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Предисловие 
 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Учреждение образования «Мозырский 
государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина» представляет сборник 
материалов Международной научно-практической конференции «Современный образовательный 
процесс: психолого-педагогическое сопровождение, воспитательные стратегии». 

В сборнике представлены статьи, посвященные вопросам психолого-педагогического сопровождения 
и воспитательных стратегий современного образовательного процесса. В представленных публикациях 
нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий представителей научного и 
образовательного сообщества в данной области.  

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные тенденции развития образования.
2. Социально-психологические проблемы современного образования.
3. Современные подходы к инклюзивному образованию: методические аспекты.
4. Воспитание обучающихся в образовательных учреждениях в современных психолого-педагоги-

ческих условиях. 
5. Методическое сопровождение профессионального образования.
6. Теоретические и практические основы психолого-педагогического сопровождения образова-

тельного процесса. 
7. Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего, дошкольного возраста и семей с

детьми. 
8. Теория, методика и практика психолого-педагогического сопровождения личности в трудных

жизненных ситуациях. 
9. Интегративные подходы в процессе психолого-педагогического сопровождения современного

человека. 
Авторский коллектив сборника представлен городами (Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Би-

робиджан, Верхняя Салда, Видное, Владимир, Воронеж, Глазов, Донской, Елабуга, Казань, Калинин-
град, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Ново-
черкасск, Пермь, Пушкин, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рязань, Саранск, Смоленск, Ставрополь, Та-
ганрог, Тверь, Тула, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чита, Ярославль), субъектами (Республика Адыгея, 
Челябинская область) России Китайской Народной Республики (Наньчан) и Республики Беларусь 
(Мозырь). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие университеты и институты России 
(Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Башкирский государственный медицинский 
университет, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Белгород-
ский государственный национальный исследовательский университет, Белгородский государствен-
ный технологический университет им. В.Г. Шухова, Владимирский государственный университет им. 
А.Г. и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государственный медицинский университет, Воронежский 
государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Воронежский государственный педа-
гогический университет, Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции, Глазовский государственный инженерно-педагогический университет, Забайкальский государ-
ственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Краснодарское высшее 
военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова, Кубанский гос-
ударственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный медицинский 
университет, Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Ку-
банский государственный университет, Курский государственный университет, Ленинградский госу-
дарственный университет им. А.С. Пушкина, Липецкий государственный педагогический универси-
тет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, Московский государственный психолого-педагогический уни-
верситет, Национальный государственный университет физической культуры и спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского, Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Ми-
нина, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Петербургский государ-
ственный университет путей сообщения императора Александра I, Поволжский государственный 
университет физической культуры, спорта и туризма, Приамурский государственный университет 
имени Шолом-Алейхема, Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова, Российский университет кооперации, Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Рязанский госу-
дарственный университет им. С.А. Есенина, Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, Северо-Кавказский социальный институт, Сибирский университет потребительской 
кооперации, Сибирский юридический институт МВД РФ, Смоленский государственный университет 
спорта, Ставропольский государственный педагогический институт, Тверской государственный 
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технический университет, Тихоокеанский государственный университет, Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Ульяновский государственный педагогический уни-
верситет им. И.Н. Ульянова, Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ) им. М.И. Платова, Южный федеральный университет, Ярославский государственный меди-
цинский университет) и Республики Беларусь (Мозырский государственный педагогический универ-
ситет им. И.П. Шамякина).  

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки: доктора и кан-
дидаты наук, профессора и доценты, преподаватели, аспиранты, студенты вузов, учителя школ, вос-
питатели. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авторам за 
активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разработками и проектами, 
публикацию в сборнике материалов Международной научно-практической конференции «Современный 
образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение, воспитательные стратегии», 
содержание которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. Научный редактор  

канд. экон. наук, доцент,  
доцент кафедры педагогики и психологии  

Кубанского государственного университета 
М. Л. Шер 
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ЯЗЫКОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ У ШКОЛЬНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
Аннотация: в контексте современного образования основное внимание уделяется обеспечению 

субъективного благополучия школьников, что считается одним из ключевых факторов успешного 
обучения и гармоничного личностного развития. В статье рассматривается роль языковой образо-
вательной среды в формировании положительных эмоциональных и когнитивных компонентов субъ-
ективного благополучия у школьников, изучающих английский язык. Целью исследования является вы-
явление ключевых компонентов языковой образовательной среды, которые способствуют повыше-
нию субъективного благополучия, и оценка существующих методов диагностики этой связи. Эмпи-
рическая часть статьи основана на данных, собранных в ходе опроса 139 студентов. Полученные 
данные продемонстрировали важность мультимодального подхода к обучению и подчеркнули необ-
ходимость активного участия учащихся в образовательных и культурных мероприятиях, которые 
положительно влияют на их психологическое состояние и мотивацию. В статье даются рекоменда-
ции по оптимизации языковой среды обучения с упором на индивидуальный подход и интерактивные 
методы обучения, которые помогают повысить уверенность учащихся в себе, расширить их куль-
турный кругозор и продвинуться в достижении личных и профессиональных целей. 

Ключевые слова: субъективное благополучие, языковая образовательная среда, эмоциональный 
интеллект, мотивация, английский язык, мультимодальный подход, стратегии обучения, психологи-
ческая адаптация. 

В рамках современного образования особое внимание уделяется субъективному благополучию 
школьников, которое считается важнейшим фактором успешного обучения и гармоничного личност-
ного развития. Субъективное благополучие включает в себя удовлетворенность жизнью, положитель-
ные эмоции, уверенность в себе, ощущение принадлежности и способность преодолевать жизненные 
трудности. Обучение этим важным качествам неразрывно связано с созданием благоприятной языко-
вой образовательной среды. Языковая среда представляет собой комплекс взаимосвязанных элемен-
тов, включая учебные программы, методы обучения, атмосферу в классе и внеклассные мероприятия, 
которые оказывают значительное влияние на мотивацию, самооценку, коммуникативные навыки и 
общий комфорт учащихся во время обучения. Несмотря на очевидную важность этой проблемы, до 
сих пор недостаточно исследований, посвященных изучению взаимосвязи между языковой средой и 
субъективным благополучием учащихся при изучении иностранных языков. 

Целью исследования является изучение влияния языковой образовательной среды на субъектив-
ное благополучие учащихся при изучении английского языка. 

В рамках исследования необходимо решить следующие задачи: выявить ключевые компоненты 
языковой образовательной среды, способствующие формированию субъективного самочувствия уча-
щихся, изучающих английский язык; проанализировать существующие методики диагностики субъ-
ективного благополучия школьников и выбрать наиболее подходящий для данного исследования ме-
тод; провести эмпирическое исследование влияния языковой образовательной среды на субъективное 
благополучие учащихся, изучающих английский язык; и, наконец, на основе полученных результатов 
разработать рекомендации по оптимизации языковой образовательной среды для повышения субъек-
тивного благополучия школьников при изучении английского языка. 

Субъективное благополучие (СБ) у школьников – это сложное психологическое состояние, кото-
рое включает в себя восприятие ребенком и оценку всей его жизни. Исследования в этой области 
показывают, что СБ – это многокомпонентная система, основной структурой которой являются эмо-
циональный и когнитивно-оценочный компоненты. Эмоциональное измерение включает в себя поло-
жительные и отрицательные аффекты, которые отражают общее чувство счастья или неудовлетворен-
ности жизнью [2; 3] Когнитивно-оценочный компонент связан с удовлетворенностью жизненными 
обстоятельствами, такими как учеба, личные отношения и достижения [7]. 
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Функции субъективного благополучия в школьной среде проявляются в улучшении долгосрочных 
образовательных и жизненных результатов [8]. Он служит показателем эффективности образователь-
ных программ и влияет на психологическую адаптацию учащегося. Следовательно, СБ может слу-
жить предиктором успешности интеграции учащегося во взрослую жизнь и его способности размыш-
лять о личных целях и достигнутых успехах [5]. 

Таким образом, СБ школьников представляет собой ключевой показатель развития, на который 
должны обращать внимание как педагоги, так и исследователи, и который требует дальнейшего изу-
чения и концептуализации для эффективной поддержки благополучия детей и подростков. 

В литературе, посвященной обеспечению СБ школьников, подчеркивается важность образователь-
ной среды, особенно языковой, в достижении этой цели. По словам С.В. Чернышова, для улучшения 
эмоционального и личного благополучия учащихся необходимо активно проявлять сочувствие со сто-
роны всех участников образовательного процесса. Это создает условия, при которых каждый ученик 
может чувствовать себя важным и нужным в школьном сообществе. В свою очередь, языковая обра-
зовательная среда может служить платформой, на которой учащиеся могут не только выражать свой 
личный опыт, но и делиться им. Это взаимодействие способствует развитию их эмоционального ин-
теллекта и формирует более глубокие социальные связи между учащимися [9]. 

В сборнике научных статей «Благополучие в образовании: современные исследования» исследу-
ются вопросы СБ в образовательном процессе, а также преодоления эмоционального стресса, которые 
становятся все более актуальными в контексте функционирования современных систем образования. 
Авторы подчеркивают, что интеграция языковых компонентов в образовательные программы может 
значительно помочь улучшить общее самочувствие учащихся. Это связано с возможностью расши-
рить культурный кругозор обучающихся и развить их способность выражать свои мысли на разных 
языках, что, в свою очередь, способствует развитию их личности и эмоционального интеллекта [4]. 

Несмотря на обширные исследования роли психологического благополучия в образовательной 
среде, необходимо подчеркнуть, что отсутствует понимание влияния академической вовлеченности 
на психологическое благополучие учащихся. Это влияние, как указывает Хо Цзяин, во многом зави-
сит от языковых навыков студентов. Существуют значительные возможности для дальнейших иссле-
дований по этой теме, особенно в контексте обучения иностранным языкам (EFL) [1]. 

Как отмечает Елисеева О.А. в своем исследовании благополучия подростков, обеспечение психо-
логической безопасности в образовательной среде является ключевым аспектом, способствующим 
общему благополучию учащихся. В частности, языковая образовательная среда, если она создает без-
опасную и благоприятную атмосферу, может существенно повлиять на субъективное благополучие 
подростков. Она играет важную роль в личном и академическом развитии, что подчеркивает необхо-
димость уделять внимание характеристикам образовательного контекста, в котором происходит про-
цесс обучения [6]. 

Таким образом, использование языковой образовательной среды как фактора, обеспечивающего 
субъективное благополучие школьников, требует дальнейшего всестороннего изучения, учитываю-
щего как эмоциональные, так и когнитивные аспекты образовательного процесса. 

Основным методом сбора эмпирических данных было анкетирование. Была использована специ-
ально разработанная анкета, охватывающая ключевые аспекты субъективного благополучия уча-
щихся и их восприятия языковой среды в классе. Анкета включала открытые и закрытые вопросы, 
направленные на определение удовлетворенности учащихся изучением английского языка, их вовле-
ченности в образовательный процесс, а также эмоциональных и когнитивных компонентов их субъ-
ективного благополучия. 

Исследование основано на данных опроса, в котором приняли участие 139 школьников в возрасте 
от 6 до 18 лет. Изученные показатели включали возраст, класс и частоту занятий английским языком, 
посещаемость дополнительных занятий, участие во внеклассных мероприятиях, возможность исполь-
зовать язык вне класса, эмоциональное состояние учащихся, влияние занятий на настроение и жела-
ние изучать английский язык в будущем. 

Все участники были предварительно проинформированы о цели исследования и было получено их 
согласие на участие. Опрос проводился анонимно, чтобы гарантировать честность и искренность от-
ветов. 

Исследование проводилось с соблюдением этических норм: участникам была гарантирована кон-
фиденциальность предоставленной информации, и они имели право отказаться от участия в исследо-
вании в любой момент без объяснения причин. 

Таким образом, примененные методы и материалы исследования позволили получить достовер-
ные и репрезентативные данные, необходимые для анализа влияния языковой образовательной среды 
на субъективное самочувствие школьников. 

Основная группа участников состояла из учащихся в возрасте от 10 до 15 лет, преимущественно 
из 4–6 и 7–9 классов (рис. 1). Частота занятий английским языком варьировалась: большинство 
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учеников учились три-четыре раза в неделю, что указывает на распространенность изучения языка в 
школьной программе (рис. 2). 

 
Примерно половина учеников посещает дополнительные занятия по английскому языку, и многие 

отмечают, что в школе проводятся языковые конкурсы и праздники. Это указывает на активное уча-
стие учащихся в культурной и образовательной деятельности, что может содействовать росту инте-
реса к изучению языка и, таким образом, положительно влиять на восприятие школьной жизни. 

Значительная часть респондентов упомянула о возможности использования английского языка вне 
занятий, например, в неформальных ситуациях или при общении с друзьями. Этот аспект повышает 
прагматическую ценность изучаемого языка и способствует его закреплению в реальных контекстах. 

 
Большинство участников сообщили, что уроки английского положительно повлияли на их настро-

ение, особенно когда занятия сопровождались поддержкой учителей и использованием разнообраз-
ных учебных материалов, включая объяснения учителей, помощь друзей и интеграцию мультимедий-
ных ресурсов. Это иллюстрирует важность мультимодального подхода в преподавании, который сти-
мулирует интерес и мотивацию учащихся (рис. 3). 

Учащиеся, которые чувствуют себя уверенно на уроках английского языка, планируют использо-
вать этот язык в будущем во время путешествий или в профессиональных целях. Эта связь между 
осознанием важности изучаемого языка и планами на будущее подчеркивает роль английского языка 
как средства достижения долгосрочных личных целей и улучшения качества жизни (рис. 4, 5). 
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Ряд учащихся предложил внести изменения в структуру уроков, такие как большее вовлечение 

интерактивных методов обучения, геймификации, тематических исследований и меньшего количе-
ства контрольных работ. Это говорит о желании учащихся видеть более гибкую и увлекательную об-
разовательную среду, которая поощряет творчество и активное участие. 
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Изучение английского языка способствует субъективному благополучию учащихся за счет разви-
тия уверенности в себе, возможности участвовать в культурных и общественных мероприятиях и под-
готовки к будущим достижениям. Чтобы максимизировать эти положительные эффекты, стратегии 
обучения должны делать упор на индивидуализацию, интерактивность и разработку источников мо-
тивации, учитывающих потребности и интересы учащихся. 
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Основным критерием художественного развития личности является ее уровень художественного 
вкуса, так как он отражает результаты художественного воспитания и обобщает способности к вос-
приятию и оценке художественных явлений. 

По мнению таких специалистов, как А.А. Бодалев, Н.Н. Вихарева, А.А. Мелик-Пашаев, А.Б. Ни-
колаева и других, формирование художественного вкуса у младших школьников происходит с учетом 
ряда психологических особенностей: чувствительности к окружающему миру, синкретизма в детском 
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мышлении, стремления к самостоятельности, анимистического восприятия действительности, эмпа-
тии и др. [1;10]. 

В современных исследованиях в области психологии и педагогики ключевое внимание уделяется 
развитию художественного вкуса, акцентируя внимание на формировании эмоционально-чувствен-
ной сферы у детей младшего школьного возраста. О.П. Котикова и В.Г. Кухаронак подчеркивают, что 
«сущность развития художественного вкуса заключается в формировании эмоциональной сферы лич-
ности» [7, с. 5]. 

Одной из характерных черт процесса формирования художественного вкуса у младших школьни-
ков является развитие их способности к эстетическому восприятию объектов и природных явлений, 
окружающей среды, жизни людей и родной страны. Важно создавать запас эстетических впечатлений 
и представлений в формах, доступных для наглядного и чувственного восприятия, а также в образно-
понятийном контексте. Накопление и эстетическое обобщение фактов, а также осознание закономер-
ностей окружающего мира через образы способствуют как развитию эстетической восприимчивости 
учащихся, так и формированию на ее основе художественного вкуса. Как верно отмечают А.И. Буров 
и Б.Т. Лихачев, «о каком-либо стабильном художественном вкусе детей младшего школьного воз-
раста не может быть и речи», однако эстетическая информация, усвоенная детьми младшего школь-
ного возраста, закладывает основы будущего художественного вкуса личности [2, с. 36]. Л.П. Печко 
утверждает, что всем детям присуще начальное эстетическое чувство, основанное на «некоторой сен-
сорно-гармонической способности, свойственной раннему этапу развития» [3, с. 22]. В сравнении с 
другими аспектами эстетического воспитания, художественный вкус младших школьников наиболее 
поддается педагогике и формируется под воздействием эмоциональных оценок воспринимаемых яв-
лений и накопленных эстетических представлений. 

Ключевым аспектом формирования художественного вкуса у детей младшего школьного возраста 
является стимулирование их творческого потенциала. Через радость и удовольствие, которые ребенок 
получает от восприятия красоты в окружающем мире и искусстве, происходит сам процесс развития 
художественного вкуса, а также передача знаний и навыков, которые проявляются в личной творче-
ской деятельности ребенка. Как подчеркивают О.П. Котикова и В.Г. Кухаронак, в этом возрасте сози-
дательные способности «созревают» одновременно с ростом и обогащением эмоциональной сферы, 
что в свою очередь определяет стремление получать нужные эстетические знания [4]. 

Эстетический интерес детей младшего школьного возраста рассматривается как «особая форма 
познавательной потребности, обеспечивающая направленность личности на понимании художествен-
ной деятельности и начальной готовности к ней» [4, с. 9]. 

С учетом возрастных и индивидуальных особенностей младших школьников можно выделить два 
ключевых направления работы по формированию художественного вкуса у учащихся начальных 
классов: 

– деятельностно-активно-творческое – это преобразовательная художественная деятельность, ко-
торая проявляется в большей степени в художественном творчестве детей младшего школьного воз-
раста; 

– созерцательно-оценочное – восприятие объектов, явлений и произведений искусства, направлен-
ное на оценку их эстетических параметров, в процессе которого осуществляется накопление базовых 
знаний об их художественных качествах. 

По мнению А.А. Мелик-Пашаева, художественное развитие представляет собой эволюцию эсте-
тического восприятия жизни. Он акцентирует внимание на том, что ключевым моментом в процессе 
художественного становления ребенка является сознательное пробуждение и укрепление у него эсте-
тического отношения к окружающей реальности [9]. 

В соответствии с теорией А.Н. Леонтьева, эстетическая деятельность, которая может проявляться 
как творческий процесс или как восприятие эстетики, представляет собой активность сознания, функ-
ционирующую в двух основных направлениях [5]: 

1) открытие «значения для себя», личностного смысла всего окружающего мира и самого себя, а 
также выражение всех выявленных аспектов; 

2) познающее сознание, задачей которого является познание, осознание в системе значений, усво-
ение отдельной личностью знаний об окружающем мире, приобретение общественно-исторического 
опыта. 

С психологической точки зрения младший школьный возраст характеризуется как сензитивный 
этап для формирования творческих способностей. Дети этого возраста проявляют выдающуюся лю-
бознательность и стремление исследовать окружающий мир. Взрослые, поддерживая интерес к позна-
нию, делясь знаниями и вовлекая детей в разнообразные виды деятельности, способствуют расшире-
нию их жизненного опыта. Этот накопленный опыт и знания являются важным условием для будущей 
творческой реализации. Яркие эмоции и впечатления, полученные в процессе художественной дея-
тельности, способствуют формированию художественного вкуса [3]. 
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Младший школьный возраст – это период глобальных изменений в жизни ребёнка, начинающееся 
с момента поступления в школу и продолжающееся примерно с 6–7 до 9–10 лет. В указанной стадии 
происходит как физическое, так и психофизиологическое развитие ребёнка, что создает условия для 
систематического обучения [6]. 

На основе изучения психолого-педагогической литературы можно выделить ряд особенностей 
формирования художественного вкуса у детей младшего школьного возраста. 

1. О.П. Котикова и В.Г. Кухаронак подчеркивают важность наглядно-образного мышления. Они 
считают, что уникальной чертой развития художественного вкуса у младших школьников является 
накопление эстетических впечатлений и представлений в доступной наглядно-чувственной и образно-
понятийной форме. Собирание и эстетическое обобщение информации, а также понимание законо-
мерностей окружающего мира в образной форме способствуют формированию эстетической воспри-
имчивости и, соответственно, развитию художественного вкуса [7]. 

2. П.M. Якобсон выделяет высокую эмоциональность, восприимчивость и впечатлительность де-
тей этого возраста. Он отмечает «живость непосредственного проявления чувств», а также чувстви-
тельность и эмоциональную отзывчивость младших школьников [12]. 

3. Ю. С. Любимова отмечает, что неустойчивые интересы являются одной из особенностей форми-
рования художественного вкуса у младших школьников [8]. 

4. Д.С. Лихачёв утверждает, что эмоциональный отклик составляет основу эстетического чувства 
и представляет собой социально предопределённое субъективное переживание, возникающее в ре-
зультате оценки эстетического явления или предмета [11]. 

Таким образом, воспитание художественного вкуса у детей начального школьного возраста пред-
ставляет собой сложный и многогранный процесс, основанный на взаимодействии эмоциональных, 
познавательных и творческих элементов. Эстетическое восприятие, формирующееся в этот период, 
является базой не только для будущего художественного образования, но и для всестороннего развития 
личности ребенка. 

Организованное и целенаправленное обучение способствует не только накоплению эстетических 
знаний, но и развитию критического мышления, что, в свою очередь, позволяет детям лучше анализи-
ровать и осознавать художественные явления. Со временем, их эстетические оценки становятся более 
осмысленными и глубокими, открывая новые возможности для творческого самовыражения. 

Важно учитывать, что процесс формирования художественного вкуса требует терпения и внима-
тельного подхода со стороны педагогов и родителей. Создание насыщенной искусством атмосферы, 
наполненной эмоциональными переживаниями и креативной активностью, существенно обогатит 
внутренний мир ребенка и поможет ему развиваться как личности с ярко выраженным художествен-
ным вкусом. 
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Компетентностный подход к развитию образования в высшей школе обуславливает потребность 
изучения проблем, связанных с формированием функциональных компетенций выпускников военных 
вузов Российской Федерации. Уровень функциональных компетенций должен быть сформирован на 
достаточно высоком уровне, для того чтобы надлежащим образом исполнять обязанности по защите 
государства и общества от внешних угроз, а также определять траекторию профессионального разви-
тия и совершенствование личностно-профессиональных качеств военнослужащих. Как было обозна-
чено выше, целью нашего исследования является изучение функциональных компетенции обучаю-
щихся военных вузов. В связи с этим перед нами встает вопрос о необходимости конкретизации по-
нятия «функциональная компетентность». С этой целью мы провели анализ содержания понятия 
«компетенции», видов компетенций, их характеристике и их содержательному наполнению. 

В научный обиход термин «компетенция» был введен американским психологом Р.Уайтом[11]. 
Компетенция, по его мнению, в большей степени описывала способность индивида к эффективному 
взаимодействию с окружающей средой. В дальнейшем понятие компетенция широко вошло в науч-
ный обиход и получило множество трактований. Несмотря на большое количество трактовок, суть их 
всех заключается, остается компетенции – это набор знаний, навыков и личного опыта, необходимый 
для эффективного выполнения определённой деятельности. В частности, предметом нашего исследо-
вательского интереса является деятельность по формированию функциональных интересов курсантов 
военных образовательных учреждений. 

Изучив труды современной педагогической науки и практики, мы под понятием «функциональные 
компетенции курсантов» будем понимать совокупность профессиональных компетенций курсантов, 
формирующихся в образовательной среде военного вуза, способствующих самостоятельному выпол-
нению конкретных видов деятельности курсантов, умению решать типовые профессиональные задачи 
и оценке результатов своего труда, способности самостоятельно приобретать новые знания и умения 
по специальности. 

Результаты научных исследований и обобщение педагогической практики нашли отражение в Фе-
деральных государственных образовательных стандартах высшего образования (так называемых стандар-
тах 3++), где компетенции, которые должны быть сформированы в результате освоения программы обу-
чения, распределяются по нескольким группам: универсальные, общепрофессиональные и профессио-
нальные. Дальнейший анализ осуществлялся нами на примере формирования функциональных компетен-
ций курсантов по направлению подготовки 25.05.04 «Летная эксплуатация и применение авиационных 
комплексов», которое относится к укрупненной группе: «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и 
ракетно-космической техники». Эта военная специальность готовит специалистов к эксплуатации авиаци-
онных комплексов согласно нормативной документации, организации безопасности воздушных полетов, 
обслуживанию движения, взаимодействию со службами, которые обеспечивают воздушные полеты. Вы-
пускники должны быть способны наладить работу исполнительского коллектива, участвовать в расследо-
вании авиационных инцидентов, принимать решения в нестандартных ситуациях при нехватке необходи-
мой информации, времени, оценивать уровень безопасности выполнения полета. Специалисты компе-
тентны в составлении методической и аэронавигационной документации. Выпускники военного вуза ра-
ботают пилотами, бортинженерами, специалистами по безопасности воздушных полетов, расследованию 
авиационных происшествий, управлению воздушным движением, инженерами воздушного транспорта, а 
также инженерами-испытателями, инженерами-штурманами, инженерами-пилотами и инженерами по 
обеспечению воздушных полетов [5]. 

Одним из основных организационно-педагогических условий формирования функциональных 
компетенций является качественная организация учебного процесса вуза. Вследствие этого нами 
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были проанализированы особенности организации учебного процесса в военном вузе. Так, в рамках 
организации образовательного процесса предусмотрено значительное количество дисциплин, способ-
ствующих формированию данной компетенции. Обучение строится по принципу систематичности и 
последовательности, предполагающему такую организацию учебного процесса, при которой усвое-
ние знаний у курсантов происходит в определённом порядке, при котором каждая последующая дис-
циплина логически связана с предыдущей. «От простого к сложному» дидактическая база данного 
принципа. 

Помимо этого, особое значение в формирование функциональных компетенций курсантов приоб-
ретает организация и проведение практики, реализуя принцип связи теории с практикой. Связь теории 
с практикой представляет собой применение полученных знаний в процессе практической деятельно-
сти. Практики организуются и проводятся с целью закрепления у курсантов теоретических знаний, 
выработки умений, а также формирования навыков и компетенций, необходимых в предстоящей слу-
жебной деятельности. Так, федеральным государственным стандартом предусмотрены следующие 
виды практики: учебная, включающая в себя следующие виды: ознакомительная; эксплуатационная; 
педагогическая; научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследова-
тельской работы); типы производственной практики: эксплуатационная; педагогическая и предди-
пломная практики. Анализ программ организации практики позволил нам увидеть, что основной це-
лью организации практики у курсантов является подготовка для выполнения функциональных обя-
занностей по должностному предназначению, связанных со знанием боевых задач, формированием 
умений и навыков принятия решения на выполнение боевой задачи. 

Итак, процесс формирования функциональных компетенций курсантов военных вузов имеет свои 
особенности, обусловленные спецификой военной деятельности и быстро меняющимися социально-
экономическими факторами среды. Несмотря на то, что военной педагогикой накоплен значительный 
опыт в рамках решения данной проблемы, на наш взгляд, требуется дальнейшее ее изучение. 
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В психолого-педагогической литературе рассматривается проблема эмоционального интеллекта с 
различных точек зрения: его сущность и составные части (Д. Карузо, Дж. Майер, П. Сэловей, Д. Гоул-
ман, Ю. Беатрис, Р. Бар-Он и др.), эмоциональное воображение (А.В. Запорожец), связи между эмо-
циями и интеллектом (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, У. Джеймс, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев), 
а также влияние этических переживаний на общее развитие личности и её внутреннюю позицию 
(Л.И. Божович, В.С. Мухина), разумная природа эмоций (В.С. Мухина). В некоторых исследованиях, 
посвященных анализу отдельных компонентов эмоционального интеллекта у младших школьников, 
выделяются такие аспекты, как феномен «воображаемого друга» в детстве (О.Б. Чеснокова) и ориен-
тация на другого человека ради достижения оптимальной формы взаимодействия (О.А. Степанчук). 

Сущность понятия «эмоциональный интеллект» имеет глубокие исторические корни, однако как 
научная дисциплина она стала развиваться относительно недавно. Это понятие вызывало интерес у 
выдающихся мыслителей на протяжении веков, прежде чем получило четкое научное определение. 
Сочетание слов «эмоции» и «интеллект» сначала вызвало недоумение среди ученых. Некоторые ис-
следователи считали, что более правильно было бы использовать термин «компетентность», а не ин-
теллект, поскольку интеллект подразумевает способности, которые не обязательно связаны с эмоци-
ональным опытом [9; 10]. Термин «эмоциональный интеллект» постепенно вошел в научную литера-
туру, поскольку по мере развития науки стало меняться понимание взаимосвязи между интеллекту-
альными и эмоциональными компонентами. 

