведено	эмпирическое	исследование,	в	котором	
принимали	участие	40	обучающихся	5–7	классов	с	легкой	умственной	отстало-
стью	в	возрасте	10–13	лет.	В	исследовании	был	использован	опросник	для	ис-
следования	копинг-стратегий	подростков	«Краткая	версия	методики	СОРЕ	для	
подростков	12–18	лет	(СОРЕ-30А,	М.А.	Одинцова,	Н.П.	Радчикова)	[3].	Иссле-
дование	проводилось	с	помощью	Google-формы,	процедура	заполнения	методик	
занимала	10–15	минут.	На	рисунке	представлены	сводные	данные	выраженности	
копинг-стратегий	по	выборке,	в	%.
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Из	рисунка	видно,	что	младшие	подростки	с	легкой	умственной	отсталостью	
часто	используют	как	эффективные,	так	и	малоэффективные	копинг-стратегии:	
высокий	уровень	выраженности	(более	70	%)	имеют	как	стратегии	обращения	
за	 инструментальной	 и	 эмоциональной	 социальной	 поддержкой,	 использова-
ния	юмора,	 так	и	мысленного	ухода,	отрицания,	подавления	конкурирующей	
деятельности.	Наименее	представлены	в	исследуемой	выборке	копинг-страте-
гии	 обращения	 к	 религии	 и	 приема	 успокоительных.	 Часть	 опрошенных	 от-
метили,	что	зачастую	первоначально	прибегают	к	одной	стратегии,	а	после	к	
другой,	более	эффективной,	что	в	целом	характерно	для	данного	контингента	
обучающихся	в	силу	вышеописанных	особенностей	развития	познавательной	и	
эмоциональной	сферы.

Таким	образом,	копинг-стратегии,	к	которым	часто	прибегают	младшие	под-
ростки,	далеко	не	всегда	эффективны	и	мало	способствуют	совладанию	с	жизнен-
ными	трудностями.	Целенаправленная	работа	по	психологическому	сопровожде-
нию	копинг-поведения	младших	подростков	с	легкой	умственной	отсталостью	
в	плане	выработки	и	закрепления	более	эффективных	копинг-стратегий	может	
способствовать	улучшению	их	адаптационного	потенциала	и	психологического	
благополучия	в	целом.	
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СЕМЬЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПОДРОСТКОВ

Е.В. Бауэр, М.В. Сафонова
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Подростковый	кризис	считается	одним	из	самых	острых	кризисов	в	станов-
лении	личности	человека	и	является	 актуальной	проблемой	в	психологии	

(Л.С.	Выготский,	Н.Н.	Обозов,	Л.Ф.	Обухова).	Особенное	место	в	этом	возрасте	
занимают	эмоции	[1],	в	частности	уровень	эмоционального	интеллекта	подрост-
ка,	так	как	именно	эмоциональный	интеллект	выступает	в	качестве	детермини-
рующего	фактора	в	процессе	социализации	и	успешной	адаптации	в	школьной	
среде	(Ю.А.	Кочетова,	Д.	Гоулман,	Ю.В.	Давыдова).	Однако	многочисленные	ис-
следования	указывают,	что	на	сегодняшний	день	у	современных	подростков	пре-
обладают	такие	качества,	как	тревожность,	замкнутость,	повышенная	агрессия	
(А.А.	Костенко,	Е.В.	Декина,	Е.С.	Иванова),	поэтому	мы	считаем,	что	развитие	
эмоционального	 интеллекта	 чрезвычайно	 важно	 для	 подростков.	 В	 статье	 мы	
предлагаем	рассмотреть,	как	можно	повлиять	на	ситуацию	и	какова	роль	психо-
логов	в	этой	масштабной	задаче.

Эмоциональный	интеллект	как	феномен	был	выделен	в	1991	г.	Дж.	Мейером	
и	П.	Сэловеем	[5],	однако	знания	о	нем	продолжают	уточняться	учеными	пере-
довых	стран.	Под	эмоциональным	интеллектом	мы	подразумеваем	способность	
человека	распознавать	свои	эмоции	и	эмоции	других	людей,	понимать	причины	
их	возникновения,	управлять	эмоциями	и	использовать	их	для	достижения	луч-
ших	результатов	в	повседневной	деятельности.

До	недавнего	времени	было	принято	считать,	что	эмоции	–	это	нечто	лиш-
нее,	мешающее	и	даже	«нападающее»	на	человека	извне,	чему	свидетельствуют	
нарративные	обороты	в	повседневной	речи:	«одолела	грусть»,	«напала	тоска»,	
«ярость	застлала	глаза»	и	т.д.,	и,	видимо,	поэтому	в	нашей	культуре	было	при-
нято	скрывать	или	подавлять	свои	эмоции.	Как	результат	избегания	эмоций	–	от-
сутствие	навыков	саморегуляции,	и	далее:	высокая	тревожность,	неврозы,	рост	
психосоматических	заболеваний,	значительное	количество	разводов	(по	данным	
Росстата,	в	2024	году	число	разводов	превысило	количество	браков	на	3	%)	[2].	
Однако	исследователи	эмоционального	мира	человека	утверждают,	что	базовые	
эмоции	(страх,	печаль,	злость,	отвращение,	удивление,	интерес,	доверие,	радость)	
являются	 своеобразными	 уникальными	 безошибочными	 сигналами,	 помогаю-
щими	определить	наше	истинное	отношение	к	ситуации	или	человеку.	Именно	
эмоции	помогли	Homo	sapiens	как	виду	выжить	и	эволюционировать,	поэтому	
мы	должны	поменять	отношение	к	этому	когнитивному	феномену	и,	изучив	его,	
использовать	себе	на	благо.

Феномен	 эмоциональный	 интеллект	 исследуется	 в	 общемировой	 практике	
всего	чуть	более	30	лет,	однако	уже	есть	результаты	лонгитюдных	исследований,
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благодаря	которым	выявлены	его	основные	возрастные	особенности	развития:	
ученые	отмечают	два	сензитивных	периода	для	развития	эмоционального	интел-
лекта	–	дошкольное	детство	и	подростничество.	Повышенная	эмоциональность,	
склонность	к	«захвату»	эмоциями,	к	аффекту,	частые	перепады	настроения,	боль-
шая	потребность	в	эмоции	«доверие»	–	вот	неполный	список	того,	что	характери-
зует	подростковый	возраст.

Исследования	 доказали,	 что	 высокий	 уровень	 эмоционального	 интеллекта	
помогает	успешно	разрешить	следующие	задачи	психического	развития	на	ста-
дии	подростничества:	 установление	доверительных	отношений	 со	 сверстника-
ми	и	семьей;	управление	негативными	эмоциями;	навык	успешных	переговоров,	
разрешения	 конфликтов	 и	 сосредоточения	 на	 важных	 задачах;	 формирование	
позитивного	«Я»-образа	и	мотивации	к	достижению	целей;	понимание	границ	
собственной	 ответственности;	 конформность	 и	 высокая	 социальная	 адаптация	
в	 коллективе;	 умение	 сотрудничать;	 академическая	 успеваемость;	 творческое	
мышление,	креативность	и	т.д.

В	 свою	 очередь	 низкий	 эмоциональный	 интеллект	 коррелирует	 с:	 нонкон-
формизмом;	ощущением	одиночества,	вероятностью	расстройств	пищевого	по-
ведения;	неудовлетворенностью	качеством	жизни;	наличием	вредных	привычек;	
вероятностью	приводов	в	полицию	и	т.д.

На	 данный	 момент	 мировое	 научное	 сообщество	 благодаря	 многочислен-
ным	исследованиям	пришло	 к	 общим	выводам	о	 ведущей	роли	 родительской	
семьи	в	формировании	личности	человека.	Ученые,	изучающие	эмоциональный	
интеллект,	также	подтверждают	детерминирующую	роль	семейных	факторов	в	
развитии	эмоционального	интеллекта	человека	(И.Н.	Андреева,	М.В.	Белоусо-
ва,	Ю.А.	Варицкий,	А.Я.	Варга,	В.А.	Пятунин,	М.В.	Федоренко,	М.В.	Четыр-
чинская).	Основными	семейными	факторами,	влияющими	на	развитие	эмоцио-
нального	интеллекта,	являются:	социально-экономический	статус	семьи;	стиль	
родительского	воспитания;	наличие	семейного	мифа;	размер	семьи	и	наличие	
сиблингов;	уровень	образования	родителей;	жестокое	или	уважительное	обра-
щение	с	детьми;	стиль	общения	между	родителями	и	ребенком:	эмоциональная	
компетентность	родителей;	использование	матерью	языковых	описаний	эмоций	
в	общении	с	ребенком.

С	развитием	соцсетей	в	современном	мире	обозначился	новый	модный,	но,	
с	точки	зрения	психологов,	очень	опасный	тренд:	погоня	взрослых	людей	за	ко-
личеством	достижений	их	детей.	Родители	с	целью	прослыть	 самыми	передо-
выми	и	заботливыми	требуют	от	своих	детей	максимум	вовлеченности	в	разные	
направления	личностного	развития.	Однако,	как	показывает	практика,	это	часто	
имеет	неприятные	последствия:	чрезмерная	 занятость	подростков	ведет	к	 тре-
вожности,	 и	 такое	 явление,	 как	 подростковая	 депрессия,	 больше	 не	 редкость.	
Мы	считаем,	что	причина	этого	–	плохо	сформированная	база	для	успешности:	
вместо	неподъемного	для	подростка	количества	развивающих	секций,	возможно,	
гораздо	полезнее	помочь	ему	сформировать	высокий	эмоциональный	интеллект,	
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благодаря	которому	подросток	сам	сможет	стать	автором	своей	жизни,	определив	
круг	своих	интересов	и	сосредоточившись	на	том,	в	чем	он	будет	действительно	
успешен	и	удовлетворен.

Что	же	поможет	родителям	в	формировании	эмоционального	интеллекта	у	
детей-подростков?

В	первую	очередь	необходимо	оценить	уровень	эмоционального	интеллек-
та,	например,	с	помощью	теста	MSCEIT-YRV	[3],	который	на	данный	момент	
в	качестве	инструмента	для	диагностики	эмоционального	интеллекта	признан	
самым	валидным	в	научном	сообществе.	Дополнительно	стоит	воспользовать-
ся	одним	из	опросников	социально-эмоциональных	навыков	ребенка,	а	также	
опросником	детско-родительских	отношений	(А.А.	Куликова,	Е.А.	Орел)	с	це-
лью	определить	такие	показатели	подростка,	как	общий	коэффициент	эмоцио-
нальности	(EQ),	уровень	эмпатии,	использование	эмоций	в	социальных	контак-
тах,	наличие	эмоциональной	напряженности.	Они	помогут	определить,	какое	
направление	требует	улучшения.	Полученные	данные	позволят	сконцентриро-
ваться	на	основной	задаче.

Также	полезен	анализ	преобладающих	эмоций:	если	подросток	чаще	испы-
тывает	положительные	эмоции,	вероятно,	его	основные	потребности	удовлетво-
рены,	если	же	негативные	эмоции	демонстрируются	чаще,	возможно,	стоит	уде-
лить	подростку	больше	внимания	и	даже	посетить	психолога	[4].

Для	развития	способностей	распознавания	и	понимания	эмоций	необходимо	
как	можно	чаще	смотреть	фильмы	всей	семьей,	затем	обсуждая	причинно-след-
ственные	связи	эмоций	героев	кинолент;	делиться	со	своими	детьми-подростка-
ми	своими	эмоциями,	попутно	объясняя	их	причины;	обсуждать	житейские	ситу-
ации,	формирующие	эмоциональный	фон	семьи.

Чтобы	научить	детей-подростков	грамотному	использованию	своих	эмоций	
и	управлению	ими,	полезно	разбирать	ситуации,	в	которых	эмоции	не	позволили	
добиться	желаемого	результата.	Вместе	можно	придумать,	как	в	следующий	раз	
перед	решением	задачи	можно	вызвать	нужную	эмоцию,	а	также	обсудить	не-
сколько	техник,	позволяющих	успокоиться.

Для	формирования	эмпатии	и	ответственности	поможет	личный	пример	ро-
дителей:	проявление	ими	эмпатии	по	отношению	ко	всем	членам	семьи,	обуче-
ние	подростка	навыкам	ухода	за	домашними	животными	и	цветами,	со	временем	
разовьет	эти	качества.

В	современном	мире	наблюдается	рост	интереса	общества	к	науке	психоло-
гии.	В	этих	условиях	психологи	имеют	большие	возможности	для	популяризации	
феномена	эмоциональный	интеллект,	а	также	для	распространения	информации	
о	необходимости	его	развития.	Мы	считаем,	что,	пропагандируя	развитие	эмо-
ционального	интеллекта,	представители	психологической	науки	могут	 способ-
ствовать	оздоровлению	нации	и	повышению	общего	уровня	удовлетворенности	
жизнью	людей.
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В	отечественной	психологии	развитие	человека	как	личности	понимается	как	проявление	 самостоятельности	 во	 взаимодействии	 с	 окружающим	миром,	
что	ведет	не	только	к	социализации,	но	и	проявлению	интеллектуального	и	твор-
ческого	начала	в	любой	деятельности,	на	благо	развития	общества	и	общей	куль-
туры	человечества.

Известно,	 что	 ребенок	 развивается	 в	 окружении	 взрослых,	 оказывающих	
ему	помощь	в	получении	и	использовании	знаний	и	социальных	умений.	Ино-
гда	это	осуществляется	с	помощью	жестких	требований	и	давления	на	ребенка,	
иногда	 –	 посредством	формирования	 его	 самостоятельных	 действий.	Однако	
независимо	от	степени	свободы	ребенок	осуществляет	деятельность,	в	которой	
происходит	его	развитие,	оказывающее	существенное	влияние	на	формирова-
ние	личности	[133].

Отчужденность	 родителей	 в	 воспитании	 детей	 –	 «возрастная	 сегрегация»,	
приводит	к	формированию	дезадаптации,	которая	проявляется	в	неспособности	
детей,	а	впоследствии	и	подростков	найти	свое	«место»	в	жизни	общества	[11].	
Таким	образом,	 в	 зону	риска	попадают	дети,	 адекватно	не	прошедшие	ранние	
стадии	психологического	развития,	эмоционально	не	подготовленные	родителя-
ми	 к	 началу	посещения	 детского	 сада,	школы,	 не	 имеющие	опыта	 взаимодей-
ствия	со	сверстниками,	или	имеющие	опыт	травматической	социализации	[10].

Сегодня	родительство	как	социальная	позиция	претерпевает	существенные	
изменения.	Ценность	опыта	«становления	родителем»	конкурирует	с	ценностя-
ми	профессиональной	и	жизненной	успешности.	Распад	традиционных	прак-
тик	воспитания,	появление	новых	моделей	семьи,	перемешивание	различных	
культур	заставляют	родителей	конструировать	свою	родительскую	роль	заново.	
Проблема	 адаптации	 детей	 возникает	 в	 дошкольном	 отделении,	 и	 если	 в	 со-
вместной	 работе	 с	 родителями	 и	 педагогами	 не	 решается,	 то	 она	 неизбежно	
переносится	в	начальную	школу	и	среднюю,	и	в	наиболее	резкой	форме,	может	
проявиться	во	время	кризиса	подросткового	возраста.	Адаптация	–	это	сниже-
ние	чувствительности	к	раздражителю,	процесс	активного	приспособления	к	
условиям	новой	социальной	среды.

Есть	 теории,	 рассматривающие	 социальную	 адаптацию	 как	 результат	 со-
вместной	 деятельности,	 определяемой	 общностью	 целей	 и	 ценностных	 ори-
ентаций.	 Основные	 типы	 адаптационного	 процесса	 определяются	 структурой																							
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потребностей	и	мотивов	индивида:	преобладание	активного	воздействия	на	со-
циальную	 среду	 и	 тип,	 которому	 характерно	 пассивное	 конформное	 принятие	
целей	и	ценностных	ориентиров.

Для	 решения	 проблемы	была	 создана	 авторская	 программа	 «Психологиче-
ское	сопровождение	детей	и	работа	с	родителями	в	рамках	решения	проблемы	
отчужденности	 родителей	 в	 воспитании	 ребенка»,	 которая	 способствует	 про-
филактике	возникновения	симптомов	дезадаптации	и	снятию	психологического	
напряжения	в	адаптационный	период,	плавной,	не	травматичной	социализации	
детей	[4].	Сегодня	эта	программа	работает	в	структуре	психологического	сопро-
вождения	субъектов	образовательного	процесса	в	рамках	Родительского	клуба.

В	результате	20-летнего	использования	программы	в	дошкольных	образова-
тельных	учреждениях	№	391	и	69	Выборгского	района,	школах	№	619	Калинин-
ского	района	и	№	569	Невского	района	г.	Санкт-Петербурга	мы	отметили,	что	у	
родителей	происходит	смещение	ценностей	в	сторону	семьи,	повышение	ответ-
ственности	за	воспитание	ребенка.	

Для	психологической	помощи	в	адаптации	детей	мы	использовали	опыт	цен-
тра	«Зеленый	дом»,	функционирующего	по	модели	Ф.	Дальто	[12].

Наследие Франсуазы Дольто
Франсуаза	Дольто	–	детский	психоаналитик.	Она	была	одним	из	первых	прак-

тиков	детского	психоанализа	во	Франции.	Франсуаза	родилась	в	1908	г.	и	прожи-
ла	80	лет.	Получив	специальность	детского	врача,	она	обратилась	к	психоанализу	
и	начала	обучение	у	Р.	Лафорга.	В	1939	г.	она	 защитила	диссертацию	на	тему	
«Педиатрия	и	психоанализ»	и	до	конца	жизни	лечила	детей	словом	[5].	В	своей	
многолетней	практике	в	области	детского	психоанализа	она	акцентирует	внима-
ние	на	необходимости	придерживаться	важнейшего	принципа	в	воспитании	де-
тей	быть	на	стороне	ребенка:	видеть,	слушать,	слышать,	уважать	и	любить	его.

Ф.	Дольто,	 проникая	 во	 внутренний	мир	ребенка,	 с	 легкостью	распознавала	
мотивы	его	поведения,	тонко	чувствовала,	о	чем	ребенок	хочет	сообщить	ей.	 	В	
своих	работах	она	учит	с	помощью	целостного,	тонкого	анализа	«…видеть	и	пони-
мать	многомерность	мира	ребенка,	его	неоднозначность	и	сложность»	[3].	Подход	
Ф.	Дольто	основан	на	постулате:	«Детство	–	не	подготовка	к	жизни,	а	сама	жизнь,	
и	ребенок	–	не	будущий	человек,	а	просто	человек,	обладающий	свободой	быть	и	
стать,	человек,	за	которого	и	перед	которым	мы	ответственны»	[6;	7].

В	1979	г.	 в	Париже	открылось	необычное	детское	учреждение	–	«Зеленый	
дом»	[http://www.lamaisonverte.asso.fr].	Это	открытое	социальное	пространство,	
куда	может	прийти	каждый,	кто	только	готовится	или	уже	стал	родителем	и	по-
лон	вопросов,	касающихся	воспитания	малышей	до	трех	лет.	

Новый	способ	приема	маленьких	детей	и	их	родителей	был	изобретен	Фран-
суазой	Дольто	вместе	с	Пьером	Бенуа,	Колетт	Ланжиньон,	Мари-Элен	Малан-
дран,	Мари-Ноэль	Ребуа	и	Бернаром	Тисом.	С	тех	пор	идея	широко	распростра-
нилась	не	только	во	Франции,	но	и	в	других	странах	Европы.	
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Накопив	практический	опыт,	Ф.	Дольто	начинает	работать	над	теорией	бес-
сознательного	 образа	 тела.	 Она	 первая	 показала,	 насколько	 ребенок	 с	 первых	
дней	своей	жизни	путем	речевого	общения	с	окружающим	миром	стремится	к	
самоутверждению.	Если	мы	беседуем	с	ребенком,	рассказываем,	что	происходит	
вокруг	и	с	ним	самим,	желая	донести	до	него	эту	информацию,	то	он	нас	обяза-
тельно	 услышит.	Если	 ребенку,	 который	 страдает	 после	 родов,	 объяснить,	 что	
с	ним	будет	происходить,	что	сейчас	происходит,	его	состояние	не	усугубится.																
И,	наоборот,	состояние	усугубится,	если	ему	ничего	не	рассказывать	[1].

В	России	Дольто	известна	благодаря	своим	книгам	«На	стороне	ребенка»,	
«На	 стороне	подростка»,	 «Когда	рождается	 ребенок»,	 «Бессознательный	об-
раз	тела».	В	«Зеленом	доме»	в	Париже	и	по	сей	день,	шесть	дней	в	неделю,	
ребенка	принимают	от	первого	лица,	помогая	детям	и	родителям	расслышать	
и	 понять	 друг	 друга.	Сегодня	 во	Франции	 существует	 уже	 более	 восьмисот	
«Зеленых	домов»	[2].	

Цель	 «Зеленого	 дома»	 –	 «ранняя	 социализация»,	 т.е.	 плавный	 переход	 из	
мира	семьи	в	мир	новых	впечатлений	и	правил	[6].	Технология	работы	«Зеленого	
дома»	принципиально	отличается	от	технологии	современных	ясельных	групп.	
Она	 предполагает	 свободное	 естественное	 присутствие	 детей	 (в	 возрасте	 до	
4-х	лет)	и	их	родителей	в	пространстве,	отличающемся	от	всех	прочих	тем,	что	
внутри	него	есть	несколько	непреложных	правил	для	детей	и	родителей,	и	оно	
специально	продумано	и	организовано	с	учетом	психологических	особенностей	
этого	возраста	[8;	9].	Работа	специалистов	заключается	в	общении	с	родителями	
и	детьми,	совместном	с	родителями	наблюдении	за	детьми,	поиске	индивидуаль-
ного	подхода	к	воспитанию	детей	с	учетом	их	индивидуальных	особенностей.	

Основная	задача	адаптационного	периода	–	создание	структуры,	оберегаю-
щей	детскую	психическую	энергию	на	основе	базовых	психологических	пот-
ребностей	ребенка,	и	ознакомлению	с	этими	потребностями	родителей.	Социа-
лизация,	о	которой	так	много	сейчас	говорят,	происходит	благодаря	поддержке	
близкого,	того,	кто	рядом,	и	при	этом	необходимо	присутствие	других	детей	и	
других	взрослых.	

Таким	образом,	пересечение	социального	с	интимным	пространством	семьи	
помогает	ребенку	завязывать	первые	отношения	с	внешним	миром.	

Библиографический список
1.	 Dolto	F.	Une	psychanalyste	dans	la	cite	//	France:	Gallimard,	2009.	400	р.
2.	 Pratiquer	 la	psychologie	сlinique	aupres	des	 enfants	 et	des	 adolescents	 //	Paris:	

Dunod,	2007.	600	р.
3.	 Schauder	Claude.	Lire	Dolto	aujour`hui.	//	France:	Eres,	2004.	136	р.
4.	 Бахонская	Ю.В.,	Федына	Н.В.	Научно-методическое	обеспечение	психолого-

педагогического	сопровождения	личностно	ориентированного	образователь-
ного	процесса	//	Научно-технические	ведомости	СПбГПУ.	2012.	2	(148).	СПб.	
изд.	Политехнического	университета.	С.	72.



5.	 Дольто	Ф.	Мы	идем	в	«Мэзон	Верт»	//	На	стороне	ребенка.	СПб.:	Петербург	
ХХI	век.	1997.	517	с.

6.	 Дольто	Ф.	Бессознательный	образ	тела	/	Пер.	с	фр.	И.Б.	Ворожцовой.	Ижевск:	
ERGO,	2006.	317	с.

7.	 Дольто	Ф.	На	стороне	ребенка	//	Рама	Паблишинг.	2015.	730	с.
8.	 Дольто	Ф.	Собрание	сочинений	/	Пер.	с	фр.	под	науч.	ред.	С.Ф.	Сироткина.	

Ижевск:	ERGO,	2010.	520	с.
9.	 К	столетию	со	дня	рождения	Франсуазы	Дольто	(1908–2008)	//	Консультатив-

ная	психология	и	психотерапия.	2008.	Т.	16,	№	2.	С.	54–71.
10.	Пазухина	И.А.	Давай	познакомимся!	СПб.:	Детство-Пресс,	2008.	272	с.	
11.	 Руководство	 практического	 психолога.	 Готовность	 к	 школе:	 развивающие	

программы	/	под	ред.	И.В.	Дубровиной.	Екатеринбург:	Деловая	книга.	1998.	
107	с.

12.	Смирнова	Е.О.,	Холмогорова	В.М.	Межличностные	отношения	дошкольни-
ков.	Диагностика,	проблемы,	коррекция.	М.:	Владос,	2005.	158	с.	

13.	Тугушева	Г.П.,	Чистякова	А.Е.	Экспериментирование	в	детском	саду.	СПб.:	
Детство-Пресс,	2007.	128	с.



[	34	]

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

С ПОМОЩЬЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА

Н.В. Вайника
МАОУ СШ № 76, г. Красноярск

Уроки	технологии	«художественный	труд»	играют	ключевую	роль	в	развитии	
творческих	способностей	обучающихся	с	интеллектуальными	нарушениями.	

Эти	уроки	предоставляют	учащимся	возможность	раскрыть	свой	творческий	по-
тенциал,	совершенствовать	практические	навыки,	а	также	способствуют	их	про-
фессиональному	самоопределению.	В	данной	статье	будет	рассмотрена	роль	тех-
нологических	уроков	в	развитии	творчества,	а	также	методы	и	пути,	способствую-
щие	раскрытию	творческого	потенциала	данной	категории	обучающихся	[1].

Роль уроков технологии в развитии творческих способностей
Уроки	«художественного	 труда»	предоставляют	широкие	 возможности	для	

развития	творческих	способностей	обучающихся	с	легкой	умственной	отстало-
стью.	На	этих	занятиях	учащиеся	знакомятся	с	различными	видами	художествен-
но-прикладного	творчества,	такими	как	рисование,	лепка,	аппликация,	вышив-
ка,	макраме	и	другие.	Выполняя	творческие	проекты,	дети	учатся	нестандартно	
мыслить,	 находить	 оригинальные	 решения,	 совершенствовать	 свои	 навыки	 и	
умения.	Кроме	того,	уроки	технологии	способствуют	развитию	мелкой	мотори-
ки,	 пространственного	мышления	и	 воображения,	 что	 также	 является	 важным	
компонентом	творческого	развития	[3].

Ключевая роль технологических уроков
– Знакомство	с	различными	видами	художественно-прикладного	творчества.
–	Развитие	нестандартного	мышления	и	оригинальных	решений.
–	Совершенствование	практических	навыков	и	умений.
–	Развитие	мелкой	моторики,	пространственного	мышления	и	 воображе-

ния	[3;	4].

Методы развития творческих способностей на уроках технологии
Для	 эффективного	 развития	 творческих	 способностей	 обучающихся	 с	 лег-

кой	умственной	отсталостью	на	уроках	технологии	профильный	труд	«художе-
ственный	 труд»	 важно	использовать	 разнообразные	методы	и	приемы.	Напри-
мер,	включение	в	занятия	заданий	на	визуализацию,	ассоциативное	мышление	и	
нестандартное	применение	материалов.	Также	полезны	групповые	проекты,	где	
дети	могут	совместно	обсуждать	идеи	и	находить	оригинальные	решения.	Кроме	
того,	 стимулирование	 познавательной	 активности	 и	 создание	 ситуаций	 успеха	
играют	ключевую	роль	в	раскрытии	творческого	потенциала	данной	категории	
учащихся	[1;	2].
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Методы развития творчества
–	Визуализация	и	ассоциативное	мышление.
–	Нестандартное	использование	материалов.
–	Групповые	проекты	и	совместное	творчество.

Ключевые факторы
–	Стимулирование	познавательной	активности.
–	Создание	ситуаций	успеха.
–	Раскрытие	творческого	потенциала.
Применение	данных	методов	на	уроках	 технологии	профильный	труд	«ху-

дожественный	труд»	позволяет	обучающимся	с	легкой	умственной	отсталостью	
раскрыть	свои	творческие	способности,	развить	воображение	и	нестандартное	
мышление,	а	также	получить	навыки,	необходимые	для	дальнейшего	профессио-
нального	самоопределения	[5;	6].
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ВНЕДРЕНИЕ ДЕВАЙСОВ В ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 
ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

О.М. Вербианова
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Анализ	содержания	обращений	за	консультационной	поддержкой	родителей,	
воспитывающих	 детей	 дошкольного	 возраста,	 дал	 возможность	 выделить	

обращения,	где	уже	обозначена	проблема	в	воспитании	ребенка,	и	родитель	ищет	
пути	ее	решения.	(«Как	отучить	ребенка	от	гаджетов?»,	«Что	делать,	если	ребе-
нок	не	слушается?»).	В	этой	группе	запросов,	требующих	исправления	сложив-
шихся	проблем,	большая	часть	(86	%)	связана	с	тем,	что	родители	сами	выбрали	
неправильные	методы	и	приемы	в	вопросах	воспитания	детей	 [1].	Изначально	
родители	ищут	легкие	сиюминутные	решения,	которые	в	перспективе	оборачи-
ваются	проблемами.	По	сути,	они	хотят	исправить	свои	ошибки,	которых	можно	
было	бы	избежать.	Наибольшая	доля	таких	обращений	связана	с	использованием	
девайсов	как	некоторого	средства,	помогающего	быстро	решить	затруднения	во	
взаимодействии	родителей	и	ребенка	в	бытовых	ситуациях.	Примеры	такого	рода	
обращений:	«Как	отказаться	от	использования	гаджета	во	время	приема	пищи?»;	
«Ребенку	ничего	не	интересно,	кроме	мультиков	и	игр	на	смартфоне»;	«Дома	ре-
бенок	все	время	требует,	чтобы	ему	дали	смартфон».

Для	того	чтобы	решать	любую	проблему,	надо	внимательно	проанализиро-
вать	ее	причины.	К	сожалению,	в	условиях	высокого	темпа	социальной	жизни,	
возрастающих	проблем	семьи	современным	родителям	не	хватает	элементарного	
терпения	для	того,	чтобы	ребенок	сам	оделся,	сам	поел.	Более	того,	психология	
современного	 молодого	 человека	 ориентирована	 на	 проживание	 близкой	 пер-
спективы,	 без	 осознания	 возможных	 последствий.	Нередко	молодые	 родители	
живут	только	сегодняшним	днем	и	не	могут,	а,	скорее	всего,	не	хотят	понять	того,	
к	чему	они	подталкивают	своего	ребенка	сегодня	и	что	будет	с	ним	завтра.

Рассмотрим	типичный	запрос	родителей:	«Как	отучить	ребенка	от	использо-
вания	гаджета	во	время	приема	пищи?».	Когда	ребенок	плохо	и	медленно	ест,	ро-
дители	предлагают	ему	посмотреть	мультфильм	на	мобильном	устройстве	(МУ),	
решая	тем	самым	проблему	с	пользой	для	себя,	а	не	для	ребенка.	К	сожалению,	
родители	не	всегда	отслеживают,	как	сами	приводят	ребенка	к	зависимости	от	
МУ.	Связь	физиологических	потребностей	(прием	пищи)	и	развлечений	(посред-
ством	МУ)	порождает	привычку,	в	основе	которой	лежит	стойкая	условно-реф-
лекторная	 пищевая	 зависимость.	 Получение	 эмоционального	 удовольствия	 от	
просмотра	видеоконтента	связано	с	выделением	эндорфина	–	гормона	радости,	
который	укрепляет	привыкание	к	девайсу	на	гормональном	фоне.	Преодоление	
такой	привычки	требует	длительной	воспитательной	работы	со	стороны	родите-
лей,	в	то	время	как	ребенок	не	хочет	менять	что-либо	в	своем	поведении.	

К	сожалению,	прием	пищи	ребенка	«под	аккомпонемент»	МУ	влечет	за	со-
бой	и	другие	проблемы,	которые	уместно	обсудить.	Так,	отвлечение	внимания	от	
пищи	приводит	к	тому,	что	ребенок	не	пережевывает,	а	«пересасывает»	ее,	что	
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только	увеличивает	время	приема	пищи.	Во	время	просмотра	мультфильмов	у	
ребенка	затрудняется	выделение	пищеварительных	ферментов,	и	пища	надолго	
«залегает»	в	желудке.	Кроме	того,	 сосредоточение	внимания	на	 экране	МУ	не	
дает	ребенку	в	полной	мере	ощутить	вкус	блюда	и	разобраться	в	своих	пищевых	
предпочтениях,	что	влияет	на	формирование	культуры	питания,	а	значит,	и	фи-
зического	развития.	Отсутствие	внимания	к	 своему	организму	и	увлеченность	
событиями	на	экране	не	позволяют	определить	стадию	насыщения	пищей,	а	это	
прямой	путь	к	ожирению	организма	[3].

Нередко	строгие	требования	родителей	относительно	приема	пищи	рождают	
тревожность	ребенка	и	подавляют	аппетит.	Так,	обнаружено,	что	высокий	уро-
вень	непоследовательного	воспитания	был	связан	с	высоким	уровнем	чувстви-
тельности	 к	 еде,	 эмоциональным	 перееданием	 и	 недоеданием	 [5].	Избавление	
ребенка	от	пагубной	привычки	требует	немалых	усилий	и	времени.	Самый	оп-
тимальный	путь:	на	фоне	разрушения	устоявшегося	негативного	динамического	
стереотипа	следует	создавать	новый	полезный	стереотип	поведения.	

Консультирование	родителей	по	запросу	о	питании	ребенка	без	МУ	включа-
ло	в	себя	беседу	с	родителями	об	особенностях	организации	питания	ребенка	в	
семье.	Представления	родителей	по	этому	вопросу	свелись	к	нескольким	фразам:	
«пища	должна	быть	разнообразной»	и	«надо	кормить	ребенка	по	часам».	Трудно-
сти	вызывал	вопрос	о	том,	что	любит	ребенок,	кроме	сладкого	и	мучного.	Среди	
любимых	блюд	ребенка	родители	часто	называют	блюда,	которые	сами	не	гото-
вят,	а	заказывают	их	в	специализированных	сервисах,	где	готовят	в	основном	для	
взрослых.	Родители	не	имеют	представлений	о	детском	меню.	

Обращения	родителей	по	поводу	организации	питания	ребенка	без	МУ,	ана-
лиз	ситуаций	в	семье	позволяют	высказать	ряд	рекомендаций	родителям.	

1.	Прежде	всего	следует	сказать	о	роли	совместного	приема	пищи	всей	се-
мьей.	Здесь	 значим	не	 только	пример	того,	 как	взрослые	и	 старшие	дети	при-
нимают	пищу,	а	важно	событие,	которое	объединяет	семью.	Родителям	следует	
демонстрировать	культурные	способы	питания,	высказывать	позитивное	мнение	
о	вкусе	и	пользе	приготовленного	блюда	[2].

2.	В	каждом	деле	важна	подготовка	ребенка	к	предстоящему	делу.	Предвари-
тельная	мотивировка	к	приему	вкусной	пищи	приводит	к	слюноотделению	и	по-
вышению	аппетита.	Аппетит	возникает	не	только	на	основе	голода.	Как	извест-
но,	аппетит	–	это	эмоциональное	ощущение,	связанное	со	стремлением	человека	
к	определенной	пище.	Возможно,	что	возбуждение	аппетита	как	эмоциональное	
предчувствие	перед	едой	постепенно	начнет	вытеснять	ожидание	эмоций,	свя-
занных	с	просмотром	мультфильмов.	

3.	Обращает	на	себя	внимание,	что	мультимедиа	создается	в	очень	привле-
кательном	 виде	 с	 использованием	 ярких	 и	 наглядных	 средств.	 Очевидно,	 что	
привлекательная	подача	блюда	может	усилить	интерес	ребенка	к	пище.	Сейчас	в	
интернет-ресурсах	можно	найти	примеры	разнообразного	оформления	блюд	для	
детей	и	формы	их	подачи.	Словесное	сопровождение	оригинально	оформленного	
блюда	усилит	мотивацию	приема	пищи	у	ребенка.
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4.	Взрослым	следует	обратить	внимание	на	объем	предложенной	пищи	ребен-
ку.	Нередко	родители	избыточно	«нагружают»	тарелку	ребенка,	при	этом	говоря:	
«Ну,	сколько	съест».	Большой	объем	пищи	изначально	вызывает	ее	отторжение	у	
ребенка.	Родителям	следует	познакомиться	с	возрастными	нормами	рациональ-
ного	питания.	

5.	Особую	роль	в	организации	питания	без	МУ	играет	соблюдение	не	толь-
ко	режима	питания,	а	общего	режима.	Разумное	сочетание	отдыха	и	активно-
сти	 развивает	 аппетит.	Прием	 пищи	 в	 определенное	 время	 способствует	 вы-
делению	слюны	и	ферментов,	которые	облегчают	поглощение,	переваривание	
и	 усвоение	 пиши.	 Родителям	 следует	 отказать	 ребенку	 в	 сладких	 перекусах,	
которые	снижают	аппетит	[4].	

6.	Огромное	значение	для	успешного	питания	без	МУ	имеет	формирование	
вкуса	у	детей	на	основе	изучения	возрастных	и	индивидуальных	предпочтений.	
Возрастные	предпочтения	детей,	как	правило,	связаны	с	приемом	сладкого.	Уже	
хорошо	известны	негативные	последствия	от	употребления	сладкой	и	излишне	
соленой	 пищи.	 Некоторые	 родители	 выбирают	 путь	 полного	 отказа	 от	 сахара	
и	 соли	 при	 приготовлении	 блюд	 для	 детей.	 Это	 не	 является	 разумным,	 за	 ис-
ключением	специальных	рекомендаций	врача	в	случае	какого-либо	заболевания.	
Пища,	приготовленная	без	 сахара	и	 соли,	не	возбуждает	 аппетит,	 т.к.	 часто	не	
имеет	запаха.	Кроме	того,	у	детей	физиологически	узкий	пищевод	и	нередко	вы-
рабатывается	мало	слюны,	что	затрудняет	процесс	проглатывания	«невкусной»	
пищи	и	может	привести	к	отказу	от	твердой	пищи.	Разумное	использование	саха-
ра	и	соли	обеспечивает	более	приятный	вкус	и	это	усиливает	привлекательность	
пищи.	Очень	значимо	для	организации	питания	ребенка	внимание	к	его	индиви-
дуальным	вкусовым	предпочтениям.	

Еще	раз	следует	напомнить	родителям,	что	избавление	детей	от	вредных	при-
вычек	–	это	длительный	процесс,	который	требует	больших	усилий	и	терпения.	
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АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ 
УВЛЕЧЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ИГРАМИ У ПОДРОСТКОВ

О.М. Вербианова, М.С. Конджорян
КГПУ им. В.П. Астафьева; МАОУ СШ № 17, г. Красноярск

Одной	из	 актуальных	 культур,	 получивших	 популярность	 среди	молодежи,	
является	культура	компьютерных	игр.	Она	формируется	в	результате	роста	

индустрии	игр,	которая	притягивает	к	себе	огромное	количество	людей,	особен-
но	подростков,	вовлеченных	в	игровой	процесс.

Однако	общественность	еще	не	сформировала	однозначного	мнения	по	пово-
ду	влияния	культуры	компьютерных	игр	на	сознание	подрастающего	поколения.	

Что	касается	определения	понятия	«компьютерная	увлеченность»,	А.В.	Фе-
дин	в	своем	исследовании	под	увлеченностью	компьютерными	играми	понимает	
явление,	 при	 котором	 человек	 испытывает	желание	 проводить	 свое	 свободное	
время	за	компьютерными	играми	[3].	Кроме	этого,	исследователь	добавляет,	что	
при	сильной	увлеченности	компьютерными	играми	у	человека	могут	проявлять-
ся	признаки	аддикции,	при	которых	игры	становятся	средством	ухода	от	проблем	
реального	мира	и	тем	самым	начинают	заменять	реальность.

По	 степени	 выраженности	 аддиктивных	 тенденций	 увлеченность	 компью-
терными	 играми	можно	 разделить	 на	 три	 уровня:	 низкий,	 средний	 и	 высокий	
[3].	Низкий	уровень	компьютерной	увлеченности,	по	мнению	А.В.	Федина,	про-
является	в	нехватке	ярких	эмоциональных	реакций	во	время	игрового	процесса.																			
В	этом	случае	компьютерные	игры	воспринимаются	лишь	как	способ	проведе-
ния	досуга.	На	таком	уровне	увлеченности	не	наблюдается	никаких	признаков	
аддиктивного	поведения.