Термин «эмоциональный интеллект» начал активно использоваться в научной литературе в 1960-
х годах, хотя и без четкого определения. В последующие десятилетия интерес к связи эмоций и ко-
гнитивных процессов значительно возрос. Исследователи начали изучать, как эмоциональные состо-
яния влияют на принятие решений, межличностные отношения и общую когнитивную деятельность. 
Это направление исследований привело к более глубокому пониманию того, как эмоции могут обога-
щать, а иногда и затруднять мыслительные процессы [12]. 

Важными этапами в развитии теории эмоционального интеллекта стали работы ученых, изучав-
ших взаимодействие эмоциональных и когнитивных аспектов, а также их влияние на поведение и 
социальные взаимодействия. Это привело к формированию более структурированных моделей эмо-
ционального интеллекта, которые стали широко использоваться как в научных, так и в практических 
целях [9]. 

Идеи, выдвинутые Л. Терстоуном в 1983 году, оказали значительное влияние на дальнейшие ис-
следования в области психологии интеллекта. X. Гарднер, в свою очередь, предложил концепцию 
множественных интеллектов, которая расширила видение интеллекта, включая не только традицион-
ные академические способности, но и разные формы творческого и практического взаимодействия с 
миром. Он выделил такие виды интеллекта: телесно-кинестетический интеллект, логико-математиче-
ский интеллект, лингвистический интеллект, музыкальный интеллект, межличностный интеллект, 
пространственный интеллект [1]. 

И. Андреева полагает, что основой смешанных моделей эмоционального интеллекта стали идеи, 
выдвинутые А. Бандурой о самоэффективности и концепция самоактуализации А. Маслоу. В этих 
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теориях ключевым аспектом является способность осознавать свои навыки и умение эффективно кон-
тролировать поведение, исходя из своих сильных и слабых сторон. 

Занимаясь исследованием обозначенной проблемы, Дж. Майер и П. Сэловей представили научную 
работу, в которую ввели описание понятия и предложили методику для оценки уровня эмоциональ-
ного интеллекта. Они подтвердили, что эмоциональный интеллект можно обоснованно считать одним 
из разновидностей интеллекта. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время выдвигаются различные теории, направленные 
на усовершенствование действующей модели эмоционального интеллекта, а также предлагаются но-
вые подходы к его оценке [11]. 

Идея эмоционального интеллекта начала исследоваться в отечественной науке в 1930-х го-
дах Л.С. Выготским [4]. Он первым предложил изучать взаимосвязь когнитивных и аффективных 
процессов, подчеркивая, что развитие эмоций всегда происходит параллельно с развитием мышления. 
Более того, он высказывал мнение о том, что эмоции являются неотъемлемой частью мышления в 
целом [4]. Эти идеи продолжил развивать А.Н. Леонтьев, который утверждал, что необходимо разли-
чать объективное значение и его влияние на личность. 

А.Н. Леонтьев продемонстрировал, что мышление может регулироваться аффективными процес-
сами. Подобные взгляды разделял и другой ученый, С.Л. Рубинштейн. Однако, хотя Рубинштейн под-
держивал идеи Выготского, он предвосхитил концепцию эмоционального интеллекта, заявив, что 
речь идет не только о единстве интеллекта и эмоций, но и о внутреннем единстве как самих эмоций, 
так и самих когнитивных процессов [7]. 

Б.В. Зейгарник утверждала, что без определенных установок, мотивов и эмоций человеческое 
мышление просто не может существовать. Она также развивает идею Л.С. Выготского, согласно ко-
торой мысль формируется на основе мотивации, возникающей из сочетания потребностей, интересов 
и побуждений, а не является следствием предыдущих мыслительных процессов. Различные события, 
происходящие с человеком в течение жизни, могут в одних условиях восприниматься совершенно 
иначе, даже с противоположной эмоциональной окраской, несмотря на то что система когнитивных 
представлений о событии остается стабильной. Эмоции способны изменить значения предметов [6]. 

O.К. Тихомиров ввел в научный оборот понятие эмоционального мышления, которое, по мнению 
многих исследователей, ближе всего к понятию эмоциональный интеллект. В ходе изучения природы 
эмоционального мышления Тихомиров подчеркивал, что в решении разнообразных задач вовлека-
ются различные эмоциональные состояния. Мыслительная деятельность тесно связана со всеми эмо-
циональными проявлениями [8]. Исследования Тихомирова убедили научное сообщество в том, что 
эмоциональный фон влияет на мышление и что для успешной интеллектуальной деятельности требу-
ется активизация эмоций. 

Современная литература уделяет внимание изучению эмоций и их влиянию на достижение успеха, 
принятие управленческих решений и укрепление лидерской позиции. 

А.В. Брушилинский занимался анализом взаимодействия когнитивных и аффективных процессов, 
подчеркивая, что эмоции могут как способствовать, так и мешать мышлению. Он акцентировал вни-
мание на значении эмоций в оценке предметов и событий, отметив, что эта оценочная деятельность 
является ключевым элементом мыслительного процесса [3]. А.А. Бодалев также внес вклад в иссле-
дование эмоционального интеллекта, отмечая, что некоторые люди обладают гармоничным сочета-
нием интеллектуальных, эмоциональных и коммуникативных навыков, что в свою очередь опреде-
ляет их успешность и уровень взаимодействия с другими. 

В конце 90-х годов Г.Г. Гарскова первой в отечественной литературе предложила определение 
эмоционального интеллекта, установив связь между пониманием других и управлением эмоциями че-
рез интеллект [5]. 

Исследовав развитие концепции эмоционального интеллекта, можно сделать несколько ключевых 
выводов: 

– термин «эмоциональный интеллект» был введён в научный дискурс после продолжительных изу-
чений, касающихся взаимосвязи аффективных и когнитивных процессов; 

– тематика эмоционального интеллекта продолжает быть предметом изучения и эмпирических ис-
следований в различных дисциплинах; 

– в отечественной науке мнение о том, что проблема эмоционального интеллекта недостаточно 
освещена, продолжает оставаться актуальным; 

– эмпирические исследования таких авторов, как Дж. Майер, П. Квальтер и Е. Хлевная, уже под-
твердили, что эмоциональный интеллект влияет на эффективность работы руководителей, успехи уча-
щихся, карьерный рост и качество взаимодействия с другими людьми. 

На основе анализа психолого-педагогических исследований, включая работы И.В. Андреевой, 
эмоциональный интеллект трактуется как совокупность умственных способностей по распознаванию, 
пониманию и управлению эмоциями [2]. 

Таким образом, можно утверждать, что эмоциональный интеллект – это умение ориентироваться 
в эмоциональной сфере человеческих отношений, включая осознание эмоций и использование их для 
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достижения целей, связанных с межличностными связями и мотивацией. Ключевыми компонентами 
эмоционального интеллекта являются самосознание, саморегуляция, социальная осведомлённость и 
управление отношениями. 
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антного конструкта «образ – анализ – действие; доказывается значимость каждого компонента 
при построении различных психолого-педагогических теорий; определяются дидактические предпо-
сылки к организации модульного обучения, связанные с интерпретацией различных теорий, видов и 
разновидностей обучения. 

Ключевые слова: инвариантный конструкт, фазы конструкта «образ – анализ – действие», тео-
ретические основы, модульное обучение, психолого-педагогические предпосылки. 

Философские основы модульного обучения заключаются в обосновании трехфазности инвариант-
ного конструкта «образ – анализ – действие», лежащего в основе модульного обучения (Г.С. Батищева, 
Э.В. Ильенкова, М.М. Бахтина, В.С. Библера и др.). Учеными – философами с позиции диалектической 
логики определено гносеологическое движение инвариантного конструкта «образ – анализ – действие», 
являющегося основой создания модуля и познания любого объекта независимо от его специфики. 

Остановимся на психологических предпосылках к организации модульного обучения, к которым 
относится обоснование образа как чувственного начала, смыслового моделирования и действия как 
сложного комплекса. 

Образ как чувственное начало является первой фазой в структуре инвариантного конструкта «образ – 
анализ – действие», который необходим для оптимальной связи смысла и действия. Игнорирование этой 
фазы в составе конструкта мешает созданию психологической установки на моделирование действия и 
лишает самой основы. В.П. Зинченко, определяя основу действия, считает «фундаментом индивидуаль-
ного личного действия ощущения, их комплекс, свойства реактивности, чувственности» [7]. 

Другие психологи утверждают, что в основе любого действия лежит комплекс ощущений («чувствен-
ность»), а движение действия осуществляется от него через смысловые модели [4; 5; 15]. 
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Справедливым является замечание А.В. Запорожец, что «действию предшествует социальный чув-
ственный образ, и чтобы действие стало управляемым, оно должно быть ощущаемым» [6, с. 43]. 

Эту мысль поддерживает и продолжает В.П. Зинченко, определяя образ как целостное интегральное 
отражение действительности, в котором одновременно представлены следующие категории: простран-
ство, движение, цвет, форма, функциями этих категорий ученый считает результат исполнительных ак-
тов [8, с. 60]. Пространственная структура образа, по его мнению, складывается в результате предметных 
действий субъекта благодаря преобразованию биодинамической ткани в чувственную ткань простран-
ственного образа. Движение же, в конечном счете, В.П. Зинченко представляет в виде субстанции, каркаса 
образа [8, с. 60]. 

Верным, на наш взгляд, является психологическое положение о том, что образ, воплощаясь в дей-
ствие, «погибает», чтобы затем возродиться в результате его завершения. 

Именно поэтому многие психологи считают, что образы обладают свойством открытости, что чув-
ственная ткань пространственного образа связана по своему происхождению с активным движением 
субъекта в окружающем мире. На основании их высказываний можно сделать вывод, что опережающий 
чувственный образ является первым этапом движения к действию, он нацелен на действие и крайне необ-
ходим. 

Второй фазой инвариантного конструкта, лежащего в основе модульного обучения, является аналити-
ческое моделирование действия на основе опережающего образа. Поиски подтверждения данного тезиса 
мы нашли в исследованиях Н.А. Бернштейна, который убежден в том, что «любое действие не повторя-
ется, что всегда после него строится необходимая образная модель действия [2, с. 32]. Следовательно, дей-
ствие осуществляется на основании внутренней мыслительной картины, которую необходимо запрограм-
мировать, причем на различных уровнях модуля (от микромодуля до макромодуля предмета) [2, с. 32]. 

Д.А. Розенбаум, опираясь на результаты экспериментальных исследований о моделировании дей-
ствия, считает, что в качестве программы для игрового действия должна быть использована система 
знаний по предметам. Выполнение программы осуществляется по принципу ветвистого дерева, то есть 
знание обретает статус предписаний высшего, среднего и низкого уровня для анализа действий на ана-
логичном уровне [14, с. 81]. Таким образом, психолог подтверждает необходимость программного мо-
делирования действия в многоуровневой системе знаний. 

Общепринятым мнением в психологии является то, что обучающийся, не овладевший инвариантным 
конструктом «образ – анализ – действие» на всех уровнях знания, не способен освоить личностные 
смыслы, определяющие его отношение к миру, реальной действительности. Помогает успешному реше-
нию этой проблемы осмысление понятия «действие», разработка которого связана с именами В.В. Да-
выдова, А.В. Запорожца, В.П. Зинченко, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др. 

По мнению Д.Б. Эльконина, «...действие является квинтэссенцией деятельностного подхода, и осу-
ществляются в пространстве и времени созданного человеком предметного мира» [21, с. 21]. Поэтому 
оно предметное, а поскольку движения действия следуют не за пространственным, а за смысловым 
образом, то оно еще и осмысленное [21, с. 21]. Ряд других психологов подтверждает взаимосвязь смысла 
и действия, считая, что действие есть следствие смысла [5; 16; 17]. 

В свое время А.А. Ухтомский задавался целью изучить и осмыслить действие, считая, что оно «свя-
зано со зрительным образом и своего рода «осязательной геометрией» модели действия, которая вклю-
чает в себя потребностно-мотивационный, эмоционально-оценочный и понятийные компоненты» [18]. 
Такое действие психолог называл чувственно-предметным. 

Свои мысли в понимании и определении действия высказывает В.П. Зинченко, который считает, что 
поле исследований действия является малоразличимым для педагогики и психологии [9, с. 111]. «Ум-
ное деяние», по его мнению, произрастает на поле действия, трансформируется в поступок, который яв-
ляется результатом и условием познания человеком самого себя для взаимодействия и отношения с дру-
гими людьми» [9, с. 111]. 

Таким образом, для модульного обучения действия представляются нам как нечто синтетическое от-
носительно образа и аналитического моделирования. 

Подводя итоги анализа психологических предпосылок к организации модульного обучения вслед 
за П.Д. Гордеевой, считаем, что «современная жизнь человека – это превращение образа во внутреннюю 
идеальную модель действия, а затем перевод во внешнее действие в предметном мире» [4, с. 24]. В дан-
ном выводе четко просматривается единство инвариантного конструкта «образ – анализ – действие», 
заключающегося в том, что человек чувствами и мыслями движется к действию. 

К дидактическим предпосылкам организации модульного обучения относится проблемное обуче-
ние (В. Оконь, М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин и др.). Проблемное обучение как отдельный вид обу-
чения доминировал в образовании в конце 60-х и все 1970-е годы прошлого столетия. 

Сущность проблемного обучения В. Оконь видел в создании проблемных ситуаций и формулирова-
нии проблемных вопросов [13, с. 229]. 

М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин и др. считали, что основанием для проблемной ситуации и поста-
новки проблем служили многообразные противоречия умственной деятельности, возникающие в усло-
виях проблемного обучения и являющиеся движущей силой умственного развития. Трудности 
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разрешения обучающимися противоречий должны быть оптимальными, так как слишком легкое зада-
ние не вызовет проблемной ситуации [11; 12]. 

Проблемное обучение обеспечивает прочное усвоение основ наук, развивает познавательную само-
стоятельность и творческие способности студентов. 

В качестве предпосылки значительным оказалось и направление в развитии дидактики, связанное с 
формированием у учащихся познавательного интереса. 

По определению Г.И. Щукиной, «познавательный интерес является качеством личности человека, со-
ставляющим тот важнейший мотив учения, который лежит в основе положительного отношения уча-
щихся к школе, к знаниям, который побуждает учиться с охотой, и связан с радостными переживани-
ями от умственного труда» [20, с. 44]. 

Итак, в целом показанная совокупность психолого-дидактических теорий дает возможность рассмат-
ривать их как предпосылки для создания теоретической основы модульного обучения. 
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В рамках реализации нового национального проекта «Молодёжь и дети» идет формирование стра-
тегии развития образования до 2030 года. Трансформация будет происходить на всех уровнях – 
школы, колледжи и вузы. 
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Федеральный проект «Профессионалитет» был разработан Министерством просвещения и направ-
лен на обучение студентов необходимым навыкам для удовлетворения потребностей рынка труда. 
Интегративный педагогический подход, основан на выявлении междисциплинарных, межпредмет-
ных, межотраслевых связей и синтезе компонентов в целостной дидактической системе, и должен 
обеспечить освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций, что предполагает ин-
тенсификацию образовательного процесса – увеличение концентрации элементов образовательной 
программы в единицу времени [1, с. 11]. 

Сроки обучения для студентов колледжей и техникумов сокращаются до двух лет и за этот корот-
кий период, абитуриенты должны освоить не только программу 10–11 класса, но и профессиональные 
навыки, они же профессиональные компетенции, в рамках рабочих профессий. 

Преподаватели колледжа используют новые, в том числе, интерактивные технологии обучения, 
направленные, прежде всего, на личностно-ориентированное образование. 

Отличительной чертой интерактивных методов образования является то, что студенты неосознанно 
проявляют инициативу в учебном процессе, а педагог выступает с позиции координатора, коуча. 

Современная молодежь имеет клиповое мышление, мало общается в реальном мире, не достаточно 
коммуникабельна и очень тяжело усваивает большой объем научных знаний в виде часовых лекций, 
в так называемом пассивном способе обучения. Совсем другой уровень заинтересованности и воспри-
ятия материала, когда обучающиеся становятся участниками активной формы обучения с примене-
нием интерактивных методов. 

Деловая или ролевая игра дает возможность учащимся занимать определённые роли с разными 
целями, полномочиями, интересами и решать задачи, приближенные к реальной жизни. 

Дискуссия позволяет обсуждать данный вопрос или проблему. В, участники приводят аргументы 
в защиту своей позиции и ищут ошибки в рассуждениях друг друга, учатся конструктивной критики 
и поиску компромисса 

Мозговой штурм – это групповая генерация идей для решения задачи, их совместный анализ и 
принятие эффективного решения 

Метод кейсов заставляет проанализировать ситуацию, применить теоретические знании, аргумен-
тировано подойти к решению. 

Проектный метод основан на изучении проблемы и поиски инновационного способа ее решения. 
Основными задачами интерактивных методов обучения являются: лучшее усвоение и понимание 

учебного материала,  стимулирование самостоятельного поиска информации, путей и вариантов ре-
шения поставленной учебной и научной задачи;  умение аргументировать свою позицию, развитие 
аналитических способностей, творческого мышления, умение работать в команде, формирование 
коммуникативных навыков общения. 

С учетом сокращения периода обучения, введения профессиональных модулей с первого курса, 
для полноценного освоения программы, требуется поиск и внедрение актуализированных интерак-
тивных методов. 

Нидерландский историк и культуролог, Йохан Хёйзинг, в 1938-е году опубликовал трактат, пер-
вый в истории человечества, который всерьез рассматривал игры: «Homo Ludens» («Человек играю-
щий»), он всесторонне исследовал игру и пришёл к выводу, что игра – это первичный импульс чело-
веческой истории, она дала жизнь и обусловила развитие разнообразных форм и направлений нашей 
культуры, которая, по сути, является той же самой игрой [2, с. 96]. Таким образом, игра, согласно его 
теории- это культурно-историческая универсалия, из которой родились различные формы нашей дей-
ствительности: право и порядок, общение и ремесло, искусство и наука. Игра дополняет и украшает 
нашу жизнь, именно поэтому она необходима каждому человеку – вне зависимости от пола и возраста 
[2, с. 105]. 

В современном мире игровые технологии широко используются в процессе обучения детей до-
школьного и начального школьного образования. Однако в подростковом и взрослом возрасте игра 
считается баловством или зависимостью. Тем не менее, 15 минут «баловства» в «ПочтиКрокодил» 
дают возможность актуализировать пройденный материал, стимулировать познание, прокачать 
навыки выступлений, дискуссий, переключится с серьёзного пассивного восприятия научного мате-
риала, на активную игровую подачу и восприятие знаний. 

Студенты с огромным желанием и энтузиазмом участвуют в играх. Правильно выбранная страте-
гия- подобранная игра, способна объединить в себе несколько интерактивных методов. 

Мною была разработана игра «ПочтиКрокодил», для обучающихся по профессии Повар-кондитер 
на основе карточек для игры в «Крокодил», где используемые термины и определения взяты, том 
числе из Рабочей программы по профессиональным модулям, включают в себя не только названия 
сырья, блюд, ингредиентов, но и номенклатуру технологических процессов. Вне зависимости от курса 
и базы знаний, обучающимся предлагается осуществить поиск информации, согласно заданным пара-
метрам и объяснить аудитории, не используя однокоренных слов, до получения правильного ответа. 

Важным фактором является развитие логического мышления. В процессе игры усваивается опре-
деленный профессиональный материал, это развивает способность к наблюдению, сравнению, а также 
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классифицированию объектов, развивая память и предметное внимания. Дух соперничества снимает 
утомляемость, повышает работоспособность [4, с. 65]. С помощью игры, студенты преодолевают пси-
хологические барьеры и обретают веру в свои силы (в игре все равны), учатся слышать своих одно-
курсников, логически выстраивать свою речь, работать в команде. Подавая необходимые знания в 
профессиональной области в игровой форме, преподаватель создает в аудитории атмосферу равен-
ства, увлеченности и видимость отдыха от занятий, стимулирует развитие интереса к получаемой про-
фессии. 

Как показывает практика, студенты, в основной массе, не умеют ясно и четко излагать свои мысли. 
По их же признаниям, мало кто хотел обучаться на какую-то конкретную профессию, в 9 классе они 
были нацелены на заучивание тестов для ОГЭ, не пошли в 11 класс, так как уверены, что не сдадут 
ЕГЭ. Все это говорит, о неуверенности обучающихся в своих силах, понимании дефицита знаний, не 
желания осознанного углубления в научный процесс, отсутствии профессиональной ориентации. И в 
таких условиях совмещение пассивного способа обучения с интерактивным, ориентированным не 
только на получение профессиональных знаний и умений, но и на развитие личности обучающегося, 
является максимально верным педагогическим подходом. 

Безусловно, в выборе тех или иных методов обучения имеют значение опыт преподавателя, под-
готовленность и заинтересованность студентов к восприятию учебного материала. 
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Нововведения в нормативных требованиях (ФГОС и ФООП) к среднему общему образованию 
(СОО) затронули как его содержание, так и планируемые результаты. При этом были скорректиро-
ваны и предметные результаты, в том числе по учебному предмету «Русский язык» (базовый уро-
вень) [16]. Поэтому не подлежит сомнению актуальность дальнейших научных исследований в обла-
сти разработки практических рекомендаций по достижению обучающимися наиболее высоких пред-
метных результатов по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень). 

Вместе с тем известно, что конечной и самой важной для обучающихся оценочной процедурой 
СОО является Государственная итоговая аттестация, которая согласно ч. 13 ст. 59 №273-ФЗ от 
29.12.2012 проводится в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ). Дискуссии о его 
валидности, объективности и других важнейших для теории педагогической диагностики характери-
стиках не утихают с 1998 года, т.е. с момента его позиционирования возглавившим Министерство 
образования В.М. Филипповым как одного из необходимых условий присоединения России к Болон-
скому процессу в рамках реформирования системы российского образования [4, 7]. 

Актуальность необходимости дальнейшего совершенствования средств педагогической диагно-
стики предметных результатов выпускников общеобразовательных организаций подчёркивается и 
тем, что в июне 2024 года вопрос о ЕГЭ был поднят на уровне Государственной Думы. Так, Я.В. Лан-
тратовой было заявлено, что в октябре 2024 года планировалось рассмотреть законопроект, которым 
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ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации [5]. При этом ранее, в марте 
2024 года, ТАСС опубликовало результаты опроса россиян, 63% из которых поддерживают идею от-
мены ЕГЭ [11]. 

Вместе с тем, в сентябре 2024 года Правительство России не поддержало законопроект об отмене 
ЕГЭ. В связи с этим Я.Е. Нилов высказал мнение группы депутатов, готовившей законопроект: «мы 
не собираемся опускать руки» [14], а О.Н. Смолин отметил, что «нужно продолжать работу в этом 
направлении, так как вреда от такой̆ формы экзаменов больше, чем пользы». При этом О.Н. Смолин 
уточнил, что ЕГЭ не выполняет свои три главные задачи с точки зрения образовательной̆ политики: 
подготовка трудовых кадров; воспитание гражданина, многостороннее развитие личности [3]. 

Наряду с этим, как отмечает Д.В. Афанасьев, Минобрнауки России на основе анализа приемной 
кампании «работает над повышением качества порядка приема» [9]. Тем не менее, согласно проекту 
приказа Минобрнауки России «Об установлении минимального количества баллов ЕГЭ…» мини-
мальное количество баллов по предмету «Русский язык» в 2025 году планируется сохранить на уровне 
2024 года [15]. При этом в аналогичном проекте приказа Минпросвещения России для находящихся 
в его ведении образовательных организаций минимальное количество баллов по предмету «Русский 
язык» в 2025 году планируется установить на уровне 42 баллов (рис. 1) [10]. 

 
Рис. 1. Планируемое минимальное количество баллов по предмету  

«Русский язык» в 2025 году 
 

Таким образом, учитывая, что предназначение находящихся в ведении Минпросвещения России 
образовательных организаций высшего образования состоит в подготовке высококвалифицирован-
ных кадров для замещения должности учитель в общеобразовательных организациях, можно предпо-
ложить, что поступивший с 43 баллами абитуриент после 4 лет бакалавриата должен вернуться в 
школу и на высоком качественном уровне готовить новых абитуриентов к ЕГЭ. В связи с этим следует 
констатировать либо завышенное мнение Минпросвещения России о способностях находящихся в его 
ведении образовательных организаций высшего образования, либо о наличии несоответствия вось-
мому принципу менеджмента качества ISO 9000 [1]. 

Тем не менее, в рамках нашего исследования была проанализирована динамика минимального ко-
личества баллов по предмету «Русский язык» за последние 11 лет. Анализ показал, что с 2021 года 
минимальное количество баллов по предмету «Русский язык» находится в стагнации, т.е. требования 
к уровню подготовки выпускников, если и повышаются, то только за счёт усложнения самих заданий 
ЕГЭ. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика минимального количества баллов по предмету  

«Русский язык» с 2014 по 2024 год 
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Поэтому дальнейшие исследование было направлено на сравнительный анализ требований к пред-
метным результатам по учебному предмету «Русский язык» в первоначальной (2012 год) и в действу-
ющей редакции ФГОС СОО (2024 год). Он показал, что за этот период предметные результаты полу-
чили более чётки формулировки с учётом положений системно-деятельностного подхода и соотно-
шения с результатами процедур оценки качества образования, а также были систематизированы и 
конкретизированы по отношению к минимуму содержания образования [2]. 

Вместе с тем, в рамках исследованиям была проанализирована динамика предметных результатов 
с 2014 по 2024 год (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динамика результатов ЕГЭ по предмету «Русский язык»  

с 2014 по 2024 год в среднем по России 
 
Анализ показал, что с 2020 года, т.е. после повышения минимального количества баллов по пред-

мету «Русский язык» с 36 до 40, отмечается снижение результатов ЕГЭ по данному учебному пред-
мету с 71,6 до 63,9 балла. Поэтому следует отметить, что, несмотря на постоянно принимаемые адми-
нистративные меры по совершенствованию ЕГЭ, количественные показатели достижения выпускни-
ками предметных результатов освоения предмета «Русский язык» в СОО продолжают снижаться. По-
лученные данные коррелируют с результатами других исследователей. Так, в результате подробного 
анализа результатов в Ярославской области И.В. Шустина формулирует вывод в том, что: «в целом 
снижается процент выполнения заданий КИМ ЕГЭ по русскому языку» [17]. 

В связи с этим следует отметить результаты аналитической работы специалистов ФИПИ, опера-
тивно разработавших Методические рекомендации для учителей на основе анализа типичных ошибок 
участников ЕГЭ 2024 года по русскому языку [8]. При этом ими были разработаны проекты докумен-
тов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2025 года [6]. Наряду с этим в октябре 
2024 года Рособрнадзор направил Методические рекомендации по итоговому сочинению (изложе-
нию) в 2024/25 учебном году [12], а письмом от 29.10.2024 N 02-311 – Рекомендации по организации 
и проведению итогового собеседования по русскому языку в 2025 году [13], которые также должны 
способствовать росту предметных результатов по предмету «Русский язык» в рамках СОО. 

Таким образом, исследование динамики предметных результатов СОО по русскому языку пока-
зало, что: 

актуальность дальнейших научных исследований в области достижения обучающимися наиболее 
высоких результатов освоения образовательных программ СОО обусловлена повсеместным внедре-
нием ФОП СОО, что предопределяет переосмысление содержания федеральных рабочих программ 
по учебным предметам и планируемых результатов их освоения; 

основной оценочной процедурой предметных результатов обучающихся по учебному предмету 
«Русский язык» в образовательной программе СОО является ЕГЭ, что требует разработки практиче-
ских рекомендаций по его совершенствованию в соответствии с ФОП СОО; 

установление минимального количества баллов ЕГЭ по учебному предмету «Русский язык» 
должно коррелировать с задачами находящихся в ведении Минпросвещения России образовательных 
организаций высшего образования по подготовке высококвалифицированных кадров для замещения 
должности учитель в общеобразовательных организациях; 

с 2021 года минимальное количество баллов по предмету «Русский язык» находится в стагнации с 
2021 года, т.е. требования к уровню подготовки выпускников, если и повышаются, то только за счёт 
усложнения самих заданий ЕГЭ; 

сравнительный анализ требований к предметным результатам по учебному предмету «Русский 
язык» в первоначальной (2012 год) и в действующей редакции ФГОС СОО (2024 год) показал, что за 
этот период предметные результаты получили более чётки формулировки с учётом положений 
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системно-деятельностного подхода и соотношения с результатами процедур оценки качества образо-
вания, а также были систематизированы и конкретизированы по отношению к минимуму содержания 
образования; 

после повышения минимального количества баллов по предмету «Русский язык» с 2020 года от-
мечается снижение результатов ЕГЭ по данному учебному предмету с 71,6 до 63,9 балла, что свиде-
тельствует о необходимости проведения дополнительных научных исследований в области совершен-
ствования ЕГЭ и содержания подготовки обучающихся к его сдаче. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
Аннотация: статья посвящена вопросу изучения процесса профессионального становления лич-

ности, раскрывающего факторы, влияющие на формирование профессиональных качеств и идентич-
ности. В работе рассматриваются различные теоретические подходы к пониманию профессиональ-
ного становления, включающие психологические, социологические и педагогические точки зрения. 
Особое внимание уделяется роли мотивации, самооценки, профессиональной направленности и соци-
ального окружения в развитии профессиональной личности. 