Средний	уровень	указывает	на	то,	что	компьютерные	игры	играют	важную	
роль	в	жизни	человека.	Это	увлечение	начинает	проявлять	определенные	аддик-
тивные	черты,	но	все	еще	остается	в	рамках	общепринятого	поведения.	Люди	
часто	выбирают	виртуальное	общение	вместо	взаимодействия	в	реальном	мире,	
прибегают	 к	 играм	 как	 способу	 поднятия	 настроения	 или	 уходу	 от	 реальных												
проблем.	На	этом	этапе	увлечения	человек	еще	может	контролировать	количе-
ство	времени,	проведенного	за	компьютером.

И,	наконец,	высокий	уровень	увлеченности	свидетельствует	о	наличии	вы-
раженных	аддиктивных	черт.	Игры	становятся	не	только	целью,	но	и	основным	
стимулом	для	жизнедеятельности.	Человек	начинает	придавать	больше	значения	
виртуальному	миру,	чем	реальной	жизни.	На	этом	уровне	увлеченности	человек	
полностью	теряет	ощущение	времени,	проводя	часы	за	компьютером.

Таким	 образом,	 чем	 выше	 уровень	 увлеченности	 компьютерными	 играми,	
тем	выше	степень	выраженности	аддиктивных	тенденций	в	этом	увлечении.

Раскрывая	особенности	влияния	компьютерных	игр	на	психику	подростков,	
Е.Ю.	Скворцова	выделяет	следующие	аспекты	[2].	
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Первый	 аспект	 –	 это	 эмоциональное	 состояние.	 Компьютерные	 игры	 спо-
собны	вызывать	разнообразные	эмоции	у	подростков,	такие	как	радость,	вооду-
шевление,	злость,	разочарование	и	стресс.	Положительные	чувства	от	игрового	
процесса	могут	способствовать	улучшению	настроения	и	общего	состояния	под-
ростка.	Тем	не	менее	сильные	эмоциональные	реакции	могут	привести	к	беспо-
койству,	особенно	если	эти	эмоции	переносятся	в	реальную	жизнь	и	затрудняют	
адаптацию	к	обычным	жизненным	ситуациям.

Второй	 аспект	 –	 это	 развитие	 эмоционального	 интеллекта.	 Определенные	
виды	 компьютерных	 игр	 могут	 содействовать	 формированию	 эмоционального	
интеллекта	у	подростков.	К	примеру,	игры,	в	которых	персонажи	демонстрируют	
разные	эмоциональные	состояния	и	предполагают,	что	игрок	должен	анализиро-
вать	и	осмысливать	эти	эмоции,	могут	способствовать	улучшению	социальных	и	
эмоциональных	навыков.

И,	 наконец,	 последний	 аспект	 –	 это	 взаимодействие	 с	 другими	 игроками.																	
С	 одной	 стороны,	 интернет-игры	 предоставляют	 возможность	 взаимодейство-
вать	с	другими	игроками.	Это	может	помочь	подросткам	развивать	свои	социаль-
ные	навыки,	обучаться	командной	работе,	сотрудничать	и	общаться	в	виртуаль-
ной	среде.	Но,	с	другой	стороны,	негативные	аспекты	такого	общения	включают	
агрессивное	поведение,	кибербуллинг	и	недостаток	реального,	непосредственно-
го	контакта	с	окружающими.

Неоднократно	 исследователи	 отмечают,	 что	 увлеченность	 компьютерными	
играми	возникает	на	основе	более	комфортного	эмоционального	состояния	под-
ростка	в	условиях	виртуального	мира,	когда	реальные	отношения	с	ближайшим	
социальным	окружением	не	устраивают	ребенка	по	каким-либо	причинам.	Оче-
видно,	что	увлеченность	ребенка	компьютерными	играми	может	косвенно	ука-
зывать	на	неблагополучие	в	отношениях	с	родителями.	Изучение	этого	вопроса	
поможет	скорректировать	детско-родительские	отношения	и	избежать	формиро-
вания	зависимого	поведения	у	подростков.	

В	связи	с	повышенным	вниманием	к	компьютерным	играм	со	стороны	под-
ростков	было	проведено	исследование,	где	изучался	уровень	увлеченности	детей	
компьютерными	играми.	Для	этого	была	использована	методика	«Тест-опросник	
степени	увлеченности	младших	подростков	компьютерными	играми»	(А.В.	Гри-
шина)	[1].	Эмпирическое	исследование	проводилось	c	учащимися	младшего	под-
росткового	возраста	12–13	лет	в	количестве	43	человек.	

По	результатам	исследования	были	получены	следующие	данные,	представ-
ленные	на	рис.:	 естественный	уровень	увлеченности	–	23	%;	средний	уровень	
увлеченности	–	61	%;	уровень	зависимой	увлеченности	–	16	%.

Исходя	из	результатов,	у	подростков	преобладает	средний	уровень	компью-
терной	увлеченности,	что	говорит	о	том,	что	для	детей	компьютерные	игры	яв-
ляются	важной	частью	их	жизни,	их	внимание	сфокусировано	на	определенных	
видах	компьютерных	игр,	но	при	этом	они	не	теряют	контроля	над	частотой	игро-
вых	сеансов	и	временными	затратами	на	игру.	
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Рис. Результаты изучения распределения детей 12–13 лет 
в соответствии с уровнями увлеченности компьютерными играми

Тем	не	менее	существует,	хотя	и	незначительная,	доля	детей	(16	%),	где	дети	
обнаружили	высокий	(зависимый)	уровень	увлеченности,	что	заслуживает	вни-
мания	со	стороны	родителей,	педагогов,	психологов.

Таким	образом,	тема	увлеченности	компьютерными	играми	подростков	акту-
альна,	так	как	по	результатам	проведенного	исследования	можно	отметить,	что	
современные	подростки	не	 перестают	играть,	 а	 увлеченность	 компьютерными	
играми	может	иметь	деструктивное	значение	в	развитии	психики	и	социального	
взаимодействия.	
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Современный	мир	стремительно	меняется,	и	цифровые	технологии	становят-
ся	неотъемлемой	частью	жизни	не	только	взрослых,	но	и	детей.	Цифровая	

среда	стала	важным	фактором,	который	оказывает	существенное	влияние	на	ин-
теллектуальное	и	социальное	развитие	детей	[6].

Современное	 детство	 можно	 назвать	 цифровым,	 ведь	 с	 самого	 раннего	
возраста	 дети	 являются	 активными	 пользователями	 электронных	 цифровых	
устройств	[5].	В	настоящее	время	использование	цифровых	устройств	откры-
вает	как	новые	возможности,	так	и	риски,	тем	самым	тема	влияния	цифровых	
технологий	на	психическое	развитие	детей	сейчас	привлекает	внимание	мно-
жества	исследователей.	Тем	не	менее	часть	вопросов	остаются	нерешенными	и	
продолжают	активно	обсуждаться	[4].

Исследователи	выделяют	два	направления	в	изучении	вопроса	о	влиянии	гад-
жетов	на	развитие	детей.	Первый	подход	фокусируется	на	положительных	аспек-
тах	использования	электронных	устройств,	второй	подход	акцентрирует	внима-
ние	на	негативных	последствиях	использования	гаджетов	детьми.	Так,	большин-
ство	исследователей	отмечают	связь	между	длительным	использованием	гадже-
тов	дошкольниками	и	такими	последствиями,	как	задержка	развития	произволь-
ного	внимания,	социального	взаимодействия,	искажение	когнитивного	развития	
и	задержка	речевого	развития	[2;	3].	Вместе	с	тем	выявляются	и	положительные	
эффекты,	например,	высокий	уровень	развития	непроизвольного	внимания	и	бы-
страя	реакция	на	внешние	стимулы	[3].

При	этом	в	некоторых	исследованиях	представлены	сведения,	что	образова-
тельный	и	детский	контент	поддерживает	когнитивное	развитие,	тогда	как	раз-
влекательные	материалы	и	контент,	предназначенный	для	взрослых,	может	иметь	
негативное	воздействие	[2].	Развивающие	игры	и	приложения	обладают	потен-
циалом	для	умственного	развития	детей	дошкольного	возраста,	однако	длитель-
ное	взаимодействие	с	гаджетами	не	способствует	развитию	воображения	[9].

Продолжительная	нагрузка	со	стороны	цифровых	источников	на	мозг	приво-
дит	к	усталости,	перенапряжению	и	раздражительности.	Когда	организм	испы-
тывает	стресс,	начинает	выделяться	адреналин	и	кортизол.	Сначала	они	повыша-
ют	уровень	энергии,	но	впоследствии	приводит	к	ряду	психических	нарушений:	
нарушение	 когнитивных	функций,	 агрессия,	 депрессия,	 гиперактивность,	 син-
дром	дефицита	внимания.	Число	детей	с	диагнозом	синдром	дефицита	внимания	
в	последние	годы	растет.	
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Детский	мозг	еще	до	конца	физиологически	не	сформирован,	но	очень	чув-
ствителен	к	слуховой	и	зрительной	стимуляции	[10].	Воздействие	гаджетов	на	
неокрепший	мозг	ребенка	и	связанные	с	этим	проблемы	со	здоровьем,	возника-
ющие	у	детей	в	процессе	использования	электронных	устройств,	негативно	от-
ражаются	на	его	познавательной	активности.

Цифровое	поколение	отличается	любознательностью	и	стремлением	к	обуче-
нию,	но	лишь	тогда,	когда	этот	процесс	вызывает	у	них	интерес.	Дети	научились	
добывать	информацию,	однако	часть	ее	может	быть	неправильно	понята	в	связи	
с	их	незначительным	возрастом.	Они	постоянно	находятся	в	информационном	
потоке,	что	вызывает	трудности	в	сосредоточении	на	сложной	задаче,	в	связи	с	
этим	возникает	проблема	с	концентрацией	внимания	[5].

Несмотря	 на	 все	 очевидные	 преимущества,	 которые	 могут	 предоставить	
цифровые	средства,	остаются	нерешенными	вопросы	относительно	их	влияния	
на	когнитивное	развитие	детей,	в	частности	на	развитие	внимания.

Процесс	обучения	в	школе	возможен	только	при	достижении	определенного	
уровня	развития	внимания,	все	познавательные	процессы	напрямую	зависят	от	
него.	Внимание	играет	решающую	роль	в	организации	учебного	процесса	в	шко-
ле,	поскольку	концентрация	на	конкретном	объекте	не	только	помогает	усвоению	
новой	информации,	но	и	поддерживает	необходимую	дисциплину	для	успешной	
учебной	деятельности	[7].

Внимание	как	высшая	психическая	функция	имеет	огромное	значение	в	по-
знавательном	развитии	детей,	особенно	для	успешного	освоения	школьной	прог-
раммы.	В	настоящее	время	ученых	беспокоит,	что	использование	цифровых	тех-
нологий	в	 раннем	возрасте	может	препятствовать	развитию	когнитивных	про-
цессов	детей	[8].	

Также	стоит	отметить,	что	родители	играют	ключевую	роль	в	формировании	
правильного	отношения	в	использовании	гаджетов.	Родители,	которые	контро-
лируют	время,	проводимое	ребенком	с	электронными	устройствами,	и	выбирают	
качественный	образовательный	контент,	способствуют	лучшему	развитию	ког-
нитивных	способностей	своего	ребенка	[4].	Однако	отмечается,	что	не	все	роди-
тели	ответственно	подходят	к	использованию	гаджетов	ребенком	и	выбору	игр.	
К	сожалению,	есть	и	такие	родители,	которые	не	обращают	особого	внимания	
на	то,	чем	занимается	их	ребенок	в	смартфоне	или	компьютере,	считая,	что	дома	
ничего	плохого	произойти	не	может	[1].	

Есть	мнение,	что	в	настоящее	время	возникло	так	называемое	«цифровое	ро-
дительство».	Родители	часто	погружены	в	свои	смартфоны:	отец	следит	за	ново-
стями	политики	и	финансов,	мать	изучает	моду	и	косметику,	а	ребенок	увлечен	
очередной	игрой.	Каждый	живет	в	своем	информационном	пространстве.	«Циф-
ровые	родители»	–	это	те,	кто	избегает	ответственности	и	забывает	о	воспитании	
своих	детей	[5].	

Анализ	литературы	позволил	выделить	несколько	направлений	по	изучению	
влияния	цифровых	устройств	на	детей	и	роли	родителей	в	использовании	гад-
жетов	детьми.	Тем	не	менее	в	настоящее	время	не	существует	окончательного	
консенсуса	в	этом	вопросе.
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В	современных	научных	исследованиях	основное	внимание	уделяется	общим	
аспектам	 влияния	цифровых	 технологий	на	 когнитивные	процессы	детей,	 они	
указывают	как	на	негативные	стороны,	так	и	позитивные.	Что	касается	влияния	
цифровых	технологий	на	развитие	внимания	и	его	свойств,	в	большей	степени	
изучается	у	детей	младшего	школьного	возраста	и	подростков.	Количество	ис-
следований,	касающихся	детей	дошкольного	возраста,	явно	недостаточно.	

Сегодня	 актуальными	 в	 исследованиях	 являются	 подходы,	 когда	 вопрос	 о	
влиянии	 девайсов	 на	 развитие	 психики	 ребенка-дошкольника	 рассматривается	
в	 контексте	 семейного	 воспитания,	 когда	 учитываются	 отношения	 взрослых	 к	
ребенку,	гаджетам,	пониманию	значимости	гаджетов	в	современной	жизни.	
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЗАИМОСВЯЗИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

И ТИПА РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ

А.Ф. Гох, Г.А. Шенцов
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Подростковый	возраст	–	это	период	жизни	значительных	изменений	как	фи-
зиологического,	 так	 и	 психологического	 характера.	 Родительское	 отноше-

ние	оказывает	влияние	на	поведение	подростка,	 а	 также	родители	могут	стал-
киваться	с	проблемами,	связанными	с	поведением	и	эмоциональным	состояни-
ем	детей.	Проблемы	в	школе	нередко	способствуют	конфликтам	в	детско-роди-
тельских	 отношениях,	 поскольку	 нередко	 родители	 требуют	 от	 своих	 детей,	 в	
т.ч.	подросткового	возраста,	хорошей	учебы	и	успеваемости.	С	другой	стороны,	
неблагоприятный	для	психологического	благополучия	тип	родительского	отно-
шения,	например,	неверие	в	силы	и	способности	своего	ребенка,	убеждение	в	его	
неуспешности,	 бездарности,	 гиперопека,	 в	 свою	 очередь,	 является	 почвой	 для	
возникновения	неуспеваемости.	В	современном	мире	наблюдается	не	только	по-
стоянная	занятость	родителей	на	работе,	но	и	увеличение	психологической	дис-
танции	между	членами	семьи,	отдаление	их	друг	от	друга,	проведение	все	боль-
шего	времени	в	гаджетах	в	ущерб	совместному	досугу	и	детско-родительским	
отношениям,	что	может	негативно	отразиться	и	на	психологическом	комфорте	и	
благополучии	детей.	Манифестация	психологических	проблем,	нарушений	пси-
хологического	благополучия	отмечается	в	подростковом	возрасте.

Поскольку	в	2019–2020	гг.	пандемия	нередко	приводила	к	закрытию	школ,	
возникали	крайние	психосоциальные	изменения	среди	детей	и	подростков.	Это	
проявлялось	в	повышении	тревожности,	появлении	депрессивных	симптомов	
и	эмоциональной	лабильности,	снижении	навыков	коммуникации.	COVID-19	
привел	к	появлению	«виртуального	школьного	образования»,	или	«дистанци-
онного	образования».	Из-за	нехватки	ИТ-специалистов,	неготовности	школ	к	
дистанционному	обучению	у	многих	детей	и	подростков	стали	возникать	труд-
ности	в	обучении.	Для	лиц	данной	возрастной	категории	представлялось	мень-
ше	возможностей	эмоционального	развития,	развития	коммуникативных	навы-
ков,	 эффективного	общения,	формирования	групп	сверстников.	Вместе	с	 тем	
ухудшение	качества	психосоциального	функционирования	создало	условия	для	
овладения	навыками	коммуникации,	адаптации	в	социуме,	общественном	раз-
витии	 в	 рамках	 своей	 семейной	 системы.	Однако	 во	 многих	 семьях	 по	 при-
чине	 необходимости	 больше	 времени	 проводить	 друг	 с	 другом	 стали	 возни-
кать	конфликты,	в	т.ч.	в	детско-родительских	отношениях.	Дети	подросткового	
возраста,	 практически	 изолированные	 от	 живого	 общения	 со	 сверстниками,	
находящиеся	в	 эпицентре	 ссор	 с	родителями,	 еще	больше	могли	испытывать	
эмоциональный	дискомфорт.	В	связи	с	актуальностью	данной	проблемы	было												
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проведено	 эмпирическое	 исследование	 взаимосвязи	 психологического	 благо-
получия	подростков	и	типа	родительского	отношения.	

База	и	выборка	исследования:	исследование	проходило	на	базе	МАОУ	СШ	
№	ХХ.	В	нем	приняли	участие	30	подростков	в	возрасте	13–14	лет.	Из	них	21	
человек	−	женского	пола,	9	человек	−	мужского	пола.	В	исследовании	приняли	
участие	30	родителей.	

Гипотеза	исследования:	психологическое	благополучие	подростков	опреде-
ляется	преобладающими	типами	родительского	отношения:	при	этом	неэффек-
тивный	тип	родительского	отношения	может	способствовать	психологическому	
неблагополучию	подростка.	

Методики	 исследования:	 опросник	 «Шкала	 психологического	 благополу-
чия	К.	Риффа»	в	адаптации	Н.Н.	Лепешинского	[1],	опросник	ОРО	(А.Я.	Варга,														
В.В.	Столин)	[2].	Данные	методики	были	выбраны,	т.к.	они	соответствуют	цели	
исследования,	 являются	 надежными,	 валидными	 и	 широко	 применяются	 при	
проведении	эмпирических	исследований.

По	результатам	опросника	«Шкала	психологического	благополучия	К.	Риф-
фа»	в	адаптации	Н.Н.	Лепешинского,	значительный	уровень	общего	показателя	
психологического	благополучия	имеет	место	у	13	%	старшеклассников.	У	67	%	
человек	–	средний	уровень	психологического	благополучия.	Тем	не	менее	20	%	
респондентов	 не	 испытывают	 психологического	 благополучия.	 Это	 указывает	
на	необходимость	разработки	и	осуществления	психокоррекции	с	данными	под-
ростками.	Такая	работа	позволит	избежать	более	серьезных	последствий,	будет	
иметь	превентивный	характер.

На	 следующем	 этапе	 исследования	 были	 установлены	 особенности	 роди-
тельского	отношения.	Как	показали	данные	по	методике	А.Я.	Варга–В.В.	Столи-
на,	высокий	уровень	принятия	личности	ребенка	демонстрируют	20	%	родите-
лей,	что	свидетельствует	об	уважительном	отношении	родителей	к	личностным	
особенностям	и	поведенческим	проявлениям	своих	детей.	Они	без	раздражения	
и	излишней	критики	относятся	к	их	поступкам,	выбору.	Тем	не	менее	у	20	%	че-
ловек	–	низкий	уровень	принятия	своего	ребенка,	что	говорит	о	доминировании	
гнева	и	досады	по	отношению	к	нему.	Можно	предположить,	что	эти	родители	
сами	испытывали	на	себе	подобное	отношение	как	в	детстве,	так	и	в	подростко-
вом	периоде	жизненного	пути.	В	случае,	 если	родитель	не	принимает	ребенка	
таким,	какой	он	есть,	то	у	него	формируется	тревожность,	заниженная	самооцен-
ка,	негативные	самоотношение	и	образ	Я,	т.е.	снижается	уровень	психологиче-
ского	благополучия	и	нервно-психической	устойчивости,	растет	эмоциональное	
напряжение.	Следствием	этого	может	стать	возникновение	невротических	нару-
шений	и	психосоматических	расстройств.	

Высокий	уровень	кооперации	отмечается	у	20	%	испытуемых.	Иными	слова-
ми,	эти	взрослые	поощряют	самостоятельность	и	инициативу	собственных	детей,	
стараются	быть	с	ними	на	равных.	Количество	респондентов	с	низким	уровнем	
кооперации	–	23	%	человек,	т.е.	такие	родители	не	могут	выстроить	диалогичные	
отношения	с	детьми.
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Высокие	баллы	по	шкале	симбиоз	продемонстрировали	27	%	родителей.	Од-
нако	 в	 случае	 с	 ребенком	 подросткового	 возраста	 симбиотические	 отношения	
будут	 сдерживать	 личностный	 рост	 ребенка,	 препятствовать	 проявлению	 ини-
циативы,	повышать	тревожность,	снижать	уверенность	в	себе.	Низкий	уровень	
симбиотических	отношений	со	своими	детьми	имеет	место	лишь	у	1	%,	что	сви-
детельствует	об	эмоциональной	отгороженности	по	отношению	к	ребенку.	

Чрезмерный	контроль	по	отношению	к	детям	показали	20	%	человек.	Фак-
тически	 это	родители	 с	преобладанием	авторитарного	 стиля	 взаимодействия	 с	
ребенком.	Они	зачастую	требуют	от	детей	безоговорочного	послушания.	Такой	
тип	родительского	отношения,	как	«Маленький	неудачник»,	преобладает	у	20	%	
испытуемых.	Такие	родители	относятся	к	своему	ребенку	как	к	несмышленному	
существу.	У	33	%	родителей	подобный	тип	отношения	к	ребенку	отличается	низ-
ким	уровнем.	Следовательно,	данные	родители	верят	в	своих	детей,	а	их	неудачи	
склонны	считать	случайными.

Для	эмпирического	подтверждения	гипотезы	о	существовании	взаимосвязи	
психологического	благополучия	и	родительского	отношения	был	проведен	ста-
тистический	анализ	посредством	коэффициента	ранговой	корреляции	Спирмена.	
Данный	критерий	является	непараметрическим	и	позволяет	определить	силу	и	
направление	корреляционной	связи	между	двумя	признаками.	При	исследовании	
взаимосвязи	получены	следующие	результаты	(таблица).

Взаимосвязь родительского отношения 
и психологического благополучия подростков

П П-О КО СИ К МН
ПОД 0.73** 0.72** -0.19 -0.43* -0.65**
А 0.74** 0.64** -0.009 -0.59** -0.75**
УО 0.73** 0.71** 0.04 1** -0.68**
ЛР 0.73** 0.68** 0.02 -0.55** -0.69**
ЦЖ 0.78** 0.74** -0.12 -0.46* -0.60*
СП 0.69** 0.69** -0.07 -0.42* -0.63*
ОП 0.77** 0.75** -0.09 -0.47** -0.69**

Примечание:	*	–	уровень	статистической	значимости	95	%,	**	–	уровень	значимости	99	%,	
П	–	показатель,	П-О	–	принятие-отвержение,	КО	–	кооперация,	СИ	–	симбиоз,	К	–	контроль,	
МН	–	«маленький	неудачник»,	ПОД	–	положительные	отношения	с	другими,	А	–	автономия,	
УО	–	управление	окружением,	ЛР	–	личностный	рост,	ЦЖ	–	цель	в	жизни,	СП	–	самопринятие,	
ОП	–	общий	показатель

Как	видно	из	таблицы,	существуют	следующие	взаимосвязи:
–	чем	выше	уровень	принятия	личности	своего	ребенка	и	кооперации	с	ним,	

тем	лучше	у	него	складываются	отношения,	выше	степень	самостоятельности,	
способность	к	личностному	росту,	уровень	направленности	в	жизни,	самопри-
нятия	и	психологического	благополучия;
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–	чем	выше	уровень	авторитарности,	тем	хуже	у	ребенка	складываются	отно-
шения,	тем	менее	он	самостоятельный,	ниже	способность	к	личностному	росту,	
менее	выражена	направленность	в	жизни,	ниже	уровень	самопринятия	и	психо-
логического	благополучия.	Однако	корреляция	между	родительским	контролем	
и	управлением	окружения	является	положительной;

–	чем	выше	уровень	неверия	в	ребенка,	тем	хуже	у	ребенка	складываются	от-
ношения	с	другими	людьми,	тем	менее	самостоятельные	дети,	они	менее	эффек-
тивно	 используют	 предоставляющиеся	 возможности,	 у	 них	 ниже	 способность	
к	личностному	росту,	менее	выражена	направленность	в	жизни,	ниже	уровень	
самопринятия	и	психологического	благополучия.	

Цель	и	задачи	исследования	достигнуты.	Выдвинутая	гипотеза	подтверждена.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ В ВОПРОСАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

О.В. Груздева, Е.В. Ковалева
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Проблема	подготовки	детей	к	обучению	в	школе	в	современных	условиях	об-
разования	 становится	 все	 более	 актуальной,	 особенно	 в	 свете	 изменений,	

происходящих	в	образовательной	системе	и	постоянно	растущих	требований	к	
обучающимся.	Важным	аспектом	этого	процесса	является	психологическая	го-
товность	детей	старшего	дошкольного	возраста	(5–7	лет)	к	началу	школьной	жиз-
ни.	Эта	готовность	является	многогранным	понятием,	в	которое	входят	как	эмо-
циональные,	так	и	интеллектуальные	аспекты	развития.	Исследования	показыва-
ют,	что	успешная	адаптация	детей	к	учебному	процессу	в	значительной	степени	
зависит	от	родительского	участия	и	поддержки	в	этом	этапе	жизни	[6].

	В	настоящее	время	институт	семьи	претерпевает	значительные	изменения,	
что	обусловлено	нестабильностью	экономической,	политической	обстановки	в	
стране	и	в	мире.	Это	влечет	за	собой	перестройку	морально-нравственных	прио-
ритетов,	ценностей,	традиций	и	системы	воспитательных	воздействий	внутри	
семьи.	Зачастую	современные	семьи	не	способны	эффективно	реализовать	вос-
питательные	функции,	что	обусловлено	низким	уровнем	родительской	компе-
тентности,	психологической	неготовностью	к	родительству	и	низким	уровнем	
осведомленности	родителей	о	возрастных	особенностях	детей	и	эффективных	
стратегиях	семейного	воспитания.	В	связи	с	этим	возникает	проблема	изуче-
ния	особенностей	компетентности	родителей	в	вопросах	психологии	детей	и	
семейного	 воспитания	 с	 целью	 разработки	 в	 дальнейшем	 стратегии	 помощи	
современной	семье	[3].

Система	взаимоотношений	детского	сада,	школы	и	семьи	давно	изменилась:	
в	 на	стоящее	 время	 у	 родителей	 (законных	 представителей)	 есть	 возможность	
стать	полно	правными	участниками	процесса	воспитания	и	обучения	своих	де-
тей.	 «Концепция	 го	сударственной	 семейной	 политики	 в	 Российской	 Федера-
ции	на	период	до	2025	года»	(распоряжение	Правительства	РФ	от	25.08.2014	г.																								
№	1618-р)	провозглашает	принцип	ответственности	каждой	семьи	за	воспитание,	
образование	и	развитие	личности	ре	бенка	(детей)	и	за	сохранение	его	здоровья,	а	
приоритетами	государственной	семей	ной	политики	на	современном	этапе	явля-
ются	утверждение	традиционных	семейных	ценностей	и	семейного	образа	жиз-
ни,	возрождение	и	сохранение	духовно-нравствен	ных	традиций	в	семейных	от-
ношениях	и	семейном	воспитании,	создание	условий	для	обеспечения	семейного	
благополучия,	ответственного	родительства,	повышения	авторитета	родителей	в	
семье	и	обществе	и	поддержания	социальной	устойчивости	каждой	семьи	[7].
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Родители	играют	ключевую	роль	в	формировании	психолого-педагогической	
готовности	своих	детей	к	школе.	Однако	на	практике	многие	родители	сталки-
ваются	с	целым	рядом	трудностей.	Нехватка	знаний	о	том,	как	правильно	под-
готовить	детей	к	школьной	жизни	и	какие	методики	для	этого	используют,	делает	
процесс	подготовки	затруднительным.	Известно,	что	лишь	небольшая	часть	ро-
дителей	осознает,	каким	образом	можно	развивать	у	своих	детей	навыки,	необхо-
димые	для	успешного	обучения,	такие	как	умение	работать	в	группе,	самоорга-
низация,	базовые	навыки	чтения	и	математики,	а	также	навыки	эмоционального	
интеллекта	[5].

Психолого-педагогическая	 компетентность	 родителей	 включает	 в	 себя	 не	
только	теоретические	знания	о	том,	как	учить	и	воспитывать	детей,	но	и	практи-
ческие	умения	применять	эти	знания	в	повседневной	жизни.	Это	может	включать	
разработку	игр	и	занятий,	способствующих	развитию	когнитивных	навыков,	ор-
ганизации	совместных	мероприятий,	которые	формируют	уверенность	в	себе	и	
способствуют	социальным	взаимодействиям.	Исходя	из	этого,	переход	от	теории	
к	практике,	от	знания	к	действию	–	ключевая	задача,	стоящая	перед	родителями.

Исследования	указывают	на	то,	что	родительское	участие	в	обучении	и	разви-
тии	детей	создает	фундамент	для	их	успешной	адаптации	к	школе.	Это	возможно	
при	условии,	что	родители	обладают	необходимыми	знаниями	и	навыками	для	
поддержки	своего	ребенка.	При	наличии	такой	поддержки	дети	демонстрируют	
более	высокий	уровень	готовности:	они	меньше	подвержены	стрессу,	легче	адап-
тируются	к	новому	окружению	[2].

Родительская	роль	является	одной	из	наиболее	сложных	социальных	ролей,	
поскольку	родители	постоянно	принимают	решения	о	способах	воспитания	де-
тей.	При	этом,	как	правило,	преобладает	ориентация	родителей	на	собственный	
жизненный	опыт,	опыт	близких	людей	и	опыт,	почерпнутый	из	средств	массовой	
информации,	 который	 зачастую	 не	 отражает	 современные	 научные	 подходы	 к	
процессу	воспитания.	В	этом	случае	можно	говорить	о	низком	уровне	родитель-
ской	компетентности.	В	настоящее	время	проблема	родительской	компетентно-
сти	как	фактора	психологического	благополучия	детей	приобретает	особую	ак-
туальность,	так	как	забота	о	семье	является	одной	из	важнейших	составляющих	
государственной	политики	сохранения	здоровья	нации	[8].

Таким	 образом,	 разработка	 данного	 исследования	 направлена	 на	 создание	
программ,	которые	повысят	осведомленность	родителей	о	психолого-педагоги-
ческих	методах	подготовки	детей	к	школе.	В	рамках	этих	программ	предполага-
ется	обучение	родителей	основам	психологической	готовности,	что,	в	свою	оче-
редь,	будет	позитивно	сказываться	на	готовности	и	успешности	детей	в	учебной	
деятельности	[4].	Ожидается,	что	повышение	уровня	компетентности	родителей	
создаст	 более	 устойчивую	психологическую	основу	для	детей,	 делая	их	более	
уверенными	в	себе,	способными	к	саморегуляции	и	адаптации	в	условиях	школь-
ной	среды.	Это	является	особенно	важным	в	контексте	современного	образова-
тельного	процесса,	где	требования	к	эмоциональному	и	интеллектуальному	раз-
витию	детей	становятся	все	более	высокими.
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Родители	детей	раннего	и	дошкольного	возраста	осознанно	относятся	к	про-
цессу	воспитания	детей,	готовы	к	взаимодействию	со	специалистами	в	области	
дошкольного	образования,	но	недооценивают	значимость	собственного	участия	
в	обеспечении	развития	ребенка	[1].	Полученные	в	исследовании	результаты	по-
зволят	обосновать	направления	и	содержание	психолого-педагогической	помо-
щи	и	формы	психологического	консультирования,	просвещения	родителей	[5].	
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 

КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

О.В. Груздева, П.А. Омельянчук
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Сегодня	в	образовании	выражен	интерес	к	изучению	и	развитию	детей,	имею-
щих	ограниченные	возможности	здоровья.	
Дети	с	ограниченными	возможностями	здоровья	(ОВЗ)	–	это	дети,	которые	

имеют	отклонения	и	недостатки	в	физическом	и	(или)	психическом	развитии,	вы-
званные	серьезными	приобретенными	или	врожденными	дефектами,	и	в	соответ-
ствии	с	этим	нуждающиеся	в	специальных	условиях	воспитания	и	обучения	[5].	
Существует	несколько	групп	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья:	с	
нарушением	зрения	(слабовидящие,	слепые);	с	нарушениями	эмоционально-во-
левой	сферы	(с	расстройствами	аутистического	спектра);	с	нарушениями	слуха;	
с	нарушениями	опорно-двигательного	аппарата;	со	сложными	недостатками	раз-
вития;	с	задержкой	психического	развития;	с	тяжелыми	нарушениями	речи.

Согласно	исследованиям,	дети,	имеющие	ограниченные	возможности	здоро-
вья,	чаще	имеют	эмоциональные	нарушения,	чем	здоровые	дети.	У	них	наблюда-
ется	тревожность,	незрелость	эмоциональной	области,	агрессивность,	зажатость,	
замкнутость,	стеснительность.	Ребенок	с	ОВЗ,	как	правило,	страдает	из-за	своей	
неспособности	в	чем-либо,	тогда	как	для	другого	ребенка	это	является	нормой.

Для	многих	детей	с	ОВЗ	свойственна	повышенная	утомляемость.	Зачастую	
они	быстро	становятся	вялыми,	раздражительными,	нервными,	имеют	затрудни-
тельное	внимание.	При	различных	проблемах	и	неудачах	теряют	интерес	к	объ-
ектам,	 отказываются	 от	 выполнения	 каких-либо	 действий.	 Зачастую	у	 детей	 с	
ОВЗ	можно	наблюдать	двигательное	беспокойство,	ребенок	становится	суетлив,	
начинает	гримасничать	и	жестикулировать,	у	него	появляется	повышенное	слю-
ноотделение,	игровая	деятельность	образуется	с	большими	сложностями.	У	не-
которых	детей	с	ОВЗ	отмечается	высокая	впечатлительность:	эти	дети	отмечают	
даже	малейшие	изменения	в	настроении	и	произношении	слов	родителей,	болез-
ненно	реагируют	на	смену	обстановки,	тяжело	воспринимают	слезы	[2].

Источником	приобретения	ребенком	старшего	дошкольного	возраста	с	ОВЗ	
навыков	поведения,	представлений	о	своей	личности	является	семья.	Поэтому	
эмоциональное	благополучие	семьи	носит	важное	значение	для	развития	ребен-
ка	в	целом.	Адекватное	и	правильное	отношение	семьи	к	особенностям	ребенка,	
в	том	числе	к	его	проблемам	и	сложностям	–	это	значимые	аспекты	реабилитации	
растущей	личности	старшего	дошкольника.

Семьи,	воспитывающие	детей	дошкольного	возраста	с	ограниченными	воз-
можностями	здоровья,	выполняют	важные	функции,	такие	как	реабилитацион-
ная,	компенсирующая,	коррекционно-развивающая,	цель	которых	–	восстановить	
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социальный	и	психофизиологический	статус	ребенка	для	его	адаптации	и	мате-
риальной	независимости,	в	том	числе	сформировать	адекватную	личность	в	со-
временном	обществе.	Но	такие	функции	могут	быть	нарушены	эмоциональным	
неблагополучием	 семьи,	 возникающим	 на	 фоне	 воздействия	 многих	 аспектов,	
в	 которые	 входят:	 нарушение	 структуры	 семьи,	 определенные	 условия	жизни,	
особенности	личностей	ее	членов,	эмоциональное	состояние	семьи,	непринятие	
особенностей	ребенка	[3;	4].

Влияние	родителей	на	личность	ребенка	дошкольного	возраста,	имеющего	
ограниченные	возможности	здоровья,	независимого	от	того,	непреднамеренное	
или	преднамеренное	оно,	несет	ключевое	значение	в	его	жизнедеятельности	[3].
Даже	 если	ребенок	не	 был	объектом	внимания	родителей,	 а	 стал	 случайным	
свидетелем	 их	 ссоры,	 конфликтов	 среди	 родственников,	 агрессивности,	 это	
обязательно	отразится	на	его	эмоциональной	сфере,	что	может	стать	причиной	
закрепления	недопустимых	вариантов	эмоционального	проявления	в	будущем.	
В	связи	с	этим	выяснение	отношений	родителей	при	ребенке	недопустимо.	Они	
должны	регулярно	 задумываться	о	формах	выражения	своих	 эмоций	и	об	их	
влиянии	на	ребенка.	

Эмоциональное	 благополучие	 семьи	 напрямую	 зависит	 от	 деятельности	 и	
поведения	всех	членов	семьи.	Так,	А.С.	Спиваковская	отмечает,	что	«нет	совер-
шенного	идеала	нормы	воспитания	личности	ребенка.	Взаимодействие	с	детьми	
происходит	на	неповторимом	и	глубоком	уровне,	однако	есть	два	правила,	кото-
рым	должны	придерживаться	родители	–	это	независимость	и	любовь»	[9].	Для	
развития	 личности	 ребенка	 старшего	 дошкольного	 возраста	 с	 ограниченными	
возможностями	здоровья	с	самого	рождения	необходим	уход	и	удовлетворение	
его	психических	и	эмоциональных	потребностей	в	безопасности,	тепле,	еде,	об-
щении	с	другими	людьми	[8].	Благодаря	взаимодействию	с	окружением	ребенок	
с	ограниченными	возможностями	здоровья	учится	понимать,	любить,	сопережи-
вать,	 контролировать	 свои	 действия	 и	 поступки,	 добиваться	 целей	 и	желаний.	
Такие	духовные	ценности	могут	быть	сформированы	лишь	в	семье,	в	которой	
преобладает	эмоциональное	благополучие.	

К	настоящему	времени	существует	несколько	направлений	исследования	фе-
номена	эмоционального	благополучия	семьи.	Суммарный	анализ	исследований	
позволяет	 обозначить	 эмоциональное	 благополучие	 как	 многомерное	 явление,	
определяющее	эмоциональное	самочувствие,	являющееся	параметром	успешно-
сти	эмоциональной	регуляции	индивида,	которое	тесно	сопряжено	с	его	психоло-
гическим	благополучием	[7].	

В	 контексте	 семьи	 эмоциональное	благополучие	 является	 совокупностью	
факторов	(моральных,	эмоциональных,	социальных),	обеспечивающих	взаимо-
действие	в	семье	и	уровень	ее	благополучия,	связанный	с	процессом	и	итогом	
адаптации	к	окружающей	действительности	[2].	Таким	образом,	любая	семья	
формирует	свой	уклад,	вырабатывает	определенные	нормы	и	ценности,	спосо-
бы	взаимоотношения	и	на	фоне	этого	отражает	свое	индивидуальное	семейное	
благополучие.
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Согласно	В.С.	Ильинскому,	в	структуру	эмоционального	благополучия	вхо-
дит:	психологический	климат,	показывающий	уровень	вовлеченности	человека	
во	 взаимодействие	 с	 окружением;	 удовлетворенность	 браком;	 система	 ценно-
стей;	культурный	уровень	образования;	модели	взаимодействия	и	методы	реше-
ния	спорных	вопросов	[6].

Обращая	внимания	на	труды	по	проблеме	эмоционального	благополучия	се-
мей,	имеющих	детей	старшего	дошкольного	возраста	с	ограниченными	возмож-
ностями	здоровья	(В.И.	Перегуда,	Г.А.	Свердлова,	А.Д.	Кошелева,	И.Ю.	Ильина),	
можно	отметить,	что	стабильное	эмоциональное	состояние	такого	ребенка	зави-
сит	от	особенностей	переживания	конкретных	обстоятельств	в	семье,	его	отно-
шения	к	окружению,	взаимодействию	со	сверстниками,	познавательной	области	
и	стиля	переживания	стрессовых	явлений	[1].

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	семья	является	значимым	звеном	
в	формировании	личности	ребенка	старшего	дошкольного	возраста	с	ограничен-
ными	возможностями	здоровья.	Она	выступает	как	социальная	структура	обще-
ства,	способствующая	как	интеграции	такого	ребенка,	так	и	ее	препятствованию.	

Необходимы	 исследования	 различных	 позиций	 родителей,	 их	 поведения	 и	
психологического	 состояния	 на	 различные	 состояния	 и	 особенности	 развития	
детей.	Нужны	программы	сопровождения	семей,	имеющих	детей	с	ОВЗ,	для	соз-
дания	в	семьях	конструктивных	родительско-детских	взаимоотношений.	
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ 

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

О.В. Груздева, П.В. Попинако
КГПУ им. В.П. Астафьева; РЖД детский сад № 53 г. Красноярск

В	наше	время	исследователи	отмечают	рост	числа	детей	с	задержкой	психиче-ского	развития,	а	также	увеличения	числа	детей	с	задержкой	речевого	разви-
тия	и	усугубление	причин	этих	нарушений	[2].	Изучая	развитие	детей	с	задерж-
кой	психического	развития	и	задержкой	речевого	развития,	которые	не	получили	
своевременной	помощи,	исследователи	указывают	на	неполноту	развития	у	них	
психомоторных	навыков	к	окончанию	дошкольного	возраста	[10].