Ключевые слова: профессиональное становление, личность, профессиональные качества, про-
фессиональная идентичность. 

Особенности профессионального становления личности остаются актуальной проблемой в усло-
виях быстроменяющегося мира труда и образования. В настоящее время развитие технологий и кор-
поратизация многих областей деятельности требуют от специалистов не только высокой квалифика-
ции, но и гибкости, способности к адаптации и постоянному обучению. Трансформация традицион-
ных карьерных путей приводит к необходимости переосмысления подходов к профессиональному 
становлению, что делает изучение этого процесса неизбежно важным для эффективного управления 
человеческими ресурсами. 

Д.Ю. Лунева подчеркивает, что «профессиональная структура общества, на сегодняшний день, яв-
ляется частью более общей социальной системы. В своем современном развитии профессионализм в 
целом и вытекающее из него явление – профессиональная культура – сталкиваются с противодействи-
ями, вызовами и угрозами, как системными, так и несистемными, а также определяют основные осо-
бенности и характер его последующего развития» [3, с. 227]. В этой связи особенно важным стано-
вится исследование профессионального становления личности. 

В процессе профессионального становления личности центральную роль играют не только приоб-
ретение специализированных знаний, но и развитие социальных навыков, таких как творческий ин-
новационный подход, умение работать в команде и лидерство. Гендерное разнообразие, инклюзия и 
культурная осведомленность становятся важными факторами в создании рабочей среды, которая спо-
собствует личностному и профессиональному развитию сотрудников, что особенно важно в условиях 
глобализации, где взаимодействие с различными культурами и понимание многогранных социальных 
процессов становятся неотъемлемой частью большинства профессий. 

Сложность современного мира также подчеркивает важность психоэмоциональной устойчивости 
и способности к саморегуляции в контексте профессионального развития. Профессиональное станов-
ление включает в себя не только формирование необходимых навыков и компетенций, но и развитие 
уверенности в себе, принятие ответственности за свою карьеру и осознание своего места в мире. Та-
ким образом, исследование особенностей профессионального становления личности позволяет лучше 
понять, как педагогике высшей школы воздействовать на процесс формирования успешного специа-
листа. 

Профессиональное становление личности сам по себе сложный и многофакторный процесс, вклю-
чающий в себя как внутренние, так и внешние составляющие развития индивидуума. Один из факто-
ров данного процесса – это образование и подготовка, которые формируют базу для дальнейшего про-
фессионального роста. Важность качественного образования подчеркивает Э.Ф. Зеер, считающий, 
что образование является не просто передачей знаний, но и средством развития нестандартного мыш-
ления, необходимых навыков и способностей для адаптации в будущем [2]. 

На развитие профессиональной идентичности также сильно влияют социальные факторы. Под-
держка семьи, наставников и окружение, в котором формируется личность, играют существенную 
роль. Психолог А. Е. Великанова утверждает, что социальное взаимодействие является фундамен-
тальным в процессе обучения, и личность развивается через внутреннее присвоение культурных и 
профессиональных норм, передаваемых через общение с более опытными коллегами или наставни-
ками [1]. 

Личностные характеристики и мотивация индивидуума также являются важными составляющими 
в становлении профессионала. Теории мотивации, такие как теория самоопределения Деси и Райана, 
указывают на то, что внутренняя мотивация – стремление к развитию мастерства, автономии и 
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целеустремленности – значительно увеличивает шансы на успешное профессиональное становление. 
Другой автор, К. Роджерс в своих работах подчеркивал важность личностного роста и самоактуали-
зации как движущей силы для профессионального и личностного развития [4]. 

Наконец, экономические и культурные условия также оказывают значительное влияние на про-
фессиональный путь. Речь идет не только о доступности возможностей, но и о культурных нормах и 
ожиданиях, связанных с конкретной профессией. Знание своей профессиональной среды способ-
ствует более осознанному и уверенному выбору пути. К. Роджерс утверждал, что культурный капи-
тал, наряду с социальным, является определяющим в профессиональной реализации личности [4]. 

В процессе профессионального становления особое значение приобретает непрерывное образова-
ние и саморазвитие, что обусловлено динамичными изменениями на рынке труда и постоянным об-
новлением технологий и методов работы. Специалист должен быть готовым к освоению новых знаний 
и навыков, чтобы оставаться конкурентоспособным. Концепция «обучение на протяжении всей 
жизни», становится ведущей в этом процессе и подчеркивает важность постоянного обновления ком-
петенций и приспособления к изменяющимся требованиям к профессии. 

Нетипичные пути профессионального развития, такие как смена карьеры или междисциплинарное 
обучение, также становятся всё более популярными, что связано с возрастанием потребности в инно-
вационности, которая стимулируются разнообразием знаний и опыта. Такой подход помогает выра-
батывать нестандартные решения и открывает новые возможности для профессионального роста, что 
в свою очередь способствует разнообразию и устойчивости карьерного пути. 

Рассмотрев факторы, профессионального становления личности, остановимся на этапах данного 
процесса. 

Первый этап – это этап профессионального самоопределения, который обычно начинается в под-
ростковом возрасте. В этот период происходит первичное ознакомление с миром профессий, форми-
руются интересы и наклонности. Молодые люди начинают осознавать свои предпочтения и способ-
ности, пробуют себя в различных областях через кружки, элективные курсы и первые практики. 
Важно, чтобы в этот период была поддержка со стороны родителей и педагогов, которые могут напра-
вить и подсказать, помочь выбрать направление для дальнейшего развития. 

Далее следует этап профессиональной подготовки, во время которого личность получает специа-
лизированное образование и навыки, необходимые для выбранной профессии. Это происходит в ин-
ститутах, университетах, колледжах или через профессиональное обучение на рабочих местах. На 
этом этапе важна не только теоретическая подготовка, но и практика, которая помогает погрузиться 
в реальные условия и понять специфику выбранной профессиональной области. Выбор профессии 
нередко уточняется и корректируется в зависимости от полученного опыта и возникающих интересов. 

Заключительный этап – это профессиональная зрелость и самореализация. На этом этапе личность 
достигает высокой степени компетентности и уверенности в своей профессиональной деятельности. 
Данный период активной профессиональной деятельности, когда личность полностью реализует свои 
способности и потенциал, становится экспертом в своей области. Однако и на этом этапе возможно 
дальнейшее развитие: личность может стремиться к карьерному росту, смене направления деятельно-
сти в поисках новых вызовов или же углублению знаний в своей области через постоянное самообра-
зование [1]. 

На этапе профессиональной зрелости важно сохранять гибкость и готовность к изменениям, по-
скольку мир профессий постоянно эволюционирует. Новые технологии, экономические условия и со-
циальные изменения могут оказывать значительное влияние на структуру рынка труда и требования 
к профессионалам. В этой связи постоянное обучение, развитие новых навыков и компетенций стано-
вятся неотъемлемой частью профессиональной жизни. Профессионалу необходимо быть в курсе по-
следних тенденций и открыто к новым методам и инструментам, которые повышают эффективность 
работы и открывают возможности для профессионального роста. 

В итоге профессиональное становление – это многогранный процесс, который требует от личности 
не только образовательных и профессиональных усилий, но и высокой адаптивности, личностной зре-
лости и ориентации на постоянное развитие. Совокупность перечисленных факторов, от образования 
и социальных влияний до мотивации и культурных условий, создает индивидуальную траекторию 
роста каждого специалиста, обеспечивающую его успешную интеграцию в профессиональную сферу. 
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В современном мире происходит активное развитие информационных-интеллектуальных техно-
логий, которое мотивируют людей применять их в работе, тем самым автоматизируя процессы. 
Стремление изучить и внедрить технологии касаются не только людей, связанных с программирова-
нием, но и людей, никогда ранее не занимающихся технологиями. Именно поэтому в данной работе 
рассматриваются вопросы классификации информационно-интеллектуальной системы и ее особенно-
сти, а также возможности применения в рабочей среде. 

Существует основная классификация интеллектуальных информационных систем, которая вклю-
чает ряд систем таких как, система с интеллектуальным интерфейсом, система самообучения, которая 
имеет возможность наиболее сложные задачи, связанные с самообучением, система экспертная и адап-
тивная [1, с. 432]. 

Самой главной составляющей классификации считается естественно-языковой интерфейс, кото-
рый представляет интерпретацию естественно-языковых основ для внутри машинного базиса знаний. 
Для этого необходимо решить вопросы морфологического, синтаксического и анализа семантики и 
синтеза, то есть проверить правильность написания информации, разделить по подтипам для создания 
структурированного текста и создание логического цепочки знаний. 

Подобный вид интерфейса применяется с целью получения доступа к документальной текстовой 
информации, перевода с иностранных языков, ввода голосовых данных в системах управления, а 
также получения доступа к интеллектуальным базам информационных данных [4, с. 320]. 

Системы могут быть разделены на несколько категорий, включая экспертные системы, предлага-
ющие решения на основе накопленных знаний, и системы поддержки принятия решений, которые 
анализируют большие объемы данных для выбора оптимального варианта. Также выделяются 
нейросетевые системы, имитирующие работу человеческого мозга, и эвристические системы, исполь-
зующие методы приближенного решения задач [8, с. 117]. Одной из главных составляющих инфор-
мационной системы считается способность самообучения и уровень адаптации, который может зави-
сеть от алгоритма и сложносочиненных моделей для наиболее детального изучения. 

Классификация информационно-интеллектуальных систем представляет многоступенчатый про-
цесс, созданный для систематизации и понимания видов подходов и технологий для получения и об-
работки информации. При этом информационно-интеллектуальная система являются лишь разновид-
ностью интеллектуальных систем и одним из видов информационных систем. 

Для наиболее детального изучения интеллектуальная система была разделена на ряд категорий, 
которые зависят от уровня автоматизации, систематичности, то есть структуры, метода обработки су-
ществующих данных и направленности [5, с. 160]. 

За первую категорию была принята система экспертная, предназначенная для решения узкона-
правленных задач с использованием базы знаний и логических суждений. Как правило, для решения 
подобных задач используется опыт, накопленный экспертами в работе данной отрасли на основе базы 
информации. 

Вторая категория включает системы машинного обучения, которые основываются на алгоритмах, 
способных обучаться на основе данных и улучшать свои результаты с течением времени [2, с. 894]. 
Эта система зачастую применяется в аналитике данных. 

Третья категория – это система естественного языка, которая позволяет вводить данных на компь-
ютере на привычной нам языке. С помощью этой системы искусственный интеллект может на основе 
предыдущего опыта ответить на вопрос, также широко применимо в сфере переводов 
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Четвёртая категория, связанная с системами управления знаниями, играет ключевую роль в орга-
низации корпоративной информации. Эти системы не только сохраняют данные, но и предлагают ин-
струменты для их классификации и анализа [6, с. 171]. 

Пятая категорией характеризуется широким спектром автоматизации информации для работы с 
большим объёмом информации, на основе подобной системы появляется возможность решения как 
легких задач, так и сложных на основе ранее приобретенного опыта. 

Важным аспектом интеграции систем управления знаниями, интеллектуальных частей и инстру-
ментов визуализации данных является их способность создавать единую и взаимосвязанную систему, 
в которой информация циркулирует свободно и эффективно. Это позволяет не только улучшить ка-
чество принимаемых решений, но и сократить время, необходимое для извлечения значимой инфор-
мации из больших объемов данных. 

А для разработки информационно-интеллектуальной системы используются логические языки, 
например, липс или пролог; и процедурные языки программирования. Также важно обеспечить ра-
боту системы в режиме диалога с пользователями на естественном языке, что требует разработки ал-
горитмов формализации и постоянного учёта изменений в языке. 

Существуют более подробное разделение данной системы. Разделение по способу представления 
знаний: 

Базы знаний: Системы, основанные на логическом представлении знаний, где правила и факты 
хранятся в виде утверждений и формул. Сети знаний: системы, использующие графовые структуры 
для представления знаний и их взаимосвязей. А также фреймы: системы, представляющие знания в 
виде структурированных объектов-фреймов, содержащих данные и процедуры. Онтологические мо-
дели: системы, которые используют онтологии для формального описания концептов и отношений 
между ними [3, с. 228]. 

По степени интеграции с пользователем: 
интерфейсные информационно-интеллектуальные системы: системы, обеспечивающие взаимо-

действие пользователя с информацией через графический интерфейс, голосовые команды и другие 
интерактивные средства. Также существуют интерактивные информационно-интеллектуальные си-
стемы: те, которые позволяют пользователям активно участвовать в процессе принятия решений и 
адаптировать систему под свои нужды. 

По методам обработки знаний: 
Системы на основе искусственных нейронных сетей: то есть, моделирующие работу биологиче-

ских нейронов для решения задач классификации, распознавания образов и прогнозирования. Си-
стемы на основе генетических алгоритмов: те, которые используют принципы эволюции и естествен-
ного отбора для оптимизации параметров и поиска решений. Системы на основе нечеткой логики: 
системы, обрабатывающие нечеткие и неполные данные с помощью методов нечеткой логики. 

По уровню сложности: 
Выделяют адаптивные (ИИС): системы, способные автоматически адаптироваться к изменяю-

щимся условиям и требованиям среды. И гибридные (ИИС): системы, сочетающие в себе элементы 
нескольких классов ИИС для достижения более высокой эффективности [7, с. 352]. 

Информационно-интеллектуальная система является не только основой для содержания человече-
ских знаний, но и обладает механизмами управления ими, при этом с последующими изменениями 
она способна адаптироваться под новые условия. В современных условиях, когда информационные 
технологии стремительно развиваются, применение информационно-интеллектуальных систем 
(ИИС) открывает новые горизонты для различных областей деятельности. Эти системы способны об-
рабатывать и анализировать объемные массивы данных, что позволяет принимать более обоснован-
ные решения и повышает эффективность управления. А в области науки и образования ИИС вовсе 
открывают возможности для создания адаптивных учебных платформ, которые учитывают индиви-
дуальные особенности и темпы обучения студентов. Это инициирует переход к более персонализиро-
ванным методам обучения, что, в свою очередь, повышает качество образовательного процесса. 
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Internationalization of higher education is a general term that refers to a series of activities and strategies 
adopted by higher education institutions to expand their international activities [1, p. 27]. In order to better 
understand the current status of internationalization of higher education in China, we conducted this ques-
tionnaire survey. The information provided by students is of great value to the current and future development 
of internationalization of higher education and the cultivation of international talents. 

The purpose of this article is an empirical research of the state of the internationalization of higher educa-
tion in China using a survey of students. 

This article presents the results of the survey of higher education students in China. A total of 104 students 
took part in the survey, which was conducted via an online survey tool Wenjuanxing. The data have been 
obtained through re-search questionnaires specially designed by us. 

The student survey included 25 questions. By asking unambiguous questions, we can understand the basic 
information about students participating in a survey to ensure diversity of sample. There are also questions 
with many choices, which can help us understand the extent of implementation of international events and 
courses in which students participate. Then questions used in the five-point scale of Liquert to understand the 
views and feelings of students on the internationalization of their universities. Finally, open-ended questions 
were used to obtain the students' opinions and suggestions on our research. 
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When analyzing the results of the survey, we used various types of analysis, methods of quantitative and 
qualitative assessment; generalization and interpretation of the results; reliability analysis; regression analy-
sis; correlation analysis. 

First, we conducted a reliability analysis on the data of the 17 quantitative questions in this questionnaire. 
The results are presented in Pic 1. 

 
Pic. 1. Reliability Analysis results 

 
It can be seen from the figure that the Cronbach reliability coefficient (Cronbach α coefficient value) is 

0.907, so the reliability of this test is very good and data analysis can continue. 
In this article, we will elaborate on the data of this questionnaire in detail. In the multiple-choice questions, 

we set questions to collect information about the gen-der, age, education level, school location and English 
proficiency of students. 

We learned that among the 104 respondents, 53 are female, at50.96%, and 51 are male, at49.04%. The 
age distribution of students is mainly 18–25 years old, at 69.23%; 26–30 years old accounts for 14.42%; 31–
40 years old accounts for 10.58%; and over 40 years old accounts for 5.77%. 70.19% of the students inter-
viewed are from urban areas, while 29.81% are from rural areas. 

In terms of education background, 64.42% of students are undergraduates; 22.12% of students are master's 
students; 8.65% of students are doctoral students; and only 4.81% are vocational college students. 

These students are distributed among universities in different regions of China, with the largest number 
of them in East China (33.65% of the respondents); followed by North China (26.92%); then Central China 
(16.35%); closely followed by universities in Northeast China (0.58%); Southwest China (8.65%); and the 
least represented in Northwest China (only 3.85%). 

As for the students’ self-assessment of their knowledge, 40.38% of them think that they can carry out 
simple communication with foreigners; 27.88% of the students think that they are basically able to carry out 
conversations on everyday topics; 24.04% of the students think that they have difficulty communicating with 
foreigners. Only 7.69% of the students said that they can carry out quality communication on any topic. 

The following multiple-choice questions are designed to understand the types of campus internationaliza-
tion activities and academic internationalization activities that students have participated in, the school inter-
nationalization-related courses they have taken, the overseas activities they have participated in, and their 
views on the advantages of overseas exchanges. Note that when answering these questions, participants could 
choose more than one option. 

In the answer to the question «Which of the following campus activities have you participated in during 
your studies?" with multiple choice of answers, i.e. the respondent could specify several activities at once, 
37.5% of students answered they have participated in activities with international issues or international cul-
ture as the theme and communicated with international students in campus activities. 14.42% of students had 
participated in international competitions, but 44.23% of students had never participated in the above activi-
ties. 

Of the 104 students who participated in the survey, 81 people attended courses on internationalization 
during their college education, including 58 students who attended language courses taught in foreign lan-
guages; 43 students attended courses on Foreign culture; 37 people who attended courses related to interna-
tional topics and global issues; 27 people who attended courses where foreign languages were taught; 26 
people attended courses taught by foreign teachers; and 21 people who attended courses with international 
students. 23 students never attended courses related to internationalization processes. 

In academic activities, of the 104 students surveyed, 69 students participated in internationalization activ-
ities, including 51 who read foreign scientific papers or newspapers; 28 people had academic exchanges with 
foreign scientists; 25 people who participated in international scientific conferences, forums or training 
events; 23 people who held academic discussions in their professional fields with inter-national students; 21 
people – participated in academic discussions on international aspects and global issues etc., participated in 
international projects or made academic reports in their professional fields in foreign languages. 35 students 
never participated in the above events. 

Regarding the managerial issues of overseas study and exchange, 59 out of 104 people had overseas ex-
perience, of which 26 had studied abroad; 23 had short-term overseas exchange visit experience; 21 had 
traveled abroad three times or more; 13 often participated in the school's foreign-related work and had more 
work contact with international people and people from Hong Kong, Macao and Taiwan; 7 had overseas study 
experience for more than half a year. 45 had never had the above experience. 
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For these 45 students who had no overseas experience, we designed a logically related question «What do 
you think is the main reason preventing students from being widely included in internationalization pro-
cesses?" with multiple choice of answers, i.e. the respondent could specify several reasons at once. 31 of them 
thought that the cost is too high; 26 thought that there is language barrier; 9 thought that the school has 
insufficient places; 7 thought that going abroad will affect their current studies or graduation; 7 had no interest 
in overseas exchange study; 3 thought that the college or tutor does not encourage; 2 thought that although 
they have not yet gone abroad, they will put it on the agenda before graduation; 1 person chose other. 

Regarding the benefits of studying abroad, 104 students chose the following: 64 students thought it could 
improve their English proficiency; 60 students thought it could help them become international talents; 58 
students thought that studying abroad could enhance their employment advantages when returning home; 35 
students thought that they could enjoy life abroad; 24 students thought that they could obtain a foreign uni-
versity diploma and stay to work locally; and 4 students chose other options. 

The next ten questions were designed based on a five-point Likert scale to under-stand students' feelings 
and satisfaction with the internationalization of their universities. The general rule is that about 30 students 
chose «Natural», about 40 students chose «Satisfied», and less than 10 students chose «Dissatisfied», «Very 
dissatisfied» and «Very satisfied». 

The following Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) factor analysis is applied on these 10 
scale questions, yielded the following results, which are shown in Pic. 2. 

 
Pic. 2. KMO and Bartlett test results for 10 Likert five-point scale questions 

 
It can be seen from the table that the statistical value of Bartlett's sphericity test is 1577.043, and the 

corresponding probability P value is 0. At the significance level, the null hypothesis should be rejected and it 
is considered that there is a significant difference between the correlation coefficient matrix and the identity 
matrix. At the same time, the KMO value is 0.921. According to the KMO measurement standards given by 
Kaiser, it can be seen that the questionnaire items are suitable for factor analysis. 

Next, we performed a regression analysis in SPSS analysis on the above questionnaire data. We use 
whether the language level can communicate normally with foreigners as the dependent variable Y; the inde-
pendent variable X1 is set to the current state of the internationalization level of the university; the independ-
ent variable X2 is set to the overall evaluation of the internationalization level of one’s own university. (The 
results of processing the answers to these questions are presented in Figure 3). 

 
Pic. 3. Regression Analysis results 
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As shown in the above figure, the statistical significance of the regression analysis is evaluated through 
the P value corresponding to the F value which in this re-gression analysis is 0.004 (significantly less than 
0.05), so the regression analysis is statistically significant. 

The following is a correlation analysis of the above three options used Pearson related Significance(two-
tailed) method. 

The data is shown in Pic. 4. 

 
Pic. 4. Correlation Analysis results 

 
It can be seen from the figure that the P value of students' language level and students' overall evaluation 

of the university's internationalization level is <0.01, which has a significant positive correlation; the P value 
of students' language level and students' evaluation of the current state of internationalization level of the 
school is <0.01, which has a significant positive correlation. 

According to the data from the above questionnaire, the current state of internationalization of higher 
education in China has the following characteristics: 

– the ratio of men to women is equal, but the gap of internationalization of higher education in urban and 
rural areas is still obvious; 

– more than half of the students surveyed have language skills that are not enough to communicate with 
foreigners on a daily basis; 

– more than one-third of the students have never participated in any international academic activities and 
courses; 

– the international courses and activities that students of different academic levels are exposed to are 
uneven; 

– most students feel that internationalization is satisfied, and some are very dis-satisfied. 
After analyzing the current state of internationalization of higher education in China, we make some sug-

gestions for its improvement. In our opinion, it is necessary to: 
– expand official channels to promote the internationalization of more universities and provide scholar-

ships for outstanding students from disadvantaged back-grounds; 
– pay attention to the level of internationalization of colleges and universities and improve the policy on 

resource allocation for higher education; 
– balance investment in higher education between rural and urban areas to re-duce the development gap 

between urban and rural areas; 
– train university teachers and staff on improving the quality of implementation of activities in the field 

of internationalization of higher education; 
– increase investment in foreign language teaching to improve the competence of students for expanding 

international activities. 
– hold more international lectures and forums to enable more students to opti-mize their language and 

professional training. 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

Аннотация: статья рассматривает игровую деятельность старшеклассников как важный пси-
хологический и педагогический феномен, подчеркивая её значение в процессе обучения и развитии лич-
ности. Игровая деятельность представляется как свободная форма самовыражения, позволяющая 
старшеклассникам осваивать различные аспекты реальности, развивать творческие и социальные 
навыки. 

В работе приведены ключевые критерии игровой деятельности. Особое внимание уделяется воз-
растным особенностям старшеклассников, их психологическому состоянию и поведенческим акту-
ализациям, что делает использование игровых методов в обучении особенно актуальным. 

Подчеркивается, что современное образование требует инновационных подходов, таких как гей-
мификация, которая позволяет интегрировать игровые элементы в учебный процесс, повышая мо-
тивацию и интерес учащихся к обучению. В заключение статья выявляет, что игровая деятельность 
является важным инструментом в формировании личности подростка, способствует его умствен-
ному и эмоциональному развитию, а также подготовки к взрослой жизни и профессиональной дея-
тельности. 

Ключевые слова: игровая деятельность, старшеклассники, процесс обучения, геймификация, пси-
хическое развитие. 

Игра является одной из самых свободных форм проявления деятельности человека, в какой позна-
ется окружающая действительность, создается область для проявления самовыражения, активности и 
самопознания личности [14]. 

Психологи впервые обратили внимание на игру как форму деятельности, рассматривая области 
возможностей ребенка, его психические процессы и личностные качества. Такие ученые, 
как Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, А.И. Захаров, С.Л. Рубинштейн охарактеризо-
вали игровую деятельность как метод познания ребенка и коррекции его психического развития. Од-
нако само изучение игровой деятельности в трудах как отечественных, так и зарубежных психологов 
берет свое начало с XIX века [24]. 

Древнегреческий философ Платон утверждает, что жрецы Древнего Египта обладали навыками 
воспроизведения и создания обучающих игр, потому в своей популярной работе «Государство» он 
связывает два определения «воспитание человека» и «игра». Так, по мнению ученого, игра является 
методом формирования здоровой личности человека [16]. 

Немецкий психолог К. Гроос впервые обобщил термин «игра». Ученый считает, что именно в игре, 
в ее деятельности образуются разные инстинкты человека в борьбе за выживание, а сама игра – это 
источник формирования поведения человека. Расширяя свою теорию, ученый изучает игры как под-
готовку детей к будущей трудовой деятельности и всей жизни в целом. Согласно мнению Грооса, 
игровая деятельность является непреднамеренным самовоспитанием человека, при том она противо-
положна воспитанию извне [29]. 

В соответствии со взглядами ученого О.С. Газмана, игра как деятельность может формироваться в 
двух временных измерениях. В первом измерении она нацелена на действие настоящего, где человек 
ощущает сиюминутную радость при удовлетворении своих потребностей. Второе измерение подразу-
мевает игровую деятельность, направленную на будущее, так как в ней создаются модели и прогнозы 
на разные жизненные обстоятельства, в том числе закрепляются умения, знания и навыки, необходимые 
личности для осуществления управленческих, профессиональных и социальных функций [18]. 

Советский писатель В.А. Сухомлинский предполагает, что в игровой деятельности перед лично-
стью раскрывается весь мир, в том числе творческие способности человека. По словам автора, «игро-
вая деятельность – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка внедряется жи-
вительный поток представлений и понятий о действующем мире» [9]. 

В концепциях зарубежных психологов К. Левина и Ж. Пиаже, в том числе в трудах известных 
отечественных ученых Д.Б. Эльконина и Л.С. Выготского, функции игровой деятельности состоят в 
способности человека управлять игровыми символами, которые заменяют раздражители. 
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Согласно Д.Б. Эльконину с помощью символов игровая деятельность позволяет человеку опреде-
ляться в его духовной области. 

В соответствии со взглядами выдающегося психолога С.Л. Рубинштейна, игровая деятельность 
выступает постоянной потребностью человека. Ее сущность состоит в порождении практики, которая 
преобразует действительность и изменяет мир в целом. Так, согласно автору, «игра – это осмысленная 
деятельность, поскольку ее мотивы находятся в многообразных переживаниях, важных для человека 
и сформированных настоящей действительностью» [25]. 

Грузинский психолог Д.Н. Узнадзе исследует игровую деятельность касательно различных типов 
поведения человека, структуру которых оказывают внутренние мотивы личности, ее ощущения радо-
сти и удовольствия, эмоционально-интимные побуждения [24]. 

Немалую роль в создание теории игровой деятельности внес советский психолог Л.С. Выготский. 
Согласно его мнению, «игра является подготовкой человека к жизни, она раскрывается как одна из 
форм творчества» [8]. Так, игровая деятельность выступает как наиболее доступный и простой способ 
деятельности, в ходе которого человек перерабатывает и получает знания в процессе жизнедеятель-
ности. 

Таким образом, изучив различные подходы в определении игровой деятельности, можно сделать 
вывод, что игра – это метод познания человеком окружающей действительности. Она образуется за 
счет внутренних сил человека и помогает познать первичные основы человеческой культуры. Игровая 
деятельность – это непринуждённая форма человеческой деятельности, которая проходит в особом 
пространстве на пересечении внутреннего и внешнего мира. 

Игровая деятельность, как психологический феномен, подчиняется некоторым критериям. Это 
объясняется тем, что именно в игре обнаруживаются личностные и психологические характеристики 
индивида. Понимание критериев игровой деятельности обеспечивает незаменимые обстоятельства 
для ее развития и обеспечения доведения до целей [19]. 

В структуру игровой деятельности входит: целеполагание, планирование, анализ итога игровой 
деятельности. Содержание игровой деятельности заключается в следующем. 

1. Игровая роль. Позволяет выявить сюжет и ведущий образ деятельности человека. Исследование 
игровой роли, как одного из психологических аспектов игровой деятельности, способствует понима-
нию особенностей игры и ее важности для человека. Играющий, может быть, как «внутри» игры, так 
и «вне» ее. Позиция «вне» игры подразумевает, что играющий контролирует всю игру в целом, тогда 
как при позиции игры «внутри» человек выступает как ролевой персонаж. Если участник игры зани-
мает две позиции одновременно, то можно достичь наивысшего успеха в продуктивности игровой 
деятельности. 

2. Игровые действия как метод осуществления игровых ролей. В данном обстоятельстве большое 
значение имеет поведение играющих, от которых будет зависеть весь процесс игровой деятельности. 

3. Использование предметов, замещение действительных вещей на игровые. Любой ход игровой 
деятельности связан с объектом игры. У детей это может быть игрушка, у старшеклассников – раз-
личные обучающие аксессуары, персонажи, фишки. Игровой объект позволяет человеку определять 
ход игровой деятельности, ее сюжетные повороты. 

4. Взаимодействие между игроками. Благоприятная обстановка во время реализации игровой дея-
тельности во многом зависит от взаимодействия играющих между собой, от их положительного 
настроя. 

5. Сюжет. Еще одним критерием игровой деятельности является воображаемая ситуация. Она ха-
рактеризуется планом игры. С помощью воображаемой ситуации игроки осмысливают объект игры и 
свои сюжетные роли. 

6. Итог игровой деятельности. Важным аспектом игровой деятельности является ее результат. 
Итог игровой деятельности, как правило, выступает в двух направлениях – учебно-познавательном и 
игровом. По результат игры учащиеся совместно анализируют весь ход игровой деятельности, обсуж-
дают соотношение реальной и игровой действительности, подводят итоги о целесообразности прове-
дения игры, выявляют необходимые качества для формирования своей личности [5]. 

При рассмотрении критериев игровой деятельности, следует обратить внимание на структуру иг-
ровой деятельности по Д.Б. Эльконину. Автор считает, что основными структурными элементами 
игры являются: 

– сюжет, взаимодействие в игре, которое копируется из жизни взрослых; 
– роли играющих; 
– правила игровой деятельности [20]. 
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что главными структурными элементами игро-

вой деятельности выходят: объект игры, воображаемая ситуация, игровая роль, взаимоотношения во 
время игровой деятельности, ее итог. Соблюдение всех критериев свидетельствует о совершении 
успешной игровой деятельности, полезности для личностного и психического развития играющего. 
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В настоящее время существует немалое количество типов и видов игровой деятельности. По виду 
деятельности игры могут быть: трудовые, интеллектуальные, двигательные, психологические и соци-
альные [11]. 

В контексте психологического и педагогического процесса игры дифференцируются на следую-
щие типы: 

– познавательные, развивающие, воспитательные; 
– продуктивные, репродуктивные, творческие; 
– диагностические, коммуникативные, психотехнические, профориентационные. 
Игровая деятельность имеет классификацию и по характеру игровой методики. Наиболее попу-

лярными в данной типологии являются: ролевые, предметные, сюжетные, имитационные, деловые 
игры [22]. 

Французский философ Кауйа в своих трудах описывает 4 вида игровой деятельности: состязатель-
ная, подражательная, неупорядоченная и случайная. Связь данных видов игр образует принцип сво-
бодной импровизации и неконтролируемой фантазии. Иной популярный философ М. Эпштейн дает 
схожую классификацию игровой деятельности, основывая ее существование на базе двух английских 
слов «play» и «game». Так, первый тип игры представляет собой импровизационный, который не со-
пряжен с какими-либо условиями или нормами игры, второй тип игры является организационным, он 
ставит перед игроками немалое количество запретов, формирующихся за счет ограничения возмож-
ных способов поведения. 

Вышеуказанные типы игр Эпштейн делит еще на два подвида: организованные игры – на игры 
соревновательные и случайные, импровизационные игры – на миметические и экстатические. В своей 
типологии автор учитывает те же семантические принципы игровой деятельности, что и Кайуа [4]. 

Советский лингвист М.В. Никитин, характеризуя правила игровой деятельности, дифференцирует 
игры на не моделирующие и моделирующие. Последние являются моделью действительности, зача-
стую трансформированной и подавленной. Они подразумевают различного уровня идентификацию и 
отождествление игровых ролей на различных стадиях обобщения-конкретизации с особенной мерой 
воспроизведения. Специфика не моделирующих игр заключается в том, что правила игры придумы-
ваются, а не транспортируются из реального мира [27]. 

Игровая деятельность в обучении определяется в зависимости от возрастных особенностей детей. 
Касательно темы работы, следует учесть возрастные особенности старшеклассников. 

Старший школьный возраст (15–18 лет) относится к периоду юности, который включает в себя 
перечень психологических особенностей личности школьника. Вследствие этого наблюдается изме-
нение в отношении к обучению или к конкретным его предметам. 

В старшем школьном возрасте мышление характеризуется на уровне формальных операций. Дан-
ный тип мышления является условием абстрактных умозаключений, не связанных с действительными 
внешними обстоятельствами. В соответствии с совершенствованием когнитивных умений мышление 
старшеклассников становится более сложным. Помимо этого, возникновение этих умений провоци-
рует у молодого поколения склонность к самокритике и самоанализу, что приводит к возникновению 
своего рода эгоцентризма, характеризующегося зависимостью от чужого внимания [2]. 

Известные психологи А.Я. Коменский и Л.И. Божович отмечают рост интеллектуальных способ-
ностей в период старшего школьного возраста. На базе умственной деятельности у ученика развива-
ется умение обобщения и абстрагирования, понимание сущности причинно-следственных связей. В 
таком возрасте школьники учатся аргументировать свои взгляды и точку зрения на конкретные явле-
ния [1]. 

В период старшего школьного возраста происходит активный поиск мировоззрения, источником 
какого является вопрос смысла жизни. В связи с этим исследуемый возрастной период выступает вре-
менем проявления разных психопатий, вызывающих различного рода психические травмы, приводя-
щие к девиантному поведению. Так, одной из психологических черт этого возраста выходит стремле-
ние ребенка к самокритике и самоанализу. Данное обстоятельство способствует пониманию учителем 
характера дальнейшей работы с учеником. Наиболее результативна групповая и парная форма дея-
тельности, где педагог выходит в роли партнера обучающегося. 

Основным личностным аспектом в старшем школьном возрасте обнаруживается социально-пси-
хологическая готовность ученика к самоопределению в жизни. В базе самоопределения заложено об-
разование стабильных, сознательно созданных представлений о своей деятельности, в том числе пра-
вила взаимодействия с обществом, понимание долга, моральных принципов, убеждений и умений 
осознавать свой общественный опыт. Развитие представленных качеств становится главным звеном в 
формировании активной, сознательной и творческой личности. Образование психологической готов-
ности старшеклассника к личностному и профессиональному самоопределению – основная задача 
учителя в данный возрастной период. Личность старшеклассника характеризуется ценностными ори-
ентациями, а также общими представлениями об окружающей действительности [3]. 
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В соответствии с мнением К.Б. Есипович, успех образовательной деятельности во многом зависит 
от форм побуждения учителем интереса школьника к дисциплине. Чем больше данный интерес, тем 
выше уровень стремления старшеклассника к самообразованию. Педагог обязан раскрыть творческий 
потенциал обучающегося, воспитать в нем силу воли при выполнении работы над сложными зада-
чами. Помочь в данном обстоятельстве может использование игровой деятельности в обучении [10]. 

Игровое обучение является деятельностью, нацеленной на самореализацию личности, удовлетво-
рение потребности в состязании, эмоциях, удовольствии. При этом игровая деятельность напрямую 
сопряжена с воображением и творчеством старшеклассника, при регулярной смене ролей в игре с 
конкретной структурой формируются умения к выполнению различных предметных действий. 

Наибольший интерес учителей при обучении старшеклассников направлен на такие виды игр, как 
дидактическая и ролевая [6]. 

В основу дидактической игры заложены занятия по групповой деятельности, итог которой вклю-
чает в себя рефлексию, где учащиеся делятся своими впечатлениями, вызванными в ходе проведения 
занятия. 

В структуру дидактической игры старшеклассников входит несколько принципов: 
1) принцип самодиагностики. Он обеспечивает рефлексию старшеклассниками своей деятельно-

сти, формулирование личностно-психологических проблем; 
2) принцип добровольного участия в игре. Учащиеся обязаны иметь заинтересованность в измене-

нии своей личности через деятельность в коллективе; 
3) принцип формирования групп. Группы должны быть сформированы так, чтобы обеспечивалось 

взаимодействие каждого участника друг с другом, а интенсивность работы между старшеклассниками 
имела равные промежутки [13]. 

Ролевая игра, как форма игровой деятельности в обучении, является системным приемом обуче-
ния, в котором группа старшеклассников рассматривает значимую для них тему, зачастую это какой-
либо общественный конфликт. Она подразумевает наличие воображаемой ситуации, исполнение 
старшеклассниками разных ролей, которые характеризуют их отношение к образовательному про-
цессу. Цель данного вида игр состоит в способствовании формирования компетенций деятельности, 
обосновывая и показывая возможности альтернативных действий. Наряду с этим осуществляется про-
верка стратегий решения проблем в кризисных обстоятельствах, изменение поведения или точек зре-
ния учащихся [12]. 

Ролевая игра классифицируется на несколько видов: 
– открытая ролевая игра. В ней нет установленного процесса деятельности и завершения игры; 
– спонтанная ролевая игра. Ситуация создается самими играющими, без вмешательства руководи-

теля игры; 
– закрытая ролевая игра. Имеет установленный процесс и результат игровой деятельности [21]. 
Так, от успешности выбора игровой деятельности в образовательном процессе зависит благополу-

чие обучения ученика. 
Исследованию сущности игровой деятельности в педагогике посвящено немало трудов отече-

ственных педагогов: М.П. Горчаковой-Сибирской, О.П. Околеловой, В.М. Монаховой, М.В. Клари-
ной, Е.В. Бондаревской, П.И. Третьякова, К.Д. Ушинского, Д.Б. Эльконина. В своих трудах писатели 
выявили значение игровой деятельности не только в возрастной период учащихся, но и при формиро-
вании психических функций, саморегулировании личности и процессов адаптации к окружающему 
миру. Вследствие этого игровая деятельность становится источником педагогического процесса [7]. 

Согласно мнению Ф. Фребеля, «игровая деятельность – это высшее проявление деятельности че-
ловека, формирование его внутреннего мира». Педагог А.Я. Коменский был одним и первых в педа-
гогике, кто использовал принцип игровой деятельности как метода обучения и усвоения через эмоции 
главных правил человеческой жизни и представлений его ценностей о мире [29]. 

Феномен игровой деятельности в педагогике исследуется как метод организации обучения и вос-
питания, как элемент педагогической культуры, способы и формы оптимизации игровой деятельности 
современной молодежи. 

Педагогическая игра наделена рядом особенных критериев – поставленной целью образователь-
ного процесса и ее результатом, который может быть обоснован учебно-познавательной направлен-
ностью. Игровая деятельность в образовательном процессе осуществляется в виде игровых ситуаций 
и приемов, выступая как способ стимулирования и побуждения к обучению [28]. 

В педагогике сущность игровой деятельности заключается в построении деятельности учащихся 
на творческом применении игры и действий в учебно-воспитательном процессе. Ее осуществление 
старшеклассниками в обучении обеспечивается при соблюдении перечня условий: 

1) соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 
2) умеренность в применении игровой деятельности в уроках; 
3) доступность игровой деятельности для всех возрастов учащихся [17]. 
Игровая деятельность в педагогике не только способствует формированию познавательного инте-

реса у учащихся, но и выполняет иные функции, такие как: 
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1) стимулирует интеллектуальную деятельность обучающихся, совершенствует внимание к пред-
мету обучения; 

2) правильно составленная игра тренирует память, помогает ученикам выработать речевые 
навыки; 

3) игра является источником преодоления пассивности обучающихся [20]. 
У каждого вида игровой деятельности есть свои функции, однако ее наиболее важными критери-

ями как педагогического феномена состоят в следующем: 
1) межнациональная коммуникация. Игры могут быть как национальны, так и межнациональны, 

интернациональны. Они позволяют моделировать различные обстоятельства, искать выход из кризис-
ных ситуаций, не провоцируя агрессивность; 

2) социокультурное значение игровой деятельности. Предполагает синтез усвоения индивидом бо-
гатства культуры, потенций формирования и воспитания его как личности; 

3) самореализация личности учащегося. Процесс игры позволяет раскрыть возможности человека 
при возникновении проблем, способствует решению многих вопросов. Он вводит индивида в дей-
ствительный контекст сложного человеческого взаимодействия [15]. 

Вследствие вышесказанного, можно сделать вывод, что игровая деятельность в педагогике явля-
ется значимым звеном в процессе адекватного и грамотного содержания образовательного процесса 
старшеклассников. 

Для того чтобы учитель оставался на одной волне со своими учениками, современному образова-
нию приходится регулярно претерпевать существенные изменения. Сейчас в обучении активно при-
меняются разного вида компьютерные сети и приложения, позволяющие упростить обучение. Так, 
одним из новых методов обучения является геймификация. 

Геймификация – это использование игровых компонентов в ходе образовательного процесса с це-
лью достижения максимальной мотивации и заинтересованности обучающихся. 

Эта технология наделена перечнем особенностей, какие делают ее привлекательной для использо-
вания в образовательном процессе. Используя игровые технологии, происходит стимулирование уча-
щихся на достижение определенных задач и целей. Немало важной особенностью геймификации в 
образовательном процессе является ее способность сформировать конкретную образовательную 
среду, в которой старшеклассники могут активно и свободно вовлекаться в ход обучения. Данный 
метод содержит в себе много игровых компонентов и пространств, к примеру жетоны, баллы, миссии, 
бонусы, квесты. Данное обстоятельство формирует у обучающегося интерес и вовлеченность в обу-
чение, что в результате способствует повышению мотивации учащихся и улучшению восприятия дан-
ных [26]. 

Применение геймификации в ходе обучения позволяет совершенствовать процесс мониторинга 
успеваемости учеников. С помощью баллов и рейтингов педагог может всегда отследить прогресс 
обучающихся и выделить для себя насколько ученик понимает материал и как нужно с ним работать 
дальше [23]. 

Так, к главным особенностям геймификации можно отнести: 
– развитие коллективного духа обучающихся; 
– формирование игрового опыта; 
– наличие практикоориентированных умений; 
– возможность получать обратную связь; 
– доступная подача сложного материала; 
– наблюдение за прогрессом успеваемости учащихся; 
– индивидуальный подход к обучению. 
Педагогическая организация игровой деятельности, как способ обучения, включает в себя две 

формы проведения: интегрирование игр в ход обучения и применение игровой формы в обучении. 
Так, геймификация является игровой деятельностью, интегрированной в процесс обучения при ис-
пользовании механики с обучаемыми элементами. При этом игровая форма обучения подразумевает 
применение игровых компонентов для обучения конкретному навыку или достижение определённого 
результата, делающий формат обучения более интересным. 

Несмотря на различие в этих видах учебной деятельности они взаимосвязаны между собой. Гей-
мификация и игровая форма обучения не используются как самостоятельные методы, а связываются 
с классическими методами обучения, вызывая познавательный интерес многих учащихся [26]. 

В заключение можно сделать вывод, что игра как психологический и педагогический феномен мо-
жет рассматриваться с различных точек зрения. Игровая деятельность – сложный вид деятельности, 
содержащий в себе немало принципов и подходов к своему определению и включающий в себя раз-
ные виды проявления деятельности. 
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Трансформационные процессы, происходящие в современном российском обществе, наклады-
вают значительный отпечаток на все сферы жизни, в том числе, на систему высшего образования. 
Перед ней ставятся задачи формирования компетентных профессионалов, способных гибко встраи-
ваться в динамично развивающиеся условия трудовой деятельности, адекватно отвечать на их нестан-
дартные предъявления, руководствоваться в своих решениях, действиях и поступках высокими нрав-
ственными идеалами и принципами. Особое место здесь занимают ведомственные образовательные 
организации, реализующие подготовку кадров для правоохранительной системы. К сотрудникам пра-
воохранительных органов предъявляются повышенные требования, обусловленные всё более возрас-
тающей экстремальностью, непредсказуемостью, провокационностью ситуаций служебной деятель-
ности. 

Важнейшим условием, обеспечивающим эффективность и успешность освоения сотрудниками 
профессиональной служебной деятельности, является наличие у них профессионально значимых ка-
честв как оригинальной структуры профессионально-нравственных, коммуникативных, психофизио-
логических, интеллектуальных, творческих качеств и профессиональной наблюдательности. 

Формирование профессионально значимых качеств обучающихся в образовательных организа-
циях осуществляется в рамках реализации отдельных учебных дисциплин, блоков учебных дисци-
плин, внеаудиторной деятельности, практико-ориентированных форм обучения, а также посредством 
сочетания различных элементов образовательной деятельности. Большим потенциалом в процессе 
формирования профессионально значимых качеств у сотрудников правоохранительных органов об-
ладает контекстно-сетевая педагогическая технология [1]. 

Термин «технология» пришел в педагогику из производственной сферы и первоначально исполь-
зовался в контексте применения технических средств обучения, развития программированного обу-
чения в учебном процессе. В современной педагогической науке и практике сосуществуют и взаимо-
дополняют друг друга различные определения данного понятия, акцентирующие внимание на отдель-
ных аспектах, связанных с методами, формами и средствами обучения, а также с дидактическими 
процессами в целом. Так, под педагогической технологией понимают: содержательную технику орга-
низации учебного процесса, включающую в себя проектирование способов и методов воздействия на 
обучающихся с целью формирования у него каких-либо качеств (В.П. Беспалько); систему професси-
ональных умений педагогических работников, ориентированных на организацию взаимодействия с 
обучающимися (Б.Т. Питюков); систему психолого-педагогических средств и методов реализации 
учебно-воспитательного процесса (Б.Т. Лихачев), и др. 

При этом основу педагогической технологии составляют не столько способы и методы воздей-
ствия на обучающегося, сколько организационно-методический инструментарий по обеспечению эф-
фективного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. К основным признакам педа-
гогической технологии относятся: диагностичность целей обучения (наличие инструментов и крите-
риев, позволяющих оценить достижение поставленных образовательных целей, в нашем случае – 
сформированности профессионально значимых качеств сотрудников правоохранительных органов); 
воспроизводимость педагогического процесса (наличие возможности многократной реализации дан-
ной педагогической технологии, в том числе в других образовательных организациях, с фиксирован-
ным результатом); достижение планируемых результатов (гарантированность достижения поставлен-
ных педагогических целей при условии точного соблюдения технологического алгоритма педагоги-
ческого процесса). 
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Контекстно-сетевая педагогическая технология базируется на идеях и принципах контекстного об-
разования (А.А. Вербицкий, т. д. Дубовицкая, О.Г. Ларионова и др.) и сетевого обучения (А.Н. Бого-
молов, И.А. Нагаева, Г. Сименс и др.). 

В основу теории и технологии контекстного образования заложена идея погружения обучающихся 
в контекст будущей профессиональной деятельности, то есть сочетания усваиваемых теоретических 
знаний с условиями и задачами реальной профессиональной деятельности. В данном случае, психо-
лого-педагогическая категория «контекст» отражает трансформацию получаемой обучающимися 
учебной информации в знания, наполненные личностными смыслами. Основными принципами кон-
текстного образования, по А.А. Вербицкому, являются: личностное погружение обучающегося в об-
разовательную деятельность; моделирование в образовательном процессе содержания, условий, форм 
и особенностей реальной профессиональной деятельности; обеспечение проблемности форм и содер-
жания обучения; взаимное соответствие педагогических целей, форм, средств и содержания образо-
вательной деятельности, и т. д. Таким образом, контекстное образование должно гармонично соче-
тать в себе, во-первых, содержание учебных дисциплин, во-вторых, контекст профессиональной слу-
жебной деятельности сотрудника правоохранительных органов, и, в-третьих, морально-нравственные 
нормы, присущие правоохранителю как человеку, гражданину и профессионалу. Реализация кон-
текстного образования обеспечивается как традиционными, так и инновационными педагогическими 
технологиями, и предполагает сочетание академических, квазипрофессиональных и учебно-профес-
сиональных форм учебной деятельности. 

Сетевое обучение основано на идеях сотрудничества образовательных организаций, открытости и 
доступности образовательных ресурсов, активного взаимодействия всех субъектов образовательной 
деятельности. В рамках сетевого обучения происходит эффективное распределение ресурсов (мате-
риальных, духовных, временных и т. д.), поддержание и использование инициативы обучающихся, 
обеспечение субъектам образовательного процесса возможности напрямую контактировать друг с 
другом, создание общей сети, ресурсами которой может воспользоваться каждый. Материальной ба-
зой реализации сетевого обучения является электронная образовательная среда, но первостепенная и 
обязательная основа функционирования сети – педагогическое сообщество. К формам организации 
сетевого обучения относят индивидуальное взаимодействие обучающихся с образовательной средой, 
индивидуальную работу при посредничестве преподавателя, групповую работу, координируемую и 
модерируемую педагогом. 

Научно обоснованный синтез контекстного образования и сетевого обучения получил название 
«контекстно-сетевая технология» (А.С. Фетисов). Изначально данная педагогическая технология 
была ориентирована на формирование профессиональных качеств педагога в системе дополнитель-
ного профессионального образования [2]. Однако, объективно существующие противоречия между 
потребностью системы правоохранительных органов в кадрах, обладающих высокой степенью сфор-
мированности профессионально значимых качеств, и ограниченностью возможностей ее удовлетво-
рения традиционными педагогическими средствами, а также между высоким образовательным потен-
циалом контекстно-сетевой технологии и отсутствием опыта ее применения в вузах силовых струк-
тур, обусловили необходимость разработки данной технологии для ее последующей реализации в об-
разовательных организациях системы МВД России с учетом особенностей таких образовательных ор-
ганизаций: сочетанием учебной деятельности курсантов и слушателей со служебной деятельностью; 
строгой регламентированностью и жестким распорядком всех аспектов жизнедеятельности обучаю-
щихся; иерархичностью и субординационностью системы отношений субъектов образовательного 
процесса, и т. д. 

Таким образом, контекстно-сетевая технология как средство формирования профессионально зна-
чимых качеств сотрудников правоохранительных органов призвана обеспечить наложение усваивае-
мых курсантами и слушателями в рамках образовательного процесса знаний на канву предстоящей 
профессиональной деятельности за счет моделирования на учебных занятиях реальных условий вы-
полнения служебных задач, подбора оптимальных педагогических средств, соответствующих целям 
образования, организации продуктивного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса 
(курсантов и слушателей, профессорско-преподавательского состава, курсового звена, кураторов 
учебных взводов и т. д.). Она обладает значительным потенциалом в процессе формирования профес-
сионально значимых качеств будущих специалистов правоохранительной сферы. 
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В России модернизация образования направлена на развитие интеллектуальных человеческих ре-
сурсов, поэтому необходим переход к новой образовательной парадигме, речь идет о гуманистиче-
ском и компетентностных подходах [4, с. 4], которые нашли отражение в профессиональном стан-
дарте «Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) [1, с. 4]. В первую очередь уделяется внимание тому, что педагог на 
высоком уровне должен знать свой предмет и обязан владеть методическими техниками и приемами 
для того, чтобы донести его содержание до каждого ученика. 

Актуальным сегодня становится формирование у обучающихся особых знаний, умений, навыков 
и качеств личности, не связанных с профессиональным образованием. Это те знания, цель которых 
помочь человеку полноценно жить, успешно развиваться и противостоять жизненным коллизиям. Но-
вые, соответствующие мировым стандартам образования, требования формирует к выпускникам со-
временная рыночная экономика, о чем свидетельствует прогноз социально-экономического развития 
общества. К новым требованиям, прежде всего, относится высокий уровень общего образования, ши-
рокая общеобразовательная, общетехническая, психологическая, педагогическая, экономическая, 
правовая подготовка в сочетании с глубокими узкопрофессиональными знаниями; профессиональная 
компетентность; высокое профессиональное мастерство и качество труда; способность самостоя-
тельно планировать, осуществлять и контролировать свою трудовую деятельность; умение самостоя-
тельно принимать решение и т. д. Все это относится и к требованиям к педагогам, что, в соответствии 
с новыми целями и задачами, предъявляемыми к специалисту, делает необходимым осуществление 
преобразования в содержании подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

В эпоху глобализации и цифровизации образовательного процесса роль педагога меняется, что 
влечет за собой необходимость пересмотра подходов к подготовке будущих специалистов. Распоря-
жением правительства Российской Федерации [3] утверждена Концепция подготовки педагогических 
кадров для системы образования до 2030 года, определяющая цели, принципы, задачи, основные ме-
роприятия и механизмы реализации государственной политики Российской Федерации в области под-
готовки педагогических кадров для системы образования. Концепция является основой для организа-
ции деятельности образовательных организаций высшего образования, профессиональных организа-
ций, организаций дополнительного профессионального образования, осуществляющих подготовки 
педагогических кадров для системы образования [3, с. 1]. Концепция подготовки педагогических кад-
ров до 2030 года определяет приоритетные направления и подходы к подготовке будущих специали-
стов, акцентируя внимание на формировании профессионально важных качеств педагогов. 

Система образования России постоянно развивается, в соответствии с потребностями как внутрен-
ними, так и внешними. Появление инновационных технологий, изменение потребностей общества 
требуют иных подходов при подготовке будущих педагогов, способных к постоянному обучению и 
совершенствованию. В таких условиях важным становится формирование таких качеств как: комму-
никативные навыки, гибкость и умение быстро адаптироваться, непрерывное самообразование. 

В Концепция отдельное внимание уделяется комплексному подходу в формировании профессио-
нально важных качеств будущих педагогов. Несколько проблем, обозначенных в Концепции: дефи-
цит педагогических работников, недостаточный уровень подготовки выпускников образовательных 
организаций высшего образования по программам подготовки педагогических кадров, дефицит опе-
режающих научных исследований в сфере образования для формирования современного содержания 
подготовки педагогических кадров. 

Для решения указанных проблем необходимо реализовывать комплекс мероприятий, связанных 
не только с совершенствованием системы подготовки педагогических кадров, но и с разработкой 
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новых методов и подходов в обучении. Разработка образовательных программ, ориентированных на 
современные реалии такие как практическая направленность подготовки, обучение на основе опыта 
поможет учесть актуальные потребности обучающихся при формировании профессионально важных 
качеств. 

Будущим учителям необходимо научиться применять свои знания на практике, а для этого обяза-
тельными составляющими учебного процесса должна быть практическая направленность подготовки. 
На основе «Ядра высшего педагогического образования» в учебные планы подготовки педагогиче-
ских кадров внесены изменения, обеспечивающие внедрение единого подхода к структуре, содержа-
нию практической, методической и предметной подготовки педагога и условиям ее реализации в лю-
бом вузе страны [2,с.1]. 

В контексте современных вызовов необходима актуализация подготовки будущих педагогов. 
1. Педагогическая подготовка должна учитывать современные, экономические и технологические 

изменения. Учителя должны быть готовы к новым требованиям образовательной системы, включая 
работу с цифровыми ресурсами и новыми методиками обучения. 

2. Важно интегрировать в программы подготовки педагогов компетенции, связанные с критиче-
ским мышлением, адаптивностью и управлением стрессом. Чтобы они могли успешно справляться с 
вызовами, такими как быстрое изменение учебных планов, проблемы дистанционного обучения и по-
требности разнообразных групп учащихся. 

Для качественной подготовки будущих педагогов необходимо внедрение инновационных образо-
вательных технологий. 

1. Инновационные технологии, такие как онлайн-платформы, интерактивные приложения и адап-
тивные образовательные системы, должны интегрироваться в процесс обучения для повышения его 
эффективности и доступности. 

2. Необходима подготовка педагогов к использованию этих технологий в обучении, включая со-
здание цифровых образовательных ресурсов, управление интерактивными инструментами и оценку 
их эффективности. 

3. Педагоги также должны быть готовы к внедрению методов смешанного обучения, которые объ-
единяют традиционные и цифровые подходы, а также к использованию аналитики для персонализа-
ции образовательного процесса. 

Необходимость интеграции теоретических знаний и практических навыков. 
1. Учебные программы должны обеспечивать баланс между теоретическими аспектами и практи-

ческими навыками, что позволит будущим педагогам не только освоить образовательные концепции, 
но и применять их на практике. 

2. Важным элементом этого процесса является организация стажировок и практик в реальных об-
разовательных учреждениях, что поможет студентам развить уверенность в своих навыках и понима-
ние реальной образовательной среды. 