Психомоторные	навыки	являются	важным	фактором	гармоничного	развития	
ребенка,	 влияя	 на	 его	 двигательные	 умения,	 координацию,	 пространственную	
ориентацию	и	другие	аспекты,	необходимые	для	успешной	социализации	[1].	

Как	социальный	фактор	и	контекст	развития	ребенка,	семья	играет	ключевую	
роль	в	его	развитии.	Дети	копируют	стереотипы	родительского	поведения,	таким	
образом,	приобщаясь	к	семейным	традициям	и	формируя	культуру	досуга,	кото-
рая	зависит	от	того,	как	родители	проводят	свое	свободное	время	[5].

В	современных	условиях,	когда	у	родителей	часто	не	хватает	времени	на	со-
вместные	занятия	с	детьми,	важно	обратить	внимание	на	роль	семейного	досуга	
в	обеспечении	психомоторного	развития	детей	старшего	дошкольного	возраста.

В	связи	со	сказанным	весьма	интересным	и	актуальным	является	исследова-
ние	проблемы	обеспечения	психомоторного	развития	детей	старшего	дошколь-
ного	возраста	в	процессе	организации	семейного	досуга.

В	исследовании	будем	опираться	на	сущностную	характеристику	терминов	
«психомоторное	развитие»	и	«психомоторика».	Так,	В.В.	Никандров	определя-
ет	 психомоторику	 как	 разновидность	 психических	 обусловленных	 движений	
человека,	типологически	различных	в	зависимости	от	строения	тела,	возраста,																
пола	и	т.п.	К.К.	Платонов	считал,	что	психомоторика	–	это	основной	вид	объекти-
визации	психики	в	сенсомоторных,	идеомоторных,	эмоциональных	и	двигатель-
ных	реакциях	и	поступках	[8].

В	 научных	 исследованиях	 по	 психологии	 и	 педагогике	 акцентируется,	 что	
психомоторное	развитие	охватывает	не	только	развитие	двигательных	навыков	и	
координации,	но	также	развитие	произвольности,	внимания,	памяти,	мышления	
и	эмоциональной	сферы.	Одной	из	важных	целей	в	этой	области	является	разви-
тие	физических	возможностей	детей	и	формирование	стабильных	психических	
структур	[3].

Вместе	с	тем	отметим,	что	полноценное	психомоторное	развитие	детей	не-
обходимо	 сопровождать.	В	 качестве	 средств	 или	 условий	могут	 выступать	 се-
мья	 и	 основные	 виды	 деятельности	 ребенка-дошкольника.	 Например,	 игровая	
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деятельность.	Она	играет	ключевую	роль	в	развитии	ребенка	дошкольного	воз-
раста,	влияя	на	его	психические,	эмоциональные	и	социальные	качества.	Игра	
стимулирует	 творческие	 способности	 и	 фантазию	 ребенка,	 а	 также	 развивает														
координацию	и	двигательные	навыки.

Организация	игр	в	 семье	и	в	дошкольном	учреждении,	на	наш	взгляд,	мо-
жет	 успешно	 повлиять	 на	 развитие	 психомоторных	 качеств	 и	 умений	 детей.																														
В	процессе	 организованного	 взаимодействия,	 совместного	досуга	 улучшаются	
все	психические	функции	ребенка	[6].

В	 литературе	 существует	множество	 трактовок	 понятия	 «досуг».	В	 работе	
С.Н.	Майоровой-Щегловой	понятие	«досуг»	рассматривается	как	совокупность	
занятий	 в	 свободное	 время	 от	 основного	 вида	 труда,	 занятости,	 поддержания	
первичных	 жизненных	 потребностей,	 которые	 выполняются	 по	 собственному	
выбору	людей,	а	не	по	причине	материальной	или	иной	необходимости,	и	имеют	
важную	функцию	восстановления	физических	и	психических	сил	человека,	при-
носят	ему	самому	ощущение	удовольствия,	развлечения,	совершенствования	или	
достижения	важных	для	него	целей	[7].

С.В.	Лавренцова	в	своей	работе	рассматривала	понятие	«семейный	досуг»	как	
часть	свободного	времени,	которая	предполагает	добровольное	и	совместное	уча-
стие	членов	семьи	в	разнообразных	видах	как	активной,	так	и	пассивной	деятель-
ности,	способствующей	сплочению	семейного	коллектива,	направленная	на	раз-
витие	личности,	восстановление	психических	и	физических	сил,	а	также	на	фор-
мирование	родительских	и	супружеских	отношений,	на	хранение	и	развитие	нрав-
ственных	и	культурных	ценностей,	норм,	образцов	поведения	членов	семьи	[9].

В	понимании	Н.М.	Геновой	семейный	досуг	–	это	совокупность	занятий,	с	
помощью	которых	восстанавливаются	физические,	 умственные	и	психические	
силы	каждого	человека	[4].

Таким	образом,	организация	семейного	досуга,	направленного	на	развитие	
психомоторных	навыков	ребенка,	является	важным	фактором	его	гармоничного	
развития.	Совместные	игры	и	 занятия	детей	с	родителями	способны	повлиять	
на	развитие	двигательных	навыков	ребенка,	его	координации,	пространственной	
ориентации,	 мелкой	 моторики,	 а	 также	 предупредить	 или	 решить	 возможные	
проблемы	психомоторного	развития.	

Дальнейшая	исследовательская	работа	по	решению	проблемы	психомотор-
ного	развития	детей	будет	включать	оценку	показателей	психомоторного	раз-
вития	современных	детей	дошкольного	возраста	и	консультирование	родителей	
по	 вопросам	 обеспечения	 психомоторного	 развития	 детей	 и	 организации	 се-
мейного	досуга.	
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Е.А. Гуторов
МАОУ СШ № 93, г. Красноярск

Педагогическая	деятельность	предъявляет	высокие	требования	к	педагогу.	
Широкий	круг	профессиональных	обязанностей	и	диапазон	действий	пе-

дагога,	к	компетентному	и	творческому	исполнению	которых	он	должен	быть	
подготовлен,	обусловливает	особое	значение	диалектической	гибкости	научных	
понятий,	служащих	раскрытию	рассматриваемых	педагогических	проблем.	Не-
которые	понятия,	связанные	с	характеристикой	деятельности	педагога,	требу-
ют	более	глубокого	и	разностороннего	рассмотрения.	Среди	них	особо	значимо	
понятие	«психолого-педагогическая	компетентность».	М.И.	Лукьянова	опреде-
ляет	психолого-педагогическую	компетентность	педагога	как	профессиональ-
но-личностную	характеристику,	в	структуру	данного	феномена	входит:	психо-
лого-педагогическая	грамотность,	психолого-педагогические	умения	педагога	
и	его	личностные	качества	и	также	автором	отмечается,	что	взаимосвязь	этих	
компонентов	характеризует	психолого-педагогическую	компетентность	как	си-
стемное	качество,	опираясь	на	идеи	системного	подхода,	выделяя	интегратив-
ные	системообразующие	связи	и	отношения.	Профессионально	значимые	лич-
ностные	качества	являются	системообразующим	элементом	психолого-педаго-
гической	компетентности,	выступающим	в	повышении	результативности	педа-
гогической	деятельности	[6].	М.И.	Лукьянова	подчеркивает,	что	«…педагог	не	
просто	носитель	воспитательных	целей,	это	человек,	личностные	качества	ко-
торого	являются	главным	фактором	его	воспитательного	воздействия.	Резуль-
тативность,	эффективность	педагогической	деятельности	в	значительной	сте-
пени	зависит	от	личных	качеств	учителя…»	[6,	с.	16]	и	определяет	как	важные,	
необходимые	в	педагогической	деятельности	следующие	личностные	качества:	
рефлективность,	 эмпатичность,	 коммуникативность,	 гибкость	 личности,	 спо-
собность	к	сотрудничеству,	 эмоциональная	привлекательность	 [6].	А.К.	Мар-
кова	 дополняет	 их	 профессионально	 важными	 качествами	 личности:	 педаго-
гическая	эрудиция,	педагогическое	целеполагание,	педагогическое	мышление,	
практическое	 педагогическое	 мышление,	 педагогическая	 наблюдательность,	
зоркость,	 педагогический	 слух,	 педагогическая	 ситуация,	 педагогическая	 на-
ходчивость,	прогнозирование,	педагогическая	рефлексия	[7].	В	научной	работе	
К.Г.	Караханян	актуализирует	и	рассматривает	психолого-педагогическую	ком-
петентность	с	точки	зрения	компетентностного	подхода,	подчеркивая,	что	пси-
холого-педагогическая	 компетентность	 –	 это	 совокупность	 определенных	ка-
честв	личности,	имеющая	высокий	уровень	подготовки	к	педагогической	дея-
тельности,	 и	 эффективность	 во	 взаимодействии	 с	 обучающимися,	 определяя	
это	через	готовность	педагога	осваивать	новые	методы	и	технологии	работы,	
учитывая	свойства	личности	каждого	обучающегося	[5].
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Анализ	 исследований	 М.Б.	 Калашниковой,	 Е.Д.	 Божович	 показывает,	 что	
многие	педагоги	испытывают	трудности	в	применении	психологических	знаний	
и	умений	в	своей	профессиональной	деятельности.

Во-первых,	 проблема	 неточного	 понимания	 и	 трактовки	 самого	 понятия	
психолого-педагогической	 компетентности	 педагога.	 Психолого-педагогиче-
ская	компетентность	рассматривается	либо	как	неотъемлемая	часть	профессио-
нальной	компетентности	педагога,	 либо	как	нечто	противоречащее	педагоги-
ческой	компетентности	[1].	Это	создает	трудности	в	четкой	постановке	целей	
и	задач	ее	развития.	Такое	представление	затрудняет	разработку	эффективных	
программ	и	технологий	ее	развития	[8].	К.Г.	Караханян	утверждает,	что	педа-
гоги	должны	быть	психолого-педагогически	компетентны	для	эффективной	ра-
боты	с	обучающимися,	но	выделенная	психологическая	часть	в	этом	феномене	
может	вступать	в	противоречие	с	традиционной	педагогической	ролью	и	пред-
ставлена	 психолого-педагогическая	 компетентность	 в	 данном	 исследовании	
как	 создание	 условий	 психологической	 помощи	 обучающимся	 посредством	
привлечения	психолога	[5].	В	одном	из	исследований	М.Б.	Калашниковой	отме-
чает,	что	психолого-педагогическая	компетентность	–	это	неотъемлемая	часть	
профессиональной	 компетентности,	 которая	 уже	 подразумевает	 за	 собой	 не	
только	личностные	качества	педагога.	

Психолого-педагогическая	компетентность	педагога	включает	в	себя:	
1.	Знания	в	области	общей,	 возрастной	и	педагогической	психологии,	по-

зволяющие	 понимать	 закономерности	 развития	 и	 особенности	 психики	 обу-									
чающихся.

2.	Умения	 диагностировать	 индивидуально-психологические	 особенности	
учеников,	выявлять	их	образовательные	потребности	и	трудности.

3.	Владение	психолого-педагогическими	технологиями,	методами	и	приема-
ми,	 способствующими	 эффективному	 обучению,	 развитию	и	 воспитанию	уча-
щихся	с	учетом	их	индивидуальности.

4.	Способность	 создавать	 благоприятную	 психологическую	 атмосферу	 в	
классе,	выстраивать	конструктивное	взаимодействие	с	обучающимися.

5.	Умение	 осуществлять	 психолого-педагогическое	 сопровождение	 учебно-
воспитательного	процесса,	оказывать	поддержку	учащимся	в	преодолении	труд-
ностей.

6.	Готовность	 к	 постоянному	 самообразованию	 и	 саморазвитию	 в	 области	
психологии	[4].	

Во-вторых,	хочется	отметить	в	современных	исследованиях	попытки	выя-
вить	 уровень	 психолого-педагогической	 компетентности	 педагогов.	 В	 одном	
из	исследований	Е.Д.	Божович	представила	результаты	опроса	педагогов,	на-
правленные	на	выявление	уровня	их	психолого-педагогической	компетентно-
сти,	 установив,	 что	 основным	 критерием	 психолого-педагогической	 компе-
тентности	является	профессиональный	опыт	педагога	[2],	а	уже	в	вышеупомя-
нутом	 исследовании	М.Б.	Калашниковой	 проводилось	 исследование	 влияния	
психолого-педагогической	компетентности	на	психологическую	безопасность	
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обучающегося,	в	результате	которого	была	установлена	недостаточная	сформи-
рованность	 психолого-педагогической	 компетентности	 педагогов	 независимо	
от	стажа	работы,	а	также	то,	что	с	увеличением	стажа	работы	педагоги	реже	
прибегали	к	социальной	поддержке	учащихся	и	чаще	применяли	непродуктив-
ные	поведенческие	стратегии	[4].	

Таким	образом,	можно	сказать,	что	научные	разработки	по	вопросам	психо-
лого-педагогической	компетентности	и	ее	развития	среди	педагогов	находятся	в	
активном	поиске	критериев	сформированности	и	единства	терминологического	
аппарата	данного	феномена.
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ШКОЛЬНОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Е.Ю. Дубовик, Ю.А. Демьянова
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Школьная	вовлеченность	определяется	как	высокий	уровень	участия,	инте-
реса	и	активности	ученика	в	учебном	процессе,	проявляющаяся	в	поведен-

ческом,	когнитивном,	эмоциональном	и	социальном	компонентах	[2].	Она	имеет	
решающее	значение	для	успешной	учебы,	личностного	развития	и	достижения	
потенциала	каждого	ребенка.	Тем	не	менее	в	нынешней	образовательной	системе	
начиная	с	начальной	ступени	образования	мы	встречаем	противоречия,	которые	
отрицательно	сказываются	на	вовлеченности	обучающихся:	отсутствие	индиви-
дуального	подхода,	высокая	степень	контроля	и	ограничений,	ориентация	на	ре-
зультаты	и	оценку,	в	ущерб	процессу	обучения	[3].

Исходя	из	вышесказанного,	мы	поставили	цель	исследования:	выявить	уров-
ни	и	компоненты	школьной	вовлеченности	детей	младшего	школьного	возраста.

В	качестве	диагностической	методики	был	использован	опросник	«Много-
мерная	шкала	школьной	вовлеченности»,	который	был	адаптирован	и	валидизи-
рован	Т.Г.	Фоминой	и	В.И.	Моросановой	[2].	Данная	методика	оценивает	уровень	
школьной	вовлеченности	через	рассмотрение	двух	противоположных	конструк-
тов	–	вовлеченности	и	безучастности,	и	входящих	в	них	компонентов.

Исследование	 проводилось	 на	 базе	 одной	 из	 общеобразовательных	 школ																		
г.	Красноярска.	Выборка	составила	87	обучающихся	3-х	классов.	Возраст	детей	
9–10	лет.	

Далее	представим	результаты	исследования	школьной	вовлеченности	детей	
младшего	школьного	возраста	(рис.	1,	2,	3).

Рис. 1. Общий показатель школьной вовлеченности и безучастности 
детей младшего школьного возраста (на примере 3-х классов)

У	53	%	обучающихся	отмечена	школьная	вовлеченность.	Данный	показатель	
свидетельствует	об	устойчивом,	направленном,	активном	участии	обучающихся	
как	в	учебной	деятельности,	так	и	в	школьной	жизни	в	целом,	которое	включает	
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наблюдаемые	и	ненаблюдаемые	взаимодействия	с	академическим	и	социальным	
окружением	(рис.	1).	

Количественная	обработка	результатов	дала	следующую	частоту	встречаемо-
сти	показателей	выраженности	компонентов	школьной	вовлеченности	(поведен-
ческий,	 когнитивный,	 эмоциональный,	 социальный)	 обучающихся	 3-х	 классов	
(рис.	2).

Рис. 2. Компоненты школьной вовлеченности младших школьников (на примере 3-х классов)

Поведенческая	вовлеченность	отмечена	у	55	%	обучающихся.	У	них	выраже-
на	активность	в	школьной	и	внеклассной	деятельности,	способность	следовать	
правилам,	принимать	и	соблюдать	нормы	и	принципы	учебного	заведения.

Когнитивная	вовлеченность	выявлена	у	55	%	обучающихся	и	указывает	на	
готовность	вкладывать	усилия	в	достижение	цели	и	различные	учебные	страте-
гии	для	эффективного	решения	учебных	задач.	

Немногим	более	половины	–	60	%	обучающихся	отмечают	эмоциональную	
вовлеченность.	Выраженность	данного	компонента	характеризуется	позитивны-
ми	реакциями	обучающегося	относительно	учителей,	одноклассников,	уроков	и	
школы	в	целом.	

Социальный	 компонент	 вовлеченности	 представлен	 у	 56	%	 обучающихся.	
Социальная	 вовлеченность	 указывает	 на	 наличие	 чувства	 принадлежности	 и	
идентификации	в	отношениях	с	одноклассниками	и	учителями.	

При	 этом	 согласно	 общему	 показателю	 47	%	 обучающихся	 показали	 низ-
кий	уровень	школьной	вовлеченности	(рис.	1).	В	свою	очередь,	низкий	уровень	
школьной	вовлеченности	может	иметь	серьезные	последствия	для	обучающихся	
начальных	классов	в	будущем	–	низкую	успеваемость,	повышенный	риск	исклю-
чения	из	школы,	проявления	девиантного	поведения,	являющееся	предиктором	
снижения	академической	успеваемости	[1].

Нами	было	принято	решение	проанализировать	результаты	отдельно	этой	
группы	обучающихся	и	рассмотреть	выраженность	каждого	компонента	школь-
ной	 безучастности	 для	 понимания	 проблемы	 и	 выявления	 дополнительных	
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данных,	которые	будут	иметь	решающее	значение	в	организации	деятельности	
по	повышению	школьной	вовлеченности.	Таким	образом,	были	получены	сле-
дующие	результаты	(рис.	3).

Рис. 3. Компоненты школьной безучастности младших школьников (на примере 3-х классов)

Полученные	данные	(рис.	3)	свидетельствуют	о	необходимости	организации	
целенаправленной	психолого-педагогической	работы	по	устранению	дефицитов.	
Процентные	показатели	по	всем	компонентам	школьной	безучастности	на	высо-
ком	уровне	(около	70	%),	значит	требуется	организация	такого	вида	мероприятий,	
которые	бы	включали	специально	организованную	деятельность	на	повышение	
каждого	компонента	школьной	вовлеченности.	При	этом	самый	высокий	процент	
обучающихся	 (78	%)	показывает	дефицит	в	социальном	компоненте	школьной	
вовлеченности.	Следовательно,	при	организации	целенаправленной	психолого-
педагогической	работы	по	устранению	дефицитов	необходимо	включить	такие	
методы	работы,	которые	будут	способствовать	развитию	у	обучающихся	чувства	
принадлежности	 и	 идентификации	школьной	жизни,	 повышению	 качества	 со-
циальных	взаимодействий,	а	именно	отношения	со	сверстниками	и	учителями.	
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РАЗВИТИЯ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Е.Ю. Дубовик, В.М. Москаленко
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Одним	 из	 направлений	 коррекционно-развивающей	 психолого-педагогиче-
ской	работы	в	дошкольном	возрасте	у	детей	с	детским	церебральным	пара-

личом	(далее	–	ДЦП)	является	развитие	мышления.	Дети	имеют	специфические	
трудности	в	приеме	и	переработке	поступающей	информации,	это	связано	с	дви-
гательными,	речевыми	и	интеллектуальными	нарушениями.

При	анализе	психолого-педагогической	литературы	было	выявлено,	что	на-
глядно-образное	мышление	представляет	собой	сложный	механизм,	особенно	
сложную	форму	психической	деятельности,	возникающую	в	тех	случаях,	ког-
да	задача	требует	предварительного	анализа	и	синтеза	ситуации	и	нахождения	
специальных	вспомогательных	операций,	с	помощью	которых	она	может	быть	
решена.	При	этом	поиск	решения	наглядно-образной	проблемной	задачи	обе-
спечивается	взаимосвязанным	функционированием	многих	структурных	ком-
понентов	и	осуществляется	за	счет	оперирования	образами	–	представлениями	
в	умственном	плане	[4].

В	 качестве	 первого	 условия	 выступила	 организация	 игровой	 деятельности	
детей	среднего	дошкольного	возраста	с	ДЦП.	

На	коррекционно-развивающих	занятиях	с	детьми	в	первую	очередь	реализо-
вывался	принцип	активизации	игровой	деятельности	через	реализацию	комплек-
са	дидактических	игр.

При	 разработке	 комплекса	 коррекционно-развивающих	 занятий	мы	 опира-
лись	на	следующие	фундаментальные	положения	психологии	[1;	2;	3;	5;	6;	7]:

1)	 Развитие	аномального	ребенка	происходит	по	тем	же	законам,	что	и	разви-
тие	нормотипичного	ребенка.	При	наличии	определенных,	строго	продуманных	
условий	все	дети	обладают	способностью	к	развитию	(П.Я.	Трошин,	Л.С.	Выгот-
ский,	М.	Монтессори,	В.В.	Лебединский	и	др.);

2)	 Важную	роль	в	психическом	развитии	ребенка	играет	формирование	веду-
щего	вида	деятельности	(в	дошкольном	детстве	–	игра	(Д.Б.	Эльконин	и	др.);

3)	Наглядно-образное	 мышление	 является	 психологическим	 новообра-
зованием	 дошкольного	 возраста	 (Л.А.	 Венгер,	 А.В.	 Запорожец,	 B.C.	 Мухина,																	
Н.Н.	Поддьяков);

4)	 В	основе	наглядно-образного	мышления	лежит	ориентировочно-исследо-
вательская	деятельность	(Г.И.	Минская);

5)	 Универсальными	инструментами	мышления	являются:	действия	модели-
рования,	схематизации,	замещения	и	символизации,	«искусственных»	замещаю-
щих	систем	(Л.А.	Венгер,	Н.Н.	Поддьяков,	Д.Б.	Эльконин);
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6)	 Образные	 и	 словесные	 обобщения	 у	 ребенка	 развиваются	 параллельно	
(Л.С.	Выготский,	Л.А.	Венгер).

В	качестве	второго	психолого-педагогического	условия	является	комплекс-
ное	формирование	основных	компонентов	наглядно-образного	мышления	и	их	
взаимосвязи.

Коррекционно-развивающая	работа	проводилась	с	детьми	в	соответствии	со	
следующими	основными	направлениями:

1.	Формирование	обобщенных	представлений	об	объектах,	явлениях,	собы-
тиях	 окружающего	 мира,	 их	 качествах,	 свойствах,	 назначении,	 взаимосвязи	 с	
другими.	Задания,	направленные	на	умение	узнавать	и	выделять	объекты	окру-
жающего	мира.	Формирование	сенсорных	эталонов	(цвета,	формы,	величины).	

2.	Формирование	взаимосвязи	образа	и	слова:	знакомство	с	названиями	при-
знаков	 изображений	 и	 предметов;	 постепенная	 активизация	 самостоятельно-
го	называния	ребенком	конкретных	предметов	или	изображений	и	их	 качеств,	
свойств,	признаков;	формирование	операции	обобщения	и	закрепления	обобще-
ний	в	слове.	

3.	Формирование	структурно-процессуальных	и	операционных	компонентов	
мыслительной	деятельности.	Формирование	навыка	группировки	по	указанному	
признаку	–	формирование	мыслительной	операции	сериации.	Формирование	об-
разов-представлений	о	 свойствах	и	качествах	предметов.	Развитие	мыслитель-
ных	операций	–	выполнение	 заданий	на	 группировку,	обобщение	предметов	и	
признаков,	а	также	выполнение	заданий	на	установление	логических	закономер-
ностей.	Формирование	временных	и	пространственных	представлений.	Форми-
рование	умения	определять	последовательность	происходящих	событий	[4].

Комплекс	коррекционно-развивающих	занятий	включает	в	себя	40	занятий,	
которые	реализуются	2	раза	в	неделю,	продолжительностью	20	минут.

Структура	проведения	занятия	с	участием	детей	с	нарушением	опорно-дви-
гательного	аппарата	отличается	от	структуры	обычного	занятия	в	общеобразова-
тельном	детском	саду.	

Занятие	строится	по	следующему	плану:	психологический	настрой	на	занятие	
в	кругу;	двигательная	разминка;	основной	блок	рабочего	материала,	включаю-
щий	в	себя	развивающие	задания	и	направленный	на	развитие	наглядно-образно-
го	мышления	детей	с	ДЦП;	подведение	итогов	занятия	в	кругу.

Занятие,	 построенное	 по	 этому	 плану,	 соответствует	 одному	 из	 основных	
требований	к	организации	двигательной	активности	ребенка	с	нарушением	опор-
но-двигательного	аппарата.	Это	требование	заключается	в	необходимости	смены	
позы	ребенка	каждые	10	минут.

Психологический	настрой	на	занятие	помогает	заинтересовать	ребенка	в	бу-
дущей	деятельности.

На	занятиях	использовались	игры	для	развития	двигательной	активности	и	
развития	наглядно-образного	мышления	детей	среднего	дошкольного	возраста	с	
детским	церебральным	параличом.
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После	реализации	комплекса	коррекционно-развивающих	занятий	была	про-
ведена	повторная	диагностика	с	целью	определить	результативность	разработан-
ных	психолого-педагогических	условий	развития	наглядно-образного	мышления	
детей	среднего	дошкольного	возраста	с	ДЦП.	Была	выявлена	положительная	ди-
намика	по	компонентам	наглядно-образного	мышления	данных	детей.
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Е.Ю. Дубовик, Д.А. Сумба
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Сенсорное	развитие	ребенка	важный	этап	в	формировании	его	умственного	и	
психического	развития.	Сенсорное	развитие	формируется	через	призму	пер-

цептивных	действий	и	дает	ребенку	представление	о	внешних	свойствах	предме-
тов,	таких	как	форма,	величина,	цвет	и	положение	в	пространстве.	Полноценно	
это	развитие	происходит	благодаря	целенаправленным	воздействиям	по	передаче	
общественного	сенсорного	опыта,	что	является	сенсорным	воспитанием	[1].

Сенсорное	воспитание	не	возникает	само	по	себе,	а	является	целенаправлен-
ным	процессом,	требующим	согласованности	и	участия	всех	участников	педаго-
гических	воздействий.	Эффективность	процесса	воспитания	повышается,	когда	
участники	имеют	достаточный	уровень	психолого-педагогической	компетентно-
сти	и	желание	постоянно	его	повышать.

Полноценное	 сенсорное	 развитие	 возможно	 только	 при	 целенаправленном	
формировании	сенсорных	эталонов	и	развитии	всех	видов	восприятия,	что	за-
кладывает	основу	для	развития	умственной	деятельности	у	детей	[2].

Период	 дошкольного	 детства	 характеризуется	 высокой	 сенситивностью	 и	
активным	 созреванием	 психических	 процессов,	 способствующих	 интенсивно-
му	развитию	умственных	и	сенсорных	способностей	детей.	Поэтому	сенсорное	
развитие	играет	важную	роль	в	формировании	личности	ребенка	младшего	до-
школьного	возраста.

Важно	осознавать,	что	процесс	сенсорного	развития	неотделим	от	процесса	
сенсорного	воспитания,	так	как	они	являются	тесно	связанными	и	взаимодопол-
няющими	процессами.

Выдающиеся	педагоги	М.	Монтессори,	Е.И.	Тихеева	и	Ф.	Фребель	внесли	
значительный	 теоретический	 и	 практический	 вклад	 в	 воспитание	 сенсорной	
культуры	ребенка.	М.	Монтессори	акцентировала	внимание	на	развитии	тактиль-
ных	чувств	детей,	а	Фребель	предлагал	строить	сенсорное	воспитание	на	практи-
ческой	деятельности	ребенка.

Несмотря	на	популярность	этих	методов	в	современной	педагогике,	часто	
они	подвергаются	критике	со	стороны	психологии.	Авторы	этих	методик	не	об-
ладали	научными	знаниями	о	закономерностях	психического	развития	ребенка,	
что	мешало	им	определить	место	сенсорного	воспитания,	его	задачи	и	методы.	
Посредством	 данных	 методик	 сенсорное	 развитие	 ребенка	 происходит	 через	
тренировку	органов	чувств	и	получение	личного	опыта,	 что	развивает	 врож-
денные	способности,	приводя	к	частным	успехам	в	развитии	сенсорных	навы-
ков,	но	не	способствуя	продвижению	общего	развития	ребенка.	Психологиче-
ские	исследования,	представленные	в	работах	Л.А.	Венгера,	А.В.	Запорожца,																
Н.Н.	 Поддьякова,	 А.П.	 Усовой,	 Г.А.	 Урунтаева,	 Н.П.	 Сакулиной	 и	 других,	
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показали,	что	без	направленного	сенсорного	воспитания	стихийно	складыва-
ющиеся	у	детей	процессы	восприятия	не	достигают	достаточного	уровня,	что	
значительно	тормозит	процесс	умственного	развития	ребенка	в	целом	[4].

Развитие	детей	происходит	в	процессе	 социального	исследования	и	усвое-
ния	общественного	опыта,	что	неоднократно	доказывалось	многими	авторами,	
в	частности,	А.Н.	Леонтьевым.	Ребенок	приобретает	новые	способности	и	опыт	
в	процессе	приобщения	к	сенсорной	культуре.	Сенсорная	культура	является	ре-
зультатом	 присвоения	 ребенком	 культуры,	 созданной	 человечеством.	Исследо-
вания	в	области	развития	сенсорной	культуры	показали,	что	без	направленного	
сенсорного	воспитания	восприятие	развивается	стихийно,	что	тормозит	умствен-
ное	развитие	ребенка.	Сенсорное	развитие	детей	дошкольного	возраста	должно	
осуществляться	в	тесной	связи	с	психомоторным	развитием.	Основные	условия	
успешного	сенсорного	развития	включают	разнообразие	внешних	воздействий	и	
общение	ребенка	со	взрослыми.	Взрослый	является	источником	первых	сенсор-
ных	ощущений	и	организатором	впечатлений	для	ребенка	[3].

Таким	образом,	цель	нашего	исследования	–	выявление	актуального	уровня	
сенсорного	развития	детей	младшего	дошкольного	возраста.	В	качестве	диагно-
стического	 инструментария	 были	 подобраны	методики	 исследования,	 которые	
соответствуют	цели	исследования	и	являются	распространенными:	методика	с	
целью	изучения	восприятия	цвета,	умения	соотносить	цвета	с	образцом,	распо-
лагать	цвета	в	соответствии	с	образцом,	называние	детьми	сенсорных	эталонов	
цвета	(основных,	дополнительных	и	оттенков)	(Ю.А.	Афонькина,	Г.А.	Урунтае-
ва);	методики	для	изучения	восприятия	формы,	величины,	пространства	у	детей	
(«Группировка	 игрушек»	 (Л.А.	 Венгер),	 «Разбери	 и	 сложи	 четырехсоставную	
матрешку»,	 «Сложи	разрезную	картинку»	 (Е.А.	Стеблева),	 «Какой	предмет	 на	
ощупь?»,	«Что	из	чего	сделано?»	(М.И.	Земцова)).	

Эмпирическое	исследование	проводилось	на	базе	дошкольной	организации	
города	Красноярска.	Выборка	составила	26	детей	младшего	дошкольного	возрас-
та	(3–4	года).

Исследование	 проводилось	 в	 два	 этапа	 в	 первой	 половине	 дня.	 В	 первый	
день	применялась	методика	на	изучение	восприятия	цвета,	разделенная	на	че-
тыре	серии,	в	первой	серии	ребенку	было	необходимо	выбрать	цвет	по	нагляд-
ному	образцу;	во	второй	серии	–	разместить	цвет	согласно	образцу;	в	третьей	се-
рии	–	выбрать	цвет	при	назывании	его	взрослым;	в	четвертой	серии	–	самостоя-
тельно	назвать	цвет.	Второй	этап	проводился	через	несколько	дней,	в	ходе	про-
ведения	диагностики	выявлялся	уровень	развития	практической	ориентировки	
на	величину	(разобрать	и	сложить	четырехсоставную	матрешку),	ориентировка	
на	форму	(группировка	игрушек	по	форме),	проверка	уровня	сформированности	
тактильного	обследования	предметов	(какой	предмет	на	ощупь,	из	чего	сделан)	
и	выявление	уровня	развития	целостного	восприятия	изображения	на	картинке	
(складывание	целой	картинки	из	трехсоставной	по	образцу).	Обобщая	результа-
ты	диагностики,	мы	получили	следующие	данные	(рис.).
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Рис. Актуальный уровень сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста

Высокий	 уровень	 сенсорного	 развития	 свойственен	 27	%	 детей	 младшего	
дошкольного	возраста,	принявших	участие	в	исследовании,	дети	 справились	 с	
заданиями	 самостоятельно	 или	 с	 незначительной	 помощью.	 Средний	 уровень	
характерен	для	35	%	детей	данного	возраста,	выполнивших	задания	с	помощью	
взрослого.	Низкий	уровень	сенсорного	развития	свойственен	детям,	которые	не	
справились	с	заданиями	и	испытывали	сложность	при	выполнении	задания	даже	
с	помощью	взрослого,	их	количество	составило	38	%.	Следует	отметить,	что	для	
детей	с	низким	уровнем	сенсорного	развития	характерна	слабо	развитая	речь,	со	
слов	воспитателя,	дети	испытывают	сложности	в	ходе	общеобразовательных	и	
творческих	занятий,	имеют	трудности	в	проявлении	навыков	самообслуживания	
(например,	в	процессе	самостоятельного	одевания),	а	также	имеют	проблемы	с	
поведением	в	детском	саду.	

Основываясь	на	полученных	результатах,	можно	предположить,	что	повыше-
ние	уровня	сенсорного	развития	детей	младшего	дошкольного	возраста	будет	спо-
собствовать	их	речевому,	познавательному,	социально-коммуникативному,	творче-
скому	и	физическому	развитию,	что	является	структурными	единицами,	обеспечи-
вающими	направление	развития	и	образования,	лежащих	в	основе	ФГОС	ДО.	

Для	детей	младшего	дошкольного	возраста	родитель	является	самым	близ-
ким	и	значимым	взрослым,	следовательно,	необходима	разработка	и	внедрение	
психолого-педагогической	 программы	 сопровождения	 родителей	 по	 вопросам	
сенсорного	развития.	Данная	программа	должна	включать	в	себя	не	только	тео-
ретические,	но	и	практические	навыки	в	области	сенсорного	развития	детей,	что	
будет	способствовать	повышению	уровня	сенсорного	развития,	оказывая	влия-
ние	на	психическое	и	умственное	развитие	ребенка	в	целом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ

О.В. Журавель
МАДОУ ДСКН № 1, г. Сосновоборск

Нестабильность	общества	и	социальная	напряженность	отрицательно	сказы-
ваются	на	воспитательном	потенциале	семьи.	Задачи	воспитания	отодвига-

ются	на	второй	план,	наблюдается	тенденция	отдаления	родителей	от	образова-
тельного	и	педагогического	процесса,	их	позицию	можно	определить	как	пассив-
ные	наблюдатели.	Родителей	чаще	интересуют	вопросы	по	питанию	и	режимным	
моментам,	а	не	воспитательная	деятельность	[1].

В	дошкольном	образовании	за	последние	годы	произошла	значительная	циф-
ровая	трансформация,	которая	коснулась	участников	образовательных	отноше-
ний.	Цифровизация	–	это	внедрение	современных	цифровых	технологий	во	все	
сферы	жизнедеятельности	человека.	Это	обусловливает	появление	и	внедрение	
инновационных	технологий	в	сферу	образования	[6].

Организация	взаимодействия	детского	сада	и	семьи,	основанная	на	сотруд-
ничестве,	позволяет	каждому	воспитаннику	и	родителю	чувствовать	себя	актив-
ными	участниками	образовательного	процесса	[3].

С.Г.	Галстян	считает,	что	«эффективность	воспитания	ребенка	во	многом	за-
висит	 от	 того,	 насколько	 тесно	 взаимодействуют	 социальные	 институты	 «дет-
ский	сад»	и	«семья»	[2].	Но	в	современных	социально-экономических	реалиях	
традиционные	формы	взаимодействия	стали	малоэффективными	и	не	вызывают	
интереса	ни	со	стороны	педагогов,	ни	со	стороны	родителей.	Возникает	необхо-
димость	поиска	новых	форм	работы	с	 родителями,	 внедрение	инновационных	
технологий	[8].	

Педагогическое	просвещение	–	это	форма	сотрудничества	педагогов	и	роди-
телей.	Оно	предполагает	информирование	родителей	о	возрастных	изменениях	
развития	личности	ребенка	и	способах	взаимодействия	с	ним	[9].	

Мы	 выдвинули	 гипотезу,	 что	 использование	 цифровых	 ресурсов	 позволит	
создать	систему	педагогического	просвещения	для	формирования	осознанного	
родительства.	При	проведении	исследования	мы	использовали	метод	наблюде-
ния,	 описания,	 обобщения.	 В	 ходе	 исследования	 проведен	 анализ	 трудностей,	
возникающих	при	работе	с	социальными	сетями.	Использование	социальной	сети	
для	педагогического	просвещения	является	современной	и	эффективной	формой	
взаимодействия,	не	требующей	от	родителей	больших	временных	затрат	[5].

О.А.	Клименко	в	статье	«Социальные	сети	как	средство	обучения	и	взаимо-
действия	 участников	 образовательного	 процесса»	 рассматривает	 социальные	
сети	как	«интерактивный	многопользовательский	веб-сайт,	контент	которого	на-
полняется	самими	участниками	сети»	[4].	
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В.А.	Сергодеев	определяет	интернет-сообщество	как	особый	вид	социально-
го	объединения	пользователей	коммуникационных	сетей	и	выделяет	отличитель-
ные	особенности	сообществ	в	социальных	сетях:	общая	цель;	регулярное	взаи-
модействие	членов	группы	с	целью	достижения	личных	и	 /	или	общих	целей;	
наличие	 общей	информации,	 норм,	 регулирующих	 общение	 в	 сетевой	 группе,	
возможность	получения	информации	в	интерактивном	режиме	и	оказание	влия-
ния	на	ее	формирование,	контроль	за	поведением	членов	сообщества	[7].

Мы	создали	сообщество	в	российской	социальной	сети	«ВКонтакте»	с	целью	
организации	педагогического	просвещения	родителей	воспитанников.	Для	защи-
ты	персональных	данных	детей	и	родителей	сообщество	закрыто	от	посторонних	
пользователей.	 В	 сообществе	 созданы	фотоальбомы	 по	 темам,	 видео	 досугов,	
развлечений,	проектов,	прогулок.	Родители	воспитанников	являются	активными	
пользователями	 социальных	 сетей,	 вносят	 предложения,	 пишут	 отзывы,	 само-
стоятельно	 добавляют	 фото	 и	 видео.	Мы	 регулярно	 публикуем	 консультации,	
памятки,	QR-код,	рекомендации,	ежедневно	обновляем	информацию,	фото	и	ви-
деоматериалы.	Как	модераторы	группы,	мы	имеем	возможность	отследить	ста-
тистические	данные	сообщества,	такие	как	просмотр	разделов,	среднесуточная	
посещаемость,	обратная	связь.	

Проведенный	 опрос	 выявил	 высокую	 заинтересованность	 родителей	 в	 со-
трудничестве	с	педагогами.	Анализ	анкет	дает	возможность	выявить	образова-
тельные	 запросы	 семьи,	 традиции,	 специфику	 семейного	 воспитания	 детей	 с	
учетом	индивидуальных	особенностей.	В	группе	активно	участвуют	более	90	%	
родительской	общественности.	

Таким	образом,	использование	современных	цифровых	ресурсов	позволяет	
выстроить	систему	работы	по	формированию	осознанного	родительства.	
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОММУНАРСКОГО СБОРА 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ

К.П. Захаров
ВШЛиП ГИ СПбПУ, г. Санкт-Петербург

Традиция	проводить	сборы	как	форма	интерактивного	погружения	в	коллек-
тивную	творческую	деятельность	старшеклассников	начиналась	в	60-х	годах	

прошлого	столетия	с	клубов	юных	коммунаров	(КЮКов)	и	продолжается	до	сих	
пор	как	отголоски	тех	событий.	О	коммунарском	сборе	написано	много	литера-
туры	 такими	 авторами,	 как	И.П.	Иванов,	В.А.	Караковский,	С.Л.	Соловейчик,															
А.Н.	Лутошкин	и	многие	другие.	Несмотря	на	 то	что	прошло	более	полувека,	
данная	традиция	продолжает	жить,	а	значит,	старшеклассники	испытывают	в	ней	
потребность.

С	какой	целью	проводили	свои	Сборы	клубы	юных	коммунаров?	Целей	было	
несколько.	1.	Привлечь	в	свои	ряды	заинтересованных	ребят.	2.	Создать	условия	
для	роста	организационных	умений,	личностного	роста	членов	своего	объеди-
нения.	3.	Делиться	опытом	с	другими	коммунарскими	объединениями,	которые	
приезжали	 и	 участвовали	 в	 сборах.	 4.	 Отрабатывать	 новые	 формы	 активного											
взаимодействия.	5.	Приобретать	опыт	коллективной	организаторской	деятельно-
сти	своего	объединения.