3. Использование проектной деятельности, кейс-стадиев и других интерактивных методов обуче-
ния способствует более глубокому освоению теоретического материала и его применению в практи-
ческой деятельности. 

Формирование профессионально важных качеств в контексте Концепции подготовки педагогиче-
ских кадров для системы образования до 2030 года является важной задачей, требующей комплекс-
ного подхода и реализации инновационных решений. Одной из ключевых задач остается создание 
условий, способствующих непрерывному развитию и адаптации педагогов к быстро меняющимся 
требованиям образовательной среды. 

Таким образом, успешная реализация концепции поможет подготовить квалифицированных спе-
циалистов, готовых к современным вызовам и способных обеспечить высокий уровень образователь-
ного процесса в России. Непрерывное совершенствование и развитие профессионально важных ка-
честв несомненно способствуют созданию инклюзивной, эффективной и адаптивной системы обра-
зования, отвечающей требованиям времени. 
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ОЦЕНКА КОМПЛАЕНТНОСТИ К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

Аннотация: в работе представлена оценка приверженности студентов Башкирского государ-
ственного медицинского университета (БГМУ) и Российского национального исследовательского ме-
дицинского университета имени Н.И. Пирогова (РНИМУ) к ДО на основе социологического опроса 
обучающихся. Целью исследований явилось изучение мнений студентов медицинских вузов по различ-
ным аспектам дистанционного образования (ДО). Выявлены основные достоинства, недостатки ме-
тодов ДО. Показаны основные трудности дистанционного обучения и направления развития. 

Ключевые слова: дистанционное образование, проблемы, социологический опрос, обучающиеся, 
медицинские высшие учебные заведения. 

В современных условиях развития различных технологий образования ДО стало неотъемлемой 
частью обучения, в том числе и у будущих врачей. Сегодня дистанционное образование – это взаимо-
действие преподавателя и обучающегося, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 
(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения и т. д.) и реализуемое через 
интерактивные технологии интернет-ресурсов [1–4]. 

Опыт перехода на ДО в условиях пандемии COVID-19 открыл новые возможности обучения для 
студентов и преподавателей, однако медицинские вузы столкнулись и с рядом серьезных проблем, 
требующих немедленного решения. 

Целью нашей работы явилась оценка мнений студентов по различным аспектам ДО среди обуча-
ющихся в БГМУ и РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Материалы и методы. Социологический опрос, логический анализ, графический метод. Исследо-
вания проводились в интерактивном режиме на платформе Googlе Forms. 

Обсуждение. Для оценки комплаентности (приверженности) к дистанционному обучению студен-
тов медицинских вузов нами была составлена анкета и проведен социологический опрос среди сту-
дентов БГМУ (г.Уфа) и РНИМУ (г. Москва). Анкетирование проводилось на платформе Google Forms 
(по адресу: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemlvUWWN-Ei1WYHD625Ap7Mg2rW980zF-
gavisDoftp5a0sw/viewform). 

В опросе приняло участие 561 студентов 1–5 курсов, основная доля пришлась на 3 курс (31%). 
Респондентами выступили в основном девушки, более 1/3 от опрошенных (77.3%). В основном в 
опросе приняли студенты 3 курса – 31% и второго – 21,1%, на долю более старших курсов пришлось 
19,2% – 4 курс, 19,9% – 14,9%, а на 1курс наименьшее число студентов – 13,8% 

Анализ результатов исследований выявил, что особой разницы и отличий мнений между студен-
тами различных Вузов не наблюдалось (нет статистически значимых различий (p = 0,094)). 

Как правило, до начала пандемии COVID-19, у студентов имелся небольшой опыт дистанционного 
образования. Наличие опыта дистанционного образования показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Наличие опыта дистанционного образования 

 
Далее нами анализировались положительные аспекты ДО. Выявлено, что основным преимуществом 

ДО студенты посчитали возможность обучения из любого места (73,2%) и больший комфорт и удобство в 
обучении (51.3%) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Положительные моменты дистанционного обучения 

 

Для превалирующего числа респондентов отрицательными моментами в дистанционном обучении 
оказались сложности с технической стороны обучения, что отметило 58,6% респондентов, дискомфорт 
от постоянной работы с компьютером – 51,3% и увеличение нагрузки на обучение – 47,5%. (рис. 3). 

 
Рис. 3. Отрицательные моменты в дистанционном обучении 

 

Большинство студентов оценили эффективность ДО формы обучения, как среднюю (44,8%), выше 
среднего 18,4%, высокую 8,8%, ниже среднего 15,8, затруднились ответить 12,3%. Самым востребо-
ванным для работы в рамках дистанционного обучения оказался мессенджер WhatsApp и Telegram 
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(78,2%), вторыми по популярности оказались учебный портал (БГМУ) и электронно-образовательная 
среда (РНИМУ), электронные учебные материалы (58,2%), далее было востребовано приложение 
Вконтакте (56,3%), электронная почта (55,6%) и приложение Мicrosoft Teams и Vebinar (32.2%). 

Желание продолжить дистанционное образование 41,40% респондентов высказало в пользу от-
дельных учебных дисциплин, где возможно обучение без усвоения практических навыков (филосо-
фия, биоэтика, математика и т. д.). 

В числе возможных препятствий для развития ДО оказались недостаток учебно-методических ма-
териалов, адаптированных для этой формы обучения (45,6%), несовершенное техническое оснащение 
учебного процесса (39,8%), сложности в оценивании преподавателями заданий и практических навы-
ков, выполненных студентами (37,5%). Также 28,7% респондентов отметили недостаточный уровень 
владения программным обеспечением и работы в социальных сетях. 

Анализируя опыт ДО, необходимо отметить, что отсутствие практического опыта может нега-
тивно сказаться на будущей профессиональной деятельности студентов-медиков. Без достаточной 
практики студенты могут быть не готовы к самостоятельной работе в клинических условиях и могут 
столкнуться с трудностями в принятии решений и выполнении процедур. Это может поставить под 
угрозу безопасность пациентов и качество медицинской помощи. 

Для решения этой проблемы необходимо разработать инновационные методы дистанционного 
обучения, которые включают в себя элементы практического опыта, такие как использование симу-
ляторов и виртуальной реальности, разработка интерактивных онлайн-модулей, инвестиции в плат-
формы для онлайн-обучения и т. д. 

Кроме того, существует проблема неравного доступа к образовательным ресурсам, что создает до-
полнительные барьеры для студентов из удаленных регионов, где доступ к современным технологиям 
ограничен. 

Однако, несмотря на все эти проблемы, у дистанционного образования есть и свои перспективы. 
Одним из возможных решений является внедрение гибридных форматов обучения, которые сочетали 
бы как онлайн, так и офф-лайн элементы. Это позволит студентам получать теоретические знания он-
лайн, а практические навыки отрабатывать в учебных медицинских центрах. 

Анализ интернет-пространства среди российских пользователей показал, что существует более 
тридцати компаний, занимающихся разработкой систем дистанционного обучения. Сам выбор си-
стемы для дистанционного образования может быть непростым для преподавателей и студентов. Од-
нако наиболее практичными и удобными в использовании являются системы, которые имеют интуи-
тивно понятный интерфейс, предоставляют базовый набор функций и пользуются хорошей репута-
цией среди пользователей. В ТОП-5 систем вошли: Moodle, Edmodo, iSpring Learn, Blackboard Learn, 
Google Classroom. 

Выводы: Обучение на дистанционной основе зарекомендовало себя как эффективное и удобное 
решение для получения качественного образования, в то числе и у студентов медиков, имеет необхо-
димые инструменты для успешного получения знаний и взаимодействия с преподавателем и требует 
дальнейшего совершенствования. Исследования мнений студентов показали достаточную комплаент-
ность (приверженность) и готовность к такому методу обучения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы специфики, сущности, структуры и содержа-
ния жизненных стратегий обучающихся в кадетском училище. Проводится сравнительный анализ 
понятий «жизненные стратегии», «жизненный стиль», «жизненная перспектива», «жизненный сце-
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Одной из важнейших задач, стоящих перед современным обществом, является развитие подрост-
ков в интеллектуальном, духовном, физическом плане, а также реализация задач социализации. Ана-
лиз специфики кадетских образовательных учреждений как среды личностного развития обучаю-
щихся, с акцентом на такой аспект становления личности, как формирование приоритетов и целей и, 
в дальнейшем, – выстраивание на их основе жизненной стратегии, в которую входит, в том числе, и 
выбор профессии, показал, что необходимо уточнить суть понятия «жизненные стратегии», а также 
его структуру и содержание. 

Многочисленные исследования в области философии, психологии, социологии и педагогики по-
священы изучению феномена «жизненные стратегии» человека. Так, синонимами к понятию «жиз-
ненные стратегии» ряд ученых (К. Юнг, Э. Фромм, Ф. Зимбардо) считают «жизненный стиль»; другие 
(Е.И. Головаха, А.А. Кроник, Ж. Нютен) пишут о «жизненной перспективе»; психологи Э. Берн, К. 
Штайнер – о «жизненном сценарии»; С.Л. Рубинштейн считает, что следует говорить о «жизненном 
пути»; К.А. Абульханова-Славская, Л.А. Анцыферова – о «жизненной реализации» [1]. 

И.А. Мизинова предприняла попытку систематизировать и обобщить разнородное понимание 
«жизненной стратегии» в научной литературе. Она рассматривает жизненную стратегию как один из 
элементов жизненного сценария и считает, что жизненный сценарий включает в себя: смысл, цель, 
девиз, план, стратегию и стиль [2]. 

При этом мнение И.А. Мизиновой является одним из подходов к определению рассматриваемых 
нами понятий. Существуют и другие точки зрения. Так, В.Р. Манукян и Н.Д. Рузаева разделяют стра-
тегию и сценарий как два равнозначных, но разнонаправленных элемента планирования жизни. В их 
понимании жизненная стратегия – это совокупность способов и средств реализации жизненного 
плана – субъективного плана [3]. 

В контексте нашего исследования мы будем рассматривать жизненную стратегию как составной 
элемент структуры жизненного сценария. По нашему мнению, жизненный сценарий представляет со-
бой сформированный план на всю дальнейшую жизнь человека, в котором стратегии достижения цели 
(реализации смысла существования) будут трансформироваться и меняться в зависимости от измене-
ний в окружающем его мире. 

Жизненная стратегия рассматривается разными авторами с различных позиций: как интегральный 
компонент индивидуального структурирования жизни личности (К.А. Абульханова-Славская, 
О.С. Васильева, Е.А. Демченко) [4]; а также как инструмент формирования будущего (М.А. Белугина, 
Е.И. Головаха, А.А. Кроник) [6]. 

М.А. Белугина рассматривает жизненную стратегию как способ конструирования собственной 
жизни личности. Помимо того, что ею выделяются такие компоненты, как поэтапность и сознатель-
ность, также вычленяются взаимосвязанные факторы жизненной стратегии: содержательность (цен-
ности, цели, мировоззрение, идеалы, принципы) и организация (временная протяженность, смысловая 
направленность, перспектива, структурированность самой стратегии) [5]. Автор считает, что лич-
ность, которая сознательно формирует свою жизненную стратегию, отличается зрелостью, так как она 
способна разработать свой жизненный план на какую-либо временную и содержательную перспек-
тиву и придерживаться его в соответствии со своими принципами и социальными требованиями [5]. 
Некоторые авторы не просто рассматривали содержание и сущность жизненной стратегии, но и раз-
личные ее виды. Так, М.Р. Плотницкая выделяет два вида жизненной стратегии: прогрессивный и ре-
цептивный [7]. Основой выделения стала сущность процесса самореализации и преобладания в нем 
определенных жизненных ориентаций. Так, для жизненной стратегии прогрессивного типа харак-
терны: ориентация на бытовые ценности; реализация в профессиональной сфере; ощущение гармонии 
с миром; понимание себя и своего места в обществе; стремление получить признание в коллективе, 
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социальной группе. Для стратегии рецептивного типа характерна ориентация на получение матери-
альных благ, обладание экономическими ресурсами, получение социального успеха, престижа. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам выделить компоненты жизненной 
стратегии личности. Охарактеризуем более детально основной из них: жизненную цель. Основным 
компонентом жизненной стратегии является целеполагание как процесс и жизненная цель как наибо-
лее желательный результат. Жизненная цель имеет значимость в силу того, что обозначает не только 
ценностный ориентир личности, но и ее способность объективно воспринимать собственные способ-
ности и организовывать свою деятельность. Цели обладают иерархичностью: Б.Ф. Ломов ввел такое 
понятие, как «жизненная цель» – магистральная цель, под которую подстраиваются все частные цели, 
служащие средством достижения жизненной цели [8]. В контексте жизненной стратегии особую важ-
ность приобретает разнообразие спектра адаптивных способов поведения. М.А. Белугина считает, что 
личность должна стремиться «расширить границы существующих жизненных ситуаций», свое окру-
жение и творческим образом подходить к взаимодействию в них [6]. Это значительно развивает по-
веденческий репертуар личности, а соответственно делает и жизненную стратегию более пластичной 
и разнообразной по своему содержанию. 

Рассматривая вопрос о том, каким образом учебное заведение может повлиять на формирование 
жизненных планов и целей, следует, прежде всего, отметить, что на уровне образовательных учре-
ждений процесс получения образования включает в себя два основных компонента: обучение и вос-
питание. Целостный воспитательный процесс, реализуемый на уровне образовательных учреждений, 
способствует формированию и развитию личностных качеств, которые в дальнейшем способствуют 
реализации социальной включенности в той или иной сфере. Иными словами, как представления о 
том, что является важным, значимым и предпочтительным, так и личные способности субъекта в зна-
чительной степени формируются в рамках образовательного процесса. И в данном контексте особую 
роль приобретают кадетские образовательные учреждения, 

Специфика кадетского образования состоит в том, что оно включает в себя, с одной стороны, раз-
витую систему подготовки к дальнейшему несению военной службы, что предполагает процесс фор-
мирования соответствующих знаний и навыков и, с другой стороны, – развитую систему воспитатель-
ных мероприятий, направленных на формирование в среде кадетов дисциплины, сформированных 
патриотических установок, ориентации на честное служение интересам своей страны и т.д. [9]. 

Таким образом, уже на первоначальном этапе нашего исследования мы можем судить о том, что 
кадетские образовательные учреждения оказывают особое влияние на формирование жизненных це-
лей и планов обучающихся кадетского училища. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу организации контроля работы профильных психолого-
педагогических классов в научно-методическом инструментарии. Обозначены основные блоки мони-
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новные направления комплексной диагностики в соответствии с «Концепцией профильных психо-
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Статья выполнена при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федера-
ции в рамках выполнения государственного задания в сфере науки (номер темы QRPK-2024-0016). 
Соглашение от 13 февраля 2024 г. №073-03-2024-048/1. 

В 2021 году в Российской Федерации началось возрождение профильных психолого-педагогиче-
ских классов, которые являются эффективной формой профессиональной ориентации обучающихся 
и одним из элементов системы непрерывного педагогического образования. «Концепция подготовки 
педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года», одним из ключевых направ-
лений обозначила повсеместную организацию педагогических классов, которые в условиях непре-
рывного образования призваны содействовать ранней профориентации школьников на педагогиче-
ские профессии и, следовательно, формированию профессионально-образовательной траектории у 
выпускников школы [1]. 

Важным элементом процесса организации деятельности психолого-педагогических классов явля-
ется контроль качества, который в свою очередь должен быть отражен в научно-методическом ин-
струментарии. Научно-методический инструментарий – это совокупность методов, приёмов, средств 
и форм организации научной и учебно-методической работы. Контроль качества работы психолого-
педагогических классов должен иметь системный характер и может быть представлен через монито-
ринг, объектами которого станут обучающиеся, педагоги, организации, осуществляющие подготовку, 
в том числе, как сетевые партнеры. Целью такого мониторинга станет контроль качества работы пси-
холого-педагогических классов через систематическое отслеживание и анализ состояния функциони-
рования психолого-педагогических классов для своевременного внесения изменений, направленных 
на повышение качества образовательных результатов. 

Мониторинг может включать в себя 2 основных блока. 
1. Результативность обучающихся, который включает следующие этапы: первичная диагностика, 

которая осуществляется в начале обучения школьников в ППК; промежуточная диагностика – осу-
ществляется несколько раз за период обучения; итоговая диагностика – осуществляется на заключи-
тельном этапе обучения. 

2. Результативность образовательных организаций – комплексная оценка результативности дея-
тельности ППК на базе конкретной образовательной организации. Включает следующие этапы: ис-
следование результатов (участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях) в динамике; исследование 
целостной развивающей образовательной среды в образовательной организации; исследование эф-
фективности взаимодействия образовательной организации, осуществляющей подготовку ППК с со-
циальными партнерами. 

В рамках «Концепции профильных психолого-педагогических классов» [2] отмечается, что для 
успешной реализации деятельности профильных психолого-педагогических классов необходимо 
обеспечить не только процесс непосредственного обучения, но и реализацию технологии выявления 
педагогической одаренности. С этой целью необходимо проводить диагностику индивидуально-лич-
ностного профиля и особых способностей к педагогической деятельности, а также осуществлять мо-
ниторинг академических и личностно-профессиональных достижений. 

Комплексная диагностика предполагает применение нескольких взаимодополняющих методов в 
двух направлениях – психологическом и педагогическом. 

Психологическое направление диагностики. В образовательной практике могут использоваться две 
группы психологических методов исследования педагогической одаренности: специфичные, 
т.е. направленные на выявление ее конкретных составляющих и уровней развития (методики 
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выявления мотивации к педагогической профессии, педагогической направленности, мотивации к со-
циально-ориентированным видам деятельности, методики исследования педагогических способно-
стей, компонентов педагогической одаренности, особенностей педагогического мышления и т. д.) и 
неспецифичные, которые описывают значимые в контексте решения задач создания и функциониро-
вания психолого-педагогических классов характеристик личности и межличностного общения, явля-
ющиеся признаками наличия у школьников склонностей к определенному типу профессиональной 
деятельности (методики изучения структуры интересов, профессиональных предпочтений, склонно-
сти к определенному типу профессии, методики на исследование самооценки, самосознания, Я-кон-
цепции, эмоционального интеллекта, творческих способностей, методики выявления возможных 
форм отклоняющегося поведения, методики на определение индивидуально-типологических особен-
ностей). 

Педагогическое направление диагностики. Педагогический аспект диагностики целесообразно ре-
ализовывать, опираясь на идею полифункциональности мероприятий по выявлению, отбору и сопро-
вождению педагогически одаренных обучающихся и динамику развития педагогической одаренности 
(по средствам использования психолого-педагогического мониторинга). 

Остановимся подробнее на диагностическом инструментарии, используемом для оценки уровня 
развития учащихся, их психологических особенностей и образовательных потребностей. Он может 
включать в себя: 

1. Психологические тесты и опросники, такие как методики изучения личности, мотивации, инте-
ресов и способностей (Психологическая диагностика педагогической одаренности А.А. Федорова, 
«Педагогическая одаренность» Г.И. Руденко, Тест Дж. Холланда на определение профессионального 
типа личности, Тест Айзенка, Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова, Методика 
«Тип личности» Е.А. Резапкина). 

2. Наблюдения и беседы с учащимися для выявления их поведенческих особенностей и социаль-
ного взаимодействия. 

3. Портфолио учащегося, включающее работы, проекты и другие достижения, которые отражают 
его развитие и интересы. Портфолио или собрание личных достижений ученика показывает уровень 
его подготовленности и активности в различных учебных и внеучебных видах деятельности в школе 
и за её пределами. 

4. Портфолио обучающегося психолого-педагогического класса может содержать следующие раз-
делы: 

– «Мой портрет» содержит личные данные обучающегося, резюме, результаты диагностик, опи-
сание личных целей; 

– «Мои работы» могут содержать эссе, творческие задания, презентации, исследовательские ра-
боты и рефераты, сведения об участии в научных конференциях, учебных семинарах, освоении кур-
сов, результаты педагогических проб; прохождения различного рода практик, работы в школьном ла-
гере; 

– «Мои достижения» представляет собой индивидуальные достижения обучающегося в различных 
видах деятельности (образовательные, творческие, спортивные и др.) [4]. 

На основании анализа портфолио школьников из ППК может быть проведен Конкурс достижений 
для учащихся профильных психолого-педагогических классов, с целью выявления и поощрения ода-
ренных обучающихся, мотивированных на педагогическую профессию. 

Основные задачи Конкурса достижений: выявление, поддержка и поощрение учащихся педагоги-
ческих классов, успешно осваивающих психолого-педагогические дисциплины и проявивших интерес 
к педагогической деятельности; повышение мотивации обучающихся к получению педагогической 
профессии; организация профессиональной ориентации школьников; стимулирование общественной,  
творческой и познавательной активности школьников. За призовые места в конкурсе достижений 
школьникам могут быть начислены дополнительные баллы при поступлении. 

5. Анализ продуктов деятельности, таких как письменные работы, рисунки, конструкции, что поз-
воляет оценить творческие и когнитивные способности. Так, анализ эссе поможет оценить уровень 
мотивации, умения выражать свои мысли, структурировать текст и использовать литературные при-
ёмы; различные научные проекты и эксперименты позволят оценить умения формулировать гипо-
тезы, проводить эксперименты и анализировать результаты; различные творческие работы – оценка 
креативности, оригинальности идей и умения работать с разными материалами; презентации и вы-
ступления – оценка умения выступать перед аудиторией, чёткости изложения и владения темой. 

6. Игровые методики и ситуационные задачи, направленные на выявление эмоционально-волевой 
сферы и коммуникативных навыков. 

Примеры конфликтных педагогических ситуаций [3] 
Ситуация №1 «О самоконтроле». Учащийся грубо нарушает дисциплину. После бесед с ним клас-

сного руководителя и школьной администрации (администрации колледжа) уверяет, что больше 
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подобного не повторится. Но выходя за дверь класса, все начинает сначала. Подобное поведение про-
должается довольно долго… 

Ситуация №2 «Суфлер». Учащийся имеет очень хорошую память и может легко запоминать лю-
бые тексты, песни, информацию. Во время проведения праздников он не только выполняет отведен-
ную ему роль, но и суфлирует роли остальных детей. Поэтому мешает остальным проявить себя, нару-
шается весь ход праздника. 

7. Методы проектной и исследовательской деятельности, которые помогают оценить умение 
учащихся работать самостоятельно и в команде, а также их способность к анализу и синтезу инфор-
мации. 

Таким образом, контроль качества работы педагогических классов в научно-методическом инстру-
ментарии – это комплексная задача, которая включает в себя следующие аспекты: мониторинг дея-
тельности ППК, оценка достижений учащихся, вовлечение родителей и профессионального сообще-
ства в подготовку ППК. Эти аспекты контроля качества помогают создать образовательную среду, 
которая способствует всестороннему развитию учащихся и подготовке их к выбору профессии и 
успешной жизни в обществе. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие «нетворкинг», определены его особенности и усло-
вия применения. Актуальность статьи обусловлена востребованным направлением онлайн обучения, 
инициированием неформального общения между слушателями по вопросам профессиональной дея-
тельности. Автором освещаются вопросы организация информационно-правового нетворкинга, ко-
торый позволяет объединять специалистов правоохранительной сферы для обсуждения перечня не-
обходимых компетенций, что способствует повышению мотивации к обучению. Рассмотрены пред-
ложения по расширению формата нетворкинга для повышения уровня учебного процесса. 

Ключевые слова: инновации, педагогические технологии, профессиональное обучение, общение, 
коммуникация, нетворкинг, информационно-правовая компетенция. 

Общение рассматривается как процесс взаимного установления контакта личностей и обеспечи-
вает осуществление восприятия и взаимодействия между людьми. Роль задающего направление от-
ношений между гражданами, предусматривает актуализацию общения, при этом коммуникативная 
компетенция зависит от общего развития личности, культуры, мировоззрения, сформированности мо-
ральных и нравственных принципов. В нашей работе рассмотрим нетворкинг как реальную возмож-
ность формирования информационно-правовой компетенции. В рамках реализации профессиональ-
ного обучения, нетворкинг обеспечивает активизацию коммуникативной деятельности [5, с. 436]. 
Сущность, понятие и условия внедрения, принципы, форматы применения нетворкинга в настоящее 
время рассмотрены в своих работах российскими исследователями: А.А. Гибадуллин, Н. Ф. Горская, 
А.И. Зайцева, Т.В. Казанцева, И.Н. Калбиева, Н.Ф. Кустова, П. Недоспасова, Л.В. Марарица, 
А.В. Прохоров, Л.Г. Почебут, Н.З. Сайфудинова, А.Л. Свенцицкий, А.О. Сорокина, Н.Ю. Чаусов, 
И.В. Шапкина и другие, которые в своих работах отмечают, что нетворкинг следует рассматривать 
как инвестицию в будущее путем получения знаний в процессе осуществления профессиональной 
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деятельности, что положительно скажется на процессе обучения и в дальнейшей профессиональной 
сфере. Согласно позиции Е. В. Головинской в контексте нетворкинга преследуется цель по созданию 
условий для эффективной коммуникации между участниками процесса обучения [3. с. 75]. На данном 
этапе необходимо затронуть актуальные направления непрерывного обучения, инновационности об-
разовательного процесса. Именно применение нетворкинга позволит актуально и своевременно ре-
шить вопрос о получении знаний и навыков в процесс учебной деятельности в аудитории, но и поз-
волит изучать актуальные вопросы в рамках досуга, во внеаудиторное время. 

Нетворкинг собирает экспертов и специалистов в любой сфере деятельности из различных подраз-
делений, регионов и субъектов, как следствие – участник нетворкинга может задать вопрос, своевре-
менно провести консультацию. Анализ подготовки и внедрения в учебный процесс нетворкинга – как 
формы образовательной технологии обеспечивает формирование продуктивных рабочих отношений 
между субъектами образовательного процесса. Современным методом обучения является организа-
ция учебной деятельности через инновационные педагогические технологии, осуществляющие акти-
визацию познавательной деятельности. Нетворкинг гарантирует системность актуальных и перспек-
тивных связей, обеспечивающих профессиональное самоопределение обучающихся [6, с. 12]. При-
сутствие различных специалистов в профессиональном сообществе обеспечивает личностный внут-
ренний объём знаний, умений и навыков специалиста. Отметим, важным моментом является времен-
ной показатель на поиск необходимой информации, который позволяет в короткий промежуток полу-
чить ответ и решить поставленную профессиональную задачу. Следует согласиться с мне-
нием О.А. Барановой, которая выделяет инструменты нетворкинга, в том числе программы сопровож-
дения профессионального самоопределения обучающихся [1, с. 48]. 

На этапе обеспечения коммуникации и сетевого взаимообмена между участниками образователь-
ного процесса организована система нетворкинга, которая решает задачу реализации работы с исполь-
зованием электронных программных продуктов, специализированных автоматизированных информа-
ционных систем. Анализ педагогических источников позволяет выделить актуальные вопросы не-
творкинга, которые заключаются в: 1) активизации мотивации к коммуникации с экспертами, колле-
гами, преподавателями; 2) мониторинге перспектив, целей и результатов развития своей профессио-
нальной деятельности участниками нетворкинга; 3) создании коммуникативной площадки. 

Применение метода нетворкинг становится актуальнее, в связи с всеобщим применением интер-
нет-ресурсов, проведением онлайн мероприятий. При организации нетворкингов необходимо уделять 
внимание активности группы, актуальным вопросам и проблемным реальным ситуациям, проявлению 
самостоятельного определения главных позиции темы. А.А. Бухтаяров раскрывает особенности не-
творкинга, как реальной возможности самоопределения и проявления, получения информации от кол-
лег-единомышленников [2, с. 451]. В рамках формирования информационно-правовой компетенции 
сотрудников правоохранительных органов следует дать характеристику нетворкинга, формату орга-
низации. Для выявления актуальных форматов организации внеаудиторной работы по формированию 
высокого уровня информационно-правовой компетенции было осуществлено выборочное интервью-
ирование слушателей, которые выделили несколько форматов с максимальным показателем: нетвор-
кинги – 29, информационно-правовые веб-квесты – 32, антиконференции – 28, информационно-пра-
вовые квизы – 27. Полученный результат демонстрирует компетентностный рост специалиста как об-
ладающего новейшими информационными технологиями и знающими законодательство РФ. Как 
следствие, участники разрабатывают и реализуют компетентностную модель подготовки сотрудников 
правоохранительной деятельности Российской Федерации. Информационно-правовые нетворкинги 
могут объединять слушателей для обсуждения перечня необходимых информационно-правовых ком-
петенций, обеспечивающих рост профессиональной подготовленности. Информационно-правовой 
нетворкинг – деятельность по созданию сети полезных для профессиональной деятельности социаль-
ных контактов, в ходе которой выявляются субъекты, между которыми целесообразно выстраивание 
связей [4, с. 115]. 

Главный инструмент информационно-правового нетворкинга – это доступная коммуникативная 
площадка, в рамках которой обеспечены условия для диалога: слушатель – преподаватель – эксперт. 
Вариантом площадки является образовательное подразделение, с наличием электронной образова-
тельной среды и обеспечивающее функционирование онлайн. Отметим, что эффективность нетвор-
кинга зависит от реализации совместной работы и соблюдения структуры нетворкинга (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура информационно-правового нетворкинга 
 

Структура информационно-правового нетворкинга включают в себя пять элементов: преподава-
тель образовательной организации (организатор); слушатели (адресаты); приглашённые участники; 
тематика работы, анализ проблемных ситуаций. Отметим, что эффективность информационно-право-
вого нетворкинга зависит от количества приобретенных контактов, активности, ответственности, ком-
муникации в профессиональном сообществе (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Элементы информационно-правового нетворкинга 
 

По результатам проведения тестирования среди слушателей, проходящих профессиональное обу-
чение в Центре профессиональной подготовки, следует выделить, что участники опроса определили 
положительные моменты применения нетворкинга, который предусматривает: 

– наличие реальной возможности задавать вопросы экспертам – 80%; 
– общение в неформальной обстановке без учета статуса – 70%; 
– анализ взаимодействия с экспертами профессионального сообщества – 90%; 
– получение нужной информации – 80%; 
– взаимодействие с коллегами – 70%. 
Отметим, что проведенный анализ позволяет сформировать вывод о том, что коммуникация вли-

яет на эффективность информационно-правового взаимодействия, формирование профессионального 
комьюнити. При этом обеспечивается определение наиболее грамотных слушателей, повышается 
уровень их перспективности и возможности взаимодействия, информационно-правовой активности 
всех участников нетворкинга. Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 
слушателей посредством серии погружений в реальный социально-профессиональный контекст поз-
воляет формировать профессиональные компетенции, а организация деятельности нетворкинга обес-
печивает реализацию принципа системности и практическую направленность обучения. 
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По прогнозу всемирной организации здравоохранения, представленному в 2022 г. на 75-й сессии 
Ассамблеи, к 2030 г. дефицит кадров составит 10 млн. Этот прогноз оптимистичнее предыдущего – 
прогноз 2016 года 18 млн. Однако ряду государств потребуется пересмотреть свою политику на рынке 
труда и свои инвестиции в здравоохранение; для оптимизации кадровых ресурсов необходимо расши-
рение и укрепление системы компетентностно-ориентированного образования и подготовки работни-
ков здравоохранения [1] 

Повышение эффективности здравоохранения возможно исключительно при переходе от экстен-
сивного развития здравоохранения к интенсивному. Во многих странах мира стали соизмерять ре-
зультаты с затратами стремясь найти такую оптимальную модель развития здравоохранения, в кото-
рой при относительно небольших затратах ресурсов можно было бы получить наилучшие результаты 
в виде улучшения показателей здоровья населения и продолжительности жизни. Этот процесс затя-
нулся на многие годы, и реформы продолжаются и сейчас. 

Естественно, каждая страна выбирает свой собственный путь с учетом своих особенностей, но об-
щим является акцентирование внимания на профилактике, развитии первичной медицинской по-
мощи, включая семейного врача, и на повышение качества медицинской помощи. Внешние обстоя-
тельства, резкое сокращение бюджетных расходов на здравоохранение, обусловили необходимость 
поиска новых путей развития отрасли. Одним из них является развитие предпринимательства в здра-
воохранении в сочетании с обеспечением доступности гарантированных объемов медицинской по-
мощи. 

Примером реализации такого подхода является оказание услуг ОМС в частных медицинских ор-
ганизациях. На сегодняшний день в Реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере ОМС на территории Краснодарского края, включены ООО «Клиника Екатерининская», ООО 
«Мать и дитя», ООО «Современные диагностические технологии», ООО «Кубанский медицинский 
центр», ЗАО «Санаторий «Горячий Ключ» и другие негосударственные медицинские организации [2]. 

Расширение предпринимательского сектора в здравоохранении обуславливает изучение экономи-
ческих дисциплин и овладевание предпринимательскими навыками будущими врачами. 

На Всемирной конференции по высшему образованию, проходившей в Париже в 1998 г., была 
принята «Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и практические 
меры». В статье 9 Декларации отражена необходимость применения новаторских подходов в сфере 
образования (критическое мышление и творчество), в том числе отмечено, что вузы должны обеспе-
чивать образование, которое воспитывает информированных и глубоко мотивированных граждан, 
способных к критическому мышлению, анализу общественной проблематики, поиску и использова-
нию решений проблем, стоящих перед обществом [3]. Для этого необходима переработка учебных 
программ с тем, чтобы не ограничиваться когнитивным освоением дисциплин, а сами рабочие про-
граммы должны учитывать культурные, исторические и экономические условия каждой страны; изу-
чение потребностей сообществ должны находить свое отражение в учебных программах дисциплин, 
особенно тех, которые обеспечивают подготовку к предпринимательской деятельности. 
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Сегодня студенты медицинских вузов изучают экономические дисциплины. В КубГМУ на млад-
ших курсах изучается дисциплина «Экономика», а на старших «Общественное здоровье и здравоохра-
нение, экономика здравоохранения». Результатом освоения экономических дисциплин является при-
обретение универсальных компетенций (таблица1) и последующие развитие предпринимательских 
способностей на элективе «Финансовая грамотность» и специальном проекте «Бизнес-мед», предпо-
лагающим встречи с потенциальными инвесторами [4] 

Таблица 1 
Планируемые результаты освоения дисциплины «Экономика» 

Категория универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной  
компетенции

Код и наименование  
индикатора достижения  

универсальной компетенции 
Экономическая культура, в 
том числе финансовая  
грамотность 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных  
областях жизнедеятельности 

ИД 10.1 Знать: основы экономической  
теории, природу экономических связей  
и отношений 
ИД 10.2 Уметь: анализировать конкретные 
экономические ситуации в различных  
областях жизнедеятельности 
ИД 10.3 Владеть: навыками принятия  
обоснованных экономических решений 

 
Происходящие процессы в реформировании высшего образования связаны с принятием профес-

сиональных стандартов, уточнением трудовых функций, необходимых знаний и умений. В основном 
они касаются медицинской деятельности, но также содержат и аспекты, связанные с управленческой 
и предпринимательской деятельностью: 

– способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного под-
хода, вырабатывать стратегию действий; 

– способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
– способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели; 
– способность применять современные коммуникативные технологии для академического и про-

фессионального взаимодействия. 
Сегодня от выпускников медицинских вузов требуется знание законодательства в сфере охраны 

здоровья, нормативных правовых актов и иных документов, определяющих деятельность медицин-
ских организаций и медицинских работников, программ государственных гарантий, обязательного 
медицинского страхования, трудового законодательства Российской Федерации. В качестве примера 
приведем выборку некоторых знаний, умений и трудовых действий из профессиональных стандартов 
«Специалист в области медицинской микробиологии» и «Специалист в области медико-профилакти-
ческого дела». 

Необходимые знания: 
– законодательство Российской Федерации в области здравоохранения, технического регулирова-

ния, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфере защиты прав по-
требителей; 

– принципы построения государственного учета по показателям состояния здоровья населения, 
демографическим показателям; 

– методы интегральной оценки влияния условий трудового процесса, обучения, воспитания, каче-
ства среды жилых и общественных зданий, химической нагрузки на организм человека; 

– трудовое, гражданское, административное законодательство Российской Федерации; 
– межведомственный документооборот; 
– бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации; 
– основы этики и психологии делового общения. 
Необходимые умения: 
– оценивать факторы среды обитания, в том числе интегральные показатели, и влияние на здоровье 

населения; 
– готовить презентационные и информационно-аналитические материалы, статьи, справки о дея-

тельности организации; 
– анализировать данные финансовой, статистической отчетности. 
Трудовые действия: 
1) специалист в области медицинской микробиологии: 
– анализ характеристик микробиологических методов, их экономической эффективности; 
– планирование текущей и перспективной потребности лаборатории в оборудовании и расходных 

материалах; 
– составление должностных инструкций для сотрудников микробиологической лаборатории; 
– статистические методы обработки результатов; 
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2) специалист в области медико-профилактического дела: 
– прием и учет уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-

тельности от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; 
– информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей об адресах, по которым 

должны направляться (представляться) уведомления; 
– организация подготовки медицинских организаций к дополнительному развертыванию коек, 

провизорного отделения; 
– создание резерва медикаментов, средств экстренной профилактики, дезинфектантов, средств ин-

дивидуальной защиты; 
– формирование предложений по повышению эффективности деятельности органов и учреждений; 
– развитие кадрового обеспечения, принятие решений в области управления персоналом органов 

и учреждений, утверждение штатного расписания, локальных нормативных правовых актов по кад-
ровым вопросам; 

– обеспечение помещениями, оснащение оборудованием, техническими средствами; 
– оптимизация финансовых и бухгалтерских функций органов и учреждений; 
– организация контроля хозяйственной деятельности организации [4]. 
Такой перечень обусловил соответственно большее для студентов медико-профилактического фа-

культета, чем для остальных (2 з.е, 72 часа) время для изучения экономики – общая трудоемкость 
дисциплины «Экономика» 3 з.е., 108 часов, дисциплины «Экономика здравоохранения» 3 з.е., 108 ча-
сов, и появление в учебном плане дисциплины «Основы менеджмента», относящейся к вариативной 
части, общей трудоемкостью 2 з.е., 72 часа. 

В большинстве случаев на практических занятиях студенты разбирают ситуационные задачи, опи-
раясь на экономическую логику и мышление находят оптимальное решение. Построение тематики 
занятий имеет четкую логику. В первом блоке дисциплины «Основы экономической теории» сту-
денты знакомятся с основами взаимодействия спроса и предложения и механизмом ценообразования, 
типами рынков, конкуренцией и монополией. Во втором блоке «Микроэкономика» студенты изучают 
ресурсы, необходимые для деятельности медицинской организации и получаемые финансовые ре-
зультаты. На протяжении всех занятий блока студенты готовят проект по открытию предпринима-
тельской структуры начиная с подготовки документов для открытия клиники и заканчивая разработ-
кой бизнес-плана. На занятии «Менеджмент и маркетинг» студенты защищают свои проекты – пред-
ставляют управленческую структуру, создаваемой клиники, рекламируют и продвигают медицинские 
услуги. В третьем блоке «Макроэкономика» студенты знакомятся с государственным регулированием 
отрасли, системами медицинского страхования и возможностью работы частной клиники в ОМС и 
ДМС, вариантами ГЧП в здравоохранении, а также с основами налогообложения и мерами господ-
держки бизнеса, в том числе Национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы». Таким образом реализуется принцип 
сквозного обучения в течение всего курса. 

В осеннем семестре 2024–2025 гг. при защите предпринимательских проектов отмечена склон-
ность студентов к применению цифровых технологий. Это уже не только обращение к порталу Гос-
услуг, личному кабинету налогоплательщика и специальным сервисам, в том числе какоткрытьооо.рф 
при формировании документов. Для представляемой на защите предпринимательской структуры сту-
денты создавали мобильные приложения и сайты клиник. В предыдущие периоды студенты ограни-
чивались рекламными роликами, распечатанными визитками, буклетами, флаерами с прайс-листами. 
Данный факт свидетельствует о практическом применении знаний и навыков, полученных при изуче-
нии дисциплины «Медицинская информатика» и реализации принципа сквозного обучения ряда дис-
циплин. 

Высшее образование сегодня развивается в условиях цифровой экономики, что предполагает 
насыщение информационно-образовательной среды информационно-коммуникационными техноло-
гиями и обеспечением взаимодействия между ними. 

Активно используются возможности портала дистанционного обучения mdls.ksma.ru. – помимо 
размещения вспомогательных материалов, методических пособий, тестов для проверки знаний на 
этом портале в 2023–2024 гг. в рамках реализации программы стратегического академического ли-
дерства «Приоритет 2030» осуществлена реализация проекта «Финансовая грамотность». Проект 
представляет собой создание онлайн курса, насыщение и размещение образовательного контента – 
лекции (4 часа), теоретическая часть с индивидуальными заданиями (12 часов), а также прохождение 
итоговой аттестация в виде тестовых заданий. В итоговом тестировании приняли участие 672 сту-
дента, более половины (360 человек) дали более 70% правильных ответов с первой попытки (табл. 2). 
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Таблица 2 
Количество студентов, получивших оценки в диапазонах 

Балл Количество студентов 
95–100 1
90–95 15
85–90 66
80–85 134
75–80 182
70–75 144

 
Толчок развития цифровых технологий, полученный бизнес-сообществом в результате Пандемии, 

способствовал не только трансформации всех сфер экономики, улучшению позиций на рынке, про-
движению товаров и услуг через маркет-плейсы, взаимодействию с клиентами за счет автоматизации 
и цифровизации, но и отразился на образовании. Студенты поколения «Z» свободно чувствуют себя 
в цифровой среде и образовательные организации вынуждены подстраиваться под их запросы и осва-
ивались новые технологии. 
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ФОРМА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ШКОЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассказывается о целях, задачах и пользе музейной внеурочной деятельно-

сти художественного направления дополнительного образования. По заключению автора, такой 
формат внеурочной деятельности для учеников художественного отделения оказывает эстетиче-
ское воздействие, расширяет кругозор, а общий интерес к искусству объединяет коллектив, нала-
живает систему взаимоотношений между преподавателем и учениками, что положительно отра-
жается на учебном процессе в целом. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, воздействие, художественное направление, социум, 
процесс, воспитание, развитие, интеллект, функция, задача, личность, методика, музей, искусство-
знание. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и важной частью образовательного процесса, в ко-
тором имеет свое отражение. Она объединяет разные виды деятельности школьников, где, в первую 
очередь, решается задача воспитательной, социальной функции, а также обеспечивает благоприятные 
условия для развития ребенка. Деятельность организуется в соответствии с индивидуальными потреб-
ностями обучающихся, и направлена на формирование духовно-нравственного воспитания, граждан-
ского, интеллектуального и личностного. 

Таким образом, внеурочная деятельность – это образовательный процесс, осуществляемый в фор-
мах отличных от урочной формы, который направлен на достижение планируемых результатов осво-
ения основных образовательных программ. 

Значительное место отводится музейной внеурочной деятельности, как и в общеобразовательной 
школе, так и в школе дополнительного художественного образования как особому средству лич-
ностно-деятельного подхода в обучении школьников. Музей как форма внеурочной деятельности об-
ладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом. Музей помогает приобщить детей к 
культурному и историческому наследию, любви к родному краю, что очень важно для правильного 
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воспитания маленького человека; учит уважать общественные ценности; музейные занятия помогают 
развить визуальную грамотность, образное и ассоциативное мышление, творческие способности и 
эмоциональную сферу. 

Включение музейных занятий и мероприятий для юных художников, является необходимым эта-
пом во время обучения в детской художественной школе, так как это оказывает не только положи-
тельное воспитательное воздействие на формирование взрослеющего человека, передает культурное 
наследие, но и подкрепляет художественный опыт и творческий навык и фантазию. 

Популярные формы музейной внеурочной деятельности: 
1. Музейные занятия. На них ребёнок вступает в диалог не только с учителем, но и с историче-

скими событиями, явлениями, процессами. У детей формируются яркие, чёткие образы, возникает 
интерес к изучению истории, закрепляются знания, приобретённые на уроке. 

2. Экскурсии. Они позволяют прикоснуться к разным эпохам и историческим знаменитостям, по-
лучить более глубокие знания конкретной исторической эпохи, места или личности. 

3. Мероприятия с использованием музейного материала. Например, уроки памяти, исторические 
игры, квесты, конкурсы, концерты, встречи с интересными людьми, исторические вечера, 

При подготовке и проведении музейных занятий внеурочной деятельности используются различ-
ные педагогические технологии: 

1. Урок-игра. Игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия педагога и учащихся 
через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, спектакли, деловое общение). При этом обра-
зовательные задачи включаются в содержание игры. В образовательном процессе используют занима-
тельные, театрализованные, деловые, ролевые, компьютерные игры. 

2. Информационно-коммуникационные технологии. Изменение и неограниченное обогащение со-
держания образования, использование интегрированных курсов, доступ в сеть интернет. 

3. Проектные. Цель проектной технологии состоит в том, чтобы научить детей находить решения 
без вмешательства взрослого. Учитель лишь мотивирует и направляет ребёнка, в случае необходимо-
сти подсказывает, где найти нужную информацию. 

4. Технология обучения в команде. Особое внимание уделяется «групповым целям» и успеху всей 
группы. Успех может быть достигнут в результате самостоятельной работы каждого члена группы в 
постоянном взаимодействии с другими товарищами этой же группы при работе над темой, вопросом, 
подлежащим изучению. Поэтому задача каждого ученика состоит не только в том, чтобы сделать что-
то вместе, чтобы каждый член команды овладел необходимыми знаниями, сформировал нужные 
навыки и при этом, чтобы вся команда знала, чего достиг каждый ученик. 

Популярные методы, используемые в музейной педагогике: 
– словесные – получение информации путем рассуждения, диалога; 
– наглядные – применение наглядных пособий, технических средств обучения; 
– практические – овладение материалом на основе упражнений, самостоятельных заданий, прак-

тических работ; 
– объяснительно-иллюстративные – передача знаний обучающимся с помощью готовых материа-

лов для урока; 
– поисковые – организация обучения путем самостоятельного поиска знаний, познавательная ак-

тивность; 
– исследовательское – выполнение задания под руководством преподавателя, либо самостоятель-

ная исследовательская работа. 
Экскурсии и музейные беседы для будущих художников и искусствоведов очень часто проводятся 

в случаях, когда определенная тема вызвала у учеников особый интерес. Они устраиваются с целью 
полноценно раскрыть пройденную тему в учебные часы, глубже познакомить с видами и особенно-
стями изобразительного искусства, показать специфику творческого процесса известного художника. 

При организации экскурсии с учащимися учитель четко продумывает цели и задачи посещения 
музея или выставки, которые будут ориентированы на хороший итоговый результат. 

Например, на уроке истории искусства преподаватель познакомил учеников с живописью худож-
ников эпохи Возрождения, рассказал о знаменитых живописцах, об их известных произведениях, жи-
вописном почерке и т. д. Но полно прочувствовать произведения той эпохи, да и любой другой, можно 
только смотря на подлинные произведения искусства. В таком случае дети, пришедшие в музей на 
выставку, восторгаются объемом работы, стилистикой, проработанностью каждой детали, что не все-
гда можно заметить на репродукции в сети интернет или в иллюстрированном учебнике. 

После посещения музейного мероприятия необходимо провести беседу-итог, как учащиеся вос-
приняли увиденные ими произведения, какие впечатления они получили от выставки, от экскурсии, 
что особенно понравилось. Ответить на вопросы, которые заинтересовали юных искусствоведов и 
художников. 

Такой формат внеурочной деятельности для учеников художественного отделения оказывает эс-
тетическое воздействие, расширяет кругозор, а общий интерес к искусству объединяет коллектив, 
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налаживает систему взаимоотношений между преподавателем и учениками, что положительно отра-
жается на учебном процессе в целом. 
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НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: современное образование находится в состоянии непрерывной трансформации и 
адаптации к требованиям времени и изменениям в обществе. В этих условиях геймификация явля-
ется одной из стратегий повышения эффективности обучения. В статье приводится анализ различ-
ных подходов к определению исследуемого термина, выделяются особенности данного тренда. Рас-
сматривается понятие новой профессии «игропедагог», раскрываются ее основные задачи. Пред-
ставляется обзор конкретных интерактивных платформ и инструментов, направленных на повы-
шение мотивации и познавательного интереса учащихся. Результаты статьи расширяют знания о 
методическом потенциале применения игровых интернет-ресурсов в образовательной деятельно-
сти. 

Ключевые слова: игровая среда, геймификация, мотивация, игропедагог, образовательная про-
грамма, интерактивная платформа. 

В условиях быстро меняющегося мира современное образование сталкивается с вызовами, требу-
ющими адаптации традиционных методов преподавания. Процесс обучения больше не ограничива-
ется привычными лекциями и уроками, а стремится стать более интерактивным и мотивирующим. В 
этом контексте геймификация представляет собой актуальное направление, позволяющее облегчить 
процесс обучения и по-настоящему мотивировать учащегося. Целью подобных игровых методик яв-
ляется формирование устойчивого интереса к учебной деятельности и обеспечение ее продуктивно-
сти [6]. 

Термин «геймификация» вошел в научный обиход в 2008 году и приобрел особую актуальность с 
2010-х годов [2]. В отличие от игр, которые традиционно присутствуют в педагогическом арсенале, 
характеризуется более системным подходом и постановкой глубоких, перспективных целей. Опреде-
ления геймификации различаются и обычно фокусируются либо на игровых элементах и техниках, 
либо на процессе игры и игровом опыте в различных контекстах. 

С целью анализа основных трактовок исследуемого понятия обратимся к опыту зарубежных авто-
ров. Так, например, С. Детердинг определяет геймификацию как использование игровых элементов в 
неигровых контекстах. Игровыми элементами являются, в частности, уровни, очки, значки, таблицы 
лидеров, аватары, задания, социальные графики или сертификаты [3]. 

К. Капп подчеркивает использование основанной на играх механики, эстетики и игрового мышле-
ния для вовлечения людей, усиления мотивации, содействия обучению и решению проблем [4]. 

Г. Зихерман и С. Каннингем концентрируют внимание на процессе игрового мышления и игровой 
механики для стимулирования учащихся и поиска ответа в проблемной ситуации [8]. 

Обобщая эти точки зрения, К. Сиборн и Д. Фелс предлагают наиболее общее определение, а 
именно понимают геймификацию как намеренное и целенаправленное использование игровых эле-
ментов для получения игрового опыта выполнения неигровых задач и контекстов [7]. 

Российский исследователь Ю.М. Хохрякова раскрывает понятие геймификации как производное 
от слова «game», означающего регламентированные игры (в отличие от слова «play», фиксирующего 
неструктурированный характер деятельности). Как и его русифицированный аналог – «игрофика-
ция» – данный термин по своей сути представляет процесс и результат использования игровых 
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подходов, механик в неигровом пространстве, под которым подразумевается перенос элементов ком-
пьютерной игры в различные сферы социальной жизни [2]. 

Механизмы геймификации, такие как программы поощрения и лояльности в маркетинге или 
оценки в школах, использовались задолго до появления исследовательской области данной пробле-
матики. Сравнительно недавно эта концепция была перенесена и адаптирована к различным сферам, 
таким как образование, в целом, кадры, бизнес, здравоохранение и др. Быстрое распространение, по-
пулярность и успешность внедрения указанной методики может быть объяснена простотой, доста-
точно дешевыми технологиями, максимальной персонализацией и индивидуальным подходом [5]. 

В геймифицированном классе, где педагог применяет актуальные технологии, учащийся увлекается 
обучением так же, как геймер погружается в компьютерную игру, благодаря следующим факторам: 

1) учитель облекает учебный материал в яркую форму, использует занимательное повествование 
по ходу урока, в результате чего учащиеся становятся активными героями истории; 

2) учащиеся получают баллы и награды за каждый, даже самый незначительный успех, благодаря 
чему стремятся набрать как можно больше очков и повысить свой рейтинг; 

3) учащимся предлагается решить реальные проблемы через игровую ситуацию, что создает атмо-
сферу выбора, позволяет ощутить ответственность за принятое решение и оценить последствия; 

4) учащемуся предоставляется несколько ролей на выбор, что обеспечивает дифференциацию обу-
чения [2]. 

Отметим, что актуальность геймификации подтверждается тем фактом, что в настоящее время 
даже появляется новая профессия – игропедагог [1]. Под ней подразумевается специалист по разра-
ботке образовательных программ, основанных на игровых техниках, в которых учащиеся и учителя 
выступают в роли неких персонажей. В отечественной практике накоплен большой опыт применения 
подобных методик, однако появление игропедагогов может вывести данное направление на более вы-
сокий и качественно значимый уровень. 

Задачами игропедагога являются: 
1) разработка игровых образовательных программ для разных возрастных групп; 
2) проведение уроков и мероприятий, включающих в себя игровые методы; 
3) сотрудничество с другими специалистами и внедрение креативных технологий в общий процесс 

образования; 
4) отслеживание и анализ результатов программ, осуществление обратной связи с целью повыше-

ния эффективности. 
Однако при всей перспективности, подчеркнем, что продвижение данного направления внутри 

государственных учебных заведений ограничено. В основном симуляторы и игровые программы для 
обучения предлагаются учреждениями дополнительного образования, а также IT-компаниями. 

Говоря о практической реализации рассматриваемого подхода, отметим, что геймификация не обя-
зательно предполагает использование компьютерных средств. Игры всегда являлись одной из востре-
бованных педагогических технологий. Но в настоящее время наибольшие возможности открывает ис-
пользование цифровых ресурсов для данной сферы. 

Глобальная сеть предлагает широкий спектр интернет-платформ, которые позволяют в режиме он-
лайн разработать интерактивные дидактические игры. Рассмотрим примеры сервисов, популярных 
среди педагогов. 

1. LearningApps – онлайн-платформа, разработанная для создания и использования интерактивных 
учебных приложений. Предлагает учителям и ученикам возможность создавать собственные модули 
и задания, такие как тесты, кроссворды, карточки для запоминания и другие виды образовательного 
контента. Платформа поддерживает многоязычный интерфейс и позволяет пользователям сохранять 
свои приложения для дальнейшего использования или модификации. 

2. ThingLink – сервис, позволяющий создавать визуально привлекательные и интерактивные изоб-
ражения, видео и 360-градусные материалы, обогащая их ссылками, текстом, аудио и другими медиа-
элементами. Данная платформа направлена на визуализацию информации и обладает широкими воз-
можностями интеграции разных медиаформатов. 

3. Wordwall предлагает учителям возможность создавать наглядные задания для обучения, вклю-
чая тесты, игры и презентации. С помощью Wordwall может превращать традиционные учебные ма-
териалы в динамичные и вовлекающие упражнения. Платформа позволяет делиться своими задани-
ями с другими пользователями и устанавливать настройки приватности для своих материалов. 

4. Quillionz – уникальный инструмент на базе искусственного интеллекта, предназначенный для 
создания вопросов и ответов на основе предоставленного текста. Эта платформа идеально подходит 
для учителей, которые хотят быстро генерировать тестовые задания для различных учебных матери-
алов. Инструмент ориентирован на автоматизацию образовательного процесса и может использо-
ваться для создания тестов, викторин и других контрольных материалов в кратчайшие сроки. 

5. Quizlet – популярная образовательная платформа, которая позволяет создавать и изучать флеш-
карты, организовывать тестирование и использовать различные образовательные игры. Данная 
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платформа будет полезна при подготовке к экзаменам и проверке знаний. Quizlet предоставляет до-
ступ к обширной библиотеке материалов, созданных другими пользователями, поддерживает мобиль-
ные приложения для обучения «на ходу». Отметим эффективность данного ресурса для заучивания и 
отработки терминов: от педагога требуется только сформировать карточки понятий, а далее система 
автоматически генерирует на их основе тесты, игры и т. п. 

6. Kahoot – онлайн-сервис для генерации викторин и опросов, которые учащиеся могут проходить 
на своих устройствах в реальном времени. Ресурс особенно популярен среди учителей для проведения 
контроля знаний. Kahoot может использоваться как в классе, так и для удаленного обучения, позволяя 
создавать активную и динамичную учебную среду. 

Подводя итог, отметим, что геймификация образования является актуальным трендом в мире со-
временных технологий. К преимуществам данного направления можно отнести: повышение мотива-
ции к обучению, улучшение вовлеченности в процесс, формирование навыков сотрудничества, раз-
витие критического мышления, быстроту обратной связи и индивидуализацию. При этом игровое про-
странство имеет свои недостатки: опасность отвлечения от учебного материала, чрезмерная фокуси-
ровка на наградах, обязательное наличие определенного технического и программного обеспечения, 
сложности в оценке и краткосрочный интерес. Правильное применение стратегии геймификации мо-
жет привести к улучшению результатов обучения, однако требует осознанного и вдумчивого подхода 
со стороны всех участников образовательного процесса. 
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Общеизвестно, что подготовка военных кадров – это государственный приоритет безопасности 
страны [1]. Сегодня современный выпускник военного вуза должен обладать прочными фундамен-
тальными знаниями и уверенными практическими навыками при эксплуатации поступающего в вой-
ска вооружения и военной техники, а также навыками быстрого реагирования на любые изменения 
условий, мгновенного принятия решений, грамотного распределения ресурсов, управления временем, 
и наряду с этим грамотно руководить воинскими подразделениями при решении боевых и учебно-
боевых задач [2]. Проведенные исследования последних 5 лет показывают, что сегодня для любого 
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специалиста представляет ценность не только профессиональные компетенции (hard skills – «жест-
кие» профессиональные навыки), но и дополнительные знания и навыки, освоение которых, как пра-
вило, частично входят в учебные программы вузов или зачастую не предусмотрены. Такими на сего-
дняшний день во многих сферах и отраслях экономик мира, в том числе и военной сфере являются 
soft skills (мягкие, универсальные, надпрофессиональные навыки). Мягкие навыки, такие как комму-
никативные способности, способность к решению проблем и адаптации, кажутся невесомыми, но они 
играют решающую роль в профессиональном взаимодействии и карьерном росте выпускников воен-
ных вузов. Таким образом, проблема поиска путей повышения коммуникативной компетенции сту-
дентов военных вузов является актуальной и своевременной. 