Это	внешние,	явные	цели,	которые	предъявлялись	всем	участникам.	Но	были	
еще	и	цели,	которые	могли	не	осознаваться	участниками	клуба,	так	как	они	не	
анализировали	свои	действия	как	педагогическое	явление.	К	ним	можно	отне-
сти	засилье	формализма	в	комсомольских	и	пионерских	организациях,	появление	
двойных	 стандартов	 у	 активистов-организаторов,	 которые	 декларировали	 пра-
вильные	ценности,	но	сами	им	не	следовали.	

Те	старшеклассники,	кого	не	устраивало	такое	положение	дел,	как	раз	и	со-
ставляли	основную	часть	клубов	юных	коммунаров.

В	области	педагогического	осмысления	коммунарского	движения	существу-
ет	много	теорий,	но	неоспоримо,	что	у	истоков	стоял	Игорь	Петрович	Иванов	
(1923–1992),	 ленинградский	 ученый,	 создатель	 КЮФа	 (коммуны	юных	 фрун-
зенцев)	 и	 КИМа	 (коммуны	 имени	Макаренко),	 автор	 методики	 коллективных	
творческих	 дел,	 педагогики	 сотрудничества,	 педагогики	 общей	 заботы	 [1;	 2].																																					
И,	конечно,	проводили	сборы	коллективы	старшеклассников,	студентов,	заинте-
ресованных	педагогов.	Сбор	–	это	следствие	желания	расти	коллективу	–	Клуба,	
СПО	(студенческого	педагогического	отряда)	или	любого	другого	объединения.

Вообще	удивительно,	 как	 традиция	проведения	 сборов	пусть	локально,	но	
выжила?!	Это	лишь	подтверждает	стремление	к	высшим	человеческим	ценно-
стям	нашей	молодежи	и	те	изменения,	которые	происходят	в	идеологической	по-
зиции	руководства	страны.
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Складывается	парадоксальная	ситуация	–	в	советское	время	понятие	заботы,	
любви	к	ближнему,	традиционным	ценностям	декларировалось,	но	в	большин-
стве	своем	у	руководства	не	соблюдалось,	а	сейчас	официально	не	просто	декла-
рируются	высшие	человеческие	ценности,	но	и	меняется	идеология	руководства	
страны	в	сторону	нравственной	педагогики	[3].	Но	при	этом	массового	движения	
в	проведении	сборов,	подобных	коммунарским,	не	наблюдается.	Равно	как	и	не	
наблюдается	рост	коллективов	старшеклассников.	Объединений	много,	а	насто-
ящих	коллективов	мало.	При	этом	многие	педагоги	даже	и	не	подозревают,	что	
коллектив	старшеклассников	–	это	уникальный	педагогический	инструмент	со-
прикосновения	с	личностью,	позволяющий	создать	условия	для	расцвета	всех	ее	
способностей	и	дарований.

Рост	 организационных	 умений,	 универсальных	 компетенций,	 известных	
всем	4-К	(мягких	навыков),	способствует	сплоченности	коллектива	и	повышает	
его	потенциал	в	решении	все	более	сложных	задач.

Все	детские	коллективы	в	организационном	плане	очень	похожи:
1.	Высшим	органом	руководства	является	общий	сбор,	который	решает	все	

спорные	вопросы	жизни	коллектива,	проводит	коллективное	планирование	дел,	
событий	и	их	обсуждение.

2.	Обязательно	наличие	первичных	коллективов	(не	превышающих	15	чело-
век)	–	желательно	разновозрастных.

3.	Руководит	первичным	коллективом	командир,	а	на	определенный	период	
избирается	дежурный	командир,	которому	все	подчиняются.

4.	Вся	жизнь	коллектива	строится	по	шести	этапам	коллективной	творческой	
деятельности	(или	для	участников	по	четырем	«САМИ»).

5.	Руководят	всеми	текущими	делами	сводные	отряды	(советы	дел,	проект-
ные	группы),	которые	создаются	только	на	период	проведения	дела.

Вывод	один	–	нужно	создавать	коллективы	старшеклассников.	Тем	более,	что	
сегодня,	когда	у	всех	на	слуху	слово	«команда»,	а	не	«коллектив»,	институтом	
нравственной	педагогики	дана	сравнительная	характеристика	этих	двух	понятий	
и	показано,	что	именно	в	коллективах	осуществляется	профилактика	и	пресече-
ние	распространения	деструктивной	идеологии	[3;	5].	

Многие	исследователи	выделяют	общие	закономерности	в	жизни	коллекти-
вов,	называя	их	законами.	К	ним	относят	–	закон	перспективы	(ближней,	средней	
и	дальней),	закон	творчества,	закон	дежурного	командира	и	многие	другие.	Если	
коллективом	управляют	взрослые	люди	(педагоги),	то	они	в	своей	педагогиче-
ской	деятельности	руководствуются	законом	параллельного	действия	–	уважение	
к	решениям	первичного	коллектива,	прямое	взаимодействие	только	с	выбранным	
активом	(командирами	или	руководителями	советов	дел),	так	как	они	учатся	от-
ветственности	за	руководимые	ими	подразделения	и	проводимые	дела.

Для	того	чтобы	появились	коллективы	старшеклассников,	нужны	опытные	
наставники,	которые	понимают	его	ценность	как	педагогического	инструмента	и	
готовы	его	создавать,	и	сами	имеют	опыт	педагогики	сотрудничества.
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На	 наш	 взгляд,	 воссозданное	 движение	 психолого-педагогических	 классов	
(ППК)	хорошая	основа	для	создания	коллективов.	Но	и	старшеклассникам	ППК	
нужны	примеры,	побуждение	к	желанию	жить	по	законам	нравственной	педаго-
гики	–	реализуя	правило	трех	С	–	не	вреди	Себе-Соседям-Среде	ни	мыслью,	ни	
словом,	ни	делом,	а	созидай,	твори	на	благо	Себе-Соседям-Среде	обитания	мыс-
лями,	словами	и	делами	[4,	с.	6].

Такой	пример	могут	подать	студенческие	коллективы	(педагогические	от-
ряды,	научные	общества).	Но	их	тоже	нужно	создавать.	Мы	находимся	на	этапе	
создания	 такого	 коллектива.	Мы	 –	 это	 преподаватели	 программы	психолого-
педагогического	образования	ВШЛиП	ГИ	СПбПУ.	С	чего	начать	создавать	кол-
лектив?	Понятно,	что	не	с	лекций	и	практических	занятий	и	даже	не	с	практи-
ки,	которая	проходит	в	образовательных	учреждениях,	где	нет	опыта	сотрудни-
чества	старших	и	младших.	Мы	выбрали	форму	однодневного	коммунарского	
сбора	–	«Осинка».

Рождение	замысла	провести	сбор	и	сплотить	студентов	нашего	направления	
принадлежит	нам.

Второй	 этап	–	 коллективное	планирование.	Мы	пригласили	желающих	со-
браться	в	аудитории	после	занятий,	чтобы	подумать,	как	провести	сбор.	В	резуль-
тате	получился	план	сбора.	Мы	выбрали	руководителей	советов	дел,	служб	сбора	
и	командиров	предполагаемых	отрядов.	

Начался	третий	этап	–	подготовка	дел	сбора.	Для	удобства	коммуникаций	мы	
создали	телеграм-канал.	На	подготовку	у	нас	ушло	месяц.

Четвертый	этап	–	проведение	самого	сбора,	который	мы	назвали	«Осинка-24».
Сбор	прошел	продуктивно,	все	8	отрядов	сплотились	и	увидели	новые	фор-

мы	работы,	которые	они	могут	использовать	в	своих	школах,	а	также	обменя-
лись	опытом.	Вместе	с	каждым	отрядом	был	их	старший	товарищ,	ответствен-
ный	за	ППК	в	школе.	Создали	ли	мы	условия	для	того,	чтобы	эти	ребята	созда-
ли	коллектив?	Да.	Но	получится	ли	это	у	них	–	дело	их	осознания	полученных	
возможностей.

После	окончания	сбора	–	общей	песни	и	фотографии	на	память,	–	мы	оста-
лись	с	организаторами	«Осинки-24»	на	пятый	этап	–	подведение	итогов.

Традиционная	свечка	по	кругу,	и	каждый	говорит	о	том,	что	ему	понравилось,	
что	не	очень,	а	чтобы	он	улучшил	–	предложения	на	будущее.

При	обсуждении	были	те	ребята,	которые	выражали	желание	участвовать	
в	проведении	весеннего	сбора	–	«Веснянка-25»,	только	в	отличие	от	этого	сбо-
ра,	участникам	нужно	дать	больше	активности,	провести	их	по	всем	четырем	
«САМИ»	 (сами	 –	 планируем,	 само	 –	 организуем,	 сами	 –	 проводим	и	 сами	 –															
обсуждаем).

Таким	 образом,	 проведение	 коммунарского	 сбора-погружения	 в	 активную	
коллективную	творческую	деятельность	старшеклассников	психолого-педагоги-
ческих	классов	показало	его	педагогические	возможности	и	востребованность	у	
современных	учащихся.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 
ВЗАИМОСВЯЗИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

М.Г. Иброхимов, О.В. Груздева
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Проблема	детско-родительских	отношений	и	их	влияние	на	психофизическое	
благополучие	младших	школьников	остается	актуальной	в	современной	пси-

хологии,	так	как	связана	с	формированием	личностной	идентичности	и	развитием	
ребенка.	В	условиях	новых	социокультурных	вызовов,	таких	как	цифровизация	
и	изменения	в	семейных	структурах,	требуется	переосмысление	традиционных	
моделей	взаимодействия	родителей	и	детей.	Во	ФГОС	НОО	подчеркивается	важ-
ность	процесса	самопознания	и	особое	внимание	уделяется	формированию	вну-
тренней	позиции	личности,	что	связано	с	начальными	формами	познавательной	
и	личностной	рефлексии,	поднимая	тем	самым	значимость	развития	личностной	
идентичности	в	младшем	школьном	возрасте,	поскольку	именно	рефлексия	игра-
ет	ключевую	роль	в	осознании	и	формировании	внутреннего	Я	[8].

Развитие	идентичности	в	младшем	школьном	возрасте	 тесно	 связано	 с	 ка-
чеством	и	типом	родительского	отношения.	А.Я.	Варга	исследовала	типологию	
родительских	отношений	и	их	влияние	на	формирование	личности	ребенка	[3].																		
В	 частности,	 негативные	формы	 родительского	 отношения	могут	 приводить	 к	
проблемам	в	развитии	самосознания	и	уверенности	у	ребенка,	тогда	как	позитив-
ные	формы	содействуют	укреплению	самооценки	и	стабильности	внутреннего	
Я	 [3;	 9].	Л.И.	Божович	отмечала,	что	развитие	личности	ребенка	начинается	 с	
первых	лет	жизни,	и	именно	взаимодействие	с	родителями	становится	основой	
формирования	его	идентичности	[2].

Важное	значение	в	понимании	влияния	родительского	отношения	на	разви-
тие	детей	с	различными	трудностями	занимает	исследование	особенностей	взаи-
модействия	родителей	и	детей.	Показано,	что	материнское	отношение	к	детям	
младшего	школьного	возраста	с	тяжелыми	нарушениями	речи	оказывает	непо-
средственное	 влияние	 на	 их	 психоэмоциональное	 состояние	 и	 формирование	
личностных	характеристик	[1].	Особое	внимание	уделяется	также	вопросам	из-
мерения	параметров	идентичности	и	самосознания	детей	в	период	их	становле-
ния,	что	особенно	актуально	в	дошкольном	возрасте,	когда	происходят	важные	
этапы	эмоционального	и	когнитивного	развития	[5].

Основой	любого	воспитания	выступают	детско-родительские	отношения,	ко-
торые	являются	важным	фактором	гармоничного	развития	ребенка.	Они	влияют	
на	формирование	самооценки,	уверенности	в	себе,	а	также	на	когнитивное,	эмо-
циональное	и	социальное	развитие	младшего	школьника	[3].	

В	 современных	условиях,	 когда	на	 детско-родительские	 отношения	 оказы-
вают	влияние	новые	вызовы	–	усиление	информационного	влияния,	 снижение	



[	79	]

времени	на	полноценное	взаимодействие	родителей	с	детьми,	увеличение	числа	
семей	 с	 дисфункциональными	 отношениями,	 важно	 обратить	 внимание	 на	 то,	
как	детско-родительские	отношения	могут	поспособствовать	развитию	личност-
ной	идентичности	в	младшем	школьном	возрасте.	Г.	Ньюфелд	отмечает,	что	по-
гружение	 детей	 в	 мир	 информационно-компьютерных	 технологий	 приводит	 к	
изменению	традиционных	отношений	между	родителями	и	детьми.	Гаджеты	с	
различными	встроенными	приложениями,	такими	как	«Окей,	Google»,	«Siri»	и	
«Алиса»,	становятся	для	современных	детей	не	только	привычным	источником	
знаний,	но	и	собеседниками	и	наставниками,	часто	выступая	посредниками	в	их	
взаимодействии	с	родителями	[7].	Автор	отмечает,	что	современные	технологии	
могут	ослаблять	эмоциональные	связи	между	родителями	и	детьми,	создавая	но-
вые	модели	взаимодействия,	где	гаджеты	становятся	посредниками.

Семья	 как	 фактор	 развития	 личности,	 по	 мнению	Л.Б.	Шнейдера,	 являет-
ся	основным	агентом	социализации	и	играет	важную	роль	в	формировании	не	
только	социального	поведения,	но	и	личностных	характеристик	ребенка	[9].	Это	
согласуется	с	теорией	Л.С.	Выготского	о	значении	социальной	среды	и	взаимо-
действий	в	процессе	обучения	и	развития	личности	[4].	Л.С.	Выготский	подчер-
кивал,	что	личностное	и	когнитивное	развитие	ребенка	зависят	от	социального	
контекста	и	взаимодействия	с	окружающими.

В	рамках	своей	теории	привязанности	Д.	Боулби	рассматривает	детско-роди-
тельские	отношения	как	систему	эмоциональных	связей,	формируемую	между	
ребенком	и	его	основным	опекуном,	которая	обеспечивает	безопасность	и	фор-
мирует	эмоциональную	базу	для	дальнейшего	развития	[12].

Э.	 Эриксон	 и	 Дж.	Марсиа	 изучали	 стадии	 формирования	 идентичности	 и	
пришли	к	выводу,	что	процесс	принятия	самостоятельных	решений	и	осознание	
своего	места	в	обществе	начинается	еще	в	младшем	школьном	возрасте	[10;	11].
В	младшем	школьном	возрасте	ребенок	начинает	принимать	первые	самостоя-
тельные	решения	относительно	своей	жизни,	что,	по	Марсиа,	является	важным	
этапом	в	формировании	идентичности.	Это	подчеркивает	важность	активного	
участия	родителей	в	жизни	ребенка,	особенно	в	период	раннего	формирования	
личности.	

Исследования	также	показывают,	что	стиль	детско-родительского	взаимо-
действия	 оказывает	 значительное	 влияние	 на	 психологическое	 благополучие	
ребенка.	Ю.А.	Кочетова	и	М.В.	Валуева	отмечают,	что	позитивные	стили	взаи-
модействия,	включающие	поддержку	и	внимание,	способствуют	развитию	уве-
ренности	в	себе	и	положительной	самооценки	у	детей,	тогда	как	авторитарные	
или	отстраненные	стили	могут	негативно	сказываться	на	их	психоэмоциональ-
ном	состоянии	[6].

Поддержка	и	внимание	со	стороны	родителей,	а	также	их	стиль	воспитания	
влияют	на	развитие	у	ребенка	уверенности	в	себе	и	осознания	своих	сильных	
и	 слабых	 сторон.	 Эмоциональная	 безопасность,	 предоставляемая	 родителя-
ми,	помогает	ребенку	экспериментировать	с	различными	вариантами	решения	
жизненных	задач,	что	способствует	постепенному	развитию	его	идентичности.										
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Таким	образом,	через	взаимодействие	с	родителями	и	опыт	принятия	решений	
относительно	своей	жизни	младший	школьник	начинает	осознавать	цели,	цен-
ности	и	направления	своего	развития,	что	непосредственно	влияет	на	формиро-
вание	его	личностной	идентичности.

Исходя	из	вышеизложенных	аргументов,	можно	сделать	вывод,	что	детско-
родительские	отношения	играют	ключевую	роль	в	развитии	личностной	иден-
тичности	в	младшем	школьном	возрасте.	

В	дальнейшем	работа	будет	 сосредоточена	на	 эмпирическом	исследовании	
влияния	различных	типов	детско-родительских	отношений	на	развитие	личност-
ной	идентичности	в	младшем	школьном	возрасте,	а	также	на	разработке	реко-
мендаций	по	улучшению	взаимодействия	в	семье	для	содействия	гармоничному	
развитию	личностной	идентичности	младшего	школьника.
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РОДИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОДРОСТКУ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ

Т.Ю. Кольман, О.М. Вербианова
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Детско-родительские	 отношения	 являются	 фактором,	 который	 оказывает															
влияние	 на	 все	 сферы	 личности	 ребенка:	 эмоциональную,	 коммуникатив-

ную,	познавательную.	Отношение	ребенка	с	родителями	является	первым	опы-
том	 социального	 взаимодействия,	 который	 закрепляется	 в	 виде	 определенных	
моделей	поведения.	Устоявшиеся	модели	поведения	в	дальнейшем	проявляются	
в	общении	со	взрослыми	и	сверстниками.

По	мнению	А.Я.	Варга,	родительское	отношение	–	это	система	разнообраз-
ных	чувств	к	своему	ребенку,	поведенческих	стереотипов,	которые	реализуются	
с	ним	в	общении,	особенностей	понимания	и	восприятия	личности	и	характера	
ребенка,	его	поступков	[3].	

Детско-родительские	отношения	играют	ключевую	роль	в	развитии	лично-
сти	ребенка.	Детско-родительские	отношения	проявляются	в	определенных	сти-
лях	воспитания,	 которые	выбирают	родители	в	процессе	общения	с	ребенком.	
Атмосфера,	в	которой	растет	ребенок,	влияет	на	формирование	поведения	под-
ростка.	

В	 подростковом	 возрасте	 ярко	 проявляются	 противоречивые	 особенности	
психического	развития.	Для	подростков	характерно:	протестующий	характер	и	
нестандартное	поведение	по	отношению	к	взрослым,	а	также	повышенная	тре-
вожность,	агрессивность.	Конфликтное	поведение	–	широко	распространенное	
явление	в	подростковом	возрасте.	Оно	выступает	способом	утверждения	своей	
позиции	как	в	отношениях	со	взрослыми,	так	и	в	отношениях	со	сверстниками.

Традиционно	конфликт	рассматривается как	«наиболее	острый	способ	раз-
решения	 значимых	 противоречий	 (внутренних	 и	 внешних)	 между	 обществом,	
микросредой	и	личностью,	 заключающийся	в	противодействии	субъектов	кон-
фликта	и	обычно	сопровождающийся	негативными	эмоциями»	[2].	В	конфликте	
особое	значение	имеет	то,	как	личность	выстраивает	свое	поведение	в	нем.	Оче-
видно,	что	в	семье	закладываются	основы	социального	поведения	ребенка,	в	том	
числе	поведения	в	конфликтных	ситуациях.	

Изучение	психологической	литературы	позволяет	высказать	ряд	предположе-
ний,	которые	на	теоретическом	уровне	позволяют	утверждать,	что	тип	детско-ро-
дительских	отношений	может	определять	тип	поведения	подростка	в	конфликте.	

Во-первых,	детско-родительские	отношения	определяют	формирование	лич-
ности,	черты	характера	и	типичные	стратегии	взаимодействия	[1].	Именно	пер-
вый	родительский	опыт	закрепляет	характер	взаимодействия	с	окружающим	ми-
ром	и	формирует	определенные	модели	поведения	со	значимыми	взрослыми	и	со	
сверстниками.	



[	82	]

Во-вторых,	 в	 семье	 подросток	 получает	 основы	нравственных,	моральных	
норм	и	социальных	правил	поведения.	Поведение	человека,	особенно	его	пове-
дение	в	конфликте	выстраивается	на	основе	осознанного	отношения	к	нравствен-
ным	нормам	[6].	

В-третьих,	в	иcследовании	А.А.	Реана	было	показано,	что,	реализуя	в	обще-
нии	с	подростком	стратегию	сотрудничества,	родители	могут	формировать	у	него	
опыт	социального	взаимодействия,	что	обеспечит	необходимые	в	этом	возрасте	
уверенность	в	себе,	доверие	к	окружающим	и	адекватную	самооценку	к	другим	и	
себе	как	к	личности	[7].	О	роли	семейного	воспитания	в	становлении	самооценки	
указывали	и	другие	исследователи	[5].	

В-четвертых,	 в	 литературе	 представлены	 прямые	 сведения	 о	 роли	 семьи	
в	развитии	коммуникативных	способностей	 [4].	Коммуникативные	способно-
сти	определяют	типичные	паттерны	поведения	человека	в	общении	и	взаимо-																	
отношениях.	

Эмпирические	 сведения	 относительно	 взаимосвязи	 родительского	 отноше-
ния	к	подростку	и	его	поведением	в	конфликтной	ситуации	на	сегодняшний	день	
представлены	недостаточно.	Изучение	этой	взаимосвязи	позволит	наметить	пути	
формирования	гармоничных	взаимоотношений	в	семье	и	конструктивных	стра-
тегий	поведения	в	конфликтных	ситуациях	у	подростков.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

О.К. Коркина, А.В. Насонова
МАДОУ № 9, г. Красноярск

Дошкольный	возраст	–	важный	этап	в	жизни	ребенка,	когда	закладываются	ос-
новы	его	личности,	формируются	базовые	навыки	общения,	самостоятельно-

сти	и	адаптации	к	окружающему	миру.	В	этот	период	роль	родителей	становится	
ключевой	для	успешного	развития	малыша.	Однако	многие	родители	сталкива-
ются	с	трудностями	в	воспитании	и	развитии	своих	детей,	особенно	если	у	них	
нет	достаточного	опыта	или	знаний	о	возрастных	особенностях	дошкольников.	
Поэтому	психолого-педагогическое	сопровождение	родителей	является	важным	
аспектом	работы	образовательных	учреждений	и	специалистов.

Поддержка	родителей	в	вопросах	воспитания	и	развития	детей	направлена	
на	создание	благоприятных	условий	для	гармоничного	роста	и	становления	лич-
ности	ребенка.	Она	помогает	родителям	лучше	понимать	потребности	своего	ре-
бенка,	корректировать	свои	методы	взаимодействия	с	ним	и	создавать	условия	
для	полноценного	развития.	Психолого-педагогические	консультации	также	спо-
собствуют	снижению	уровня	стресса	у	родителей,	улучшению	их	эмоционально-
го	состояния	и	повышению	уверенности	в	собственных	силах.

Как	отмечает	Л.И.	Божович	в	своей	работе	«Проблемы	формирования	лично-
сти:	«формирование	личности	начинается	уже	в	раннем	детстве	и	продолжается	на	
протяжении	всего	периода	детства».	Именно	поэтому	так	важно	обеспечить	роди-
телям	доступ	к	качественным	знаниям	и	поддержке	со	стороны	специалистов	[1].

Работа	с	родителями	включает	несколько	ключевых	направлений:
1.	Информационная	поддержка
Родители	 часто	 нуждаются	 в	 информации	 о	 возрастных	 нормах	 развития,	

особенностях	 поведения	 детей,	методах	 воспитания	 и	 обучения.	Специалисты	
могут	предоставлять	им	актуальные	данные	через	лекции,	семинары,	информа-
ционные	буклеты	и	онлайн-ресурсы.	Важно,	чтобы	информация	была	доступной,	
понятной	и	соответствовала	современным	научным	данным.	

По	словам	Л.С.	Выготского	в	книге	«Вопросы	детской	психологии»:	«Ро-
дителям	необходимо	 знать,	 какие	 этапы	проходит	 ребенок	 в	 своем	развитии,	
чтобы	правильно	реагировать	на	его	потребности	и	помогать	ему	преодолевать	
трудности»	[2].

2.	Консультативная	помощь
Индивидуальные	и	групповые	консультации	позволяют	родителям	обсудить	

конкретные	вопросы,	касающиеся	их	детей,	в	частности	поведение,	трудности	в	
обучении,	взаимоотношения	с	другими	детьми	и	взрослыми.	Консультации	по-
могают	родителям	найти	оптимальные	решения,	адаптированные	под	индивиду-
альные	особенности	их	семьи	и	ребенка.
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М.И.	Лисина	в	труде	«Общение,	личность	и	психика	ребенка»	подчеркива-
ет	важность	индивидуального	подхода	к	каждому	ребенку:	«Каждый	ребенок	
уникален,	и	его	развитие	требует	особого	внимания	и	учета	индивидуальных	
особенностей»	[3].

3.	Тренинги	и	мастер-классы
Практические	 занятия,	 такие	 как	 тренинги	по	 развитию	коммуникативных	

навыков,	управлению	эмоциями,	игротерапии,	дают	родителям	возможность	ос-
воить	новые	подходы	к	взаимодействию	с	ребенком.	Такие	мероприятия	способ-
ствуют	укреплению	родительских	компетенций	и	улучшают	качество	семейного	
воспитания.

4.	Создание	сообщества	родителей
Организация	клубов,	кружков	и	других	форматов	встреч	позволяет	родите-

лям	обмениваться	опытом,	поддерживать	друг	друга	и	находить	единомышлен-
ников.	Это	способствует	формированию	позитивного	социального	окружения	и	
созданию	атмосферы	взаимопонимания	и	доверия.

Для	эффективной	реализации	психолого-педагогического	сопровождения	ис-
пользуются	различные	методы	и	формы:

–	 Диагностические	методики:	тестирование	и	наблюдение	за	развитием	ре-
бенка	позволяют	выявить	его	сильные	стороны	и	зоны	для	улучшения.

–	 Игровые	техники:	использование	игр	и	игровых	ситуаций	помогает	детям	
развивать	социальные	навыки,	 а	родителям	–	лучше	понять	поведение	своих	
детей.

–	 Семейные	сессии:	совместные	встречи	родителей	и	детей	с	психологами	и	
педагогами	способствуют	установлению	доверительных	отношений	внутри	се-
мьи	и	решению	конфликтов.

–	 Онлайн-консультации:	современные	технологии	позволяют	проводить	кон-
сультации	дистанционно,	что	удобно	для	занятых	родителей	[4].

Психолого-педагогическая	поддержка	родителей	играет	важную	роль	в	обе-
спечении	качественного	воспитания	и	 всестороннего	развития	детей	дошколь-
ного	возраста.	Комплексный	подход,	включающий	информационную	поддержку,	
консультирование,	тренинги	и	создание	сообществ,	помогает	родителям	справ-
ляться	с	трудностями,	улучшать	взаимодействие	с	детьми	и	создавать	благопри-
ятную	атмосферу	в	семье.
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УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
КАК ФАКТОР, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЙ ВЫБОР 

СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Е.Е. Космодемьянская, Я.П. Космодемьянский
Сибирский юридический институт МВД России, г. Красноярск,

КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

При	подготовке	материала	нам	встретилось	высказывание,	которое	как	нельзя	
лучше	отражает	суть	проблематики:	«каждому	педагогу	очень	важно	осоз-

нать,	что	строить	учебный	процесс	эффективно	–	это	значит	целостно	и	во	взаи-
мосвязи	применять	оправдавшие	себя	на	деле	педагогические	закономерности,	
принципы	и	дидактические	правила,	творчески	используя	их	при	решении	новых	
задач	в	современных	условиях.	Только	глубокое	усвоение	достижений	науки	и	
передового	опыта	всеми	работниками	народного	образования,	разумное,	целесо-
образное	внедрение	их	в	практику	могут	принести	должный	эффект»	[7].

Напомним	принципы	обучения:
«–	соответствие	целям	и	задачам	обучения;
–	соответствие	содержанию	изучаемой	темы;
–	соответствие	учебным	возможностям	студентов	–	возрастным,	психологи-

ческим,	уровню	подготовленности	(образованности,	развития	и	т.п.)»	[1;	2;	3].
Не	станет	открытием	и	тот	факт,	что	все	современные	методы	обучения	так-

же	базируются	на	соблюдении	следующих	главных	принципов:
–	 содействие	активному	усвоению	учениками	знаний	и	навыков;
–	 обеспечение	понимания	изучаемого	материала.
Среди	 методов	 обучения	 в	 различных	 авторских	 подходах	 выделяют	 сле-

дующие:	проведение	тренингов,	проектный	метод,	кейс-метод,	наставничество,	
мозговой	штурм,	деловая	игра,	интеллектуальная	карта,	мифологемы,	модульное	
обучение,	дистанционное	обучение,	ценностная	ориентировка,	коучинг,	ролевые	
игры,	действие	по	образцу,	креативные	группы,	разбор	«завалов»,	метод	рота-
ций,	метод	«лидер–ведомый»,	обмен	опытом,	тематические	обсуждения,	консал-
тинг,	участие	в	официальных	мероприятиях,	использование	ИКТ,	образователь-
ные	тренажеры	и	др.	[6].

Анализ	существующих	подходов	и	позиций	позволил	нам	все	факторы,	опре-
деляющие	выбор	того	или	иного	метода,	разделить	на	две	большие	группы:	фак-
торы	объективного	и	субъективного	характера.

Так,	к	объективным	факторам	нами	отнесены:
–	функции	(цели)	метода	обучения	(с	учетом	формируемых	компетенций);
–	особенности	учебного	курса	и	темы	(их	содержание);
–	техническая	оснащенность	(доступность	и	наличие	ТСО).
К	группе	субъективных	факторов	относим:
–	возрастные	и	индивидуально-типологические	особенности	обучающегося	

(в	т.ч.	мотивация),	курс	обучения;
–	состав	группы	и	направленность	обучения;
–	уровень	компетентности	педагога.
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Полагаем,	что	одним	из	ведущих	факторов	субъективного	характера,	а	имен-
но	одной	из	индивидуально-типологических	особенностей	является	мотивация	
обучающихся.	

Для	проверки	нашей	гипотезы	об	эффективности	метода	обучения	с	учетом	
мотивации	обучающегося	нами	были	проведены	экспериментальные	исследования	
по	выявлению	мотивации	к	обучению	на	основе	«Методики	диагностики	учебной	
мотивации	студентов»	[5],	которая	позволяет	определять	коммуникативные,	про-
фессиональные,	 учебно-познавательные,	 широкие	 социальные	 мотивы,	 а	 также	
мотивы	творческой	самореализации,	избегания	неудачи	и	престижа.	Процентные	
показатели	по	этим	шкалам	позволяют	выявить	тенденции	к	преобладанию	опре-
деленных	мотивов	у	обучающихся	вузов1.	Данные	представлены	в	таблицах	1,	2,	3.

Таблица 1
Учебная мотивация обучающихся 2 курса гражданского вуза

Наименование	мотива Представленность	(в	%)
Учебно-познавательные	мотивы 69,6	%
Профессиональные	мотивы 75,8	%
Коммуникативные	мотивы 76,25	%
Социальные	мотивы 65,8	%
Мотивы	престижа 62,4	%
Мотивы	творческой	самореализации 76,5	%
Мотивы	избегания	неудачи	 51,4	%

Таблица 2
Учебная мотивация обучающихся 2 курса ведомственного вуза

Наименование	мотива Представленность	(в	%)
Учебно-познавательные	мотивы 91,5	%
Профессиональные	мотивы 72,9	%
Коммуникативные	мотивы 86,8	%
Социальные	мотивы 90,8	%
Мотивы	престижа 75,2	%
Мотивы	творческой	самореализации 62,5	%
Мотивы	избегания	неудачи	 93,8	%

Таблица 3
Учебная мотивация обучающихся 4 курса ведомственного вуза

Наименование	мотива Представленность	(в	%)
Учебно-познавательные	мотивы 70,15	%
Профессиональные	мотивы 65	%
Коммуникативные	мотивы 63,3	%
Социальные	мотивы 64,7	%
Мотивы	престижа 58,8	%
Мотивы	творческой	самореализации 58,6	%
Мотивы	избегания	неудачи	 56	%
__________
1	 В	исследовании	приняли	участие	61	курсант	ведомственного	вуза	МВД	России	 (57	и	14	
обучающихся	на	4	и	2	курсах)	и	20	обучающихся	2-го	курса	КГПУ	им.	В.П.	Астафьева.	
Диагностика	анонимна,	результат	обобщенный.
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Как	видим,	все	мотивационные	показатели	у	обучающихся	на	2-м	курсе	ве-
домственного	вуза	выше,	нежели	аналогичные	показатели	у	обучающихся	2-го	
курса	гражданского	вуза.	При	этом	они	также	превышают	показатели	обучаю-
щихся	на	4-м	курсе.

Однако	мотивы	творческой	самореализации	у	студентов	гражданского	вуза	
существенно	превышают	показатели	в	сравнении	с	курсантами;	а	мотив	избега-
ния	неудачи	значительно	ниже	в	сравнении	с	обучающимися	второго	курса	ве-
домственного	вуза.

Авторами,	 занимающимися	данной	проблематикой,	ранее	были	даны	реко-
мендации	с	учетом	возрастных	особенностей	обучающихся	в	школе.	Так,	«удель-
ный	вес	наглядных	методов	обучения	необходимо	снижать	от	младших	классов	
к	старшим.	Удельный	вес	применения	наглядных	методов	будет	сокращаться	от	
младших	классов	к	старшим.	Будет	меняться	и	сам	характер	наглядности	–	от	
предметной	к	схематической.	Степень	применения	практических	методов	будет	
зависеть	от	особенностей	темы	и	программы»	[7].

Полагаем,	определенные	аналогии	применимы	и	в	отношении	обучающих-
ся	 на	 разных	 курсах	 в	 вузе.	 Так,	 практические	 методы	 также	 будут	 более	 ра-
циональны	на	старших	курсах	для	формирования	навыков	будущей	професси-
ональной	 деятельности	 и	 повышения	 уровня	 профессионального	мотива,	 а	 их	
частичная	реализация	на	2-м	курсе	 в	 ведомственном	вузе	 –	 для	 снижения	мо-
тива	избегания	неудачи.	В	наших	более	ранних	исследованиях	мы	говорили	об	
эффективности	 игровых	методов	 в	 преподавании	 специальных	 дисциплин	 [4],
что	также	должно	учитываться	при	выборе	педагогических	технологий	при	ре-
ализации	различных	программ	обучения.	Так,	 с	учетом	того,	что	на	старших	
курсах	 преобладает	 процесс	 запоминания	 с	 помощью	 логических	 приемов,												
поэтому	познавательная	деятельность	репродуктивного	характера	должна	 за-
меняться	проблемно-поисковой.

Также	целесообразно	увеличение	 количества	методов	 самостоятельной	ра-
боты.	 Здесь	 наиболее	 эффективными	могут	 быть	 образовательные	 тренажеры,	
игры,	участие	в	официальных	мероприятиях,	использование	ИКТ	и	т.п.

Для	 проверки	 гипотезы	 о	 зависимости	 эффективности	 выбранного	 метода		
обучения	от	учебной	мотивации	одним	из	 авторов	было	проведено	 тестирова-
ние	по	теме	занятия	в	трех	разных	учебных	группах	по	одной	и	той	же	теме,	при	
том,	что	в	двух	группах	(процентные	показатели	учебно-познавательных	моти-
вов	–	68,6	%)	и	накануне	была	проведена	лекция	по	данной	теме,	а	третья	груп-
па	(УПМ	72,75	%)	готовилась	самостоятельно	по	рекомендованным	источникам.	
Результаты	учебных	тестов	последней	группы	оказались	на	порядок	выше,	чем	в	
первых	двух,	т.е.	показатели	учебной	деятельности	напрямую	обусловлены	мо-
тивами	к	обучению.	Это	привело	к	мысли,	что	применяемые	методы	оказались	не	
совсем	эффективны,	что	требует	изменения	в	подходах	и	задает	направления	для	
дальнейших	исследований.	
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АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ПРЕДПОСЫЛОК 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

М.А. Кухар, К.М. Мухутдинова
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Современный	 успешный	 ребенок	 зависит	 от	 того,	 кто	 и	 каким	 образом																					
влияет	на	его	развитие.	Поскольку	предпосылки	читательской	грамотности	

закладываются	в	раннем	возрасте	и	старший	дошкольный	возраст	является	пере-
ходным,	критическим	периодом	детства,	включающим	себя	кризис	семи	лет,	то	
ключевая	проблема	состоит	в	том,	как	психолого-педагогическая	компетентность	
окружающих	может	способствовать	(или	препятствовать)	развитию,	формирова-
нию	и	укреплению	предпосылок	читательской	грамотности	у	ребенка.

Возникновение	мотивов	развития	предпосылок	читательской	грамотности	
как	 регуляторов	 интереса	 ребенка	 является	 базовой	 проблемой	 педагогики	 и	
психологии.

Развитие	 и	 становление	 предпосылок	 читательской	 грамотности	 у	 детей	
играет	важную	роль	в	дальнейшей	жизни,	потому	что	наработанная	(развитая)	
читательская	грамотность	стимулирует,	определяет,	организует	и	поддерживает	
деятельность	ребенка	в	дальнейшем	его	развитии.	Успешные	результаты	приво-
дят	к	наилучшим	условиям	для	активной	деятельности	познания	мира,	т.е.	к	по-
ложительным	импульсам	для	мозга	ребенка	[3].

Уже	 несколько	 десятилетий	 проблемой	 развития	 детей	 в	 дошкольном	 воз-
расте	занимались	многие	педагогические	сообщества,	психологи	и	общество	в	
целом.	Большое	внимание	уделяется	проблеме	формирования	интереса	к	чтению	
у	современных	дошкольников.

Во	второй	половине	XIX	века	назревает	вопрос	привлечения	детей	к	чтению	
путем	 изучения	 перечня	 литературы,	 предлагаемого	 для	 чтения	 дошкольнику.	
Специалисты	стали	обсуждать	и	ставить	под	надзор	его	жанровый	состав,	под-
ходящего	и	не	подходящего	для	подготовки	к	правильному	чтению	и	понимания	
материала.

Во	 второй	 половине	XX	 века	 усиливается	 интерес	 к	 проблеме	 подготовки	
детей	 дошкольного	 возраста	 к	 обучению	 грамоте,	 с	 этим	 связаны	дальнейшие	
исследования	ученых	в	области	развития	интереса	к	чтению.	В	работах	Б.Д.	Эль-
конина,	П.П.	Блонского	и	З.	Гриценко	рассматривается	 сам	процесс	 слушания	
чтения	взрослого	(рассказывания	ребенку	сказки)	[1;	2].

Этот	процесс	формирует	сенсорно-акустические	образы	слов,	стимулирует	и	
поддерживает	внимание	ребенка,	визуализирует	предметно-понятийные	образы,	
приспосабливает	лексику	и	грамматику	текста,	помогает	осмыслить	и	связать	со-
держание	слов	с	личным	опытом	[5].
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О.В.	Чандилова,	основываясь	и	анализируя	данные	техники	воздействия,	
выделяет	две	ступени	готовности	ребенка	к	читательской	грамотности	и	три	
обязательных	 этапа	 занятий	 по	 развитию	 чтения	 с	 ребенком	 дошкольного												
возраста.

1	ступень	–	первичный	(эмоциональный)	уровень	восприятия.
2	ступень	–	вторичный	уровень	образного	восприятия	на	ступени	старшего	

дошкольного	возраста	и	начальной	школы.
Этапы	занятий:	1.	Визуальный	контакт	книги	и	ребенка,	изучение	названия	

книги,	рассматривание	рисунков.	2.	Чтение	текста	ребенку	(обращая	внимания	
на	эмоции,	интонируя,	задавая	вопросы).	3.	Беседа-обсуждение,	эмоциональное	
проживание	прочитанного	и	пр.

Обучение	читательской	грамотности,	согласно	исследованиям	Л.Е.	Журовой,	
должно	быть	начато	с	введения	ребенка	в	звуковую	действительность	языка	[6].

Основываясь	 на	 этом	 же	 заключении,	 А.П.	 Иваненко	 определяет	 аспекты	
основы	подготовки	детей	старшего	дошкольного	возраста	к	обучению	грамоте,	
говоря	 современным	 языком,	 развитию	 компетенций	 (усвоению)	 читательской	
грамотности	в	книге	«Подход	к	обучению	грамоте	в	детском	саду».

Первый	аспект	–	психологический.	В	него	входят	навыки	звукового	анализа.	
Вторым	аспектом	отмечен	лингвистический,	третий	аспект	–	педагогический.

Н.Н.	Светловская	определяет	виды	чтения:	1.	Чтение-общение,	которому	не-
возможно	самостоятельно	обучиться	не	 только	в	дошкольном	возрасте,	но	и	в	
дальнейшей	жизни.	2.	Информативное	чтение.	Данный	вид	чтения	современен,	
состоит	из	социально	значимых	слов,	без	которых	в	обществе	не	прожить	[4].

Доктор	педагогических	наук,	специалист	в	области	методики	преподавания	
литературы	И.С.	Збарский	в	своих	исследованиях	делает	вывод,	что	спад	инте-
реса	детей	к	семейному	чтению	чревато	падением	читательской	грамотности	до-
школьников.

И.С.	Збарский	выделяет	в	читательской	культуре	дошкольников,	что	также	
можно	трактовать	как	читательскую	грамотность	детей	старшего	дошкольного	
возраста,	 компоненты:	 1.	 Читательское	 сознание	 (восприятие	 произведения).																
2.	Эмоциональные	ориентации	или	читательские	чувства	(реакция	на	произве-
дение).	3.	Уровень	читательского	поведения	 (регулярное	чтение,	предпочтения	
литературных	произведений,	рациональная	работа).

О.В.	Чандиловой	предопределены	основные	критерии	развития	читательской	
культуры	дошкольников,	что	в	современной	терминологии	и	является	критери-
ями	читательской	грамотности	детей	старшего	дошкольного	возраста:	1.	Через	
активность	в	чтении	(самостоятельный	выбор	книги	для	чтения,	наблюдение	за	
интонациями,	погружение	в	сюжет	и	исследование	книги).	2.	Через	отношение	
к	чтению	(стремление	к	чтению,	навык	поиска	в	прочитанном	тексте	ценной	и	
смысловой	информации).	 3.	Через	 восприятие	 текста	 (готовность	правильно	и	
благоприятно	воспринимать	художественный	текст).	4.	Через	понимание	текста	
(отзыв	на	прочитанное)	и	др.
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Далее,	О.В.	Чандилова	определяет	ступени	развития	читательской	культуры	
детей	дошкольного	возраста:	невключенный	(наиболее	низшая	ступень	развития	
ребенка),	достаточный	(среднее	развитие)	и	творческий	(развитый,	включенный),	
которые	с	точки	зрения	современной	терминологии	могут	пониматься	как	пред-
посылки	читательской	грамотности.

Педагогическое	 сообщество	 (в	 том	 числе	Н.Г.	Шейко,	М.Е.	 Безбородова	 и	
А.Б.	 Лигай)	 для	 стимулирования	 семейного	 чтения	 (обогащения	 читательской	
культуры,	развития	предпосылок	читательской	грамотности	дошкольников	вы-
двигает	введение	культурно-образовательного	проекта	в	образовательную	прак-
тику	дошкольных	организаций.	В	ходе	реализации	проекта	развивается	внима-
ние,	проявляется	 творчество	и	осуществляется	процесс	развития	предпосылок	
читательской	грамотности.	Участниками	проекта	становятся	психологи,	педаго-
ги,	родители	и	сам	ребенок.

В	XXI	веке	было	массово	привлечено	внимание	к	чтению	на	всемирном	уров-
не	 (масштабе):	 2003–2012	 годы	объявлены	ООН	Десятилетием	 грамотности,	 а	
2015	год	в	России	был	официально	назван	Годом	литературы.

Было	 выдвинуто	 огромное	 количество	 требований	 к	 детской	 дошкольной	
книге,	 подходам	 обучения	 дошкольника,	 семейным	 рекомендациям	 обязатель-
ного	ежедневного	чтения	и	занятий	по	развитию	читательской	грамотности	ре-
бенка	дошкольного	возраста.	Но	все	это	становится	бессмысленным	в	развитии	
предпосылок	читательской	грамотности,	пока	взрослым	не	наступит	понимание	
представлений	ребенка	о	мире	и	не	будет	изучен	юный	читатель	начиная	с	до-
школьного	детства.

В	нашей	стране	на	сегодняшний	день	еще	не	создана	эффективная	и	отлажен-
ная	 система	 организации	 научно-психологических	 и	 методико-педагогических	
работ	в	сфере	культуры	чтения,	грамотности	и	формирования	ее	предпосылок.	

Профессиональные	образовательные	учреждения	и	отдельные	специалисты,	
занимающиеся	изучением	этих	вопросов,	не	обладают	достаточными	ресурсами	
и	полномочиями	для	их	решения.

Следует	отметить	скудное	стратегическое	планирование	и	координацию	на-
учной	деятельности	в	области	культуры	чтения.

Наблюдается	нехватка	научно-психологических	и	исследовательских	журна-
лов,	посвященных	проблемам	предпосылок	чтения,	грамотности.

Возможно,	стоит	обратить	внимание	на	дополнительную	организацию	кадров	
по	развитию	образовательного	процесса	чтения	как	отдельного	направления.

Поэтому	на	уровне	«Национальной	программы	поддержки	и	развития	чте-
ния»	уже	закреплены	к	выполнению	задачи	по	укреплению	материально-техни-
ческой	базы	учебных	заведений,	по	подготовке	специалистов	поддержки	и	разви-
тия	чтения,	по	созданию	и	изучению	подходов	и	методик	по	вопросам	развития	
предпосылок	читательской	грамотности	детей	старшего	дошкольного	возраста.

«Читать	–	мыслить,	читать	–	чувствовать,	читать	–	жить»...	–	это	уже	«крыла-
тое»,	образное	выражение	русского	методиста	В.А.	Флерова	[4].
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ 
СТИЛЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

НА РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

М.А. Кухар, Ю.И. Салато
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Семья	представляет	собой	социальный	институт,	наделенный	определенными	
функциями.	Важнейшая	социальная	функция	семьи	–	это	воспитание	под-

растающего	поколения	в	соответствии	с	предписанными	культурой	и	обществом	
нормами	и	правилами.	В	наше	время	семья	занимает	ключевую	позицию	в	про-
цессе	 социального	 формирования	 и	 образования	 детей,	 играя	 основополагаю-
щую	роль	в	воспитании	молодого	поколения.

Родители	являются	первыми	педагогами.	Они	обязаны	заложить	основы	фи-
зического,	нравственного	и	интеллектуального	развития	личности	ребенка	в	до-
школьном	возрасте.

Федеральный	 государственный	 образовательный	 стандарт	 дошкольно-
го	образования	определяет	следующее	содержание	области	речевого	развития:																							
«…	владение	речью	как	средством	общения	и	культуры;	обогащение	активного	
словаря;	 развитие	 связной,	 грамматически	правильной	диалогической	и	моно-
логической	речи;	развитие	речевого	творчества;	развитие	звуковой	и	интонаци-
онной	культуры	речи,	фонематического	слуха;	знакомство	с	книжной	культурой,	
детской	 литературой,	 понимание	 на	 слух	 текстов	 различных	 жанров	 детской	
литературы;	 формирование	 звуковой	 аналитико-синтетической	 активности	 как	
предпосылки	обучения	грамоте»	[6].

В	настоящее	время	речевое	творчество	детей	старшего	дошкольного	возраста	
становится	актуальной	проблемой	психологии	и	педагогики.	Это	связано	с	тем,	
что	уровень	речевого	развития	детей	снижается	вследствие	растущего	влияния	
современных	гаджетов	и	сокращения	времени,	проводимого	в	общении	с	роди-
телями	и	сверстниками	[5].

В	связи	с	этим	проблема,	касающаяся	влияния	детско-родительских	отноше-
ний	на	развитие	у	ребенка	речевого	творчества	и	речи	в	целом,	часто	попадает	во	
внимание	специалистов	разных	профилей	и	становится	предметом	для	обсужде-
ний,	но	при	этом	данная	проблема	мало	изучена,	поэтому	является	актуальной.

Теоретический	анализ	литературы	позволил	сделать	вывод	о	том,	что	словес-
ное	творчество	является	одним	из	самых	сложных	видов	творчества.	

Речевому	 творчеству	 посвятили	 свои	 труды	 такие	 исследователи,	 как																									
Е.И.	Тихеева,	Е.А.	Флерина,	О.С.	Ушакова,	А.Е.	Шибицкая,	О.М.	Дьяченко	[4].

Л.С.	Выготский	акцентирует	внимание	на	том,	что	в	старшем	дошкольном	
возрасте	 у	 ребенка	 наблюдается	 прогресс	 в	 развитии	 творческой	 деятельно-
сти,	в	том	числе	и	словесном	творчестве.	Индивидуальные	и	психологические																									
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особенности	ребенка	влияют	на	его	усвоение	разнообразных	творческих	техник,	
их	продуктивное	использование	и	поиск	нестандартных	решений.	Также	он	ут-
верждал,	что	ведущую	роль	в	становлении	творческой	активности	играют	воле-
вые	качества	ребенка.

С.В.	Максимова	убеждена,	что	речевая	активность	детей	напрямую	зависит	
от	взаимодействия	взрослого	с	ребенком	и	наличия	эмоционально-комфортной	
атмосферы.	Находясь	в	эмоционально-комфортной	среде,	ребенок	сможет	про-
являть	себя	и	раскрывать	свои	способности,	таланты.	Поэтому	взрослые	должны	
поддерживать	детское	воображение,	развивать	креативное	и	творческое	мышле-
ние,	 стимулировать	 ребенка	 к	 поиску	 необычных	 решений.	Все	 это	 возможно	
лишь	в	условиях	доверия	и	взаимопонимания	между	взрослым	и	ребенком	[7].

Изучив	научную	литературу	о	развитии	творчества	детей	в	дошкольном	воз-
расте,	можно	выделить	важные	аспекты,	которые	способствуют	развитию	твор-
чества	детей,	перечислим	их:

–	обширный	круг	общения,	в	том	числе	с	творческими	взрослыми,	способ-
ствует	 творческому	 развитию	 детей,	 в	 общении	 с	 такими	 взрослыми	 ребенок	
учится	выражать	свои	мысли,	замыслы;

–	наличие	взрослого,	выступающего	как	образец	для	подражания.	Ребенок,	
копируя	действия	взрослого,	стремится	быть	похожим	на	него;	

–	демократический	стиль	детско-родительских	отношений,	здесь	речь	о	том,	
что	 взрослый	 находится	 наравне	 с	 ребенком,	 помогает,	 поддерживает	 его,	 что	
очень	важно	в	развитии	ребенка;	

–	эмоциональное	самовыражение	ребенка.	Через	творчество	дети	учатся	по-
нимать	свои	эмоции	и	других	окружающих	его	людей,	так	как	эмоции	формиру-
ются	посредством	речи,	общения.	Это	благоприятно	сказывается	как	на	творче-
ской,	так	и	на	речевой	деятельности	ребенка;	

–	активная	позиция	взрослых,	участие	их	в	совместной	деятельности	с	ре-
бенком;	

–	раннее	знакомство	ребенка	с	самостоятельным	трудом;	
–	посещение	различных	творческих	кружков,	мастер-классов,	выставок	спо-

собствуют	развитию	воображения	и	обогащения	опыта	ребенка;
–	собственный	позитивный	опыт	ребенка;
–	благоприятное	 отношение	 взрослых	 к	 исследовательской	 деятельности	

ребенка,	когда	взрослый	позволяет	изучать	новые	способы,	приемы	творческих	
действий,	позитивно	реагируя	на	открытия	ребенка,	что	хорошо	влияет	не	только	
на	творчество,	но	и	все	развитие	в	целом	[1].

Изучением	детско-родительских	отношений	 занимались	отечественные	пе-
дагоги,	психологи,	такие	как	С.Л.	Рубинштейн,	К.Д.	Ушинский,	А.С.	Макаренко,	
Д.Б.	Эльконин	и	др.	В	своих	трудах	Д.Б.	Эльконин	говорил	о	влиянии	взрослого	
на	развитие	ребенка	через	совместную	деятельность.	Взрослый	руководит	дей-
ствиями	ребенка,	как	бы	направляя	его,	и,	в	случае	если	ребенок	не	может	спра-
виться	самостоятельно,	помогает	ему	[2].
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Исследователи	А.Я.	Варга	и	В.В.	Столин	выделяют	различные	виды	взаимо-
отношений	между	родителями	и	детьми:

1.	«Принятие	 –	 отторжение»	 –	 принятие	 подразумевает	 положительное	 от-
ношение,	принятие	ребенка	таким,	какой	он	есть.	Отторжение	подразумевает	от-
рицательное	отношение	к	ребенку,	агрессию,	холод	по	отношению	к	действиям	и	
поступкам	ребенка	и	т.д.

2.	«Симбиоз»	–	взаимодействие	ребенка	и	взрослого,	возникновение	взаим-
ной	близости	друг	к	другу.

3.	«Авторитарная	 гиперсоциализация»	 –	 строгий	 контроль	 над	 ребенком,	
властное	поведение	родителей	по	отношению	к	нему.	

4.	«Кооперация»	–	основанная	на	демократических	принципах	воспитания.	
Родитель	проявляет	интерес	к	ребенку,	желает	ему	помогать	и	старается	быть	на-
равне	с	ним	[3].

Каждая	семья	выбирает	свой	стиль	выстраивания	детско-родительских	отно-
шений,	от	чего	в	дальнейшем	зависит	развитие	отношения	ребенка	к	родителям,	
развитие	личности	ребенка,	его	интеллектуальных,	творческих	способностей,	в	
том	числе	развитие	речевого	творчества.	

Изучив	факторы	развития	творчества	и	типологию	детско-родительских	от-
ношений,	мы	предполагаем,	что	не	все	типы	отношений	способствуют	развитию	
речевого	творчества	у	детей	старшего	дошкольного	возраста.	На	наш	взгляд,	это-
му	будет	способствовать	демократический	стиль	детско-родительских	отноше-
ний,	активная	позиция	взрослого	в	совместной	деятельности	с	ребенком,	а	также	
психологически	комфортная	атмосфера.	

Таким	образом,	мы	можем	говорить	о	том,	что	на	развитие	речевого	творче-
ства	ребенка	оказывает	влияние:	поддержка	и	внимание	родителей,	атмосфера	в	
семье,	располагающая	к	творческой	активности.

В	заключение	важно	отметить,	что	проблема	влияния	стиля	детско-родитель-
ских	отношений	на	развитие	речевого	творчества	детей	старшего	дошкольного	
возраста	существует	и	требует	дальнейшего	изучения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ РОДИТЕЛЕЙ 

В ВОПРОСАХ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

М.А. Кухар, В.А. Фан-Ди
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Дошкольное	образование	на	сегодняшний	день	решает	ряд	насущных	проб-
лем	в	области	интеллектуального,	психического	и	физического	развития	ре-

бенка.	Эмоциональное	благополучие	дошкольника	признается	частью	его	полно-
ценного	психического	развития,	на	которое	оказывают	влияние	все	субъекты	об-
разовательного	процесса.	

Согласно	разделу	1.6	федерального	образовательного	стандарта	дошкольно-
го	образования,	организации,	осуществляющие	образовательную	деятельность,	
должны	 реализовывать	 одну	 из	 ведущих	 задач	 –	 защиту	 и	 укрепление	 психи-
ческого	 здоровья	 детей,	 в	 том	 числе	 и	 их	 эмоционального	 благополучия	 [9].																								
В	Семейном	Кодексе	РФ	отмечается,	что	родители	несут	ответственность	за	раз-
витие	и	воспитание	ребенка.	Они	обязаны	заботиться	о	 здоровье,	физическом,	
психическом,	духовном	и	нравственном	развитии	своих	детей	[8].	Несмотря	на	
доступность	информации,	консультации	психологов	и	педагогов	для	родителей,	
возможность	 сотрудничества	 с	 образовательной	 организацией,	 проблема	 эмо-	
ционального	 благополучия	 детей	 старшего	 дошкольного	 возраста	 в	 настоящее	
время	остается	актуальной.	

В	научной	литературе	(Л.А.	Абрамян,	О.И.	Бадулина,	И.Ю.	Ильина,	А.Д.	Ко-
шелева,	Г.Г.	Филиппова)	термин	«эмоциональное	благополучие»	рассматривает-
ся	как	показатель	оптимального	общего	развития	ребенка	и	его	психологического	
здоровья.	

Отечественный	психолог	А.В.	Запорожец,	рассматривая	в	своих	работах	эмо-
циональное	благополучие	как	«эмоциональное	мироощущение»,	определяет,	что	
это	такое	эмоциональное	состояние,	которое	складывается	постепенно	и	прояв-
ляется	в	личностных	реакциях	на	поведение	окружающих	[4].

В.В.	Одинцова	и	Н.М.	Горчакова	считают,	что	эмоциональное	благополучие	
обеспечивает	доступ	к	эмоциональным	переживаниям,	регуляцию	и	трансформа-
цию	неадаптивных	эмоций,	выражение	и	понимание	эмоций	в	межличностном	
общении	[7].

Согласно	исследованиям	М.Ю.	Стожаровой,	О.В.	Хухлаевой	и	ряда	других	
ученых,	 эмоциональное	 развитие	 детей	 дошкольного	 возраста	 по	 большей	 ча-
сти	имеет	положительный	характер,	соответственно,	в	таком	случае	дошкольник	
эмоционально	благополучен.	Дети,	находящиеся	в	противоположной	ситуации,	
подвержены	развитию	 тревожности,	 агрессивности,	 расторможенности,	 неуве-
ренности	в	себе	и	негативизму.	В	подобных	ситуациях	родители	обязаны	оказать	
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эмоциональную	поддержку,	обучить	положительному	взаимоотношению,	сфор-
мировать	потребность	в	саморазвитии	[1].

Проблемы	 эмоционального	 неблагополучия	 детей	 старшего	 дошкольного	
возраста	рассматриваются	в	тесной	связи	с	проблемами	психологического	здо-
ровья	в	работах	таких	отечественных	ученых,	как	И.В.	Дубровина,	Н.И.	Гуткина,	
В.Э.	Пахальян,	Н.Н.	Толстых,	Г.И.	Колесникова.	Они	отмечают,	что	переизбыток	
эмоционального	напряжения,	ситуации	травмирующего	характера,	неблагопри-
ятные	социальные	условия	влекут	за	собой	развитие	эмоционального	неблагопо-
лучия,	что	в	дальнейшем	влияет	на	возникновение	проблем	в	сфере	детско-роди-
тельских	отношений	[2].

Следовательно,	эмоциональное	благополучие	дошкольников	–	это	основа	для	
психологического	здоровья	личности,	а	также	для	ее	нормального	развития,	ко-
торое	 отражает	 личностную	культуру,	 индивидуальные	 способности,	 склонно-
сти	и	творческие	возможности.	

М.Ю.	Стожарова,	И.О.	Кузнецова	рассматривают	эмоциональное	благополу-
чие	двояко:	как	компонент	психического	здоровья	в	дошкольном	возрасте	и	как	
эмоции,	переживаемые	и	проявляемые	ребенком.	Авторы	подчеркивают,	что	от	
переживаемых	и	проявляемых	эмоций	зависит	социальное	развитие	в	целом	[6].

Помимо	 этого,	 М.Ю.	 Стожарова,	 И.О.	 Кузнецова	 определяют	 следующую	
структуру	эмоционального	благополучия	(компоненты)	детей	старшего	дошколь-
ного	возраста:

1.	Эмоционально-положительное	самочувствие	ребенка	 (проявляется	в	гар-
монизации	внутреннего	состояния	с	внешними	реакциями).

2.	Эмоциональное	состояние	ребенка	в	условиях	семьи	(отмечается	через	ат-
мосферу	уюта,	комфорта,	развития,	понимания).

3.	Эмоциональная	 устойчивость	 (уравновешенность	 между	 управлением	
своими	эмоциями	и	противостоянием	своих	жизненных	трудностей).

4.	Уровень	тревожности	 (чувство,	сопровождающееся	переживаниями,	бес-
покойством	без	ведомой	на	то	причины).

5.	Уровень	самооценки	(характеризуется	субъективной	оценкой	и	самоощу-
щениями	в	важности	и	значимости	себя)	[6].

Данные	компоненты	эмоционального	благополучия	могут	оцениваться	ро-
дителями	 как	 отдельные	 проблемы,	 согласно	 анализу	 психолого-педагогиче-
ской	литературы,	их	игнорирование	приведет	к	эмоциональному	неблагополу-
чию	ребенка.	

М.Д.	Кукушкина,	опираясь	на	труды	Р.	Фейерштейна,	отмечает	важность	роли	
родителей	 в	 эмоциональном	 развитии.	 Она	 утверждает,	 что	 родители	 являются	
главными	«вмешателями»	и	получателями	полного	развития	ребенка.	По	ее	мне-
нию,	окружающая	среда,	общество	и	близкие	родственники	являются	своего	рода	
ключевыми	факторами,	которые	влияют	на	психическое	благополучие	ребенка	[5].

Важность	развития	и	совершенствования	психолого-педагогических	компе-
тенций	родителей	отмечается	в	работах	Е.Л.	Горловой.	Она	связывает	это	с	не-
прерывностью	развития	и	воспитания	детей	[3].
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Анализ	 психолого-педагогической	 компетентности	 родителей	 показывает,	
что	компетенции	родителей	являются	залогом	успешного	воспитания	и	развития	
ребенка.	Родители,	обладающие	сформированными	на	высоком	уровне	психоло-
го-педагогическими	 компетенциями,	 способны	 создать	 в	 доме	 благоприятную	
атмосферу,	в	которой	ребенок	чувствует	себя	защищенным	и	развитым	[2].

Отсутствие	 у	 родителей	 понимания	 значимости	 развития	 эмоционального	
благополучия	 детей	 старшего	 дошкольного	 возраста	 говорит	 о	 необходимости	
включения	данного	содержания	в	просветительскую	деятельность.	Просвещение	
родителей	по	вопросам	эмоционального	благополучия	должно	органично	впи-
саться	в	такую	тематику,	как	семейные	отношения,	создание	надлежащих	психо-
лого-гигиенических	условий	для	воспитания	и	развития	детей;	информирование	
родителей	по	вопросам	детской	и	семейной	психологии	[4].

В	заключение	хотелось	бы	отметить,	что	проблема	развития	психолого-пе-
дагогических	компетенций	родителей	в	вопросах	эмоционального	благополучия	
детей	старшего	дошкольного	возраста	актуальна	на	сегодняшний	день	и	требует	
поиска	способов	ее	решения.
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ОБОГАЩЕНИЕ ИГРОВОГО ОПЫТА ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Н.И. Лебедева
МБДОУ № 37 «Теремок», г. Железногорск

Игра	у	ребенка	дошкольного	возраста	–	ведущий	вид	деятельности,	при	этом	
исследователи	 (Е.О.	 Смирнова,	 Е.Е.	 Кравцова,	Ю.А.	 Короткова)	 отмечают	

низкий	уровень	развития	игры	у	детей:	«тот	уровень	игры,	который	полвека	на-
зад	считался	возрастной	нормой	для	старших	дошкольников,	в	настоящее	время	
является	 исключением»	 [12].	Ученые	 подчеркивают	 необходимость	 вооружения	
родителей	 психологическими	 знаниями	 и	 педагогическими	 умениями	 для	 того,	
чтобы	поддерживать	игру	ребенка	[3].	Невысокий	уровень	развития	детской	игры	
в	своем	основании	имеет	и	невысокий	уровень	родительской	подготовленности	к	
развитию	игры	своих	детей,	к	поддержке	их	игровой	деятельности	[4;	5;	6;	10;	11].														
Причины	проблемы	исследователи	находят	в	таких	социальных	явлениях,	как:	
малодетность,	 занятость	 родителей,	 перенасыщенность	 предложений	 игрушек	
на	рынке,	перекладывание	функций	развития	ребенка	на	детский	сад.	Детский	
сад	имеет	ограничения:	одновозрастной	детский	коллектив,	достаточно	жесткие	
режим	дня	и	рамки	планирования	образовательной	деятельности	(не	всегда	есть	
возможность	выделить	время	для	игры),	профессиональные	затруднения	у	вос-
питателей	при	организации	и	обучении	детей	игре.	

На	сегодняшний	день	мы	замечаем	процесс	поиска	новых	форм	развития	
родительского	 сообщества,	 базируясь	 на	 деятельностном	 подходе,	 делается	
акцент	на	развитие	«самоэффективности»	родителя	как	основе	для	родитель-
ской	успешности	 [7].	В	качестве	примеров	на	федеральном	уровне	приведем	
Международный	конкурс	имени	Л.	Выготского,	который	позиционирует	себя	
как	 «место	 силы,	 объединяющее	 детские	 сады,	 школы	 и	 семьи,	 где	 вместе	
влияют	на	благополучие	и	качество	жизни».	Подобные	проекты	напрямую	влия-
ют	на	развитие	участников,	большинство	которых	продолжают	быть	активными	
родителями,	самоэффективность	и	успешность	которых	в	результате	повыша-
ется.	Локально	в	детских	садах	ведется	работа	с	родителями,	на	родительских	
собраниях,	при	беседах	с	педагогами	ДОУ	родители	получают	информацию	об	
игровой	 деятельности	 детей.	 В	ДОУ	 организуются	 разнообразные	 родитель-
ские	клубы,	но	такая	деятельность	носит	довольно	закрытый	характер,	т.к.	реа-
лизуется	в	стенах	определенного	детского	сада	или	детского	центра.	Ценный	
опыт	развития	родительских	игровых	навыков	педагогическими	коллективами	
не	 всегда	 является	 общественным	 достоянием.	Перспективу	 в	 развитии	 дан-
ного	направления	представляют	различные	сообщества	по	интересам,	которые	
выполняют	одну	задачу	–	создаются	в	ответ	на	запрос	самих	участников.	Оста-
новимся	на	объединениях	многодетных	родителей.

В	контексте	обогащения	игрового	опыта	родителей	и	детей	сообщество	мно-
годетных	 семей	 как	 разновозрастное	 сообщество	 с	 осознанными	 родителями	
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представляет	собой	благоприятное	поле	для	изучения.	Доля	многодетных	роди-
телей	в	общем	числе	родителей	невелика	(по	статистике	одного	из	детских	садов	
г.	Железногорска	соотношение	1:10).	Но,	учитывая	количество	детей	на	одного	
родителя	 в	 многодетных	 семьях,	 можно	 предположить,	 что	 подготовленный	 к	
детской	игре	многодетный	родитель	является	ресурсом	не	только	для	развития	
своих	детей	(троих	и	более),	но	и	для	детей	и	родителей,	окружающих	его	семью.	

Исследования	 последних	 лет	 говорят	 об	 определенном	 интересе	 к	 много-
детным	семьям.	Часто	они	рассматриваются	с	позиций	социального	неблагопо-
лучия.	Основное	противоречие	заключается	в	том,	что	многодетные	семьи	как	
образовательный	феномен	или	как	потенциальный	социально-образовательный	
ресурс	общества	практически	не	исследованы.	

Многодетные	семьи	рассматриваются	с	позиций	отдельного	вида	семьи	и	его	
специфики	[9],	развития	человеческого	и	социального	капитала	[1],	описан	со-
циальный	и	экономический	портрет	многодетных	родителей,	высокоресурсных	
семей,	специфика	родительства	[2].	Описаны	виды	социальной	поддержки	через	
НКО,	интернет-сообщества,	клубы	[8].

Родители	 в	 данных	 семьях	 умеют	 распределять	 обязанности	 и	 понимают	
важность	развития	и	образования	детей,	активно	взаимодействуют	в	социальных	
сетях.	Для	нас	 интересен	 тот	 вид	многодетных	родителей,	 который	 стремится	
успешно	справляться	с	вопросами	развития	своих	детей,	например,	«высокоре-
сурсные	родители»,	описанные	в	вышеуказанных	исследованиях.	

В	качестве	примера	реализации	родительского	потенциала	рассмотрим	дея-
тельность	Клуба	многодетных	семей	«Семь	Я».	Деятельность	Клуба	планиру-
ется	по	проектному	принципу.	Реализуются	два	направления:	социальная	под-
держка	и	развивающая	деятельность.	Тематика	встреч	участников	Клуба	–	се-
мейные	творческие,	игровые,	спортивные	встречи.	Многодетные	семьи	внеш-
не	неактивны,	это	связано	с	большой	внутрисемейной	активностью,	поэтому,	
чтобы	вовлечь	их	в	Клуб,	необходимо	предложить	им	интересную	и	полезную	
деятельность.	

Закономерен	вопрос:	зачем	включать	родительский	клуб	в	процесс	обогаще-
ния	 игровой	 деятельности	 детей,	 если	 она	 прописана	 в	 образовательных	 про-
граммах	детских	садов?	Не	будет	ли	данная	деятельность	излишней	и	дублиру-
ющей?	Если	рассматривать	специфику	обогащения	игрового	опыта	детей	стар-
шего	дошкольного	возраста	и	их	родителей	в	ДОУ	и	в	родительском	сообществе	
многодетных	 семей,	 то	 становится	 очевидным	 различия	 в	 условиях	 для	 этого	
обогащения.	Данные	проведенного	исследования,	основанные	на	наблюдении	и	
опросе	многодетных	родителей	города	Железногорска,	обозначают	это	и	свиде-
тельствуют	о	том,	что	в	семье	так	же	важно	и	возможно	развивать	игровую	дея-
тельность	ребенка	и	эффективно	ее	поддерживать,	как	и	в	детском	саду.

Игровой	 интенсив	 собирает	 разновозрастной	 детско-взрослый	 коллектив.	
Данная	специфика	позволяет	эффективно	развивать	игровые	навыки	детей	и	ро-
дителей	из	многодетных	семей.	Наблюдение	за	семьями-активистами	Клуба	по-
зволило	сделать	вывод	о	том,	что	многодетное	сообщество	–	 это	эффективное		
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социальное	 пространство,	 в	 котором	 непосредственно	 встречаются	 разново-
зрастные	носители	игрового	опыта.	Игровое	развитие	детей	происходит	интен-
сивно	за	счет	прямой	передачи	культурного	игрового	опыта.	Игра	при	таком	взаи-
модействии	появляется	в	жизни	ребенка	в	соответствии	с	его	возможностями	и	
потребностями,	обогащается	по	необходимости	при	помощи	товарищей	по	игре.	
Разные	виды	игр	присутствуют	одновременно	в	едином	пространстве	общения,	
что	позволяет	родителям	раскрепощенно	взаимодействовать	со	своими	детьми	в	
игре.	Коммуникативные	способности	детей	и	родителей	из	многодетных	семей	
отличаются	высокой	степенью	открытости	в	общении,	 это	позволяет	наладить	
эффективную	коммуникацию,	 при	 которой	 достигаются	 цели	 общения	 и	 завя-
зывается	игра.	Достаточный	уровень	образования	родителей,	их	работоспособ-
ность	 и	 высокая	 ресурсность	 позволяют	им	 обучаться	 поддержке	 игры,	 иметь	
мотивацию	к	поддержке	своих	детей.	

Специфика	обогащения	игровой	деятельности	детей	и	родителей	в	процессе	
взаимодействия	родительского	клуба	основана	на	выявленных	подходах	к	фено-
мену	многодетных	семей.	Описанный	опыт	деятельности	сообщества	родитель-
ского	 клуба	многодетных	 семей	 г.	Железногорска	Красноярского	 края	 по	 обо-
гащению	 детской	 игры	 позволяет	 использовать	 полученную	 информацию	 для	
разработки	образовательных	и	развивающих	программ	и	проектов	и	моделей	по	
работе	с	семьями,	имеющими	детей	старшего	дошкольного	возраста,	для	различ-
ных	образовательных	организаций.	
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ

К.Ю. Либердовская
КГПУ им. В.П. Астафьева, Красноярск

Стрессовые	ситуации	являются	неотъемлемой	частью	педагогических	работ-
ников,	создают	условия	деятельности,	связанные	с	угрозой	для	их	психоло-

гического	здоровья,	создают	высокое	эмоциональное	напряжение.
К	факторам	выгорания,	по	данным	различных	авторов,	относятся:	высокий	

уровень	ответственности	за	результаты	обучения,	жизнь	и	здоровье	детей	[4];	
постоянное	 эмоциональное	 взаимодействие	 с	 большим	количеством	людей	 –	
это	обучающиеся,	их	родители,	администрация	[1;	5];	низкий	уровень	оплаты	
труда	 [8];	 большие	нагрузки,	наличие	бумажной	работы;	низкий	социальный	
престиж	деятельности	[9].	

Е.Л.	Носенко	и	Н.В.	Грисенко	доказали,	что	ведущую	роль	в	предупреждении	
эмоции	выгорания	педагога	играет	уровень	его	когнитивных	способностей	и	ком-
петентность	в	выполнении	основной	функции	–	трансляции	знаний,	обеспечива-
ющей	психологическое	 благополучие	педагога	 [2].	В	 современной	психологии	
понятие	психологического	благополучия	рассматривается	как	коррелят	понятия	
психологического	здоровья,	в	которое	включают	два	основных	компонента	–	по-
зитивное	самовосприятие	и	стреcсоустойчивость.	Психологическое	благополу-
чие	определяется	так	же,	как	способность	человека	соответствовать	требованиям	
среды,	активно	приспосабливаться	к	ним	[6],	что	связано	с	адаптивными	возмож-
ностями	личности.

М.В.	Борисовой	в	результате	психодиагностического	обследования	педагогов	
выявлен	достаточно	высокий	уровень	эмоционального	выгорания.	22,5	%	опро-
шенных	имеют	высокий	уровень	«эмоциональное	истощение»,	в	то	время,	как	
7,5	%	опрошенных	имеют	 высокий	уровень	 развития	 компонента	 «деперсона-
лизации»	и	компонента	«редукция	личностных	достижений».	Кроме	того,	выше	
среднего	 уровня	 компонента	 «редукция	 личностных	 достижений»	 выявлена	 у	
32,3	%	опрашиваемых	[5].

Исследования	 И.Е.	 Клычковой	 выявили,	 что	 82,5	 %	 опрошенных	 имеют	
«средний»	 уровень	 психологического	 благополучия,	 12,3	%	 опрошенных	 име-
ют	«низкий»	уровень	и	лишь	5,2	%	имеют	«высокий»	уровень.	Для	установле-
ния	характера	 связи	между	уровнем	профессионального	 выгорания	и	уровнем	
психологического	благополучия	и	адаптивного	потенциала	М.В.	Борисовой	был	
проведен	корреляционный	анализ.	Определена	статистически	значимая	обратная	
корреляционная	связь	между	уровнем	профессиональной	деформации	и	уровнем	
нервно-психической	стойкости.	Установлено,	что	статистически	значимые	связи	
уровня	профессиональной	деформации	 со	шкалами	коммуникативных	 способ-
ностей	 и	 моральной	 нормативности	 отсутствуют.	 Имеет	 место	 статистически															
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значимая	обратная	связь	между	уровнем	профессиональной	деформации	и	уров-
нем	психологического	благополучия	педагога	[8].

В	исследовании	Т.В.	Зайчиковой	[3]	было	определено,	что	имеет	место	ста-
тистически	значимая	отрицательная	корреляция	между	уровнем	эмоционального	
выгорания	 и	 уровнем	 адаптационного	 потенциала.	Проанализировав	 эту	 взаи-
мосвязь,	можно	сделать	вывод,	что	чем	больше	уровень	адаптационного	потен-
циала	педагога,	тем	меньше	уровень	эмоционального	выгорания.	Психологиче-
ское	благополучие	является	одним	из	детерминантов	развития	эмоционального	
выгорания	у	педагогов.

Развитие	эмоционального	выгорания	обусловливается	различными	фактора-
ми,	включая	и	индивидуальные	особенности,	такие	как	работоспособность,	мо-
лодой	возраст,	семейное	положение,	пол.	Педагоги,	прежде	всего	те,	которые	ра-
ботают	с	большой	самоотдачей	и	установкой	на	инновации,	особенно	подверже-
ны	эмоциональному	выгоранию	[6].	Также	стоит	отметить,	что	эмоциональное	
выгорание	возникает	не	только	в	процессе	выполнения	трудовых	обязанностей,	
но	и	выходит	за	пределы	рабочего	дня,	что	негативно	влияет	на	психофизическое	
состояние	педагогов	[7].	В	связи	с	этим	понимание,	предупреждение	и	преодоле-
ние	эмоционального	выгорания	является	актуальным	для	обеспечения	как	пси-
хического	здоровья	учителей,	так	и	качественного	обучения	в	целом	[8].	

Так,	 нами	 было	 проведено	 исследование	 по	методике	 диагностики	 уровня	
эмоционального	выгорания	В.В.	Бойко	среди	педагогов	средне-профессиональ-
ного	образовательного	учреждения.	Методика	позволила	диагностировать	веду-
щие	симптомы,	выявить	отдельные	симптомы,	определить	степень	их	выражен-
ности.	Целью	методики	 является	 диагностика	 степени	 проявления	 психологи-
ческих	защит,	направленных	на	приглушение	или	полное	исключение	эмоций	в	
ответ	на	воздействие	стресса,	возникающего	в	процессе	профессиональной	дея-
тельности	[1].

Сформированы	и	формируются:	фаза	«напряжения»	у	60	%	учителей,	фаза	
«резистенции»	у	65	%,	фаза	«истощения»	у	45	%,	в	целом	фаза	в	стадии	ее	актив-
ного	формирования.

Таблица
Показатели сформированности фаз эмоционального выгорания

Фазы № Симптомы	
эмоционального	выгорания

Формирующийся	
симптом

Сформировавшийся	
симптом

Кол-во	респ. 	% Кол-во	респ. 	%
1 2 3 4 5 6 7

«Н
ап
ря
ж
ен
ие
» 1 Переживание	психотравми-

рующих	обстоятельств
4 20 8 40

2 Неудовлетворенность	собой 3 15 3 15
3 «Загнанность	в	клетку» 3 15 7 35
4 Тревога	и	депрессия 5 25 6 30
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1 2 3 4 5 6 7
«Р
ез
ис
те
нц
ия
»

1 Неадекватное	 избирательное	
эмоциональное	реагирование

4 20 12 60

2 Эмоционально-нравственная	
дезориентация

7 35 3 15

3 Расширение	 сферы	 экономии	
эмоций

5 25 5 25

4 Редукция	 профессиональных	
обязанностей

9 45 8 40

«И
ст
ощ

ен
ие
»

1 Эмоциональный	дефицит 8 40 6 30
2 Эмоциональная	 отстранен-

ность
8 40 2 10

3 Личностная	 отстраненность	
(деперсонализация)

6 30 2 10

4 Психосоматические	 и	 психо-
вегетативные	нарушения

4 20 3 15

У	большинства	педагогов	со	сформированным	синдромом	эмоционального	
выгорания	проявлена	фаза	«резистенции».	Стоит	отметить,	что	доминирующие	
симптомы	(«неадекватное	эмоциональное	реагирование»,	«редукция	профессио-
нальных	 обязанностей»,	 «эмоционально-нравственная	 дезориентация»)	 входят	
в	фазу	 «резистенции».	Выделение	 этой	фазы	 как	 самостоятельной	 достаточно	
условно.	Данный	факт	предопределен	тем,	что	противодействие	нарастающему	
стрессу	–	сопротивление,	появляется	с	самого	начала	возникновения	тревожного	
напряжения.	Это	естественно:	испытуемые	осознанно	или	бессознательно	стре-
мятся	 к	 психологическому	 благополучию,	 уменьшению	 негативного	 влияния	
внешних	условий,	стараются	снизить	давление	внешних	обстоятельств	с	помо-
щью	имеющихся	в	их	распоряжении	средств	и	способов.	Таким	образом,	в	фазе	
«резистенция»	проявляются	негативные	внутренние	настроения,	эмоциональные	
установки,	определяющие	не	только	отношение	к	работе,	но	и	само	качество	тру-
да	и	его	продуктивность.	Однако	выбранные	ими	способы	разрешения	внутрен-
них	конфликтов,	прорвавшихся	уже	в	сферу	профессиональной	деятельности,	не	
приносят	желаемых	результатов,	что	подтверждается	обнаружением	фазы	«ис-
тощения»	в	стадии	формирования	у	трети	опрошенных	и	уже	сформированной	у	
десятой	части	респондентов.	В	фазу	«истощение»	педагог	попадает,	когда	само-
сознание	начинает	искать	эффективные	способы	и	методы	для	восстановления	
эмоционального	состояния.

Фаза	«напряжения»	также	обнаруживается	и	сформирована	почти	у	полови-
ны,	находится	в	процессе	формирования	практически	у	четверти	опрошенных.	
Данный	факт	указывает	на	то,	что	часть	респондентов	находятся	в	ситуации,	ко-
торая	субъективно	ощущается	ими	как	источник	сильного	психологического	дис-
комфорта.	Она	является	предвестником	и	«запускающим»	механизмом	в	форми-
ровании	эмоционального	выгорания.