Одной из важнейших задач современной высшей школы при формирования коммуникативной 
культуры обучающихся является качественная организация учебного и научного процессов. Так учеб-
ный процесс в федеральных государственных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность и находящихся в ведении министерства обороны Российской Федерации определен рядом 
нормативно-правовых документов. Анализ федеральных государственных стандартов 3++ по воен-
ным специальностям показал, что планируемыми результатами освоения основной профессиональ-
ной образовательной программы является формирование трех видов компетенций: универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных. Формирование коммуникативной компетенции кур-
сантов предусмотрено в рамках формирования универсальной компетенции УК-4 «Способен приме-
нять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (-ых) языке (-ах), для 
академического и профессионального взаимодействия». В учебном плане предусмотрено формирова-
ние данной компетенции (или ее части» на дисциплинах: «Иностранный язык», «Психология и педа-
гогика», «Русский язык и культура речи». 

В русле нашего научного исследования, было проанализировано содержание данных дисциплин. 
Так, основными целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» являются повышение 
исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого студентами на предыдущей ступени 
образования и формирование у них необходимого уровня коммуникативной компетенции для реше-
ния социально-коммуникативных и профессиональных задач, а также для дальнейшего саморазвития. 
Необходимость изучения учебной дисциплины в рамках основной профессиональной образователь-
ной программы по военной специальности обусловлена современными требованиями, предъявляе-
мыми к уровню подготовки специалистов в вузах, в частности положением о том, что владение ино-
странным языком считается обязательным компонентом профессиональной подготовки современ-
ного офицера вооруженных сил Российской Федерации. В результате изучения дисциплины курсанты 
должны знать: лексический и грамматический минимум для осуществления иноязычного взаимодей-
ствия, чтения и перевода текстов по военно-профессиональной и научно-технической тематике; осо-
бенности языковой системы английского языка как элемента национальной культуры; особенности 
речевого этикета, формулы профессионального общения в процессе межкультурного взаимодействия; 
основные источники профессиональной информации на английском языке (словарно-справочная ли-
тература, периодические издания, ресурсы Интернет). У курсантов должны быть сформированы сле-
дующие умения и навыки: иноязычного общения в рамках изученной тематики; навыками чтения и 
приемами перевода текстов на иностранном языке для академического и профессионального взаимо-
действия; коммуникативным минимумом для осуществления общения в рамках академического и 
профессионального общения; навыками и стратегиями устного и письменного общения в процессе 
взаимодействия с представителями других культур; приемами самостоятельной работы по изучению 
иностранного языка с использованием методических, регламентирующих документов и справочной 
литературы при решении профессиональных задач. 

Методическое построение дисциплины предполагает изучение разделов: семейно-бытовая сфера, 
культурологическая сфера, профессиональная сфера 

Анализ содержания дисциплины «Психология и педагогика» позволил увидеть, что большой 
объем часов предусмотрен на изучение методов и приемов эффективной коммуникации. Основной 
целью освоения учебной дисциплины «Психология и педагогика» курсантами является изучение за-
кономерностей проявления, формирования и развития психики личности военнослужащего и психо-
логии воинских коллективов в условиях учебной, служебной и боевой деятельности, изучение эффек-
тивных путей, средств и методов обучения и воспитания личного состава. Актуальность изучения 
учебной дисциплины обусловлена требованиями профессиональной деятельности в части глубокого 
усвоения фактов, закономерностей и механизмов военной психологии и педагогики, системы научных 
знаний по воспитанию, обучению и психологической подготовке военнослужащих, морально-психо-
логического обеспечения деятельности войск, формирование и развитие психолого-педагогических и 
военно-управленческих навыков и умений. В результате освоения программы учебной дисциплины 
обучаемый должен знать: особенности психических состояний военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по призыву и по контракту; психологические особенности возрастных изменений чело-
века; особенности общей, специальной и целевой психологической подготовки военнослужащих; 



Издательский дом «Среда» 
 

68      Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение,  
воспитательные стратегии 

методику индивидуальной работы с личным составом; стадии развития группы и этапы формирова-
ния воинского коллектива; систему принципов и методов обучения военнослужащих; методы и при-
емы эффективной коммуникации; основы коммуникационного процесса, принципы работы современ-
ной системы массовой информации и коммуникации; общие характеристики основных российских и 
зарубежных СМИ, СМИ Министерства обороны Российской Федерации и периодических изданий 
соединений (объединений); способы распространения информации о деятельности Вооруженных 
Сил, основные угрозы распространения в СМИ несанкционированной информации о деятельности 
Вооруженных Сил; особенности возрастных изменений человека; особенности психологических со-
стояний и признаки боевой психологической травмы; обязанности должностных лиц по пресечению 
нарушений правил уставных взаимоотношений между военнослужащими проявлений негативных со-
циальных процессов в воинской части, подразделении; систему принципов и методов обучения воен-
нослужащих; содержание и методы психолого-педагогической работы по предупреждению наруше-
ний уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в воинском коллективе, уклонений 
от военной службы, профилактике преступлений, происшествий и других правонарушений; уметь: 
использовать психологические знания, методы и технологии в целях формирования психологической 
готовности для выполнения задач по предназначению; применять методы и инструменты целенаправ-
ленного психолого-педагогического воздействия на формирование личности военнослужащих с уче-
том их социальных, возрастных и национальных особенностей; организовывать психологическую 
подготовку военнослужащих в ходе учебно-боевой деятельности подразделения (части) с учетом пси-
хологических и педагогических принципов обучения; распознавать и противодействовать негатив-
ному информационно-психологическому воздействию; навыками подготовки мероприятий информа-
ционного обеспечения и взаимодействия с представителями средств массовой информации; осу-
ществлять эффективную коммуникацию с военнослужащими с учетом их социальных, возрастных и 
национальных особенностей как в индивидуальной, так и групповой форме; работать с острыми 
стрессовыми реакциями в условиях выполнения боевых и учебно-боевых задач; регулировать соб-
ственное психическое состояние; использовать результаты изучения индивидуальных психологиче-
ских особенностей военнослужащих и социально-психологических процессов в воинском коллективе 
при формировании летных экипаже и организации летной подготовки. 

Методическое построение дисциплины предполагает изучение разделов: психология и педагогика, 
основы информационного обеспечения военной деятельности и связей с общественностью, психоло-
гия военной деятельности. 

Развитию коммуникативной компетенции должно послужить изучение дисциплины «Русский 
язык и культура речи». Основной целью ее освоения является получение систематизированных зна-
ний, необходимых для формирования военно-профессиональной речевой и лингвистической компе-
тентности военнослужащего. Вопросы военно-профессиональной составляющей учебной дисци-
плины «Русский язык и культура речи» изучаются в соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Министерства обороны Российской Федерации. В результате освоения программы учеб-
ной дисциплины обучаемый должен: знать: свойства современного русского языка и его функции, в 
том числе в сфере военно-профессиональной деятельности; основные литературно-языковые и рече-
стилевые нормы; нормы русского речевого (военного) этикета; содержание и средства реализации та-
ких коммуникативных качеств речи (культурно-речевых критериев), как точность, логичность, яс-
ность; основные виды речевой деятельности, формы речевого общения и стили речи; языковые сред-
ства текстов разных функциональных типов; основные закономерности построения актуальных рече-
вых произведений с точки зрения жанрово-стилистических критериев в устной и письменной форме 
в военно-профессиональной деятельности; стратегии и тактики речевого общения для решения задач 
в военно-профессиональной сфере деятельности; правила передачи чужой речи, оформления спра-
вочно-библиографического аппарата; правила построения публичной речи, ведения дискуссии и по-
лемики, в том числе в военно-профессиональной деятельности на военно-политические темы; сцена-
рий коммуникативно-речевого события – дискуссии, языковые средства реализации дискутивно-по-
лемической речи; владеть: речью как формой реализации языка, её основными видами (чтением, ауди-
рованием, говорением, письмом); навыками аналитико-синтетической переработки текстовой инфор-
мации и её представления в актуальных для обучающихся жанрах устной и письменной коммуника-
ции, соблюдая такие коммуникативные качества речи, как точность, логичность, ясность; стратегиями 
и тактиками речевого общения для решения задач в военно-профессиональной сфере, в том числе в 
военно-политической; навыками анализа своей и чужой устной и письменной речи; навыками само-
стоятельной текстовой работы с использованием словарно-справочной и учебно-методической лите-
ратуры; навыками построения аргументированных текстов, ведения полемики и участия в дискуссии; 
навыками эффективной речевой коммуникации, публичного выступления, в том числе в военно-про-
фессиональной сфере. 

Методическое построение дисциплины предполагает изучение разделов: языковой аспект куль-
туры речи, социальный аспект культуры речи, профессиональный аспект культуры речи. 
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Таким образом, проведенный анализ позволяет увидеть, что в военных вузах, в учебных планах 
предусмотрено достаточное количество часов, направленных на формирование коммуникативной 
компетенции. Изучение дисциплин содействует дальнейшему развитию таких умений, как коммуни-
кативность, системный анализ информации, поиск информации в различных источниках, представле-
ние своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация собственной и коллек-
тивной деятельности. 
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Аннотация: в статье проводится анализ инновационных идей педагогов-практиков, которые ис-
пользуют в своей работе различные способы для повышения эффективности профориентационной 
работы в школе. Для анализа были выбраны пять статей по степени цитируемости с сайта 
eLIBRARY.ru за 2023–2024 гг., в которых говорилось о применении инновационных практик на уроках 
со старшими подростками, о достигнутых результатах или о возможных результатах. Проведен-
ная авторами аналитика показала, что в основе успешного самоопределения старших школьников 
стоит единой подход к профориентации и межпредметная интеграция. Полученные результаты в 
ходе могут послужить отправной точкой для исследовательских работ по данному направлению. 

Ключевые слова: межпредметная интеграция, анализ инноваций в профориентации, профориен-
тация школьников, профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация. 

На сегодняшний день перед старшими школьниками стоит сложный выбор: куда поступать и где 
работать после? Но это не является основной проблемой. Основная проблема заключается в том, что 
потребности рынка труда растут и меняются, появляются новые профессий, включающие в себя не 
одну область знаний, а несколько. 

Согласно прогнозам «Атласа профессий будущего», в ближайшие годы одни профессии уйдут с 
рынка, другие будут заменены, а прирост профессий на стыке нескольких дисциплин будет продол-
жаться [1, с. 215]. 

Появляется потребность в специалистах широкого спектра. Чтобы таковыми стать, школьникам 
нужно определяться с направлениями, как можно раньше, и осваивать большое количество информа-
ции по выбранным направлениям. Поэтому тема повышения эффективности профессионального са-
моопределения старших школьников важна. 

В связи с постоянными изменениями на рынке труда остаются актуальными вопросы о том, каким 
образом подготовить учащихся к выбору профессий, и как педагогам повысить эффективность работы 
в этом направлении. 
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Ежегодный мониторинг ценностных ориентаций в 2024 году показал, что всего 9% школьников 
обсуждают свои профессиональные планы с педагогами; свою роль в формировании профориентации 
ребёнка видят 58% педагогов; основной акцент при выборе профессии, учащиеся делают на собствен-
ный интерес к специальности (79%) и востребованность профессии (55%); 58% учащихся не смогли 
назвать профессии, которые, по их мнению, считаются наиболее перспективными [3, с.43]. 

Полученные данные доказывают, что проблема самоопределения существует и указывают на век-
тор развития – взаимодействие педагогов и учащихся по данной теме. Учителя-исследователи 
неустанно ищут способы такого взаимодействия. 

В.П. Киршин и Н.Р. Салихов считают, что наиболее плодотворным будет взаимодействие уча-
щихся и педагогов на уроке, где можно соединить теоретические знания с практическим примене-
нием. Например, с помощью педагогических стратегий на основе метода STEAM, где происходит со-
четание технологий и гуманитарных дисциплин. Интеграция науки, технологии, инженерии, искус-
ства и математики в образовательный процесс [4, с. 197]. 

Кравченко О.А., Приходченко Е.И. предлагают учителям английского языка использовать в своей 
работе фиджитал-технологии, которые, в свою очередь, позволяют убрать языковой барьер по сред-
ствам общения в виртуальном пространстве с помощью создания цифровых двойников [5, с. 205]. 

Парфенова А.А. придерживается мнения, что нужно использовать метод интеграции, позволяю-
щий соединить несколько областей знаний, рассмотреть проблему комплексно с нескольких предмет-
ных сторон, с помощью решения ситуационных задач [6, с. 150]. 

К.И. Сапарова и Е.А. Балялина уверены, что для того, чтобы профориентационный процесс был 
запущен, нужно комплексно работать, подключать все предметы учебного курса, внедрив нужный 
компонент. Например, внедрение и реализацию аэрокосмического компонента в программу изучения 
всех предметов школьного курса [8, с. 287]. 

Профориентационная работа представляет собой комплекс организованных мер, нацеленных на 
профессиональное самоопределение обучающихся, где особое место занимают федеральные профо-
риентационные проекты, например, проект «Билет в будущее» направлен на профессиональную про-
фориентацию и профессиональное самоопределение, позволяет школьника не только определиться с 
будущей профессией, но и сформировать ценности и смыслы трудовой деятельности как основы са-
мореализации личности [2]. 

В своих работах В.Ю. Проклова рассказывает, как на уроке физики соединить наработку педагога 
и разработку методистов проекта «Билет в будущее» и предлагает два структурных элемента: лекто-
рии и кейсовые задания по физике [7, с. 717]. 

Несмотря на достаточное количество научных статей, различных публикаций и выступлений на 
разно уровневых мероприятиях, имеются некоторые не до конца изученные проблемы. В частности, 
методы организации в школах межпредметной интеграции, сложность которой состоит в том, что пе-
дагоги имеют компетентные знания в одной – двух областях школьных знаний. 

Изучив инновационные идеи педагогов-практиков, мы их систематизировали (таблица 1). 



Таблица 1 
Инновационные идеи педагогов-исследователей 

№ Инновационные идеи Авторы статей Результаты реализации идей/
возможные результаты

1 

А.А. Парфенова предлагает методическую 
разработку интегрированного урока географии, 
биологии, истории, выстроенную вокруг решения 
ситуационной задачи, основанную на проблемном 
методе обучения  

А.А. Парфенова, учитель географии 
(Школа №347 г. Санкт-Петербург). 
Статья «Ситуационные задачи как 
элемент профориентации школьников 
на уроке географии» (2023 г.)  

Идея была реализована в 10 классе на уроке географии. Тема урока: 
«География населения мира». 
Заявленная тема рассматривалась в рамках трёх дисциплин: географии, 
биологии, истории. 
Результаты реализации методической разработки. 
1. География. Учащиеся узнали о неравномерности распределения
уровня жизни и благосостояния в странах мира. Особенности климатов 
Земли, расположения природных зон. 
2. Биология. Учащиеся узнали подробнее о понятии «расы человека»,
«центр происхождения», «культурные растения». 
3. История. Учащиеся узнали подробнее о понятии «колонизация».
Выстроили причинно-следственные связи между развитием цивилизации 
и географическими, биологическими факторами 

2 

К.И. Сапарова и Е.А. Балялина предлагают 
разработанную ими систему профориентации 
школьников в аэрокосмическую отрасль в рамках 
проекта «Проектирование глобально-
ориентированной образовательной среды». 
Данная идея предусматривает внедрение и 
реализацию аэрокосмического компонента в 
программу изучения всех предметов школьного 
курса  

К.И. Сапарова, учитель биологии, 
Е.А. Балялина, учитель биологии 
(Лицей №35, г. Казань). 
Статья «Реализация аэрокосмического 
компонента при изучении биологии в 
рамках профориентации школьников» 
(2023 г.) 

Результаты реализации проекта.
1. Повышение у школьников заинтересованности научно-
исследовательской работой в области естественных наук на основе 
реализации проекта. 
2. В лицее проводится ежегодная диагностика уровня развития
глобально-ориентированного мышления обучающихся по предметам 
школьного курса в рамках реализации проекта. С 2018 года по 2022 г. 
наблюдается положительная динамика  

3 

В.П. Киршин и Н.Р. Салихов предлагают в качестве 
идеи к реализации интеграцию системы STEAM в 
общеобразовательную программу таких предметов 
как география, экология, ОБЖ, с помощью 
педагогические стратегии, помогающих связать 
теоретические знания и практические умения. 
Педагогические стратегии: 
- проектно-ориентированное обучение 
(междисциплинарные проекты); 
- выездные экскурсии и приглашённые лекторы; 
- эксперименты и демонстрации на практике 
(измерение уровня загрязнения почвы в своём 
районе); 
- интеграция технологий (ГИС, VR)  

В.П. Киршин, учитель географии 
(Лицей №187, г. Казань), Н.Р. Салихов, 
канд. пед. наук, доцент (КФУ, 
г. Казань). 
Статья «Применение STEAM подходов 
для профориентации школьников на 
уроках географии, экологии и ОБЖ: 
педагогические стратегии» (2024 г.)  

По мнению авторов статьи идею можно реализовать на уроках в старших 
классах. 
Результаты реализации методической разработки могут быть 
следующими: 
1. География. Учащиеся могут создавать художественные карты, 
отображающие топографические особенности. 
2. Экология. Учащиеся могут создавать скульптуры экосистем и
взаимозависимость видов в них. 
3. ОБЖ. Учащиеся могут создавать видеоролики, инфографику, 
иллюстрирующие процедуры безопасности 

4 

В.Ю. Проклова предлагает в качестве идеи к 
реализации применять в своей педагогической 
деятельности поурочные разработки методистов 
проекта «Билет в будущее». 
На примере физики рассказывает, как соединить 
наработку педагога и разработку методистов 
проекта. Предлагает два структурных элемента: 
лектории и кейсовые задания по физике  

В.Ю. Проклова, канд. пед. наук, доцент 
(ЗГУ, г. Чита). 
Статья «Проект «Билет в будущее» в 
рамках профориентации школьников 
при обучении физике» (2023 г.)  

Результаты реализации идеи могут быть следующими:
1 Учащиеся определились с дальнейшей траекторией профессионального 
пути. 
2 Так как физика лежит в основе многих профессий, В. Ю. Проклова 
уверена, что предложенные мероприятия помогут освоить знания для их 
дальнейшего использования  

5 

Кравченко О.А., Приходченко Е.И. предлагают в 
качестве идеи к реализации использование 
фиджитал-технологий на уроках английского 
языка, помогающие убрать языковой барьер при 
помощи заданий в виртуальном пространстве с 
цифровыми двойниками объектов  

Кравченко О.А., канд. тех. наук, доцент 
(ДГУ, г. Донецк) 
Приходченко Е.И., педагог, проф. пед. 
наук, докт. пед. наук (ДГУ, г. Донецк). 
Статья «Фиджитал-технологии на уроках 
английского языка с одарёнными детьми 
нового поколения» (2023 г.) 

Результаты реализации идеи могут быть следующими:
1 Расширение кругозора и творческого потенциала. 
2 Развитие сознательности у ребёнка. 
3 Способность критически мыслить  
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На сегодняшний день одним из приоритетных направлений социальной политики является профо-
риентация, поскольку происходит смена парадигм в воспитании и образовании современного подрас-
тающего поколения, происходит обновление содержания профессий и самого рынка труда, изменя-
ется геополитика и структура общества. Наше государство активно работает над доработкой уже су-
ществующей профориентационной модели, поскольку – это наше будущее, будущее нашей страны. 
Профессиональный выбор человека представляет собой многомерный феномен, характеризующийся 
несколькими факторами: профессиональным интересом, способностями, характером, интересами, 
увлечениями и т. д. 

Для применения педагогами полученных данных нужны следующие условия: коллективное реше-
ние следовать заданному курсу, выбор направления (например, «реализация аэрокосмического ком-
понента»), написание плана-стратегии, внедрение компонента в программу изучения всех предметов 
школьного курса. 

Таким образом, приведённые данные позволяют утверждать, что к решению профориентационных 
проблем нужно подходить комплексно. В рамках одной конкретной дисциплины проблема нереша-
ема, поэтому профессиональное самоопределение в школе часто требует межпредметной интеграции. 
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Современное образование невозможно представить без активного использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), которые стали неотъемлемой частью учебного процесса. Их при-
менение особенно актуально в школьной химии, где сложные абстрактные понятия, такие как строение 
атомов, химические реакции или законы термодинамики, требуют наглядного объяснения и визуализации. 
Традиционные методы обучения часто не позволяют в полной мере донести до учащихся всю глубину и 
взаимосвязь химических процессов. ИКТ помогают сделать уроки более понятными, увлекательными и 
эффективными, что особенно важно в условиях образовательных стандартов. 

Использование ИКТ открывает новые возможности для учителей и учащихся. Виртуальные лабо-
ратории, интерактивные таблицы и мультимедийные материалы помогают демонстрировать сложные 
темы и активно вовлекать школьников в процесс обучения. Это способствует развитию их познава-
тельного интереса, формированию навыков самостоятельной работы с информацией. Кроме того, 
цифровые технологии позволяют экономить реактивы, оборудование и время, что делает их актуаль-
ными для школ с ограниченными ресурсами. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) охватывают широкий спектр цифровых 
инструментов и ресурсов, которые используются для обработки, хранения и передачи информации. В 
образовательной сфере ИКТ охватывают такие элементы, как компьютеры, интернет, мультимедий-
ные системы и специализированное программное обеспечение, способствуя эффективному общению 
между учителем и учеником, обогащению учебного процесса и упрощению доступа к учебным мате-
риалам. По мнению В.И. Томина, эти технологии являются ценным компонентом передовому обуче-
ния, делая процесс передачи знаний более динамичным и интерактивным [4]. 

Химия – это наука, характеризующаяся абстрактными концепциями: молекулярная структура, хи-
мические реакции и периодическая таблица элементов. Учащиеся зачастую сталкиваются с трудно-
стями при понимании этих понятий из-за их невидимости в обычных условиях. Использование ИКТ 
для визуализации, например, с помощью трехмерных моделей и анимированных реакций, способ-
ствует преодолению этих препятствий, делая неосязаемые идеи более доступными. Н.М. Дерешева 
и Е.Ю. Ременникова подчеркивают, что визуальные инструменты упрощают восприятие и ведут к 
развитию системного мышления, необходимого для освоения химических закономерностей [1]. 

Интеграция ИКТ в обучение химии предоставляет множество преимуществ. Так, она позволяет 
школьникам глубже погружаться в учебный материал через интерактивные эксперименты и вирту-
альные лаборатории, улучшая понимание сложных концепций и стимулируя интерес к предмету. 
С.А. Слепцова отмечает, что виртуальные лаборатории особенно ценны для школ с ограниченными 
ресурсами, поскольку они обеспечивают возможность проведения безопасных и реалистичных экспе-
риментов [3]. 

ИКТ упрощают доступ к образовательным инструментам, предоставляя возможность изучать ин-
формацию самостоятельно в удобное время. Т.А. Корчагина утверждает, что электронные образова-
тельные платформы облегчают создание индивидуальных обучающих траекторий, адаптированных 
под уровень каждого студента [2]. 

Интерактивные таблицы и специализированные приложения, включая периодическую таблицу 
элементов, активно используются для изучения структуры веществ. Это позволяет школьникам ис-
следовать свойства элементов, их атомные номера, электронные конфигурации и многое другое через 
интуитивно понятный интерфейс. 

Мультимедийные презентации и видеоуроки упрощают объяснение сложных химических процес-
сов, помогая наглядно демонстрировать реакции и теоретические концепции. Демонстрация облег-
чает усвоение сложного материала, который может быть недоступен для понимания через стандарт-
ные текстовые описания. 

Онлайн-платформы и тестирование становятся главным инструментом для проверки знаний и са-
мооценки. Обучающиеся могут выполнить различные задания и немедленно получить обратную 
связь, что увеличивает их вовлечённость в учебный процесс и позволяет преподавателям мониторить 
их прогресс в режиме реального времени. 

Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на уроках химии оказывает 
глубокое влияние на ход обучения, трансформируя традиционные подходы и методы. Цифровые ре-
сурсы делают образование доступным, интерактивным и увлекательным, способствуют развитию 
компетенций, востребованных в современной онлайн-реальности. 

Главным преимуществом использования ИКТ является рост мотивации учащихся и их интереса к 
изучению химии. Интерактивные платформы, виртуальные эксперименты и мультимедийные мате-
риалы создают увлекательную атмосферу на занятиях, пробуждая интерес к предмету. Когда ученики 
видят визуальные демонстрации химических процессов, это повышает их вовлечённость и стимули-
рует стремление к изучению сложных тем. Исследования показывают, что участие в интерактивных 
уроках усиливает энтузиазм школьников. 

ИКТ способствуют углублению понимания сложных тем благодаря интерактивным элементам. 
Строение молекул, свойства химических элементов и механизмы реакций становятся более 
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доступными для восприятия с помощью трёхмерных моделей и анимаций. Такой подход позволяет 
связать теорию с реальной практикой, облегчая усвоение материала даже для учащихся с разным 
уровнем подготовки. 

Использование ИКТ ведет к формированию навыков самостоятельной работы и поиска информа-
ции. Электронные учебники и специализированные платформы дают возможность обучающимся изу-
чать интересующие их вопросы, искать и анализировать данные. Это помогает развивать критическое 
мышление и активное участие в образовательном процессе, превращая учеников в активных участни-
ков обучения. 

Однако, несмотря на значительные достоинства, существуют определённые трудности при внед-
рении ИКТ. Недостаток оборудования, устаревшая техника или нестабильный интернет могут затруд-
нить использование этих технологий. Финансовые ограничения также представляют собой серьёзные 
препятствия, особенно в школах с ограниченным бюджетом. Вдобавок, нехватка подготовки у педа-
гогов приводит к недостаточно эффективному применению ИКТ, что снижает их потенциал в образо-
вательной среде. 

Для результативной интеграции информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в хими-
ческое образование необходим комплексный подход, охватывающий отбор подходящих инструмен-
тов, подготовку учителей и создание условий для использования этих технологий. 

Выбор соответствующего программного обеспечения и ресурсов критичен для успешного приме-
нения ИКТ. Следует учитывать возраст учащихся, уровень сложности учебного материала и специ-
фические цели урока. Программы для моделирования молекул ChemSketch и Avogadro подходят для 
визуализации молекулярных структур, тогда как платформы типа «VR Chemistry Lab» позволяют без-
опасно проводить химические эксперименты в виртуальной среде. «ЯКласс» и «Учи.ру» будут эф-
фективны для закрепления знаний посредством тестов и викторин. 

Примеры успешного использования ИКТ в обучении химии показывают ощутимые улучшения в 
образовательном процессе. В частности, виртуальные лаборатории позволяют проводить экспери-
менты, недоступные в обычных школьных условиях. Интерактивные приложения типа «Периодиче-
ская таблица 3D» способствуют глубокому пониманию химических свойств и взаимодействий эле-
ментов. 

Роль школы и административной поддержки не может быть недооценена. Она содержит обеспе-
чение доступа к необходимому оборудованию, программному обеспечению и интернету. Поддержка 
и поощрение учителей, активно внедряющих ИКТ, незаменима для создания благоприятной образо-
вательной среды. 

Следует отметить, что интеграция ИКТ в обучение химии открывает новые возможности для 
школ, делая обучение более привлекательным и результативным. Однако успех этого проекта зависит 
от доступа к современным технологиям, адекватной поддержки администрации и квалификации пе-
дагогов. Обеспечив комплексный подход к использованию ИКТ, можно повысить качество и доступ-
ность химического образования, гарантируя высокий уровень знаний учащихся. 
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Современное общество становится все более ориентированным на визуализацию информации. Се-
годня фотография выступает не только как форма искусства, но и как мощный инструмент коммуни-
кации, что подчеркивает её значимость в развитии критического мышления и визуальной грамотности 
учащихся. В связи с этим становится актуальной необходимость интеграции фотографического обра-
зования в школьные программы. 