Окончание табл.
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Если	человек	не	ригиден,	то	раздражение	ими	постепенно	растет,	накапли-
вается	отчаяние	и	негодование.	Неразрешимость	ситуации	приводит	к	развитию	
прочих	явлений	«выгорания».	Это	позволяет	говорить	о	наличии	выраженного	
сопротивления	учителей	нарастающему	стрессу.	Они	стремятся	к	психологиче-
скому	комфорту	и	стараются	снизить	давление	внешних	обстоятельств.	Можно	
сделать	вывод	о	высоком	уровне	угрозы	психологическому	благополучию	педа-
гогов	и	необходимости	проведения	мероприятий	по	психопрофилактике	эмоцио-
нального	выгорания.

Стратегия	 противодействия	 выгорания	 предусматривает	 разработку	 и	 вне-
дрение	психопрофилактической	программы	по	сохранению	ментального	здоро-
вья,	проведение	мероприятий	по	предупреждению	эмоционального	выгорания	и	
развитию	стрессоустойчивости	педагогических	работников.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЙНОГО МЫШЛЕНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Т.А. Мазнева
КГПУ им. В.А. Астафьева, г. Красноярск

Развитие	понятийного	мышления	у	младших	школьников	является	неотъем-
лемой	 задачей	 образовательного	 процесса.	 Федеральный	 государственный	

образовательный	стандарт	подчеркивает	необходимость	формирования	у	детей	
системы	знаний	и	навыков,	которые	помогут	им	учиться	самостоятельно,	нахо-
дить	и	использовать	информацию	в	решении	учебных	и	жизненных	задач.	По-
нятийное	мышление	позволяет	систематически	усваивать	знания	и	применять	их	
осознанно,	что	важно	для	успешного	обучения	на	всех	уровнях.	

Понятийное	мышление	–	это	вид	мышления,	который	использует	объектив-
ные	категориальные	обобщения,	основывается	на	общетеоретических	принци-
пах	науки,	а	не	ситуативных,	функциональных,	эмоциональных	и	других	обоб-
щениях,	которые	использует	ребенок	[4].

Исследованием	проблемы	формирования	и	развития	понятийного	мышления	
занимались	как	зарубежные,	так	и	отечественные	психологи.	В	соответствии	с	
идеями	авторов	мышление	школьников	проходит	несколько	стадий.	На	первых	
этапах	оно	основано	на	наглядных	образах	и	ассоциациях,	а	затем	переходит	к	
более	сложной	форме	–	понятийному	мышлению,	где	важными	становятся	опе-
рации	анализа,	синтеза,	классификации	и	обобщения.	

Исследования	Л.А.	Ясюковой	подтверждают,	что	младшие	школьники	долж-
ны	 развивать	 понятийное	 мышление	 как	 важнейшую	 часть	 интеллектуальной	
деятельности.	Без	его	формирования	ученик	может	столкнуться	с	трудностями	
в	понимании	и	усвоении	знаний,	особенно	в	старших	классах,	где	требуется	ос-
мысление	научных	концепций	и	теорий	[2].

Структуру	понятийного	мышления	Л.А.	Ясюкова	выделяет	из	основных	его	
операций,	которым	присущ	один	из	компонентов:

1.	Выделение	сущностного	признака	(интуитивный	компонент	понятийного	
мышления).

2.	Установление	категориальной	принадлежности,	выделение	класса	и	родо-
видовых,	уровневых	отношений	(понятийная	категоризация).

3.	Осознание	закономерных	причинно-следственных	связей	между	явления-
ми	(логический	компонент	понятийного	мышления)	[2].

Эти	операции	понятийного	мышления	развиваются	из	операций	более	обще-
го	 порядка.	Выделение	 сущностного	 признака	 и	 установление	 категориальной	
принадлежности	возникают	из	операций	сравнения	объектов,	определения	сход-
ства	–	различия,	объединения	схожих	предметов	и	исключения	из	группировок	
неподходящих,	выделению	основного	или	главного	в	рассказах	или	происходя-
щих	событиях	[3].
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Осознание	закономерных	причинно-следственных	связей	между	явлениями	
складывается	на	основе	наблюдения	за	последовательностью	событий,	зависи-
мостью	 одних	 событий	 от	 других,	 выделения	 причинно-следственных	 связей,	
мышления	по	аналогии	[2].

Таким	 образом,	 в	 понятийном	мышлении,	 согласно	 идеям	Л.А.	Ясюковой,	
выделяются	следующие	компоненты:	интуитивный	компонент,	понятийная	кате-
горизация	и	логический	компонент.

Ряд	 авторов	 (Р.Д.	Санжаева,	 Т.Л.	Миронова,	Н.С.	Шапкин,	 Б.А.	 Гунзуно-
ва,	Д.Р.	Галсанова)	структуру	понятийного	мышления	связывают	с	учебными	
компетенциями	и	выделяют	также	три	его	компонента:	понятийно-интуитив-
ное	мышление,	понятийно-категориальное	мышление	и	понятийно-логическое	
мышление.

Понятийно-интуитивное	 мышление	 отвечает	 за	 способность	 видеть	 суще-
ственный	признак	в	предполагаемом	материале,	понимать	общий	смысл	тексто-
вого	и	речевого	сообщения,	напрямую	влияет	на	осмысленность	процесса	чтения	
[1,	с.	538].

Понятийно-логическое	мышление	отвечает	за	общие	аналитические	способ-
ности,	за	способность	к	освоению	логических	операций,	умение	понимать	смысл	
правила	и	формулы,	а	также	правильно	их	применять	[1,	с.	538].

Понятийно-категориальное	 мышление	 отвечает	 за	 общую	 способность	 к	
классификации	и	категоризации	информации,	умение	строить	понятийные	пира-
миды,	видеть	и	создавать	структуру	изучаемого	материала	[1,	с.	538].

Раньше	всего	начинает	формироваться	способность	к	выявлению	сущност-
ных	признаков	–	понятийное	интуитивное	мышление	[1].	Затем	основной	в	ста-
новлении	полноценного	понятийного	мышления	оказывается	способность	к	ка-
тегоризации	–	отнесение	к	определенному	виду	в	рамках	определенного	рода	на	
основании	внутренней	сущностной	характеристики	явления,	и	наконец,	законо-
мерных	связей	между	явлениями	[1].

Таким	образом,	полноценное	понятийное	мышление	формируется	тогда,	ког-
да	в	достаточной	мере	развиты	все	три	его	компонента.

Исследование	уровня	развития	понятийного	мышления	было	проведено	на	
базе	 муниципального	 бюджетного	 общеобразовательного	 учреждения	 «Сред-
ней	школы»	Курагинского	района	Красноярского	края	среди	учащихся	4	класса,	
выборку	 составили	60	 человек.	Возраст	 детей	10–11	лет.	Диагностическое	ис-
следование	проводилось	на	основании	субтестов	из	теста	структуры	интеллекта																						
Р.	Амтхауэра	(в	модификации	Л.А.	Ясюковой).	В	этом	тесте	отдельно	взятые	суб-
тесты	позволяют	выделить	уровень	развития	каждого	компонента	понятийного	
мышления.

По	результатам	первичной	диагностики	можно	сделать	вывод	о	 том,	что	у	
большинства	учащихся	4	класса	данной	школы	слабый	и	средний	уровни	разви-
тия	компонентов	понятийного	мышления,	что	свидетельствует	о	неполноценном	
понятийном	мышлении.
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Исследование	показало,	что	46	младших	школьников	имеют	ограниченный	
кругозор,	несмотря	на	интерес	к	окружающему	миру.	Это	приводит	к	проблемам	
с	пониманием	текстов	из-за	незнакомых	слов	и	выражений.	Логический	компо-
нент	и	понятийная	категоризация	слаборазвита	у	46	человек.

Таким	образом,	у	большинства	младших	школьников	средний	уровень	раз-
вития	понятийного	мышления,	что	говорит	о	необходимости	его	развития.	Так	
как	большинство	учащихся	4	классов	имеют	развитый	интуитивный	компонент,	
но	нуждаются	в	развитии	логического	компонента	и	понятийной	категоризации	
для	 полноценного	 понятийного	мышления.	 Без	 этого	 у	 них	 будут	 сохраняться	
интуитивные	формы	мышления.

Таким	образом,	необходимо	дополнительно	проводить	занятия	с	младшими	
школьниками,	чтобы	повысить	уровни	развития	компонентов	понятийного	мыш-
ления.	Разработка	программы	по	развитию	понятийного	мышления	актуальна	и	
имеет	практическую	значимость.
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ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 
В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

С.Н. Мигунова, Л.В. Арамачева
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

В	настоящее	время	отмечается	рост	числа	детей	с	ограниченными	возможно-стями	здоровья.	Об	этом	свидетельствует	статистика	Росстата:	если	в	2015	
году	по	направлениям	дополнительных	общеобразовательных	программ	обу-
чалось	15	тысяч	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	то	в	2023	–
уже	93	тысячи.	

К	категории	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья	(ОВЗ)	относят-
ся	дети,	имеющие	недостатки	в	физическом	и	(или)	психологическом	развитии,	
подтвержденные	 психолого-медико-педагогической	 комиссией	 (ПМПК),	 что	
препятствует	получению	ими	образования	без	создания	специальных	условий.																						
В	контексте	настоящего	исследования	мы	говорим	о	 таких	категориях	детей	 с	
ОВЗ:	дети	с	тяжелыми	нарушениями	речи,	дети	с	общим	недоразвитием	речи,	
дети	с	задержкой	психического	развития	[2].	

Л.C.	Выготский	одним	из	важнейших	факторов	развития	личности	ребенка	
с	ограниченными	возможностями	здоровья	рассматривал	его	отношения	с	окру-
жающими,	поскольку:	«Высшие	психические	функции	развиваются	из	социаль-
ного	опыта,	из	сотрудничества	ребенка	с	окружающими	его	людьми».

Таким	 образом,	 роль	 семьи	 в	 развитии	 ребенка	 с	ОВЗ	 огромна.	 При	 этом	
достаточно	часто	родительское	отношение	к	ребенку	является	не	позитивным,	
а	 наоборот,	 негативным	 фактором	 развития.	 В	 работах	 ряда	 исследователей																								
(А.Я.	Варга,	Г.А.	Ковалев,	А.И.	Захаров)	подчеркивается	двусторонний	характер	
влияния	–	как	родителей	на	ребенка,	так	и	ребенка	на	родителей.	С	одной	сторо-
ны,	родительское	отношение	может	вызвать	вторичные	нарушения	у	ребенка,	а	с	
другой	–	наличие	отклонений	в	развитии	ребенка	приводит	к	различным	искаже-
ниям	(деструкциям)	родительского	отношения	[1].

Проблему	 родительского	 отношения	 рассматривали	 в	 своих	 исследовани-
ях	А.Я.	Варга,	А.И.	Захаров,	О.А.	Карабанова,	А.Г.	Лидерс,	И.М.	Марковская,																	
А.С.	Спиваковская	и	др.

Родительское	 отношение	 определяется	 системой	 разнообразных	 чувств	 к	
ребенку,	поведенческих	стереотипов,	практикуемых	в	общении	с	ним,	особен-
ностей	восприятия	и	понимание	характера	и	личности	ребенка,	 его	поступков																		
(А.Я.	Варга,	В.В.	Столин).	В	структуре	родительского	отношения	выделяют	эмо-
циональный,	когнитивный	и	поведенческий	компоненты	[3].

Ряд	 авторов	 (Н.Н.	 Завьялова,	 А.Ф.	 Филатова)	 выделяют	 конструктивный	
и	 деструктивный	 типы	 родительского	 отношения.	 Для	 деструктивного	 роди-
тельского	отношения	характерно	условное	принятие	ребенка,	его	отвержение,															
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или	наоборот	–	стремление	к	симбиотической	связи	с	ребенком,	инфантилиза-
ция,	авторитарность.

Родители,	 воспитывающие	 ребенка	 с	 ОВЗ,	 испытывают	 значительные	 за-
труднения	в	выстраивании	взаимоотношений	не	только	с	собственным	ребенком,	
но	и	с	близким	окружением,	а	также	с	участниками	образовательного	процесса.	
Сложности	во	взаимоотношениях	можно	объяснить	следующим:	родители,	вос-
питывающие	детей	с	нарушениями	развития,	как	правило,	находятся	в	ситуации	
родительского	стресса.	Со	временем	действие	стресса	без	оказания	своевремен-
ной	психологической	помощи	может	только	усилиться.

Родительское	отношение	к	детям	с	ОВЗ	может	быть	деструктивным	–	харак-
теризуется	состоянием	растерянности,	возникновением	чувства	собственной	не-
полноценности,	беспомощности,	страха,	а	иногда	агрессии	и	отрицания.

При	этом	специфику	имеют	все	три	компонента	родительского	отношения	к	
ребенку:	когнитивный,	эмоциональный	и	поведенческий.

Нами	исследованы	особенности	когнитивного	компонента	родительского	от-
ношения	к	детям	дошкольного	возраста	с	ОВЗ,	характеризующегося	представле-
ниями	родителя	о	ребенке,	его	потребностях;	информированностью	о	способах	
эффективного	общения	с	ним,	методах	воспитательного	воздействия.

В	исследовании	приняли	участие	30	родителей	детей	дошкольного	возраста	с	
ОВЗ.	Методом	диагностики	стало	анкетирование	с	помощью	методики	«Семей-
ное	воспитание»	(автор	И.А.	Хоменко	–	модификация	О.И.	Ворониной).

Цель	методики:	выявить	особенности	информированности	родителей	в	об-
ласти	воспитания	и	развития	ребенка.	Оценивались	показатели:	наличие знаний 
о ребенке, понимание своей роли родителя, знания о конструктивных способах 
взаимодействия.

По	шкале	наличие знаний о ребенке выявлено:	большинство	родителей	(56	%)	
имеет	реалистичное	представление	о	возрастно-психологических	особенностях	
своего	ребенка	(высокий	уровень).	

По	шкале	понимание своей роли родителя установлено:	большинство	респон-
дентов	(59	%)	недостаточно	четко	представляет,	как	и	в	какой	форме	необходимо	
взаимодействовать	с	ребенком	для	обеспечения	его	развития	(средний	уровень).	

По	шкале	знания о конструктивных способах взаимодействия	определено:	
большинство	респондентов	(62	%)	испытывают	дефицит	знаний	о	способах	об-
щения	и	взаимодействия	с	ребенком,	затрудняются	в	решении	воспитательных	
задач	с	учетом	имеющихся	у	ребенка	особенностей	здоровья	(низкий	уровень).

Полученные	 результаты	 позволили	 выделить	 психолого-педагогические	
условия	организации	работы	с	родителями	в	процессе	сопровождения	семей	с	
детьми	с	ОВЗ.	К	ним	относятся:	

–	информирование	родителей	об	особенностях	развития	психики	и	личности	
детей,	имеющих	нарушения	развития;	

–	формирование	позиции	эмоционального	принятия	по	отношению	к	ребенку;	
–	обучение	способам	конструктивного	общения	и	взаимодействия	с	ребенком.	
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
 НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЦП

В.М. Москаленко, Е.Ю. Дубовик
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Нарушение	 познавательной	 деятельности	 у	 детей	 с	 ДЦП	 имеет	 под	 собой	
анатомо-физиологические	основы.	Поражение	головного	мозга,	ассоцииро-

ванного	с	ДЦП,	представляет	собой	анатомический	дефект,	который	влияет	на	
типичные	траектории	развития	различных	когнитивных	функций	и	часто	влечет	
интеллектуальный	дефицит	или	парциальные	когнитивные	нарушения.	В	связи	
с	характером	основного	дефекта	у	детей	с	церебральным	параличом	можно	ожи-
дать	развитие	широкого	спектра	когнитивных	нарушений	[3].

Одним	из	направлений	коррекционно-развивающей	психолого-педагогиче-
ской	работы	в	дошкольном	возрасте	у	детей	с	ДЦП	является	развитие	мышле-
ния.	Дети	имеют	специфические	трудности	в	приеме	и	переработке	поступаю-
щей	информации,	это	связано	с	двигательными,	речевыми	и	интеллектуальны-
ми	нарушениями.

В	познавательной	деятельности	дошкольника	отечественные	психологи	вы-
деляют	ведущую	роль	наглядно-образного	мышления	(Л.А.	Венгер,	А.В.	Запо-
рожец,	А.А.	Люблинская,	B.C.	Мухина,	Н.Н.	Поддьяков,	Г.А.	Урунтаева	и	др.).	
Наглядно-образное	мышление	 играет	 существенную	 роль	 в	 интеллектуальном	
развитии	 дошкольника.	 Опираясь	 на	 него,	 ребенок-дошкольник	 получает	 воз-
можность	вычленить	наиболее	существенные	свойства,	отношения	между	пред-
метами	окружающей	действительности	[1].

Уровень	развития	наглядно-образного	мышления,	достигаемый	в	дошколь-
ном	возрасте,	имеет	 существенное	 значение	для	всей	последующей	жизни	че-
ловека.	 Степень	 сформированности	 наглядно-образного	 мышления	 во	 многом	
определяет	успешность	дальнейшего	обучения	ребенка	в	школе	и	обусловливает	
готовность	к	развитию	словесно-логического	мышления	[4].

В	 специальной	 психолого-педагогической	 литературе	 проблеме	 изучения	
мышления	у	детей	с	ДЦП	посвящены	многочисленные	исследования	Л.А.	Да-
ниловой,	М.В.	 Ипполитовой,	 Э.С.	 Калижнюк,	 И.И.	Мамайчук,	 Е.М.	Мастю-
ковой,	К.А.	Семеновой	и	др.	Научные	работы	данных	ученых	характеризуют	
мышление	детей	с	двигательными	патологиями	специфическими	особенностя-
ми	развития	[2].

Учитывая	дошкольный	возраст	как	сенситивный	период	в	становлении	на-
глядных	форм	мышления,	 а	 также	недостаточность	научно-методических	ис-
следований	 и	 разработок	 по	 формированию	 наглядно-образного	 мышления	
детей	среднего	дошкольного	возраста	с	ДЦП,	определяют	актуальность	темы	
исследования.
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Целью	нашего	исследования	является	научно	обоснованная	и	эксперименталь-
но	 доказанная	 база	 эффективности	 психолого-педагогических	 условий	 развития	
наглядно-образного	мышления	детей	среднего	дошкольного	возраста	с	ДЦП.

Новизна	нашего	исследования	 заключается	 в	 разработке	и	 апробации	про-
граммы	для	детского	сада	компенсирующего	вида.	На	основании	проведенного	
исследования	мы	предполагаем,	что	развитие	наглядно-образного	мышления	де-
тей	среднего	дошкольного	возраста	с	ДЦП	будет	более	результативным	при	реа-
лизации	психолого-педагогических	условий:

1)	 организация	игровой	деятельности	детей	среднего	дошкольного	возраста	
с	ДЦП;

2)	 комплексное	 формирование	 основных	 компонентов	 наглядно-образного	
мышления	и	их	взаимосвязи;

3)	 формирование	психолого-педагогической	компетентности	родителей	де-
тей	среднего	дошкольного	возраста	с	ДЦП.

Развитие	наглядно-образного	мышления	–	это	сложный	и	длительный	про-
цесс,	 который	идет	по	двум	направлениям:	происходит	усложнение	структуры	
образов	и	их	совершенствование	и	формируется	база	конкретизированных	пред-
ставлений	о	каждом	объекте	[5].	В	качестве	психолого-педагогических	условий	
развития	наглядно-образного	мышления	выступают:

1)	организация	игровой	деятельности	детей	дошкольного	возраста	с	ДЦП	как	
ведущей	в	развитии	мышления	у	ребенка	дошкольного	возраста;

2)	комплексный	подход	к	формированию	у	ребенка	всех	мыслительных	опе-
раций	 наглядно-образного	 мышления	 детей	 среднего	 дошкольного	 возраста	 с	
детским	церебральным	параличом.	Отставание	мыслительных	процессов	в	раз-
витии	свидетельствует	о	необходимости	проведения	комплексной	коррекционно-
развивающей	деятельности.

3)	повышение	 психолого-педагогической	 компетентности	 родителей	 по	 во-
просу	развития	наглядно-образного	мышления	детей	среднего	дошкольного	воз-
раста	с	детским	церебральным	параличом.	Важным	направлением	психокоррек-
ции	детей	с	церебральным	параличом	является	работа	с	родителями.

Разрабатывая	 и	 внедряя	 в	 практику	 комплекс	 коррекционно-развивающих	
мероприятий	с	детьми,	имеющими	детский	церебральный	паралич,	который	на-
правлен	на	комплексное	развитие	наглядно-образного	мышления.	Мы	также	счи-
таем	важным	направлением	разработку	методических	рекомендаций	для	родите-
лей	детей	среднего	дошкольного	возраста	с	детским	церебральным	параличом,	в	
которых	будем	опираться	на	развитие	игровой	деятельности	и	приемы	сказкоте-
рапии	для	развития	наглядно-образного	мышления.

В	дальнейшем	материалы	и	результаты	нашего	исследования	могут	быть	ис-
пользованы	педагогами-психологами	дошкольных	образовательных	учреждений,	
работающих	с	детьми	с	детским	церебральным	параличом.	А	также	при	подго-
товке	программ	психолого-педагогического	сопровождения	детей	дошкольного	
возраста	с	детским	церебральным	параличом	в	дошкольных	образовательных	уч-
реждениях	компенсирующего	вида.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Д.В. Новикова, А.Т. Екимовских
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск	

В	настоящее	время	система	образования	претерпевает	внедрение	новых	форм	и	направлений	деятельности:	активное	внедрение	ИКТ-технологий	в	обра-
зовательный	 процесс,	 совершенствование	 системы	 государственной	 итоговой	
аттестации,	внедрение	системы	наставничества	и	др.	Данные	изменения	задают	
новый	курс	и	имеют	позитивную	направленность,	однако	выступают	причиной	
интеллектуального,	эмоционального	напряжения	в	процессе	адаптации	к	новым	
условиям	и	введения	в	практику	инноваций.	Возникающий	дискомфорт	сказыва-
ется	на	характере	профессиональной	деятельности,	самопринятии,	способствует	
стагнации;	ведет	к	неудовлетворенности	как	профессиональной	деятельностью,	
так	и	жизнью	в	целом.	Негативная	оценка	собственного	психологического	благо-
получия	остро	ставит	необходимость	не	только	в	сопровождении	субъектов	об-
разования,	но	и	в	раннем	выявлении	особенностей	последнего.

Впервые	термин	«психологическое	благополучие»	появляется	в	литературе	
во	второй	половине	XX	века,	в	то	время	как	повышается	интерес	к	психологиче-
скому	здоровью	человека	и	субъектов	образовательного	процесса.	В	объяснении	
феномена	выделяются	следующие	подходы.	

В	 гедонистическом	 подходе	 сущность	 психологического	 благополучия	
представлена	в	разрезе	удовлетворенности	или	неудовлетворенности	жизнью.	
Так,	в	1969	году	Н.	Брэдбурном	создается	модель,	основанная	на	балансе	по-
зитивного	и	негативного	аффектов.	Автором	представляется	механизм	психо-
логического	благополучия:	когда	позитивный	аффект	превосходит	негативный,	
человек	чувствует	себя	счастливым	и	удовлетворенным,	что	свидетельствует	о	
высоком	уровне	психологического	благополучия.	Напротив,	 если	негативные	
эмоции	преобладают,	человек	указывает	на	низкий	уровень	собственного	пси-
хологического	благополучия.

Вышеуказанная	модель	претерпевает	критику	со	стороны	Э.	Динера	в	сере-
дине	70-х	годов.	Автор,	относящий	себя	также	к	гедонистическому	подходу,	под-
черкивает,	что	для	описания	психологического	благополучия	требуются	допол-
нительные	параметры.	Так,	автор	вводит	термин	«субъективное	благополучие»,	
которое	включает:	удовлетворение,	приятные	аффекты	и	неприятные	аффекты.	
Разница	в	том,	что	Э.	Динер	акцентирует	внимание	на	когнитивной	(интеллек-
туальная	 оценка)	 и	 эмоциональной	 сторонах	 самопринятия,	 изучение	 которой	
возможно	только	посредством	самоотчетов	человека.	Данные	воззрения	ставят	
остро	проблему	методологии	из-за	субъективности	инструментария.

Иной	взгляд	представлен	в	эвдемонистическом	подходе.	Психологическое	бла-
гополучие	раскрывается	как	субъективное	восприятие	человеком	своего	психоло-
гического	 пространства,	 исходя	 из	 собственных	 потребностей	 и	 возможностей,																		
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на	основе	объективно	обоснованных	потребностей,	способствующих	развитию	
личности.	 Согласно	А.	 Кронику,	 отношение	 человека	 к	 способам	 достижения	
счастья	формирует	определенные	установки,	которые	характеризуют,	 где	и	ка-
ким	образом	личность	стремится	к	самореализации.	В	данном	подходе	ключе-
вым	аспектом	является	личностный	рост,	основанный	на	потребностях	и	возмож-
ностях	человека,	что	значимо	отличает	его	от	гедонистического	подхода.

В	психофизиологическом	подходе	подчеркивается	роль	генетики	в	объясне-
нии	индивидуальных	различий	в	психологическом	благополучии.	Так,	Р.	Райан	и	
Э.	Диси	считают,	что	существует	связь	между	физическим	здоровьем	и	психоло-
гическим	благополучием,	так	как	болезни	ограничивают	возможности	для	удов-
летворенности	жизнью.	Вслед	за	зарубежными	коллегами	отечественные	авторы	
А.В.	Воронина,	П.П.	Фесенко,	Т.Д.	Шевеленкова	и	др.	рассматривают	психоло-
гическое	благополучие	как	целостное	переживание,	выраженное	в	субъективном	
ощущении	 счастья,	 удовлетворенности	 собой,	 своим	физическим	 здоровьем	 и	
собственной	жизнью,	а	также	связанное	с	базовыми	человеческими	ценностями	
и	потребностями	[2]. Авторы	выделяют	«актуальное»	и	«идеальное»	психологи-
ческое	благополучие,	при	формировании	которых	ведущим	становится	внутрен-
няя	оценка,	 которая	имеет	 социально-культурную	специфику	и	формируется	в	
процессе	усвоения	человеком	общественных	и	культурных	представлений.	

Вышеперечисленные	подходы	имеют	недостатки,	например,	недостаточная	
теоретическая	разработка,	сложность	эмпирической	оценки.	Попыткой	устране-
ния	этих	недостатков	стала	интегрированная	модель	психологического	благопо-
лучия	К.	Рифф,	которая	отражает	взаимосвязь	эмоционального	состояния	и	по-
стоянного	саморазвития	человека.	Автор	предлагает	следующую	модель:	1.	Ав-
тономия	–	независимость	и	уверенность	в	собственных	мнениях.	2.	Управление	
окружающей	средой	–	способности	достигать	целей	и	преодолевать	трудности.	
3.	Личностный	рост	–	стремление	к	развитию	и	ощущение	прогресса.	4.	Пози-
тивные	отношения	–	умение	устанавливать	и	поддерживать	контакты.	5.	Цель	в	
жизни	–	ощущение	осмысленности	существования.	6.	Самопринятие	–	позитив-
ная	самооценка	[1].

С	целью	обеспечения	высоких	образовательных	результатов	студентов,	по-
вышения	 качества	 образования,	 бесперебойной	 реализации	 образовательной	 и	
воспитательной	 деятельности	 особое	 внимание	 уделяется	 психологическому	
благополучию	преподавателя	высшей	школы	[3].	Раннее	выявление	уровня	пси-
хологического	благополучия	преподавателей	позволит	предпринять	меры	по	его	
развитию	или	профилактике	таких	деструктивных	последствий,	как	скука,	пас-
сивность	в	профессиональной	деятельности	и	др.

Проведенное	 эмпирическое	 исследование	 психологического	 благополу-
чия	 преподавателей	 высшей	 школы	 позволило	 установить	 актуальный	 уро-
вень	его	развития.	В	исследовании	приняли	участие	57	преподавателей	КГПУ																										
им.	В.П.	Астафьева.	

Для	определения	интегративного	показателя	уровня	психологического	благо-
получия	была	использована	методика	«Шкала	психологического	благополучия	
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К.	Рифф	(в	адаптации	Н.Н.	Лепешинского)».	Было	установлено,	что	как	низ-
кий	уровень	психологического	благополучия	свое	состояние	оценили	58	%	ре-
спондентов,	средний	уровень	–	30	%,	высокий	уровень	–	12	%.	Респондентам	
с	низким	уровнем	свойственно	испытывать	беспокойство	по	поводу	некоторых	
личных	качеств,	осознавать	отсутствие	собственного	развития,	не	испытывать	
чувства	улучшения	или	 самореализации,	испытывать	 скуку	и	не	иметь	инте-
реса	 к	жизни,	 испытывать	 трудности	 с	 планированием	и	постановкой	целей,	
тревожность	за	будущее.	Респондентам	со	средним	уровнем	свойственно	испы-
тывать	фрустрацию	потребностей	в	саморазвитии,	самореализации,	быть	мо-
тивированными	на	выполнение	определенных	задач,	составлять	план	действий	
с	позиции	«здесь	и	сейчас»	с	целью	облегчения	эмоционального	напряжения,	
которое	возникло	из-за	внешних	задач.	Респонденты	с	высоким	уровнем	труд-
ностей	в	повседневной	и	профессиональной	сфере	имеют	внутреннюю	мотива-
цию,	удовлетворены	жизнью.	

Методика	«Шкала	оценки	уровня	реактивной	и	личностной	тревожности,	ав-
тор	Ч.Д.	Спилбергер	(в	адаптации	Ю.Л.	Ханина)»	позволила	установить	следую-
щие	результаты	(таблица).

Распределение респондентов по уровням реактивной 
и личностной тревожности (%)

Реактивная	тревожность
Низкая Умеренная Высокая
0	% 24,5	% 75,5	%

Личностная	тревожность
Низкая Умеренная Высокая
53	% 31	% 16	%

По	шкале	Реактивная	тревожность	низкий	уровень	не	представлен	–	0	%,	
умеренно	выражена	реактивная	тревожность	у	24,5	%,	высокая	–	75,5	%.	Та-
кие	 результаты	 свидетельствуют,	 что	 респонденты	 испытывают	 тревожность													
ситуативно,	 в	 данный	 момент,	 проявляется	 это	 в	 напряжении,	 беспокойстве,	
нервозностью	 в	 конкретной	 обстановке.	 По	 шкале	 Личностная	 тревожность	
низкая	 тревожность	 представлена	 у	 53	 %	 респондентов,	 умеренная	 у	 31	 %,																											
а	высокая	у	16	%.	Личностная	тревожность	раскрывается	как	индивидуальное	
свойство	восприятия	событий	в	качестве	угрожающих.	

Так,	из	результатов	можно	констатировать,	что	в	выборке	имеются	тенден-
ции:	респонденты	с	высоким	уровнем	тревожности	(реактивной	или	личностной)	
оценивают	собственное	психологическое	благополучие	как	низкое	и	среднее;	со-
стояния	тревожности	касается	как	повседневной	жизни,	так	и	прослеживается	в	
профессиональной	деятельности	(оценки	компетенции	и	престижа,	выполнение	
задач	«здесь	и	сейчас»);	тенденция	к	высокому	уровню	реактивной	тревожности	
может	 иметь	 негативные	 последствия	 –	 эмоциональному	 выгоранию,	 профес-		
сиональной	деформации.	



Таким	образом,	 выявленные	результаты	позволяют	констатировать	необхо-
димость	целенаправленной	и	организованной	работы	с	преподавателями	высшей	
школы	по	освоению	приемами	и	техниками	самопомощи	и	саморегулирования,	
релаксации.	Необходимо	научиться	 смещать	 акцент	 с	 внешней	 требовательно-
сти,	 категоричности,	 высокой	 значимости	 в	 постановке	 задач	 на	 содержатель-
ное	осмысление	деятельности	и	конкретное	планирование	по	подзадачам.	Таким	
образом,	 необходимо	 реализовывать	 психолого-педагогическое	 сопровождение	
преподавателей	высшей	школы	как	субъекта	образования	с	целью	сохранения	и	
укрепления	профессионального	и	личностного	здоровья.
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ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ В ОБЩЕНИИ СО СВЕРСТНИКАМИ

И.С. Простакишина, Л.В. Арамачева
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Изучение	конфликтного	поведения	подростков	в	образовательной	среде	имеет	
большое	 значение.	Конфликтное	 поведение	может	 негативно	 повлиять	 на	

образовательный	 процесс,	 атмосферу	 в	школе	 и	 отношения	между	 участника-
ми	образовательного	процесса	[4].	Школа	является	основным	местом,	где	про-
исходит	социальное	взаимодействие	подростков.	Задача	педагогов	и	школьного	
психолога	–	способствовать	установлению	атмосферы	уважения	и	поддержки,	в	
том	числе	посредством	мероприятий	по	повышению	осведомленности	детей	о	
конфликтах	и	способах	их	разрешения	[2].

Исследованиями	 конфликтного	 поведения	 подростков	 занимались	 мно-
гие	ученые	и	исследователи	в	области	психологии,	социологии	и	педагогики,	
такие	как	А.Я.	Анцупов,	Е.М.	Дубовская,	А.Ю.	Коновалов,	Р.Л.	Кричевский,																									
А.И.	Шипилов	и	др.

А.Я.	Анцупов	и	А.И.	Шипилов	рассматривают	конфликтное	поведение	как	
следствие	внутренних	и	внешних	противоречий	между	обществом,	микросредой	
и	личностью.	В	подростковом	возрасте	такие	противоречия	возникают	между	по-
требностью	в	самоутверждении	и	возможностями	ее	реализации,	между	самоо-
ценкой	и	восприятием	подростка	группой,	а	также	между	требованиями	группы	
и	внутренними	установками	и	убеждениями	самого	подростка.	Таким	образом,	
конфликтное	поведение	проявляется	как	предрасположенность	подростка	к	кон-
фликтам,	 обусловленная	 взаимодействием	 личностных	 факторов	 и	 факторов	
внешней	среды	[1].

По	мнению	исследователей	Ю.Н.	Егоровой,	А.А.	Черемисиной,	В.О.	Череми-
синой,	конфликты	в	образовательной	среде	выполняют	сигнальную	функцию,	сво-
им	возникновением	сообщая	о	неблагоприятной	психологической	атмосфере	[3].
Следовательно,	проблема	предупреждения	и	разрешения	конфликтов	в	образова-
тельной	среде	является	достаточно	актуальной.

Нами	проведено	проектное	исследование	на	базе	средней	общеобразователь-
ной	 школы	 г.	 Красноярска	 с	 целью	 обеспечения	 профилактики	 конфликтного	
поведения	младших	подростков	в	общении	со	сверстниками.	Проектная	работа	
включала	три	этапа:	предпроектный, проектный	и	заключительный.	Рассмотрим	
подробнее	содержание	каждого	этапа	проведенной	работы.

Для	проведения	эмпирического	исследования	на	предпроектном	этапе	при-
менялись	 следующие	 психодиагностические	 методики:	 тест	 В.Ф.	 Ряховского	
«Самооценка	конфликтности»	с	целью	выявления	уровня	конфликтности	испы-
туемых;	методика	«Коммуникативная	компетентность»	Л.	Михельсона	с	целью	
определения	способов	реагирования	в	конфликтных	ситуациях	общения;	опрос-
ник	«Стиль	поведения	в	конфликте»	К.	Томаса	и	Р.	Килмана	с	целью	выявления	
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преобладающих	стратегий	поведения	в	конфликте.	Выборку	составили	28	под-
ростков	11–12	лет.	Приведем	данные	диагностики.

С	помощью	методики	«Самооценка	конфликтности»	В.Ф.	Ряховского	уста-
новлено:	 бо́льшей	доле	 (58	%)	испытуемых	характерно	проявление	 высокого 
уровня конфликтности	 (20	%)	или	выраженной конфликтности	 (38	%).	При	
этом	часть	респондентов	 (20	%)	сами	являются	 зачинщиками	споров	и	 скан-
далов	и	часть	(38	%)	стремятся	отстаивать	свое	мнение	в	споре	–	несмотря	ни	
на	что.	Лишь	небольшой	доле	детей	характерна	слабо выраженная	(22	%)	или	
невыраженная конфликтность	(10	%),	они	умеют	сглаживать	конфликты	и	из-
бегать	критических	ситуаций.	Только	10	%	респондентов	согласно	полученным	
данным	–	не	конфликтны.

С	 помощью	методики	Л.	Михельсона	 «Коммуникативная	 компетентность»	
мы	оценивали	поведение	подростков	в	конфликтных	ситуациях.	Установлено,	что	
в	конфликтных	ситуациях	общения	(несправедливая	или	справедливая	критика,	
провоцирующее	поведение	со	стороны	сверстников)	подростки	(54	%)	чаще	ис-
пользуют	агрессивный тип реагирования	(проявляется	как	импульсивный	ответ	
на	ситуацию	в	форме	вербальной	и	иногда	физической	агрессии).	Компетент-
ный тип реагирования	 (44	%)	используют	в	основном	в	 ситуациях,	 связанных	
с	 необходимостью	 отказать	 кому-либо	 в	 просьбе	 (проявляется	 как	 стремление	
пойти	на	некоторые	уступки,	предлагать	взаимовыгодные	решения).

С	помощью	методики	«Стратегии	поведения	в	конфликтной	ситуации»	К.	То-
маса	и	Р.	Килмана	установлено:	 наиболее	используемой	 стратегией	поведения	
в	конфликтной	ситуации	является	соперничество	(40	%)	–	стремление	настоять	
на	 своем	любым	способом.	Стратегии	компромисса	 и	сотрудничества	 (позво-
ляющие	принять	 взаимовыгодные	решения	 в	 конфликте)	 используют,	 соответ-
ственно,	20	%	и	10	%	детей.	Незначительная	доля	подростков	(20	%)	использует	
стратегию	приспособления	(уступчивость).

Далее	 осуществлялся	 проектный	 этап.	На	 основе	 результатов	 диагностики	
нами	был	разработан	психолого-педагогический	проект	«Как	научиться	разре-
шать	 конфликты?»	 с	 целью:	 профилактики	 конфликтного	 поведения	 младших	
подростков	в	общении	со	сверстниками.

В	содержание	проекта	вошли	два	содержательных	блока.
1.	Занятия	с	элементами	тренинга	для	подростков,	включающих:
–	информирование	о	природе	конфликта	(видах,	причинах);
–	ознакомление	со	способами	регуляции	своего	эмоционального	состояния;
–	развитие	умений	 гибко	использовать	 стратегии	поведения	в	конфликте	и	

конструктивно	разрешать	конфликты.
2.	Групповые	и	индивидуальные	консультации	для	родителей	с	целью	про-

свещения	о	влиянии	семьи	на	формирование	конфликтного	поведения	детей.
Срок	реализации	проекта	составил	3	месяца.
После	реализации	проекта	на	заключительном	этапе	была	проведена	повтор-

ная	диагностика.
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С	помощью	методики	В.Ф.	Ряховского	«Самооценка	конфликтности»	уста-
новлено:	детей	с	высокой конфликтностью	не	выявлено,	существенно	уменьши-
лась	доля	детей	с	выраженной конфликтностью.	Возросло	число	подростков,	у	
которых	конфликтность	проявляется	редко,	ситуативно,	или	не	выражена.

С	 помощью	методики	Л.	Михельсона	 «Коммуникативная	 компетентность»	
выявлено:	в	конфликтных	ситуациях	общения	(несправедливая	или	справедливая	
критика,	провоцирующее	поведение	со	стороны	сверстников,	необходимость	от-
казать	кому-либо	в	просьбе)	подростки	чаще	используют	компетентный	тип	реа-
гирования	(готовы	к	взаимовыгодным	решениям,	стремятся	обсудить	ситуацию	
с	оппонентом,	сохранить	дружеские	отношения).

С	помощью	методики	«Стратегии	поведения	в	конфликтной	ситуации»	К.	То-
маса	и	Р.	Килмана	установлено:	после	реализации	проекта	наиболее	используе-
мыми	стратегиями	поведения	в	конфликтной	ситуации	являются	компромисс	и	
сотрудничество	(позволяющие	принять	взаимовыгодные	решения	в	конфликте).	
Часть	подростков	как	доминирующие	использует	стратегии	приспособление,	из-
бегание	и	соперничество.

Результаты	статистического	анализа	(вычисление	критерия	углового	преоб-
разования	 (φ*)	Фишера)	 показали	достоверные	различия	 (на	 уровне	 95	%-ной	
значимости)	 в	 результатах	 диагностики	 на	 предпроектном	 и	 заключительном	
этапах	по	шкалам	соперничество	и	сотрудничество.

Полученные	результаты	доказывают	эффективность	проекта.	
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МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Т.В. Свиридова, А.А. Дьячук
КГПУ им. В.П. Астафьева, Красноярск

Одной	из	приоритетных	задач	развития	психологической	службы	в	системе	
общего	образования	является	повышение	качества	и	доступности	психоло-

го-педагогической	помощи	всем	участникам	образовательных	отношений	[1],	что	
предполагает	не	только	повышение	квалификации	специалистов,	но	и	выстраи-
вание	системы	межуровневого	и	межведомственного	взаимодействия,	выявление	
и	тиражирование	эффективных	и	доказательных	практик,	совершенствование	си-
стемы	оказания	психолого-педагогической	помощи.	В	связи	с	этим	приобретает	
актуальность	методическое	сопровождение	функционирования	психологической	
службы	образования	(ПСО).	

Методическое	 сопровождение	 направлено	 на	 профессиональное	 развитие	 и	
поддержку	деятельности	службы	и	отдельных	направлений,	оказываемых	специ-
алистам	психологических	служб	образовательных	учреждений	[3].	Для	методиче-
ской	поддержки	была	запущена	работа	по	проектированию	и	организации	единой	
модели	методического	сопровождения	функционирования	муниципальной	ПСО.

Разработка	и	внедрение	модели	методического	сопровождения	состояла	из	
нескольких	этапов:	анализ	дефицитов	и	потребностей	психологических	служб;	
планирование,	наполнение	и	реализация	направлений	методического	сопровож-
дения;	оценка	и	мониторинг	эффективности	методического	сопровождения.

На	первом	этапе	для	выявления	дефицитов	и	потребностей	психологических	
служб	и	педагогов-психологов	в	рамках	деятельности	Красноярского	информа-
ционно-методического	центра	в	марте	2023	года	был	проведен	онлайн-опрос	[2].	
На	основании	полученных	результатов	были	выделены	актуальные	задачи	дея-
тельности	специалистов	ПСО,	требующие	методической	поддержки:

–	создание	условий	для	понимания	деятельности	психологической	службы	
как	командной	работы	специалистов,	выстраивание	их	взаимодействия	для	ре-
шения	перспективных	и	актуальных	задач;

–	информирование	о	нормативно-правовом	обеспечении	деятельности	ПСО	
на	уровне	региона	и	муниципалитета,	разработка	единой	документации	профес-
сиональной	деятельности;

–	расширение	 инструментов	 оказания	 психолого-педагогической	 помощи	
разным	целевым	группам	(технологий	работы	с	обучающимися,	имеющими	про-
блемы	в	поведении,	эмоционально-поведенческой	сфере,	методики	работы	с	обу-
чающимися	с	ОВЗ	и	инвалидностью	и	пр.);

–	проектирование	 содержания	 деятельности	 по	 психолого-педагогическо-
му	сопровождению	и	профилактической	работе:	расширение	ориентации	с	не-
посредственной	работы	с	ребенком	на	«непрямые»	формы	организации	работы,	
связанные	с	созданием	условий;
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–	создание	тематических	баз	данных	по	разным	направлениям	работы	спе-
циалистов	сопровождения;

–	экспертная	оценка	эффективности	применяемых	специалистами	сопровож-
дения	технологий,	методов,	форм,	программ,	проектов;

–	проведение	супервизионных	групп,	разворачивание	деятельности	профес-
сиональных	конкурсов.

Для	решения	выделенных	задач	на	втором	этапе	были	выделены	основные	
направления,	содержание	и	формы	методического	сопровождения	муниципаль-
ной	ПСО	г.	Красноярска.	При	 выделении	направлений	и	планировании	 содер-
жания	оценивался	их	вклад	в	достижение	цели	методического	сопровождения:	
содействие	развитию	муниципальной	ПСО	через	выстраивание	взаимодействия	
участников,	 расширение	 инструментов,	 создание	 условий	 профессионального	
развития	для	повышения	качества	и	доступности	психолого-педагогической	по-
мощи	психологическими	службами	образовательных	организаций.

Модель	методического	сопровождения	рассматривается	как	системный	про-
цесс,	включающий	взаимодополняющие	направления.	

Информационно-методическое	 направление,	 обеспечивающее	 своевремен-
ное	информирование	об	актуальной	нормативно-правовой	документации	ПСО,	
систематизация,	создание	тематических	баз	данных	по	разным	направлениям	ра-
боты	и	предоставление	доступа	к	профессиональным	материалам	(программы,	
диагностические	 инструменты,	 методические	 рекомендации	 и	 т.д.),	 представ-
ление	примерного	перечня	ресурсов	по	материально-техническому	оснащению	
кабинетов	специалистов	сопровождения,	освещение	планируемых	мероприятий	
муниципальной	ПСО,	публикация	ежегодного	сборника	успешных	практик	пси-
холого-педагогического	сопровождения	образовательного	процесса.

Организационно-методическое	направление	обеспечивает	создание	структуры	
межуровневого	взаимодействия	участников	психологической	службы	по	содержа-
тельным	 и	 организационным	 вопросам,	 совершенствование	 профессиональных	
компетенций	специалистов	ПСО.	Обеспечение	единого	представления	основных	
приоритетов	и	акцентов	муниципальной	ПСО	на	учебный	год	осуществляется	за	
счет	проведения	установочной	методической	площадки	специалистов	сопровожде-
ния	в	рамках	августовского	педагогического	совета.	Выстраивание	межуровневого	
взаимодействия	специалистов	осуществляется	через	работу	районных	методиче-
ских	 объединений,	 сетевых	 городских	 педагогических	 сообществ	 специалистов	
сопровождения,	которые	планируют	мероприятия	и	координируют	работу	участ-
ников	в	соответствии	с	выделенной	на	учебный	год	методической	темой.	

Для	поддержки	и	адаптации	специалистов	со	стажем	работы	до	трех	лет	про-
водится	школа	молодых	педагогов-психологов.	Специалисты,	нуждающиеся	в	про-
работке	определенных	профессиональных	навыков	и	компетенций,	могут	пройти	
стажировки	на	базе	центров	психолого-педагогических	и	медико-социальной	по-
мощи.	Тематика	стажировок	и	определяется	на	основе	актуальных	направлений	
ПСО	и	запросов	специалистов.	Одним	из	форматов	профессиональной	поддержки	
и	профилактики	трудностей	в	деятельности	педагогов-психологов	является	клуб	
профессионального	развития	психологов,	инициатива	которого	принадлежит	фи-
налистам	и	победителям	городского	конкурса	профессионального	мастерства.	
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Третье	 направление	 –	 экспертно-аналитическое	 –	 позволяет	 получить	 экс-
пертную	обратную	связь,	оценку	эффективности	применяемых	специалистами	
сопровождения	технологий,	методов,	форм,	программ,	проектов,	что	в	свою	оче-
редь	 способствует	 повышению	 профессиональной	 компетентности	 и	 качества	
оказания	психолого-педагогической	помощи.

В	рамках	данного	направления	осуществляется	супервизионная	поддержка,	
позволяющая	через	разбор	кейсов	взаимно	обогащаться	участникам	группы	эф-
фективными	психотехнологиями	при	психологическом	анализе	конкретных	про-
блемных	случаев	профессиональной	деятельности	и	затруднительных	ситуаций	
взаимодействия,	 что	 также	 способствует	 профилактике	 профессионального	 и	
эмоционального	выгорания	через	коллегиальную	психологическую	поддержку.

Другой	формат	экспертно-аналитической	работы	–	организация	и	проведение	
Городского	профессионального	конкурса	специалистов	сопровождения	образова-
тельного	процесса,	в	течение	которого	проводится	методическое	сопровождение	
конкурсантов,	позволяющая	не	только	подготовиться	к	конкурсным	испытаниям,	
но	и	усовершенствовать	свои	профессиональные	компетентности.

Эффективность	предложенной	модели	методического	сопровождения	для	по-
вышения	качества	и	доступности	психолого-педагогической	помощи	может	быть	
оценена	через:	1)	выстраивание	эффективного	взаимодействия	специалистов	пси-
хологических	служб	образовательных	учреждений,	позволяющее	своевременно	
выявлять	трудности	в	поведении,	обучении	детей,	выстраивать	комплексную	и	
скоординированную	 работу;	 2)	 расширение	 репертуара	 технологий,	 методов,	
способов	оказания	психолого-педагогической	помощи,	позволяющее	специали-
стам	сопровождения	подбирать	наиболее	подходящие	инструменты	для	каждого	
конкретного	случая,	учитывая	возраст,	личностные	особенности,	уровень	разви-
тия	и	специфические	потребности	детей;	3)	развитие	профессиональных	компе-
тентностей,	профессионального	мастерства	специалистов	сопровождения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ

О.В. Сергиенко, Т.Ю. Тодышева
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск 

Коммуникативная	 компетентность	 –	 умение	 успешно	 общаться	 с	 людьми,	
важнейшее	качество,	необходимое	человеку	практически	во	всех	жизнен-

ных	 ситуациях.	 Для	 многих	 профессий	 психологические	 качества	 личности,	
проявляющиеся	 в	 межличностном	 общении,	 восприятии,	 оценке	 и	 влиянии,	
имеют	большое	значение.	Особенно	важен	опыт	межличностного	общения	для	
специалистов	 помогающих	 профессий,	 в	 частности	 психологов.	 Такому	 спе-
циалисту	необходим	высокий	уровень	коммуникативной	компетентности,	что	
предполагает	не	только	владение	технологией	общения	с	людьми,	но	и	личност-
ную	готовность	к	профессиональному	общению,	овладение	навыками	самопо-
знания,	влияния	на	других	людей,	межличностного	восприятия	и	оценки.	Для	
достижения	успешности	в	профессиональной	деятельности	будущим	психоло-
гам	 важно	 знать	и	 оценивать	 личные	ресурсы,	 ориентируясь	на	 особенности	
личностного	самостановления,	чтобы,	получая	жизненный	опыт,	 гармонично	
приближаться	к	оптимальным	состояниям,	гибко	приобретать	новые	формы	в	
процессе	развития	[5].

С	целью	исследования	 коммуникативной	 компетентности	будущих	педаго-
гов-психологов	 был	 проведен	 констатирующий	 эксперимент.	 Базой	 исследова-
ния	стал	институт	психолого-педагогического	образования	КГПУ	им.	В.П.	Аста-
фьева.	Работа	проводилась	в	группе	магистрантов	заочной	формы	обучения,	обу-
чающихся	по	направлению	подготовки	44.04.02	Психолого-педагогическое	 об-
разование.	Выборку	составили	20	человек,	12	из	которых	имеют	квалификацию	
«бакалавр»	по	направлению	«Психология».	Возраст	магистрантов	варьируется	в	
пределах	от	23	до	50	лет.	

В	отношении	испытуемых	элемент	выборности	опрашиваемых	был	практи-
чески	исключен,	так	как	работа	проводилась	со	всеми	представителями	групп,	
присутствующими	 на	момент	 проведения	 исследования.	Следовательно,	 полу-
ченная	выборка	является	репрезентативной.	Констатирующий	эксперимент	про-
водился	с	применением	следующих	психодиагностических	методик:	

1.	«Методика	диагностики	эмпатии»	И.М.	Юсупова	[2];	
2.	«Методика	выявления	коммуникативных	и	организаторских	склонностей»	

Б.А.	Федоришина	[3];
3.	«Тест	оценки	коммуникативных	умений»	Л.	Михельсона	[4].	
Эмпатия	 является	одним	из	 значимых	компонентов	коммуникативной	ком-

петентности.	Это	способность	понимать	и	воспринимать	чувства,	мысли	и	пере-
живания	других	людей.	В	целом	эмпатия	играет	важную	роль	в	нашей	комму-
никативной	 компетентности,	 влияя	 на	 нашу	 способность	 эффективно	 общать-
ся,	 понимать	 других	 и	 строить	 доверительные	 отношения,	 а	 также	 является																									
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неотъемлемой	частью	профессионального	инструментария	психолога	и	способ-
ствует	 эффективной	 коммуникации	 и	 взаимодействию	 с	 людьми	 [1].	 С	 целью	
определения	уровня	эмпатийного	потенциала	нами	была	использована	методика	
И.М.	Юсупова.

Анализ	 результатов	 исследования	 способности	 к	 эмпатии	 по	 методике																			
И.М.	Юсупова	среди	магистрантов	–	будущих	психологов	показал,	что	низкий	
уровень	эмпатии	имеют	2	человека	(10		%),	уровень	«ниже	среднего»	выявлен	у		
3	человек	(15	%),	средний	уровень	–	у	10	человек	(50		%),	уровень	«выше	средне-
го»	–	у	4	(20	%)	и	высокий	уровень	развитости	эмпатии	имеет	1	человек	(5	%).	
Большая	часть	будущих	психологов	(50		%)	не	являются	«черствыми»	людьми,	
но	в	то	же	время	не	относятся	к	числу	особо	чувствительных	лиц.	В	межличност-
ных	отношениях	они	скорее	склонны	судить	о	людях	по	их	поступкам,	чем	до-
верять	своим	личным	впечатлениям,	в	общении	внимательны,	но	при	излишнем	
проявлении	чувств	собеседника	нередко	теряют	терпение.	25	%	студентов	можно	
назвать	эмоционально	отзывчивыми,	особо	чувствительными	к	нуждам	и	про-
блемам	окружающих.	

Также	 на	 констатирующем	 этапе	 эксперимента	 был	 использован	 тест-
опросник	КОС-I	(Б.А.	Федоришин).

Исследование	коммуникативных	и	организаторских	склонностей	с	помощью	
теста-опросника	«КОС-I»	показало	следующие	результаты.	

Низкий	уровень	коммуникативных	склонностей	имеют	3	человека	(15	%),	
уровень	«ниже	среднего»	–	4	человека	(20	 	%),	средний	уровень	выявлен	у	6	
человек	(30		%),	выше	среднего	наблюдается	у	4	человек	(20		%),	низкий	–	у	3																
(15	%).	Исследование	уровня	организаторских	способностей	показало	следую-
щие	результаты.	Низкий	уровень	развитости	организаторских	способностей	от-
мечается	у	3	человек	(14	%),	уровень	«ниже	среднего»	–	у	3	(14		%),	на	среднем	
уровне	организаторские	способности	развиты	у	большей	части	группы	–	у	9	че-
ловек	(43	%),	уровень	«выше	среднего»	имеют	4	человека	(19		%)	и	высокий	–																	
2	человека	(10		%).	

Несмотря	на	общие	высокие	показатели	уровней	развитости	коммуникатив-
ных	и	организаторских	склонностей,	выявлено,	что	зачастую	у	одного	и	того	же	
испытуемого	значительно	отличались	уровни	коммуникативных	и	организатор-
ских	склонностей.	Средний	балл,	полученный	по	шкале	оценок	коммуникатив-
ных	склонностей	во	всей	выборке,	равен	65,8;	средний	балл,	полученный	по	шка-
ле	оценок	организаторских	склонностей,	равен	66,05.	Это	означает,	что	средне-
статистический	 студент	 в	 выборке	более	 склонен	к	 организации	разных	дел	и	
мероприятий,	чем	к	непосредственному	общению	с	другими	людьми.

Оценка	уровня	развития	коммуникативных	умений	по	регуляционно-комму-
никативному	критерию	(«Тест	оценки	коммуникативных	умений»	Л.	Михельсо-
на)	показала,	что	у	большинства	магистрантов	преобладает	компетентный	стиль	
поведения	и	составляет	в	среднем	значении	75,1	балла.	Зависимый	и	агрессив-
ный	типы	поведения	не	превалируют	ни	у	одного	испытуемого	и	составляют	в	
среднем	значении	12,3	и	4,4	балла	соответственно.	
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Таким	образом,	логика	констатирующего	эксперимента	заключалась	в	том,	
чтобы	выявить	студентов,	имеющих	наиболее	низкие	показатели	уровня	сфор-
мированности	коммуникативной	компетентности,	затем	провести	с	ними	груп-
повые	и	индивидуальные	беседы	о	важности	эффективного	общения	в	профес-
сиональной	деятельности	педагога-психолога	и	предложить	пройти	обучение	с	
применением	комплекса	психолого-педагогических	технологий,	разработанных	
в	ходе	моделирования	процессов	формирования	профессиональной	коммуника-
тивной	компетентности.
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОТЦОВ

А.О. Смаль, О.А. Бенькова
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

В	современном	обществе	компетентное	участие	отца	в	воспитании	детей	яв-ляется	 актуальным	и	не	 в	полной	мере	 освещенным	вопросом,	 который	 с	
каждым	годом	приобретает	все	большую	значимость.	

В	«Концепции	государственной	семейной	политики	в	Российской	Федерации	
на	период	до	2025	 года»	в	качестве	одной	из	 задач	 государственной	семейной	
политики	выделяется	«…повышение	ценности	семейного	образа	жизни,	сохра-
нение	духовно-нравственных	традиций	в	семейных	отношениях	и	семейном	вос-
питании…».	Решение	данной	задачи	включает	в	себя	в	том	числе	«…пропаганду	
ответственного	отцовства	и	формирование	позитивного	образа	отца…»	[3,	с.	16].

Особое	внимание	проблема	психолого-педагогической	отцовской	компетент-
ности	приобретает	в	контексте	воспитания	первого	ребенка	дошкольного	возрас-
та,	когда	отцы	впервые	сталкиваются	с	необходимостью	выполнения	родитель-
ских	функций.	

Под	психолого-педагогической	компетентностью	родителей	(в	том	числе	от-
цов)	понимается	совокупность	знаний,	умений	и	навыков	в	области	психологии		
и	 педагогики,	 позволяющих	 эффективно	 взаимодействовать	 с	 ребенком	и	 спо-
собствовать	его	развитию	[4].

Актуальность	данной	проблемы	обусловлена	также	современными	научны-
ми	исследованиями,	 свидетельствующими	о	 существенном	влиянии	 активного	
участия	отцов	на	всестороннее	развитие	ребенка.	Так,	в	Великобритании	в	биз-
нес-школе	университета	Лидса	опубликованы	результаты	исследований,	прове-
денных	в	период	с	2021	по	2023	год,	в	которых	утверждается,	что	дети	лучше	
учатся	в	начальных	классах,	если	в	период	дошкольного	возраста	их	отцы	уделя-
ли	время	на	совместное	творчество,	чтение,	рассказ	из	собственного	жизненного	
опыта,	игры,	прогулки,	неформальное	общение.	Авторы	исследования	провели	
анализ	результатов	контрольных	тестов	детей	пяти	и	семи	лет	из	5	тысяч	полных	
семей.	Как	показывает	исследование,	почти	у	60	%	детей	результаты	контроль-
ных	работ	и	тестов	были	выше	в	том	случае,	когда	они	проводили	совместное	
время	в	общении	и	чтении	каждый	день	или	несколько	раз	в	неделю.	Если	же	
отец	проводил	подобное	общение	с	ребенком	один-два	раза	в	неделю	или	в	ме-
сяц,	улучшения	в	учебе	были	у	54,4	и	46,6	%	детей	соответственно	[6].

Традиционно	в	отечественной	педагогике	и	психологии	большее	внимание	
уделяется	роли	матери	в	воспитании	детей.	Однако	современные	исследования	
подчеркивают	уникальную	роль	отца	в	развитии	личности	ребенка.	Но	на	сегод-
няшний	день	среди	исследователей	нет	единого	мнения	как	относительно	опре-
деления	данного	феномена,	так	и	относительно	структуры	отцовства.	Отцовство	
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рассматривается	 с	 разных	 авторских	 позиций:	 «официальное	 отцовство»	 как	
факт	происхождения	ребенка	от	конкретного	мужчины,	зафиксированный	в	госу-
дарственном	документе,	и	«подлинное	отцовство»	как	участие	мужчины	в	жизни	
ребенка,	ответственное	отношение	к	нему.

По	мнению	Ю.В.	Борисенко,	отцовство	представляет	собой	особую	социаль-
ную	и	психологическую	роль,	связанную	с	выполнением	специфических	функ-
ций:	эмоциональной	поддержки,	формирования	гендерной	идентичности,	соци-
альной	адаптации	[1].

В	исследованиях	Ю.В.	Евсеенковой,	А.Г.	Портновой	отцовство	рассматрива-
ется	как	структурно-динамический	феномен	через	призму	личности	отца.	Авто-
рами	разработана	структурная	модель	отцовства,	в	которой	выделяются	потреб-
ностно-эмоциональный,	операциональный,	ценностно-смысловой	и	оценочный	
компоненты.	Потребностно-эмоциональный	компонент	включает	биологические	
и	социальные	аспекты	мотивации,	потребность	в	контакте	с	ребенком,	эмоцио-
нальные	переживания	и	реакции	отца.	Операциональный	компонент	подразуме-
вает	осведомленность	отца,	 его	умения	по	уходу	 за	ребенком,	общение	с	ним.	
Ценностно-смысловой	компонент	отцовства	включает	отношение	отца	к	ребен-
ку.	 Оценочный	 компонент	 является	 интегральным	 и	 влияет	 на	 все	 остальные	
компоненты.	В	него	входят	принятие	или	непринятие	роли	отца,	рациональная	и	
эмоциональная	оценка	себя	как	отца	и	своего	ребенка;	а	также	социальная	оценка	
окружающих,	формирующаяся	на	основе	принятых	в	обществе	социальных	сте-
реотипов	и	предписаний	по	выполнению	отцовской	роли	[2].

Исследования	также	показывают,	что	отцы,	воспитывающие	первого	ребенка	
дошкольного	возраста,	часто	испытывают	трудности	в:

–	понимании	возрастных	особенностей	ребенка;
–	выборе	адекватных	методов	воспитания;
–	установлении	эмоционального	контакта;
–	организации	развивающей	деятельности.
Эти	трудности	могут	быть	связаны	с	недостаточным	уровнем	образователь-

ной	 подготовки,	 ограниченными	 социальными	 ресурсами	 или	 недостаточным	
пониманием	роли	отца	в	воспитательном	процессе	семьи.

Следовательно,	приобретает	актуальность	вопрос	о	возможностях	развития	
психолого-педагогической	компетентности	отцов.	В	«Концепции	государствен-
ной	семейной	политики	в	Российской	Федерации	на	период	до	2025	года»	ука-
зывается,	что	это	может	быть	возможным	через	«…реализацию	дополнительных	
образовательных	программ	для	мужчин	в	целях	формирования	ответственного	
отцовства,	 повышения	 социальной	 роли	 отца,	 вовлечения	мужчин	 в	 семейные	
дела	и	воспитание	детей»	[3,	с.	17].

Становится	 очевидной	 необходимость	 внедрения	 комплексных	 программ	
подготовки	отцов,	включающих	как	теоретическую,	так	и	практическую	состав-
ляющие.	Такие	программы	должны	охватывать	темы	эффективной	коммуника-
ции	с	ребенком,	знакомство	с	методами	поддержки	его	эмоционального	и	интел-
лектуального	развития,	а	также	стратегий	семейного	воспитания.
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Как	отмечает	В.В.	Селина,	важным	также	является	создание	поддерживаю-
щей	среды,	способствующей	обмену	опытом	между	отцами	и	предоставлению	им	
возможности	получать	 консультации	 специалистов.	Широкое	 распространение	
информационных	ресурсов,	направленных	на	развитие	отцовской	компетентно-
сти,	а	также	проведение	регулярных	семинаров	и	тренингов	могут	значительно	
повысить	уровень	подготовки	отцов	к	воспитательной	роли.	Интеграция	отцов	в	
образовательный	процесс	путем	активного	участия	в	деятельности	дошкольных	
учреждений	также	будет	способствовать	повышению	их	психолого-педагогиче-
ской	компетентности	и	улучшению	взаимодействия	с	детьми	[5].

Таким	 образом,	 развитие	 психолого-педагогической	 компетентности	 отцов	
является	актуальной	и	необходимой	задачей	современного	общества.	Комплекс-
ный	подход,	включающий	образовательные	программы,	поддержку	со	стороны	
общества	и	профессионалов,	а	также	создание	благоприятных	условий	для	прак-
тической	реализации	отцовских	функций,	позволит	значительно	повысить	каче-
ство	воспитательного	процесса	в	семье	и	обеспечить	гармоничное	развитие	под-
растающего	поколения.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

КАК КРИТЕРИЕВ ЖИЗНЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

Е.В. Статкевич
филиал БрГТУ «Пинский индустриально-педагогический колледж», 

г. Пинск, Республика Беларусь

Происходящие	в	 современном	обществе	процессы	 гуманизации	связаны	с	
возрастанием	роли	личности,	обращением	к	ее	внутреннему	миру,	пред-

ставленному	ценностями	и	смыслами.	Мир	ценностей	–	это	«сфера	духовной	
деятельности	человека,	его	направленного	сознания,	его	привязанностей	–	тех	
оценок,	в	которых	выражается	мера	духовного	богатства	личности»	[1,	с.	160].	
По	сути,	ценность	–	это	то,	что	человек	считает	значимым	для	себя,	что	опре-
деляет	 смысл	его	выборов	и	поступков.	Особую	актуальность	формирование	
ценностного	сознания	имеет	в	старшем	школьном	возрасте,	когда	в	период	ми-
ровоззренческого	и	жизненного	самоопределения	учащиеся	нуждаются	в	сфор-
мированных	критериях	выбора.

В	центре	нашего	внимания	–	эстетические	ценности	как	критерии	самоопре-
деления	старшеклассников	в	учебно-профессиональной,	общественной,	досуго-
вой,	личностной	и	других	сферах	своей	жизни.	Эстетические	ценности,	ставшие	
достоянием	индивидуального	сознания	учащихся	старших	классов	и	ассимили-
рованные	в	их	опыте,	меняют	их	отношение	к	выбору	целей	и	способов	своей	
активности	в	основных	сферах	жизнедеятельности	в	соответствии	с	критериями	
красоты,	гармонии	и	идеала.

В	формировании	 эстетических	 ценностей	 учащихся	 старших	 классов	 важ-
ную	роль	играет	семья.	Она	является	первой	и	наиболее	значимой	средой	при-
общения	детей	к	ценностям,	 культуре.	Особенность	 семейного	воспитания	 за-
ключается	в	его	непрерывности	и	устойчивости	воздействий	на	личность.	При	
этом	важная	роль	отводится	личному	примеру	родителей.

Разработанная	нами	модель	формирования	эстетических	ценностей	у	уча-
щихся	 старших	 классов	 предполагает	 взаимодополнительность	 потенциалов	
учебной	и	воспитательной	работы	в	сотрудничестве	всех	субъектов	образова-
тельного	процесса	–	педагогов,	 учащихся,	 родителей.	Широкие	возможности	
для	 привлечения	 родителей	 к	 сотрудничеству	 в	 формировании	 эстетических	
ценностей	 учащихся	предоставляет	 специально	 организованная	 воспитатель-
ная	работа.

Специфика	 специально	 организованной	 воспитательной	 работы	 в	 рамках	
предложенной	 нами	 модели	 заключается	 в	 организации	 проектов	 с	 непосред-
ственным	 участием	 родителей	 учащихся	 старших	 классов.	 Объединение	 всех	
субъектов	педагогического	процесса	на	основе	диалога	и	сотрудничества	высту-
пает	важным	условием	ее	эффективности,	обеспечивая	единство	педагогического	
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управления	с	развитием	инициативы,	творческой	активности,	самостоятельности	
учащихся	[2].

Участие	родителей	в	проектах	многофункционально.	Мотивационная	под-
держка	 участия	 детей	 состоит	 в	 стимулировании	 интереса	 к	 проекту,	 стрем-
лении	достичь	желаемого	результата,	демонстрации	уверенности	в	успехе	со-
вместной	деятельности.	Родители	заинтересовывают:	темой	проекта,	личным	
сотрудничеством	 с	 учащимися,	 практическим	 значением	 проекта,	 возмож-
ностью	 приобрести	 новые	 знания,	 возможностью	 приобретения	 важных	 для	
жизни	навыков	творческой	деятельности,	ситуацией	успеха.	Информационная	
поддержка	заключается	в	сборе	материалов	к	проекту.	Родители	оказывают	по-
мощь:	в	выборе	источников	информации;	подборе	информации	по	теме	из	книг,	
периодической	печати,	Интернета;	 в	обработке	и	предъявлении	информации.	
Организационная	 поддержка	 выражается	 в	 действиях,	 позволяющих	 решить	
конкретную	 организационную	 задачу.	 Родители	 принимают	 участие:	 в	 целе-
полагании,	 составлении	 плана,	 решении	 промежуточных	 задач,	 сопровожде-
нии	экскурсий,	походов	и	т.п.,	коррекции	режима	работы	и	отдыха	учащихся,	
контроле	 за	выполнением	плана	и	обязательств.	Техническая	поддержка	вос-
требована	во	время	сбора	информации	и	ее	обработки,	при	составлении	плана	
проекта.	Родители	помогают:	в	проведении	фото-	и	видеосъемок,	подготовке	
презентаций,	 альбомов,	 оформлении	 проекта,	финансировании.	Поддержка	 в	
самооценке	предполагает	рефлексию	совместной	деятельности	в	проекте.	Ро-
дители	оказывают	содействие:	в	предварительной	оценке	проекта,	осмыслении	
результата,	организации	постпроектного	оценивания.	

Для	нашего	исследования	необходимо	было	уточнить	готовность	родителей	
участвовать	 в	 процессе	формирования	 у	 детей	 эстетических	 ценностей	 красо-
ты,	гармонии,	идеала	как	критериев	жизненного	самоопределения.	74	%	роди-
телей	 считают	 необходимым	 формирование	 эстетических	 ценностей	 у	 детей;																				
51	%	–	выражает	готовность	участвовать	в	совместных	проектах	по	формирова-
нию	эстетических	ценностей	и	предлагает	варианты	своего	активного	участия	в	
них.	Наиболее	распространенной	формой	участия	предлагают	оказание	помощи	
в	поиске	информации,	организационную	помощь	и	др.,	что	свидетельствует	о	за-
интересованности	родителей	в	данном	процессе.

Для	вовлечения	родителей	нами	устанавливались	партнерские	отношения	с	
семьей;	проводился	педагогический	мониторинг,	позволивший	выявить	возмож-
ности	участия	каждого	родителя;	обеспечивалось	педагогическое	образование	и	
самообразование	родителей	посредством	тематических	встреч,	виртуальной	би-
блиотеки	 для	 родителей;	 осуществлялось	 насыщение	 проектной	 деятельности	
различными	формами	сотрудничества	с	родителями	–	конкурсы,	выставки,	ак-
ции,	презентации	и	т.п.	[3].

Проекты	создавались	таким	образом,	чтобы	максимальное	количество	учащих-
ся	старших	классов	могли	продемонстрировать	свои	интересы,	способности,	рас-
крыть	потенциал,	сильные	стороны	личности	в	учебно-профессиональной,	досу-
говой,	социальной	сферах,	сфере	межличностных	отношений,	личностной	сфере.
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В	ходе	опытно-экспериментальной	работы	реализованы	различные	проекты,	
предложенные	 педагогами,	 учащимися	 и	 их	 родителями,	 исходя	 из	 собствен-
ных	интересов:	«Моя	семья	–	мой	мир»	(цель	–	развитие	способности	замечать	
внутреннюю	и	внешнюю	красоту	близких	людей,	эстетически	воспринимать	и	
ценить	семейные	реликвии	и	традиции);	«1000	добрых	дел»	(цель	–	развитие	у	
учащихся	 старших	 классов	 социальной	 активности,	 социальных	 компетенций,	
ценностных	ориентаций	на	красоту,	гармонию,	идеал);	«Спор	–	клуб»	(цель	–	по-
буждение	учащихся	к	овладению	культурой	ведения	дискуссии,	приобретению	
знаний	в	области	эстетики);	«Путешествие	в	мир	Красоты,	Гармонии,	Идеала»	
(цель	–	развитие	эмоциональной	сферы	учащихся	старших	классов	как	основы	
формирования	культуры	чувств;	приобщение	к	искусству	на	основе	синтеза	ли-
тературы,	живописи	и	музыки);	«Путь	к	успеху»	(цель	–	развивать	стремление	
к	преобразованию	самого	себя	и	своего	жизненного	мира,	к	наиболее	полному	
раскрытию	и	развитию	своего	личностного	потенциала,	проявлению	своей	ин-
дивидуальности,	личностному	росту,	достижению	лучших	результатов,	успеха).

Для	оценки	роли	родителей	в	процессе	формирования	эстетических	ценно-
стей	учащихся	на	контрольном	этапе	опытно-экспериментальной	работы	прово-
дилось	 анкетирование.	Результаты	 анкетирования	показали,	 что	 в	 эксперимен-
тальной	 группе,	 по	мнению	 большинства	 родителей	 (56	%),	 совместная	 рабо-
та	в	проектах	способствовала	формированию	у	детей	эстетических	ценностей.	
57	%	 родителей	 удовлетворены	 своим	 участием	 в	 проектах	 и	 отмечают	 высо-
кий	уровень	вовлеченности.	Это	свидетельствует	о	том,	что	родители	понимают	
значение	своего	участия	в	формировании	эстетических	ценностей	у	своего	сына	
(дочери);	осознают	важность	формирования	эстетических	ценностей	у	своих	де-
тей	и	стремятся	к	совместному	участию	в	проектах;	проявляют	инициативу;	для	
достижения	поставленных	целей	прилагают	максимальные	усилия	и	стараются	
достигнуть	наилучших	результатов;	удовлетворены	совместным	участием	в	про-
екте;	успехи	сына	(дочери)	оценивают	с	позиции	эстетических	критериев;	осоз-
нают	личностные	приращения	своего	ребенка.

	55	%	родителей	главным	достижением	своего	сына	(дочери)	за	время	уча-
стия	в	совместных	проектах	считают	обретение	эстетических	знаний,	сформиро-
ванность	ценностных	установок,	повышение	культурного	уровня	и	самооценки,	
проявление	 самостоятельности,	 уважение	 окружающих,	 умение	 анализировать	
свои	чувства	и	корректировать	свое	поведение,	умение	преодолевать	трудности,	
умение	общаться,	личностное	развитие,	творческое	самовыражение,	успех.	

82	%	родителей	указывают	на	изменения	в	поведении	сына	 (дочери):	 ви-
дит	свою	жизненную	перспективу,	самостоятельно	организовывает	и	оценива-
ет	свою	учебную	деятельность,	находит	возможность	проявить	творчество	при	
выполнении	учебных	заданий,	свободное	время	проводит	с	пользой	для	своего	
развития,	планирует	свое	личностное	и	профессиональное	развитие,	результа-
ты	 любой	 деятельности	 старается	 довести	 до	 совершенства,	 старается	 проя-
вить	свои	способности.	



Таким	образом,	результаты	опытно-экспериментальной	работы	по	апробации	
модели	 формирования	 эстетических	 ценностей	 старшеклассников	 с	 активным	
привлечением	родителей	позволяют	говорить	о	ее	эффективности.	Полученные	
данные	свидетельствуют	о	том,	что	в	системе	ценностных	ориентаций	учащихся	
старших	классов	эстетические	ценности	занимают	приоритетное	место,	высту-
пают	критериями	оценки	действительности	и	определяют	их	выбор	в	основных	
сферах	жизни.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ УЧАЩИХСЯ

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

О.И. Титова, Н.В. Вайника
КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

Профессиональное	 самоопределение	 является	 ключевым	 этапом	 в	 жизни	
каждого	человека,	особенно	для	учащихся	с	интеллектуальными	наруше-

ниями,	которые	сталкиваются	с	дополнительными	трудностями	при	выборе	бу-
дущей	профессии.	Уроки	технологии	«Художественный	труд»	в	старших	клас-
сах	могут	стать	ценным	инструментом	для	развития	профессиональных	инте-
ресов	и	способностей	с	целью	успешной	интеграции	в	общество	[3].

Современные	тенденции	в	профессиональном	самоопределении	учащихся	с	
интеллектуальными	нарушениями	отражают	общие	тенденции	в	профессиональ-
ной	ориентации,	но	с	учетом	специфических	нужд	и	возможностей	этой	катего-
рии	учащихся.	Ключевые	направления	следующие:

Индивидуальный подход и персонализация:	разнообразие	интеллектуаль-
ных	нарушений	и	индивидуальных	особенностей	учащихся,	профориентацион-
ная	работа	должна	быть	строго	индивидуализирована.	Необходимо	оценивать	не	
только	когнитивные	способности,	но	и	личностные	качества,	интересы,	мотива-
цию	и	социальные	навыки	[1].

Практико-ориентированный подход:	направлен	на	приобретение	практи-
ческих	 навыков,	 необходимых	 для	 будущей	 профессиональной	 деятельности.	
Акцент	делается	на	развитие	трудовых	навыков,	включая	мелкую	моторику,	ко-
ординацию	движений,	организованность	и	самостоятельность	[1;	3].

Развитие компенсаторных стратегий:	 помогает	 учащимся	 разрабатывать	
компенсаторные	стратегии,	позволяющие	им	преодолевать	трудности,	связанные	
с	интеллектуальными	нарушениями.	Это	может	включать	обучение	специальным	
приемам	и	методам	работы,	использование	технических	средств	и	адаптивного	
оборудования.

Содействие интеграции в рынок труда:	включает	в	себя	помощь	в	поис-
ке	работы,	обучение	навыкам	поиска	работы	и	прохождения	собеседований,	со-
действие	в	адаптации	на	рабочем	месте.	Поддержка	после	окончания	обучения	
также	имеет	большое	значение	[7].

Учет инклюзивного подхода:	 обеспечивает	 равные	 возможности	 для	 всех	
учащихся,	включая	тех,	кто	имеет	нарушения	интеллекта.	Необходимо	создавать	
условия	для	обучения	и	развития	в	инклюзивной	среде,	где	учащиеся	с	нарушения-
ми	интеллекта	могут	получать	поддержку	и	участвовать	в	жизни	общества	[2;	3].

Междисциплинарный подход:	может	проводиться	в	тесном	сотрудничестве	с	
родителями,	учителями,	специалистами	реабилитационных	центров	и	представи-
телями	работодателей.	Междисциплинарный	подход	позволяет	оказывать	учащим-
ся	индивидуальную	поддержку	и	добиваться	более	эффективных	результатов	[4].
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Использование современных технологий:	 может	 значительно	 повысить	
эффективность	профориентационной	работы	с	 учащимися	 с	нарушениями	ин-
теллекта	[6].

Развитие жизненных навыков:	необходимо	для	самостоятельной	жизни	и	
адаптации	в	обществе	(например,	навыки	самообслуживания,	финансового	пла-
нирования,	поддержания	здоровья).

Эти	тенденции	направлены	на	помощь	учащимся	с	нарушениями	интеллекта	
найти	свое	место	в	жизни,	достичь	профессиональной	самореализации	и	стать	
полноправными	членами	общества	[4].

Роль	уроков	«Художественного	труда»	в	развитии	профессионального	само-
определения	будет	значительна	и	многогранна	и	может	выступать	в	качестве	ин-
струмента	для	следующих	пунктов.

Выявление и развитие творческого потенциала:	помогает	учащимся	об-
наружить	свои	скрытые	способности	и	интересы,	которые	могут	стать	основой	
для	выбора	будущей	профессии,	что	предоставляет	возможности	для	самовыра-
жения,	экспериментирования	с	различными	материалами	и	техниками,	развития	
фантазии	и	креативного	мышления	[7].

Формирование профессиональных навыков:	 необходимо	 для	 многих	
профессий,	 связанных	с	ручным	трудом,	дизайном,	искусством	и	ремеслами,	
такими	как	работой	с	различными	материалами	(глиной,	деревом,	тканью,	бу-
магой),	эти	навыки	развивают	мелкую	моторику,	координацию	движений,	чув-
ство	формы	и	цвета	[1].

Профориентация:	уроки	«Художественного	труда»	могут	быть	использо-
ваны	для	профориентации	учащихся.	Знакомство	с	различными	видами	худо-
жественной	деятельности,	мастер-классы	от	специалистов	разных	профессий,	
посещение	выставок	и	мастерских	позволяют	учащимся	расширить	свой	круго-
зор	и	сформировать	более	четкое	представление	о	возможных	профессиональ-
ных	путях	[5].

Развитие личностных качеств:	участие	в	творческих	проектах	способству-
ет	развитию	самостоятельности,	инициативности,	ответственности,	умения	ра-
ботать	в	команде,	представлять	результаты	работы.	Эти	качества	важны	не	только	
для	профессиональной	деятельности,	но	и	для	успешной	социализации	[5].

Повышение мотивации к обучению:	 успешная	 творческая	 деятельность	
повышает	самооценку	учащихся,	их	мотивацию	к	обучению	и	развитию.	Это	яв-
ляется	важным	фактором	для	достижения	профессиональных	целей	[5].

Примеры	практических	занятий	для	учащихся	с	нарушениями	интеллекта	
на	 уроках	 технологии	 должны	учитывать	 индивидуальные	 особенности	 каж-
дого	ученика,	уровень	его	развития	и	интересы.	Занятия	должны	быть	адапти-
рованы,	структурированы	и	разбиты	на	небольшие,	легко	усваиваемые	этапы.	
Важно	использовать	наглядные	пособия,	простые	инструкции	и	положитель-
ное	подкрепление.

Приведем	несколько	примеров	практических	занятий,	классифицированных	
по	видам	деятельности.
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Работа с текстильными материалами
Вязание – начинают	с	обучения	основным	петлям	и	постепенно	увеличивать	

сложность	элементов,	таких	как	шарфы	или	небольшие	квадраты,	с	использова-
нием	крупных	спиц	и	пряжи	ярких	цветов.

Шитье – начинается	с	пришивания	пуговиц	или	украшения	готовых	изделий,	
таких	как	прихватки,	мешочки	для	хранения	мелких	вещей	или	простые	игруш-
ки,	а	также	сшивание	простых	геометрических	фигур	из	ткани	для	создания	пан-
но	или	маленьких	подушечек,	с	использованием	в	работе	крупных	игл	и	тканей	с	
хорошо	заметными	швами.

Работа с деревом – сборка	конструктора	из	деревянных	блоков	или	деталей	
конструктора.	Шлифовка	и	покраска	готовых	деревянных	заготовок,	выпилива-
ние	простых	фигур	из	фанеры	с	помощью	лобзика	должны	быть	адаптированны-
ми,	понятными	и	наглядно	подкрепленными,	изготовление	проводится	под	руко-
водством	и	присмотром	преподавателя.

Работа с бумагой и картоном:	оригами (складывание	простых	фигур	из	бу-
маги).	Аппликация (создание	аппликации	из	готовых	форм	или	вырезание	про-
стых	фигур).	Изготовление простых	открыток	с	помощью	трафаретов,	наклеек	и	
красок.	Это	занятие	развивает	мелкую	моторику	и	цветовое	восприятие.

Работа с глиной:	лепка	простых	геометрических	фигур	из	пластилина	или	
глины.	Раскрашивание	готовых	изделий	яркими	красками.

Эти	примеры	являются	лишь	отправной	точкой,	вариативностью	и	адаптаций	
уроков	к	конкретным	потребностям	учащихся,	залогом	успешной	работы	на	уро-
ках	«Художественного	труда»,	что	способствует	формированию	у	учащихся	не	
только	профессиональных	навыков,	но	и	ключевых	компетенций	[1].

«Художественный	 труд»	 в	 старшем	школьном	 возрасте	 является	 ценным	
инструментом	для	развития	профессионального	самоопределения	учащихся	с	
легкой	 умственной	 отсталостью.	 Индивидуальный	 подход,	 практическая	 на-
правленность,	 развитие	 творческого	потенциала,	 подготовка	 к	 реальной	про-
фессиональной	 деятельности	 с	 учетом	 требований	 современных	 профессий	
способствуют	 успешной	 интеграции	 в	 общество	 и	 достижению	 профессио-
нального	успеха	[7].
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Основной	тенденцией	развития	системы	образования,	в	том	числе	и	дошколь-
ного,	 выступает	 направленность	 на	 качество	 образовательных	 услуг.	Сов-

ременное	учреждение	дошкольного	образования	представляет	собой	постоянно	
развивающуюся	сложную	организационную	структуру,	дееспособность	которой,	
конкурентные	преимущества,	имидж	и	репутацию,	ее	жизненный	цикл	в	целом,	
обеспечивают	многие	составляющие.	В	их	ряду	выделяют	качество	материаль-
но-технической	базы	учреждения	образования,	качество	и	вариативность	учеб-
ных	программ	и	учебно-методического	обеспечения,	качество	самого	образова-
тельного	процесса,	 достижения	развития	 воспитанников	и	профессионального	
мастерства	педагогов.	Актуальным	показателем	качества	дошкольного	образова-
ния	в	параметрах	психологических	измерений	может	рассматриваться	психоло-
гическое	здоровье	всех	субъектов	образовательной	системы.	При	этом	личност-
ный	 потенциал	 руководителя	 видится	 ключевым	 условием,	 обеспечивающим	
психологическое	благополучие	как	работников,	так	и	воспитанников	и	в	опреде-
ленной	мере	родительской	общественности.	Руководитель,	 его	управленческая	
компетентность	определяющим	образом	влияют	на	дееспособность	организации	
и	качество	образовательных	услуг.	В	этой	связи	целесообразно,	на	наш	взгляд,															
проанализировать	 психологические	 аспекты	 управленческой	 деятельности	 и	
личности	руководителя,	ориентируясь	на	общепринятый	в	современной	психо-
логии	управления	тезис	«каков	руководитель	–	такова	и	организация»	[1].

Современная	управленческая	практика	развивается	в	направлении	психоло-
гизации	менеджмента,	начало	которому	положено	благодаря	известным	работам	
А.	Маслоу	[2].	Обращение	к	человеку,	миру	его	внутренних,	субъективных	по-
требностей	позволило	пересмотреть	вопрос	о	факторах	успешности	организаци-
онной	деятельности.	В	результате	этого	коренным	образом	изменилось	восприя-
тие	человека	в	организации	–	он	сам,	его	потребности	в	самореализации,	свободе,	
самоуважении,	признании	стали	рассматриваться	как	ключевые	факторы	мотива-
ции	работника	к	достижениям,	проявлению	приверженности	организации,	над-
ситуативной	активности.	В	настоящее	время	в	качестве	основных	направлений	
научного	поиска,	определяемого	запросами	организационной	практики,	являют-
ся	способы	оптимизации	мотивации	и	стимулирования	работников,	оптимизации	
управленческих	моделей,	разработки	психограммы	личности	эффективного	ра-
ботника,	в	том	числе	и	руководителя.	

Современный	руководитель	учреждения	дошкольного	образования	выступа-
ет	одновременно	в	роли	педагога	и	управленца,	что	требует	от	личности	руково-
дителя-педагога	высокой	интеллектуальной	и	коммуникативной	компетентности,												
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компетентности	в	выполнении	всех	управленческих	функций,	соответствия	стан-
дарту	высоких	морально-нравственных	и	этических	норм.	Проблема	видится	в	
том,	что	подготовка	таких	специалистов-управленцев	на	ступени	высшего	про-
фессионального	 педагогического	 образования,	 как	 правило,	 заключается	 в	 по-
лучении	педагогических	знаний,	умений	и	навыков,	а	управленческие	качества	
специалисты	 приобретают	 и	 развивают	 в	 условиях	 реальной	 управленческой											
деятельности	или	курсах	повышения	квалификации.	В	связи	с	этим	реалии	управ-
ленческой	деятельности	руководителя	дошкольного	учреждения	актуализируют	
необходимость	психологического	содействия.

Анализ	 психологических	 подходов	 к	 рассмотрению	 личностно-професси-
ональных	 качеств	 руководителя-педагога	 позволил	 утверждать,	 что	 это	 зрелая	
личность,	которая	обладает	высоким	уровнем	сформированности	ряда	личност-
но-профессиональных	черт:	сильная	воля,	ответственность,	разумное	восприя-
тие	личных	и	общественных	ценностей,	целеустремленность,	выдающийся	ум,	
социальный	и	эмоциональный	интеллект,	креативность,	умение	влиять	на	окру-
жающих,	 коммуникативная	 и	 конфликтная	 компетентность,	 жизнестойкость	 и	
масштабность	личности.

Обратим	внимание	на	масштабность	личности,	такое	личностно-профессио-
нальное	качество	современного	руководителя,	которому	сейчас	придается	боль-
шое	значение	[4].	Это	важнейшая	составляющая	психологического	капитала	ру-
ководителя,	ибо	уровень	его	притязаний	определяет	масштабность	личностных	
замыслов,	грандиозность	или	мизерность	организационных	стратегических	це-
лей,	следовательно,	и	достижений.	Масштабность	личности	руководителя	прямо	
коррелирует	с	успешностью	позиционирования	организации	на	рынке,	 ее	кон-
курентоспособностью	и,	как	следствие,	длительностью	жизненного	цикла.	Ин-
дикаторами	масштабности	 личности	 руководителя	 принято	 считать:	 надситуа-
тивность	 (амбициозность)	целей;	достижение	грандиозных	результатов;	актив-
но-поисковая	реакция	на	затруднения.	Для	оценки	типа	масштабности	личности	
руководителя	принято	опираться	на	такие	координаты	ядра	личности,	как	уро-
вень	притязаний	и	личностно-профессиональный	потенциал.	На	этом	основании	
дифференцируют	гармоничные	типы	масштабности:	большой,	средний,	малый;	
и	дисгармоничные:	псевдобольшой	и	псевдомалый.	Очевидно,	что	современная	
система	 дошкольного	 образования	 может	 быть	 конкурентоспособной	 и	 соот-
ветствовать	социальному	запросу	только	при	условии	гармоничного	типа	мас-
штабности	 в	 направлении	 большого.	Достоверным	подтверждением	 тому	 слу-
жит	анализ	инновационной	активности	учреждений	дошкольного	образования.	
Руководители	инновационных	площадок	(более	100	заведующих	и	заместителей	
по	 основной	 деятельности),	 работающих	 в	 инноватике	 духовно-нравственного	
воспитания	дошкольников	на	православных	традициях	белорусского	народа,	от-
личаются	такой	типичной	для	них	чертой,	как	стремление	к	поиску,	интеллек-
туальная	и	социальная	смелость,	широта	организационных	замыслов,	надситуа-
тивность	целей	развития,	поисковая	активность.	В	таких	трудовых	коллективах	
присутствует	 позитивно-стимулирующая	 деловая	 атмосфера,	 командный	 дух,	
оптимистичные	 умонастроения.	 Этими	 показателями	 масштабности	 личности	
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руководители-инноваторы	отличаются	от	руководителей	нормативно	типичных	
учреждений	образования.	

Важным	направлением	психологического	содействия	видится	психологиче-
ское	 благополучие	 руководителя.	Предметом	 нашего	 изучения	 стала	 такая	 его	
интегральная	характеристика,	 как	жизнестойкость.	Видится	 это	очень	важным	
в	 ситуации	 глобального	 напряжения,	 вызванного	 конфликтами	 в	 современном	
цивилизационном	процессе,	а	также	широким	ролевым	диапазоном	педагога-ру-
ководителя,	что	создает	высокую	эмоциональную	напряженность.	Она	усилива-
ется	такими	стрессогенными	факторами,	как	повышенная	ответственность,	раз-
нообразие	рабочих	перегрузок,	высокий	динамизм,	ограниченность	во	времени,	
сложность	возникающих	педагогических	ситуаций,	необходимость	осуществле-
ния	частых	и	интенсивных	контактов	и	многое	другое.	Их	влияние	обнаружи-
вается	на	личностном	уровне	в	проявлениях	тревожности,	недоверия,	страхов,	
неуверенности,	пессимистичном	способе	атрибутирования	жизненных	событий	
и	т.п.	Поэтому	современному	руководителю	для	качественного	управления	орга-
низацией	архиважно	обладать	качествами	жизнестойкости.

Жизнестойкость	 личности	 понимается	 как	 твердость,	 крепость,	 устойчи-
вость,	 сила	противодействия	 (С.	Мадди).	Составляющими	хардическими	каче-
ствами	личности	выступают:	обязательность	(вовлеченность),	контроль	и	вызов	
(принятие	риска).	В	проведенном	нами	исследовании	с	использованием	русско-
язычной	версии	теста	жизнестойкости	С.	Мадди	[3]	участвовали	руководители	
учреждений	дошкольного	образования	(n=108).	В	данной	выборке	выявлено	пре-
обладание	высокого	и	среднего	уровня	жизнестойкости	личности.	Нашло	под-
тверждение	предположение	о	 связи	уровня	жизнестойкости	личности	и	опыта	
управленческой	деятельности:	высокий	уровень	жизнестойкости	прямо	коррели-
рует	с	длительностью	профессиональной	управленческой	деятельности.	Наибо-
лее	тесная	связь	выявлена	между	компонентом	«контроль»	и	общим	показателем	
жизнестойкости.	Для	молодых	руководителей	(стаж	до	5	лет)	типичны	высокие	
показатели	«принятия	риска»,	в	то	время	как	при	стаже	работы	более	15	лет	–	
«обязательность».	

Целесообразным	видится	в	аспекте	исследуемого	вопроса	использование	по-
тенциала	психологических	 служб	учреждений	образования.	Ими	должно	быть	
определено	психологическое	содействие	руководителю	как	одно	из	направлений	
своей	профессиональной	деятельности.	
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ КИТАЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Чжаохун Дада
Белорусский государственный университет г. Минск, Республика Беларусь

Китайская	 Народная	 Республика	 представляет	 собой	 стремительно	 разви-
вающую	страну,	которая	играет	значимую	роль	в	формировании	мировой												

политики.	
Развитие	современного	Китая	происходит	по	особому	пути	–	пути	интегра-

ции	направления	развития	«Китайский	путь»	и	принципом	открытости	во	вну-
тренней	и	внешней	политике,	что	приводит	к	изменению	ценностных	ориентиров	
китайского	общества,	особенно	идеи	и	ценностные	ориентиры	имеют	противо-
речивый	и	дискуссионный	характер	к	молодежи	Китая.

Особую	значимость	представляет	изучение	особенностей	ценностных	ори-
ентаций	студенческой	молодежи	как	наиболее	активной	части	молодежи,	находя-
щейся	в	процессе	своего	личностного	и	профессионального	становления	в	усло-
виях	динамично	развивающегося	мира,	поскольку	данная	возрастная	категория	
наиболее	сензитивно	воспринимает	идеи	этнических	коллизий.	

Ценностные	ориентации	играют	ключевую	роль	в	жизни	человека,	поскольку	
они	формируют	основу	для	выборов	и	действий,	опираясь	на	взаимосвязь	с	ми-
ровоззрением	и	интересами.

Обычно,	когда	речь	заходит	о	ценностях,	социология	и	психология	подходят	
к	их	изучению	с	более	субъективной	точки	зрения.	

Ценности	в	социальной	психологии	рассматриваются	как	субъективный	фе-
номен,	 входящий	 в	 структуру	направленности	 личности,	 обусловливающий	 ее	
поведение;	многомерное	явление,	интернализованные	структуры	по	линии	связи	
установка–ситуация–действие.	Среди	исследователей	этих	направлений	можно	
выделить	имена	Дж.	Г.	Мида,	Г.	Олпорта,	К.	Роджерса,	М.	Розенберга,	М.	Рокича,	
Л.	Фестингера,	А.Н.	Леонтьева,	С.Л.	Рубинштейна,	Д.А.	Леонтьева,	Л.И.	Божо-
вич,	В.В.	Водзинскую,	О.И.	Зотову	и	др.

Согласно	теории	С.Л.	Рубинштейна,	ценности	рассматриваются	как	социо-
культурный	феномен,	который	отражает	влияние	общества	и	групп	людей	на	ин-
дивида.	По	мнению	С.Л.	Рубинштейна,	ценность	для	человека	–	это	то,	что	имеет	
смысл	в	мире.	И	только	признанные	ценности	могут	играть	важную	роль	в	ори-
ентации	поведения	[7].	

Личность	впитывает	общественные	идеалы,	которые	вдохновляют	ее	на	ак-
тивность	и	служат	образцами	правильного	поведения.	Затем	эти	идеалы	преоб-
разуются	в	конкретные	ценности,	которые,	в	свою	очередь,	становятся	основой	
для	формирования	новых	общественных	идеалов.	

Ценностные	 ориентации	 представляют	 собой	 сложный	 социально-психоло-
гический	феномен,	который	играет	ключевую	роль	в	определении	того,	как	лич-
ность	взаимодействует	с	миром	и	самим	собой.	Эти	ориентации	не	только	направ-
ляют	действия,	поведение	и	решения	человека,	но	и	придают	глубинный	смысл	
его	личностным	установкам.	В	рамках	научных	исследований	они	исследуются																				
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через	призму	биполярных	культурных	критериев,	рассматриваются	как	универ-
сальные	элементы,	формирующие	содержание	и	структуру	смысловых	систем	в	
личности,	как	иерархически	организованная	система,	соответствующая	различ-
ным	классификационным	моделям,	и	как	основные	регуляторы	социального	по-
ведения,	отражающие	социальные	отношения	в	поведении.

Последние	 исследования	 сосредоточены	 на	 анализе	 психологических	 осо-
бенностей	студентов	из	Китая,	которые	помогают	понять	ценности	и	личностные	
качества	китайских	студентов	как	представителей	социально-возрастной	группы	
молодежи.

Иань	Дэгуан	и	Ман	Кайли,	Ли	Шундэ,	Фан	Литиан	еще	в	конце	ХХ	века	от-
мечали	переоценку	исторических	традиций	и	ценностей	у	китайской	молодежи,	
что	проявляется	в	стремлении	к	самостоятельности	и	независимости	от	старшего	
поколения,	снижения	ответственности	и	должествования	перед	семьей	[2;	4;	8].

Чжао	Цзэнфан	указывает	на	трансформацию	в	аксиологической	сфере	цен-
ностей	современной	китайской	молодежи,	их	ориентацию	на	ценности	западной	
культуры	[9].	

Однако	в	XXI	веке	ценность	семьи	и	уважения	иерархии	сохраняет	свои	пози-
ции	в	структуре	ценностных	ориентаций	молодежи.	Так,	в	структуре	ценностных	
ориентаций	молодежи	Китая	Р.Д.	Льюис	отмечает	ценность	уважения	иерархии,	
на	которой	обеспечивается	стабильность	всего	китайского	общества,	построен-
ного	на	идеологии	конфуцианства	[5].

Чжан	Пэн	Хао	выделяет	несколько	ключевых	особенностей	китайской	моло-
дежи:	уважение	к	старшим,	способность	к	строгой	самоорганизации,	успешное	
сочетание	социальной	активности	с	общественными	нормами,	социально-ориен-
тированная	мотивация;	консерватизм.	Для	китайских	студентов	очень	важна	со-
циальная	составляющая	их	самовыражения.	Если	они	сосредоточиваются	только	
на	себе,	это	может	вызвать	у	них	плохое	настроение,	апатию	и	неуверенность.	
В	результате	они	теряют	контроль	над	своим	поведением	и	деятельностью,	что	
мешает	им	успешно	самореализовываться	[10].

Т.М.	Балыхина	и	Ч.	Юйцзян	также	выделяют	некоторые	особенности	китай-
ских	студентов.	Они	склонны	сдерживать	свои	эмоции,	уважать	иерархию,	стре-
миться	к	хорошей	репутации	и	быть	независимыми	[1].

Гендерный	 аспект	 ценностей	 китайских	 студентов	 представлен	 в	 исследо-
вании	Е.Н.	Полянской,	Д.Д.	Эрназаровой.	Проранжировав	 значимые	ценности	
китайских	девушек,	 исследователи	получили	 следующую	иерархию:	 здоровье,	
счастливая	семейная	жизнь,	наличие	хороших,	верных	друзей,	любовь,	уверен-
ность	в	себе,	материально	обеспеченная	жизнь,	познание	и	свобода	как	незави-
симость	в	поступках	и	действиях,	творчество,	интересная	работа,	активная	дея-
тельная	жизнь,	красота	природы	и	искусства	[6].

Проранжированные	 средние	 значения	 ценностей	 у	 китайских	 юношей	 та-
ковы:	здоровье,	счастливая	семейная	жизнь,	наличие	хороших,	верных	друзей,	
творчество,	уверенность	в	себе,	любовь,	познание	свобода	и	независимость	в	по-
ступках	и	действиях,	материально	обеспеченная	жизнь,	интересная	работа,	ак-
тивная,	деятельная	жизнь,	красота	природы	и	искусства.
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В	исследовании	Чжао	Бинцзе	была	сформирована	иерархия	ценностей	сту-
дентов	и	выявлены	различия	между	юношами	и	девушками	по	следующим	шка-
лам:	дружелюбие,	самоконтроль,	самореализация,	реформаторство,	спокойствие	
и	самоудовлетворение,	причем	девушки	получили	более	высокие	оценки	по	этим	
шкалам	[12].	

Пан	Вэнь	провел	исследование	китайских	студентов,	в	котором	были	выяв-
лены	различия	по	показателям	ценностей	«мораль	и	любовь»,	«деньги	и	репута-
ция»,	«внутренняя	гармония»,	«эмоциональность»,	«ориентация»	и	«социальная	
активность»,	а	именно	китайские	девушки	получили	более	высокие	оценки	по	
этим	шкалам,	чем	юноши.	Не	было	выявлено	гендерных	различий	по	ценностям	
«трудолюбие»	и	«мудрость»	[11].

В	исследовании	Ли	Цзыхань	получены	данные,	что	в	структуре	ценностных	
ориентаций	китайских	юношей	значимыми	являются	успешность,	достижения,	
самостоятельность	и	безопасность,	а	в	структуре	ценностных	ориентаций	деву-
шек	значимые	места	занимают	конформность,	доброта	и	универсализм.	Следо-
вательно,	молодые	люди	в	большей	степени	ориентированы	на	собственное	бла-
гополучие	и	достижения	личных	успехов,	а	девушки	больше	ориентированы	на	
заботу	о	благополучии	других	людей	[3].
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК МЕТОД 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ РОДИТЕЛЕЙ

Е.С. Шидловская, И.А. Рыбакова
МБДОУ «Березовский д/с № 1 к/в», п.г.т. Березовка, Красноярский край	

«Сколь же недальновидны бывают те родители, которые считают, 
что как в ранние, так и в более поздние годы сытость физическая                     
и материальная для ребенка важнее, чем сытость духовная» [2].

Л.В. Яблокова

Семья	играет	главную	роль	в	воспитании	и	социализации	ребенка	дошколь-
ного	возраста,	в	становлении	его	как	личности,	способной	творить,	ставить	

цели	и	идти	намеченным	путем.	Ведь	именно	родители	с	самого	раннего	возрас-
та	прививают	ребенку	ценностные	ориентиры,	принятые	в	обществе,	рассказы-
вают,	что	такое	хорошо,	и	что	такое	плохо,	окружают	его	заботой	и	любовью.	Все	
это	становится	опорой	для	развития	коммуникативных	навыков,	навыков	здоро-
вой	самооценки,	способствует	формированию	морально-нравственных	качеств,	
а	главное	обеспечивает	психологическую	стабильность	и	безопасность.	

Безусловно,	каждый	родитель	старается	воспитать	в	своем	ребенке	преиму-
щественно	положительные	качества,	но	есть	факторы,	которые	негативно	влияют	
на	развитие	детей:

–	антисоциальное	поведение	членов	семьи	(пагубные	привычки,	несоблюде-
ние	закона,	аморальное	поведение);

–	неблагоприятный	микроклимат	в	семье	(ссоры,	негативизм	родителей	в	от-
ношении	 ребенка	 или	между	 собой,	 разные	 требования	 к	 ребенку,	 безэмоцио-
нальность	в	отношениях	и	равнодушие	к	происходящему	в	жизни	ребенка);

–	неполные	семьи	(отсутствие	одного	из	родителей,	осиротевшие	дети);
–	авторитарный,	попустительский,	хаотичный	и	опекающий	стили	воспитания;
–	отсутствие	 простого	 человеческого	 общения	 в	 семье	 (нехватка	 времени,	

переключение	внимания	детей	на	различные	гаджеты,	социальное	одиночество).	
Дошкольник,	попавший	в	неблагоприятную	среду,	начинает	отставать	в	раз-

витии,	становиться	замкнутым	и	тревожным,	или	наоборот,	неврастеничным,	не-
знающим	границ	дозволенного,	часто	проявляющего	агрессию	по	отношению	к	
окружающим.

С	целью	предупреждения	влияния	вышеперечисленных	факторов	на	небла-
гоприятное	развитие	ребенка	нам	необходимо	создать	условия,	в	которых	роди-
тель	не	только	сможет	обратиться	за	компетентной	помощью	к	педагогам,	но	и	в	
непринужденной	форме	изменить	свое	отношение	к	вопросам	его	воспитания	и	
развития.	

К	 таким	условиям	можно	 отнести	 встречи	 родительских,	 детско-родитель-
ских	клубов.	На	этих	встречах	нет	нравоучительных	бесед,	никто	не	пытается	
быть	 лучше	 или	 значимее.	 Здесь	 родители	 собираются	 по	 интересам:	 сделать	
вместе	со	своими	детьми	творческую	поделку,	украсить	групповое	помещение	
к	новому	году,	посмотреть	театрализованное	выступление	своих	детей	и	вместе	
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с	ними	принять	участие	в	этом	выступлении,	обсудить	вопросы,	возникающие	в	
воспитании	и	развитии	детей,	научиться	их	слушать	и	слышать.	

Наиболее	простым	и	естественным	во	взаимодействии	с	ребенком	дошколь-
ного	возраста	является	игра.	Именно	игровая	деятельность	позволяет	нам	учесть	
не	только	интересы	и	потребности	ребенка,	но	и	выявить	его	способности.	

В	рамках	психолого-педагогической	поддержки	родителей	в	вопросах	воспи-
тания	детей	дошкольного	возраста	мы	хотим	предложить	совместное	проигры-
вание	сюжетно-ролевых	игр,	которые	не	только	позволяют	с	пользой	провести	
время,	улучшить	взаимоотношения,	но	и	помогут	ребенку	в	игровой	форме	«про-
жить»	социальные	ситуации	взрослой	жизни,	научиться,	 как	в	 этих	ситуациях	
действовать,	проработать	навыки:	«Что	будет,	если	я	скажу	НЕТ?!	Что	будет,	если	
я	скажу	ДА?!	Как	убедить	партнера	в	игре	сделать	то,	что	я	хочу?».

Д.Б.	Эльконин	определял	сюжетно-ролевую	игру	как	деятельность,	в	которой	
ребенок	берет	на	себя	роли	и	функции	взрослых	и	в	специально	созданных	усло-
виях	воспроизводит	их	деятельность	и	отношения	между	ними	[1].	

Встреча родительского клуба «Давай поиграем?!»
В	первые	10–15	минут	предложите	родителям	вспомнить,	во	что	они	люби-

ли	играть	в	детстве.	Приведите	пример	ваших	любимых	игр.	В	результате	кто-
нибудь	из	родителей	обязательно	вспомнит,	как	в	детстве	устраивали	шалаш	под	
столом,	или	играли	в	разведчиков.

Мы	подошли	к	одному	из	компонентов	сюжетно-ролевой	игры	–	адекватное 
использование игрушек или предметов-заместителей.	

Своевременно	меняйте	игровую	среду	ребенка.	Для	этого	можно	менять	игруш-
ки,	материалы	и	оборудование	для	игр.	Ребенок	взрослеет,	и	со	временем	у	него	
пропадает	к	ним	интерес.	Новые	игрушки	вызовут	у	детей	интерес,	новые	замыслы	
для	игры	с	ними.	Но	не	нужно	бездумно	наполнять	комнату	ребенка	бесконечным	
количеством	игрушек,	позвольте	ему	использовать	предметы	из	жизни	взрослых:	
пустые	коробочки,	баночки,	камушки,	ракушки,	интересные	сучки	и	т.п.	

Так,	например,	деревянную	палочку	из-под	мороженого	можно	разрисовать,	
и	получится	градусник,	а	можно	нарисовать	деления,	и	будет	своя	особая	линей-
ка	для	измерения	длины.	А	из	обувной	коробки	сделать	кровать	для	куклы,	гараж	
для	автомобиля,	холодильник	и	многое	другое,	достаточно	применить	фантазию,	
что-то	дорисовать,	лишнее	обрезать,	недостающее	подклеить.

Следующий	компонент	сюжетно-ролевой	игры	–	принятие роли.
С	ребенком,	у	которого	менее	развито	ролевое	поведение,	целесообразно	раз-

вертывать	игру	по	мотивам	уже	известных	им	сказок.	Так	он	будет	чувствовать	
себя	увереннее,	действия	персонажа	уже	будут	знакомы.	В	данном	случае	ребе-
нок	принимает	роль	главного	героя	сказки,	а	взрослый	постепенно	меняет	роли	
других	персонажей.	Данный	прием	следует	применить	2–3	раза,	после	этого	ре-
бенок	будет	сам	учиться	менять	роли,	полученные	в	начале	игры.	

Важно	научить	дошкольника	переходить	в	игре	от	одной	роли	к	другой.	Осу-
ществить	это	можно,	если	родитель	совместно	с	ребенком	построит	цепочку	ро-
левых	диалогов.	Вы	будете	 не	 только	 совершать	 действия	 с	 предметами,	 но	 и	
включать	ролевую	речь.	
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Прием	«параллельная	игра	–	роль».	Семья	должна	принять	ту	же	роль,	что	
и	ребенок,	тем	самым	скрытно	влияя	на	игру.	Смысл	заключается	в	том,	что	ре-
бенок	непроизвольно	усваивает	новые	игровые	навыки	и	умения,	наблюдая	 за	
взрослым.	

Третий	компонент	–	соблюдение сюжета.
Позвольте	 ребенку	 самому	 выбирать	 сюжет,	 исходя	 из	 его	 предпочтений.	

Если	в	семье	несколько	детей,	то	они	могут	самостоятельно	договориться	между	
собой	об	игре,	 в	которую	хотят	играть,	при	необходимости	можно	им	помочь,	
предоставив	на	выбор	несколько	вариантов	игры.

Для	обогащения	социального	опыта	дошкольников	можно	использовать	та-
кие	методы,	 как:	 видеоэкскурсии,	 чтение	 художественной	 литературы,	 экскур-
сии,	рассматривание	картин	и	иллюстраций,	просмотр	мультфильмов,	проведе-
ние	дидактических	игр.	Это	позволит	им	выбирать	для	игры	сюжеты,	которые	
вызвали	наибольший	интерес.

Беседуйте	с	детьми	на	тему	профессий,	о	труде.	Поговорите	с	детьми	о	своей	
работе,	какие	действия	вы	выполняете,	какие	предметы	вам	нужны	в	работе.	Для	
примера,	предложите	детям	сделать	совместную	инсценировку.	

Например,	для	профилактики	детских	страхов	перед	доктором	предложите	
поиграть	в	больницу,	где	вы	будете	больной,	а	ребенок	доктором.	В	игровом	сю-
жете	проговаривайте,	что	у	вас	болит,	и	какая	вам	нужна	помощь.	Используйте	
в	своей	речи	малознакомые	или	совсем	новые	слова	для	ребенка,	это	позволит	
обогатить	и	расширить	словарный	запас	дошкольника.	Этот	прием	относится	к	
четвертому	компоненту	сюжетно-ролевой	игры	–	речевое сопровождение.

Как	можно	чаще	играйте	с	детьми	на	улице.	На	игровой	площадке,	придомо-
вой	территории,	в	скверах	и	парках	в	отсутствие	игрушек	игровой	сюжет	будет	
строиться	в	основном	на	ролевом	общении.	

Пятый	компонент	–	подчинение игровому правилу.
В	сюжетно-ролевой	игре	дошкольник	часто	сам	устанавливает	правила,	и	не-

соблюдение	их	может	быть	связано	с	тем,	что	еще	не	все	психические	процессы	
сформированы.	Если	у	дошкольника	возникают	трудности	при	соблюдении	пра-
вил	в	игре,	предлагаем	вам	попробовать	игры	с	правилами.	Данные	игры	будут	
развивать	у	особо	подвижного	ребенка	навыки	самоконтроля,	у	ребенка	замкну-
того	и	застенчивого	–	смелость	и	самостоятельность.	

Важно	на	этой	встрече	не	только	рассказать	родителям	о	компонентах	сю-
жетно-ролевой	 игры,	 но	 и	 проиграть,	 прожить	 конкретный	 сюжет,	 наполнить	
игровое	пространство	необходимыми	атрибутами,	простроив	диалоги,	примерив	
конкретную	игровую	роль.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В.В. Щукина, О.В. Леганькова
БГПУ имени Максима Танка, г. Минск, Республика Беларусь

Актуальным	 направлением	 повышения	 эффективности	 реализации	 инфор-
мационно-методической	работы	с	родителями	воспитанников	в	настоящее	

время	является	использование	имеющихся	и	разработка	новых	электронных	ре-
сурсов,	включающих	доступные	широкому	кругу	пользователей	научно-популяр-
ные	материалы	по	разным	направлениям	развития	детей	раннего	и	дошкольного	
возраста,	обеспечивающие	продуктивные	практики	детско-родительского	взаи-
модействия	и	повышение	воспитательной	функции	семьи.	Представим	опыт	дея-
тельности	Центра	 современных	методик	дошкольного	образования	факультета	
дошкольного	образования	учреждения	образования	«Белорусский	государствен-
ный	педагогический	университет	имени	Максима	Танка»,	который	был	создан	на	
базе	в	результате	осуществления	совместного	проекта	Министерства	образова-
ния	Республики	Беларусь,	БГПУ	и	детского	фонда	ООН	в	Беларуси	ЮНИСЕФ	и	
открыт	1	июня	2021	года.	С	1	сентября	2021	года	на	базе	центра	функционирует	
учебно-методическая	лаборатория	дошкольного	образования	«Современное	дет-
ство:	растем	вместе».

Одним	из	основных	направлений	осуществления	деятельности	центра	была	
реализация	 проекта	 «Организация	 поддержки	 родителей	 детей	 раннего	 и	 до-
школьного	возраста	на	базе	центра	современных	методик	дошкольного	образо-
вания».	Для	наибольшего	охвата	целевой	аудитории	разработано	и	внедрено	про-
граммное	и	информационное	обеспечение	сайта	 [3],	который	информационно-
методически	обеспечивает	основные	направления	деятельности	центра	и	пред-
назначен	для	поддержки	всех	субъектов	дошкольного	образования:	педагогиче-
ских	работников;	родителей	детей	раннего	и	дошкольного	возраста;	студентов,														
обучающихся	 по	 специальности	 «Дошкольное	 образование».	 Дистанционные	
возможности	широко	используются	для	организации	информационно-просвети-
тельской	работы	ресурса,	в	том	числе	для	реализации	образовательных	программ	
для	педагогических	работников	и	родителей.	Так,	в	разделе	«Программа	по	под-
держке	родителей»	можно	найти	информационные	материалы,	подготовленные	
для	 педагогических	 работников	 и	 родителей	 воспитанников,	 а	 также	 2	 обуча-
ющих	курса,	разработанные	преподавателями	факультета	в	рамках	реализации	
проекта	по	поддержке	родительской	общественности:

–	обучающий	курс	«Развитие	личности	ребенка	в	разных	видах	деятельно-
сти»	для	родителей	детей	раннего	и	дошкольного	возраста,	который	знакомит	
слушателей	с	возможностями	позитивной	социализации	ребенка	по	основным	
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направлениям	детского	развития.	Этот	ресурс	находится	в	открытом	доступе	и	
знакомит	 родителей	 воспитанников	 с	 возможностями	позитивной	 социализа-
ции	ребенка	по	основным	направлениям	детского	развития;

–	обучающий	 курс	 «Информационно-просветительская	 работа	 с	 родителя-
ми	детей	дошкольного	возраста»	для	педагогических	работников.	Курс	знакомит	
слушателей	с	теорией	и	практикой	эффективной	организации	информационно-
методической	работы	с	родителями	воспитанников:	рассматривается	характери-
стика	информационно-методической	работы	в	учреждении	дошкольного	образо-
вания,	методические	основы	организации	сотрудничества	учреждения	дошколь-
ного	образования	и	семьи	по	вопросам	детского	воспитания	и	развития,	имеется	
возможность	практически	отработать	способы	организации	консультационной	и	
просветительской	деятельности	воспитателя	дошкольного	образования	с	родите-
лями	воспитанников.

С	этим	и	другими	обучающими	курсами	можно	познакомиться	в	разделе	«Об-
разовательные	программы	для	студентов	и	педагогических	работников».	Здесь	
имеется	возможность	предварительной	онлайн-записи	на	более	35	обучающих	
курсов	по	 актуальным	вопросам	дошкольного	 образования.	При	 выборе	 курса	
участник	получает	информацию	об	авторе-разработчике,	учебном	объеме	и	со-
держании	курса.	Здесь	же	имеется	возможность	быстрой	записи	на	курс	при	за-
полнении	Google-анкеты.

Информационно-просветительское	направление	работы	центра	реализуется	
в	организации	работы	сетевого	сообщества	учреждений	дошкольного	образова-
ния	Республики	Беларусь	и	зарубежья	(раздел	«Сетевое	сообщество»).	На	дан-
ный	момент	в	сетевом	сообществе	состоит	более	35	учреждений	образования,	с	
которыми	центр	проводит	планомерную	работу	по	вопросам	подготовки	педаго-
гических	кадров,	инновационного	развития	дошкольного	образования.	Эти	уч-
реждения	дошкольного	образования	принимают	самое	активное	участие	во	всех	
мероприятиях,	проводимых	центром	методик	(вебинары,	семинары,	квесты	и	фе-
стивали	с	привлечением	детей	и	родителей,	обучающие	курсы,	мастер-классы,	
ознакомительные	экскурсии	и	др.).	

В	п.	5.1	инструктивно-методического	письма	Министерства	образования	Ре-
спублики	Беларусь	в	2024/2025	учебном	году	отмечено,	что	центром	современных	
методик	дошкольного	образования	БГПУ	имени	Максима	Танка	осуществляется	
реализация	 программ	психолого-педагогической	 и	методической	 поддержки,	 а	
также	 консультационной	 помощи	 педагогическим	 работникам,	 родителям	 (за-
конным	представителям)	детей	раннего	и	дошкольного	возраста,	в	том	числе	с	
особенностями	психофизического	развития	[2].	

В	2024	году	на	базе	центра	современных	методик	дошкольного	образования	
БГПУ	активно	развивается	консультационное	направление.	В	рамках	работы	лет-
них	школ	в	июне	этого	года	начал	работу	психолого-педагогическое	консульти-
рование	 родителей	детей	дошкольного	 возраста,	 в	 том	числе	 с	 особенностями	
психофизического	 развития,	 по	 вопросам	 создания	 условий	 для	 полноценного
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развития	 ребенка	 с	 учетом	 его	 возможностей	 в	 совместной	 деятельности	 со	
взрослым.	Консультационная	работа	с	родителями	воспитанников	возобновлена	
и	продолжается	в	новом	учебном	году.	

Важной	формой	работы	при	взаимодействии	с	субъектами	дошкольного	об-
разования	и	широким	социальным	окружением	являются	тематические	фестива-
ли,	которые	проходят	на	базе	центра	современных	методик	дошкольного	образо-
вания	БГПУ	два	раза	в	год,	популярность	и	численность	их	участников	растет	с	
каждым	годом.

Фестиваль	 сотворчества	 детей	 и	 взрослых	 «Родные	 люди»	 проводится																												
1	июня,	ко	Дню	защиты	детей.	Целью	данного	мероприятия	является	выявление	
и	поддержка	творческих	детей,	родителей	и	педагогов.	Коллективы	участников	
(а	это	может	быть	ребенок	и	мама,	папа	либо	педагог)	представляют	творческие	
работы	 в	 7	 номинациях,	 демонстрируя	 свои	 умения	 в	 рисовании,	 лепке,	 изго-
товлении	поделок,	а	также	спортивные,	вокальные	и	танцевальные	способности.																
В	2024	году	участие	в	фестивале	сотворчества	приняли	более	350	семей.

Фестиваль	семейных	практик	«СУПЕР	семья»	обычно	завершает	Неделю	ро-
дительской	любви	(время	между	двумя	праздниками	–	Днем	матери	и	Днем	отца,	
с	14	по	21	октября	2024	г.	в	Республике	Беларусь).	Фестиваль	проводится	с	целью	
формирования	 духовно-нравственных	 ценностей	 детей	 дошкольного	 возраста	
через	популяризацию	семейных	традиций	и	увлечений.	В	этом	году	он	прово-
дился	в	третий	раз,	в	заочном	этапе	приняли	участие	более	450	семей	из	разных	
регионов	Беларуси,	воспитывающих	детей	дошкольного	возраста,	в	том	числе	с	
особенностями	психофизического	развития.	В	финале	фестиваля	26	октября	при-
няли	участие	10	семей,	которых	жюри	определило	в	5	номинациях.	

Информационная	 поддержка	 родительского	 сообщества	 –	 системная	 дея-
тельность	специалистов	дошкольного	образования	по	оказанию	помощи	закон-
ным	представителям	в	решении	актуальных	индивидуальных	проблем	ребенка,	
успешным	продвижением	в	развитии	и	социализации	с	использованием	инфор-
мационного,	содержательного,	технологического	компонентов	единого	информа-
ционного	образовательного	пространства	учреждения	образования	[1].

Таким	образом,	 центр	 современных	методик	 дошкольного	 образования	 се-
годня	 –	 это	 уникальная,	 открытая	 к	 широкому	 социальному	 взаимодействию	
площадка,	на	которой	созданы	условия	для	развития	практико-ориентированно-
го	педагогического	образования,	информационно-методических	технологий	для	
реализации	взаимодействия	учреждения	дошкольного	образования	с	родителями	
воспитанников,	повышения	компетентности	педагогических	работников	и	роди-
телей	детей	дошкольного	возраста	в	рамках	образовательных	и	досугово-воспи-
тательных	мероприятий	и	программ.
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