Для определения проблематики введения курса фотографий в обязательное образование, хотелось 
бы остановиться на современных исследованиях, объясняющие то, что фотография становится неотъ-
емлемой частью жизни каждого человек. 

Так, исследователь Е.В. Селиванова утверждает, что человеческое восприятие информации моди-
фицируется под воздействием визуальных медиа. Еще в XIX веке такие ученые, как А. Хэддон и 
Б. Спенсер, использовали фотографию для анализа человеческого поведения, а в начале XX века Курт 
Левин применял её для изучения бихевиоральных конфликтов. Фотография как объект культурных 
исследований начала набирать популярность в 1980-е годы, тогда её роль в создании и интерпретации 
действительности стала очевидной. Многие исследователи-социологи стали обращаются к фотогра-
фии как к способу анализа общественных мнений: в 1972 году появилась социологическая рефлек-
сивная фотография, суть которой заключалась в том, чтобы выявить представление о мире какого-
либо сообщества посредствам фотографий, сделанных членами этого сообщества [3, с. 156–157]. 

Однако автор рассматривает и негативные последствия распространения визуальных форм, в част-
ности, когда процесс визуализации может деструктивно воздействовать на воспитание молодежи, 
снижая уровень критического мышления и социальных навыков. Нарастающая визуальная прозрач-
ность информации способствует созданию медиареальностей, часто искажая действительность и фор-
мируя у молодежи негативные стереотипы об успешности и жизни в целом [3, с. 159]. 

Н.Н. Лавринова также считает, что изображения стали неотъемлемой частью медиа-пространства, 
поскольку без них не обходится ни один журнал или газета. Снимки, которые когда-то хранились в 
семейных архивах, теперь активно публикуются в интернете для общего обозрения и получения ре-
акции от аудитории. В современном мире невозможно представить сайт без фотографий, а изображе-
ния часто используются на упаковках товаров, что подтверждает, что мы живем в мире, насыщенном 
визуальными образами [1, с. 3]. 

Сейчас фотография выполняет разнообразные функции – от прикладной до интегративной [1, с. 2]. 
Однако как подчеркивает уже другой исследователь – А.В. Подрезов, в системе образования детей 
существует проблема недостаточного преподавания фотографии. В государственных образователь-
ных учреждениях отсутствует системный подход к обучению фотографическим современным обра-
зом, что ставит под угрозу формирование у детей первоначальных представлений о фотографии как 
важной сфере искусства и коммуникации. Популярность фотокружков на уровне государственного 
сектора оставляет желать лучшего. Согласно данным мониторинга НИУ ВШЭ, лишь 16% детей участ-
вуют в творческих занятиях, включая фотографию, что свидетельствует о недостаточной заинтересо-
ванности и количестве доступных программ [2, с. 1]. 

Тем не менее активное распространение имеют коммерческие организации, предлагающие фото-
образование. Только у них отсутствует научный подход к их преподаванию, что затрудняет качествен-
ный анализ эффективности такого направления. Отметим, что на 24 ноября 2024 года по запросу «фо-
тография школа» зафиксировано 50,7 млн запросов в месяц, а в Яндекс.Вордстат – 29 тыс. запрос в 
месяц. Это не коррелирует с фактическим участием учащихся в фотокурсах. 
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Вместе с этим хотелось бы отметить, что в государственном секторе имеется общее образование 
по фотографии, которое представлено в форме дополнительных уроков по предмету «Изобразитель-
ное искусство в школе» (художественное фото, цифровая фотография и ПК, основы фотографии, фо-
тожурналистика и др.), а также ФГОС СПО 54.02.08 «Техника и искусство фотографии». 

По мнению А.В. Подрезова, несмотря на потенциальные возможности, внедрение обязательного 
курса фотографии сталкивается с рядом трудностей: 

− во-первых, отсутствие банка общеобразовательных программ и единой методике преподавания; 
− во-вторых, ложное впечатление о простоте фотографической деятельности, снижая требования 

к знаниям и навыкам; 
− в-третьих, недостаточная материально-техническая обеспеченность образовательных учреждений; 
− в-четвертых, недостаток статистической и социологической информации, связанной с различ-

ными аспектами обучения детей; 
− в-пятых, дефицит квалифицированных педагогов в области фотографии [2, с. 4–6]. 
Для более глубинного анализа проблемы введения обязательного курса фотографий мы провели 

небольшое исследование, которое длилось с 1 сентября по 30 сентября 2024 года. В его рамках опро-
шено 70 человек, среди которых были студенты 4 курса (30 человек), школьники 11 класса (20 чело-
век), преподаватели университета (10 человек) и родители (10 человек). Методологически опрос 
включал как закрытые, так и открытые вопросы, что позволило не только собрать количественные 
данные, но и выявить мнения респондентов. Дополнительно отметим, что закрытые вопросы касались 
поддержки идеи введения курса, а открытые вопросы предлагали респондентам объяснить свои пози-
ции, обозначить возможные опасения и предложить улучшения. Например, один из закрытых вопро-
сов звучал: «Поддерживаете ли вы введение обязательного курса фотографии в школьную про-
грамму?» Участники могли выбрать из двух вариантов ответа: «да», «нет». 

Результаты опроса показали, что 70% студентов 4 курса поддерживают введение обязательного 
курса, подчеркивая его значение для развития креативных навыков и будущей профессии. Однако 
30% высказались против, указывая на опасения по поводу увеличения учебной нагрузки. В группе 11-
классников 60% выразили интерес к курсу, но 40% отметили проблемы с нехваткой времени из-за 
подготовки к ЕГЭ. Среди преподавателей 80% поддерживают введение курса, говоря о пользе навы-
ков фотографии в современном мире, в то время как 20% высказали сомнения относительно целесо-
образности обязательного формата. Родители оказались разделены: 50% поддерживают идею курса, 
а 50% выступают против, отмечая, что фотография может быть полезным хобби, но не обязательной 
частью образовательной программы. 

Таким образом, общий результат показывает, что 56% участников исследований поддерживают 
идею введения обязательного курса фотографии в школу, в то время как 44% выражают сомнения. 
Это разделение указывает на необходимость дальнейшего обсуждения данного вопроса. На наш 
взгляд, обязательное введение курса фотографий стоит рассматривать, но пока факультативно. Это 
позволит продумать вопрос и разработать необходимые методические рекомендации для включения 
этой деятельности в дальнейший образовательный процесс. 

Как итог можно сказать, что введение обязательного курса фотографии в образовательную си-
стему может иметь как положительные, так и отрицательные аспекты. Положительные стороны вклю-
чают развитие творческих и технических навыков, повышение уровня визуальной грамотности и кри-
тического мышления, а также подготовку учащихся к будущим профессиям в области медиапроиз-
водства и искусства. Однако среди негативных аспектов стоит отметить увеличение учебной 
нагрузки, необходимость в высококвалифицированных преподавателях и сложности в оценивании 
творческих работ. 

На основании проведенного анализа можно утверждать, что фотография как предмет общего об-
разования обладает значительным потенциалом. Учитывая потребности современного общества и 
возрастающую важность визуальной грамотности, введение факультативного курса фотографии в об-
разовательные учреждения может стать логичным шагом к интеграции данного направления в обра-
зовательную практику. В дальнейшем, на основе полученных результатов и практического опыта, 
возможно, будет целесообразно рассмотреть введение курса фотографии в качестве обязательного 
элемента образовательной программы. 
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Профессиональное самоопределение является одним из важнейших факторов успешного развития 
личности и процесса социализации. Перед современным педагогическим обществом возникает про-
блема: как обеспечить выбор профессии вчерашними школьниками так, чтобы получение высшего об-
разования не было формальным, ведь социум и государство не заинтересованы в том, чтобы член обще-
ства, получая образование в течение 4–5 лет, затем начинал заниматься совершенно другим делом. 

Проблема несоответствия существующей школы современным требованиям, неготовность вы-
пускников школ к решению задач, связанных с выбором своего будущего, будущей профессии, – рас-
сматривается в работах В.А. Болотова, С.Г. Вершловского, Б.Д. Дубина, И. Иллича, С.С. Кравцова, 
А.В. Перевозного, В.С. Собкина и др. Но несмотря на значительное количество работ, посвященных 
проблеме самоопределения старшеклассников, по-прежнему остается немало нерешенных вопросов, 
например, каким образом должна быть построена работа по организации взаимодействия школы и 
профильного вуза; как спроектировать данный процесс и осуществить его внедрение. 

В качестве теоретико-методологических оснований выступили идеи следующих ученых: современные 
концепции профильного обучения (А.В. Баранников, В.И. Блинов, А.Г. Каспржак, Т.Г. Новикова, 
А.П. Тряпицына, И.Д. Фрумин и др.); положения концепций дифференциации обучения как средства по-
строения индивидуальной образовательной траектории ( Т.М. Ковалева, К.Г. Митрофанов, А.А. Пинский, 
К.Н. Поливанова, Е.Л. Рачевский и др.); теоретические подходы к изучению особенностей самоопределе-
ния на этапе подросткового и юношеского возраста ( Л.И. Божович, И.С. Кон, Б.Д. Эльконин, В.В. Сери-
ков и др.); теоретические аспекты педагогического сопровождения самоопределения и педагогической 
поддержки школьников (О.С. Газман, Т.М. Ковалева, С.Н. Чистяков и др.). 

Экспериментальной базой исследования явились старшеклассники, участники Юнармии, МАОУ 
СОШ №52 г. Краснодара (35 человек), курсанты и преподаватели Краснодарского высшего военного 
училище им. С.М. Штеменко (20 человек). 

Формирование представлений об обучении в военном учебном заведении неразрывно связано с 
общими представлениями об институте армии, и в данном отношении у старшеклассников наблюда-
ется специфическая ситуация, связанная, с одной стороны, с отсутствием достаточных предпосылок 
для формирования адекватных представлений об институте армии и военных вузах, с другой, – с не-
достаточно развитыми ценностными ориентациями, связанными с прохождением военной службы. 
Одновременно с этим на уровне значительной доли старшеклассников присутствуют представления 
о значимости военной службы как вехи на пути личного социального становления как мужчины и как 
гражданина. Большую роль в формировании установки на осуществление военной службы играет со-
циальная преемственность и наличие у представителей старшего поколения, проходивших ранее во-
енно-патриотическое воспитание, конструктивных патриотических установок и представлений о зна-
чимости военной службы. Вместе с тем, здесь также присутствует особенность, связанная с тем, что 
для большинства молодых людей, признающих значимость военной службы, последняя воспринима-
ется как эпизод в личной биографии, связанный с осуществлением срочной службы. В свою очередь, 
выбор в пользу карьеры кадрового военного и, соответственно, обучение в военных учебных заведе-
ниях, осуществляет существенно меньшая часть старшеклассников. 

Рассматривая вопрос об отношении старшеклассников к военным учебным заведениям, следует 
обратить внимание на важный момент: военные вузы характеризуются отсутствием ряда привлека-
тельных для молодежи факторов, в связи с чем выбор в пользу военного вуза может иметь место при 
условии осознанного стремления к профессиональной деятельности в институте армии. Все это опре-
деляет значимость исходного момента выбора военной профессии. По этой причине одним из 
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ключевых факторов становится военно-патриотическое воспитание старшеклассников, как фактор 
выбора в пользу профессии военнослужащего [1]. 

Отдельного внимания в данном случае заслуживает вопрос о том, насколько адекватны представ-
ления старшеклассников об условиях учебы в военных вузах реальной практике обучения, с которой 
сталкиваются курсанты. В данном отношении следует отметить, что представления молодых людей, 
по большей части, не соответствуют реальности, что порождает существенные затруднения и требует 
первоначальной адаптации. В данном случае присутствует несколько значимых факторов: непри-
вычно высокий уровень нагрузки; необходимость вторичной социализации; резкое изменение образа 
жизни; несовпадение практики обучения в военном вузе с представлениями, на уровне которых имеет 
место романтизация военной службы; резкое изменение круга общения; ограниченные возможности 
по взаимодействию с представителями противоположного пола [2]. 

По большей части, данные трудности не осознаются школьниками. Одновременно с этим, в усло-
виях недостатка информации в среде старшеклассников формируется множество социальных мифов, 
связанных со спецификой обучения в военных учебных заведениях. Таким образом, текущая ситуа-
ция, с одной стороны, препятствует более активному привлечению молодежи к самореализации в ка-
честве профессиональных военнослужащих, с другой – определяет затруднения, с которыми сталки-
ваются молодые люди, совершившие выбор в пользу получения образования по военной специально-
сти на стадии первичной адаптации. Все это свидетельствует о важности формирования механизмов 
военно-патриотического воспитания старшеклассников, что может способствовать как более тесному 
знакомству со спецификой института армии (это является мощным фактором стимулирования профо-
риентации в направлении военной службы), так и созданию условий для более эффективного вклю-
чения молодых людей, выбравших военную профессию, в структуру военных вузов. 

При организации проектирования системы взаимодействия школы и военного вуза мы опирались 
на взгляды Пряжниковой Е.Ю., Пряжникова Н.С. на понимание специфики профессионального само-
определения [4; 5]. Одним из наиболее важных аспектов осуществления профориентационной дову-
зовской деятельности является изучение не только интересов и потребностей личности выпускника, 
способностей на осуществление той или иной деятельности, но и его черт характера, темперамента, 
состояния здоровья, мотивов выбора профессионального пути. Данный процесс можно назвать фун-
даментальным, базовым принципом формирования и осуществления всей довузовской профориента-
ционной деятельности. Наиболее весомую значимость имеют ценностные ориентации молодого че-
ловека. 

Результаты успешно организованной и проведённой профориентационной довузовской деятель-
ности могут быть представлены в качестве наличия следующих признаков у выпускников образова-
тельных учреждений. Во-первых, это высокий уровень мотивации к получению профессиональных 
навыков. Во-вторых, наличие устойчивого положительного отношения к труду. Не меньшее значение 
играет активная включённость личности в самостоятельное решение профессионально-важных во-
просов и её заинтересованность в постоянном саморазвитии и повышении квалификации. И послед-
нее, но не по значению, состояние устойчивого психологического комфорта, связанного с получением 
будущей профессии. 

Посредством довузовской профориентационной деятельности происходит один из важнейших этапов 
социализации, а именно – включение молодого человека в профессионально-общественные отношения. 
Благодаря этому он приобщается к ещё одной из социальных ценностей, активизирует процесс передачи 
накопленных знаний – преемственности, – учится осуществлять деятельность в коллективе [3]. 

Таким образом, мы рассмотрели сущность и содержание понятия профориентационной довузов-
ской деятельности, выделили её основные направления и подходы. Дальнейшие перспективы нашего 
исследования заключаются в разработке конкретных программ сопровождения довузовской профес-
сиональной деятельности, которые могут быть использованы в процессе оказания помощи будущим 
абитуриентам в их профессиональном самоопределении. 
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Вопросы формирования и развития эмоционального интеллекта обучающихся являются актуаль-
ной проблемой для систем образования как России, так и Китая. Изучением вопросов эмоционального 
развития детей занимались такие российские ученые, как В.В. Лебединский, К.С. Лебединская, 
И.Ю. Левченко, И.И. Мамайчук, Г.А. Медведева, О.С. Никольская, В.Г. Петрова, М.Ю. Рау, 
Л.И. Солнцева, Г.И. Щукина, Н.Г. Морозова, К.Д. Радина, Е.И. Изотова и др. Среди китайских уче-
ных следует назвать Ву Вейку, Ву Ци, Мэн Чжаолан, Фу Шунь, Фу Сяолань и др. [2; 3; 5–7]. Актуаль-
ность нашего исследования определяется потребностью социума в выпускниках школ, обладающих 
эмоциональным здоровьем и развитым эмоциональным интеллектом. В работе С.А. Черкасовой опре-
делены следующие компоненты эмоционального здоровья детей: позитивное самоощущение, умение 
адекватно воспринимать окружающую действительность, целеустремленность, инициативность, ра-
ботоспособность, активность, положительный эмоциональный фон, оптимистичный настрой, способ-
ность к эмоциональному сопереживанию (эмпатии), доброжелательное отношение к окружающим, 
полноценное общение, характер которого соответствует возрастным нормам. По мнению М.М. Без-
руких, психоэмоциональное здоровье обучающихся зависит от внешних (социальных) и внутренних 
(психологических) факторов [1]. Учитывая значимость внутренних (психологических) факторов, в 
рамках исследования по педагогике, мы все-таки отдаем предпочтение внешним факторам, таким как 
образовательная среда соответствующего учреждения. Анализ практики образовательного процесса 
в России и Китае свидетельствует, что проблеме эмоционального интеллекта в образовательных учре-
ждениях уделяется недостаточно внимания, необходимость изучения структурных компонентов эмо-
ционального интеллекта и организации работы по его формированию и развитию практически не учи-
тывается. Педагогические коллективы, обучая и воспитывая будущих граждан страны, не всегда ста-
вят задачи выявить их побуждения, анализировать отношение к учению, понять, какой личностный 
смысл они вкладывают в него, во имя каких целей учатся. Об отношении учащихся к учебной дея-
тельности в большинстве случаев судят по оценкам, фиксирующим успеваемость, не учитывая цен-
ность эмоциональной сферы, побуждающей к учебной деятельности. Такой подход нельзя признать 
правомерным, поскольку, как показывает психолого-педагогическая практика, отсутствие учета эмо-
ционального интеллекта является одной из важных причин низкой успешности учения, формирования 
у учащихся социально значимых личностных качеств, а, следовательно, и в целом результативности 
образовательного процесса. 

Создание в образовательной организации творческой, развивающей среды, обеспечивающей раз-
витие эмоционального интеллекта у всех участников образовательного процесса, позволяющего им 
успешно социализироваться в современном обществе – вот, на наш взгляд, истинное предназначение 
современной системы образования. Под образовательной средой (или средой образования) мы, вслед 
за Ясвиным В.А., будем понимать систему влияний и условий формирования личности по заданному 
образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-
предметном окружении [8]. 

Значительным ресурсом в плане развития эмоционального интеллекта обучающихся обладают гума-
нитарные предметы, в частности, музыка и другие виды искусства. В Китайской Народной Республике 
на государственном уровне приняты руководящие документы, регулирующие цели обучения в системе 
образования. Так, например, в 2021 г. принято Постановление Госсовета ЦК Коммунистической партии 
Китая об эффективном повышении стандарта образования в школах, постоянного регулирования вне-
классного обучения (включая онлайн и офлайн) и эффективного снижения чрезмерного бремени домаш-
них заданий и внеклассного обучения для учащихся на этапе обязательного образования. Обязательное 
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образование в Китае состоит из трех этапов. Начальная школа 1–6, 3 года младшей средней школы, 
3 года старшей средней школы. 

Первая цель обучения на уроках музыки в начальной школе: почувствовать и оценить. Среди задач 
следующие: 1) быть любознательным, уметь имитировать различные звуки, издаваемые в природе и в 
жизни; 2) слышать и определять различные типы женских и мужских голосов; знать распространенные 
китайские инструменты, такие как эрху и флейта; уметь реагировать на некоторые западные инстру-
менты, такие как фортепиано и скрипка; определять тембр музыкального инструмента; 3) уметь опре-
делять разницу в темпе, скорости и силе мелодий; 4) уметь воспринимать изменения в музыкальных 
темах, фразах и отрывках, реагировать на них, используя телесность или линии и цвета. 

Вторая цель: описать настроение и эмоции музыки. Среди задач следующие: 1) слушать и распозна-
вать музыку и уметь кратко описать ее словами; 2) кратко описать изменения в настроении музыки. 

Третья цель: знакомство с музыкальными стилями и жанрами. Задачи, которые ставятся на уроке: 
1) научиться петь национальный гимн и простые традиционные китайские песни; слушать китайскую 
этническую народную музыку и знать некоторые региональные и этнические народные песни, народные 
инструментальные пьесы, разбираться в стилях различных этнических групп; 2) слушать национальную 
народную музыку стран всего мира и чувствовать различные стили некоторых стран и национальностей. 

В средней школе уроки музыки проводятся только в первом и втором классах; изучаются исконно 
китайские народные песни, такие как народные песни Цинхай, народные песни Шаньси, народные 
песни Внутренней Монголии; народные песни Синьцзяна и др., а также отдельные музыкальные жанры 
(пекинская опера, музыка шелка и бамбука), добавляются модули по африканской музыке, европейской 
и латиноамериканской. Подобный музыкальный материал позволяет развить у учащихся эстетический 
вкус, воспитать патриотов свой страны, а также частично решает вопросы эмоционального развития. 

Задачи и функции музыкальных занятий несут в себе особое начало, так как способствуют развитию 
в ребенке способностей к самовыражению, самопознанию. 

Таким образом, результаты промежуточного исследования позволяют сделать выводы: необходим 
отбор инновационных методов и технологий и их внедрение в практику обучения и воспитания, позво-
ляющих снизить тревожность учащихся; повысить позитивное самоощущение, личностную значимость 
каждого ученика; снятие психоэмоционального напряжения; формирование положительного эмоцио-
нального фона и настроя, развитие способности к эмоциональному сопереживанию (эмпатии); грамот-
ному проявлению собственных эмоций, их вербализацию; эмоциональный контроль; принятие себя и 
окружающей действительности. 
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Современная педагогика испытывает возрастающую потребность в высокомотивированных спе-
циалистах, особенно в сфере начального образования. Успешное развитие ребенка на начальном этапе 
обучения напрямую зависит от профессионализма педагога, способного не только передавать знания, 
но и формировать личностные качества, стимулировать познавательную активность и создавать бла-
гоприятную образовательную среду. Трансформация социальных и технологических условий диктует 
новые требования к педагогической профессии, акцентируя внимание на гибкости, адаптивности и 
непрерывном профессиональном самосовершенствовании. В связи с этим, изучение и оптимизация 
процесса формирования профессионально-мотивационной компетенции педагогов начального обра-
зования приобретают особую актуальность. Цель данной работы – анализ ключевых аспектов форми-
рования данной компетенции, включающий определение ее структуры, описание эффективных мето-
дов и инструментов развития, а также формулирование рекомендаций по повышению мотивации пе-
дагогов. 

Одной из проблем является недостаточная разработанность и внедрение эффективных методик 
формирования профессионально-мотивационной компетенции педагогов начальной школы, что в 
свою очередь снижает качество образования. Это проявляется в ограниченном количестве исследова-
ний, неясности и разнообразии подходов, а также в нехватке практических инструментов для их реа-
лизации. Внедрение таких методов сталкивается с рядом недостатков: сопротивлением педагогов к 
изменениям, необходимостью значительных ресурсных затрат, дефицитом квалифицированных спе-
циалистов и неподготовленностью руководства образовательных учреждений к поддержке и реализа-
ции новых методик. Эти факторы существенно снижают эффективность улучшения профессиональ-
ной мотивации и, как следствие, качество образования. 

Данная статья имеет цель изучить, подтвердить и обосновать рекомендации по формированию 
профессионально-мотивационной компетенции педагогов начального образования на основе анализа 
существующих методик и практического опыта. 

Что же такое компетенция? Компетенция – результат образования, выражающийся в готовности 
человека к решению определённых задач профессиональной и в непрофессиональной деятельности 
на основе использования им внутренних и внешних ресурсов. 

Профессионализм педагога рассматривается сегодня как условие достижения современного каче-
ства образования. Концепция модернизации образования определила основные направления и этапы 
важного процесса развития нашего общества – «подготовка педагогических кадров нового поколе-
ния», подготовка педагогов, обладающих высокой квалификацией и необходимой информационной 
культурой. 

Профессионально-мотивационная компетенция педагога начального образования представляет 
собой сложную интегративную характеристику, определяющую готовность и способность специали-
ста к эффективной и результативной педагогической деятельности, основанную на устойчивой внут-
ренней мотивации. Она охватывает когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. 

Когнитивный компонент включает в себя теоретическое знание педагогических основ, возрастной 
психологии и психофизиологии развития младших школьников, а также понимание современных об-
разовательных технологий и методик. Педагог с развитым когнитивным компонентом профессио-
нально-мотивационной компетенции способен критически осмысливать педагогическую практику, 
адаптировать методики под индивидуальные особенности учащихся, анализировать собственную де-
ятельность и искать пути её оптимизации. Это предполагает не только знание, но и умение применять 



Издательский дом «Среда» 
 

82      Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение,  
воспитательные стратегии 

знания на практике, постоянно пополнять и обновлять свой багаж знаний, следить за инновациями в 
педагогической сфере [2, с. 166]. 

Эмоциональный компонент характеризуется устойчивым позитивным отношением к профессии, 
чувством ответственности за развитие детей, эмпатией и пониманием эмоционального мира уча-
щихся. Высокий уровень эмоционального интеллекта, стрессоустойчивость, способность к саморегу-
ляции и управлению собственными эмоциями являются ключевыми составляющими этого компо-
нента. Педагог, обладающий развитым эмоциональным компонентом, способен создавать благопри-
ятный психологический климат в классе, эффективно взаимодействовать с детьми и родителями, пре-
одолевать профессиональные трудности. 

Поведенческий компонент проявляется в активной педагогической деятельности, готовности к по-
стоянному самосовершенствованию, инициативности, креативности и способности к командной ра-
боте. Это включает в себя умение планировать и организовывать учебный процесс, эффективно взаи-
модействовать с учащимися и родителями, использовать различные педагогические техники и при-
емы, а также способность к самоанализу и самокоррекции своей деятельности. 

Содержание профессионально-мотивационной компетенции педагога начального образования 
включает в себя широкий спектр знаний, умений и личностных качеств, таких как психологию разви-
тия детей, методику преподавания, инклюзивное образование, современные образовательные техно-
логии, управление классом, социальную и эмоциональную компетентность, основы педагогической 
этики, а также основы здоровья и безопасности. Помимо уже упомянутых аспектов, важную роль иг-
рают: умение мотивировать учащихся к учению, способность к индивидуальному подходу, компетен-
ции в сфере инклюзивного образования, владение современными информационными технологиями и 
способность к кооперации с коллегами. 

Повышению качества образовательного процесса, который оказывает положительное влияние на 
успеваемость и личностное развитие учащихся, способствует высокий уровень мотивации. Наиболее 
эффективно планируют и организовывают свою работу мотивированные педагоги, проявляя большую 
инициативу при поиске новых методик и подходов. 

Целенаправленную систему приёмов и методов, направленную на развитие готовности у педагогов 
и способности к эффективной и результативной деятельности представляет методика формирования 
профессионально-мотивационной компетенции, которая основана на устойчивой внутренней мотива-
ции, как и многие методики: кейс-метод, менторство и коучинг, профессиональная рефлексия, про-
ектное обучение, технологии обратной связи, участие в сетевом взаимодействии и профессиональных 
сообществах, интеграция активных методов обучения, системное развитие профессиональных и лич-
ностных целей. 

При подборе конкретной методики учитываются цели и задачи образовательного учреждения, су-
ществующие ресурсы и особенности педагогического коллектива. 

Рассмотрим методику, которая основана на объединении тренинговых технологий, системы мен-
торства, элементов коучинга. Цель методики – повышение уровня саморефлексии педагогов, форми-
рование устойчивого позитивного отношения к профессии, развитие коммуникативных навыков. Дан-
ная методик реализуется в три этапа: 

На первом этапе проводится диагностика и постановка индивидуальных целей. Проводится оценка 
уровня профессионально-мотивационной компетенции педагогов при помощи анкетирования, тести-
рования, наблюдения. Анализируя полученные данные, выявляются проблемные участки и формули-
руются индивидуальные цели по развитию компетенций, что предполагает активное участие педаго-
гов для повышения их мотивации. 

На втором этапе осуществляется обучение и развитие. Для развития саморефлексии, коммуника-
тивных навыков, стрессоустойчивости проводятся тренинги. Используются интерактивные методы: 
кейс-стадии, ролевые игры, групповые дискуссии, практические упражнения. Вводится система мен-
торства, направленная на получение обратной связи для отслеживания прогресса педагогов. 

На третьем этапе осуществляется контроль и оценка эффективности. Проводится повторная диа-
гностика для оценки результатов мероприятий, анализ изменений в работе педагогов, их удовлетво-
рённость и показатели успеваемости учащихся. На основе полученных данных корректируются мето-
дики и совершенствуется процесс формирования компетенции. 

Выделяются и другие методики: методы коучинга, предполагающие индивидуальный подход, ко-
торый ориентирован на цели педагога, развивая ответственность и самостоятельность. Недостатками 
данной методики могут стать потребность в квалифицированных коучах и ограниченное влияние на 
коллектив. Мотивационные программы отличаются простой структурой реализации и способны сти-
мулировать достижение конкретных результатов, могут иметь временный эффект и зависеть от мате-
риальных ресурсов. Методы активного обучения повышают уровень коллегиальное взаимодействия, 
развивают творческий потенциал, требуют специальной подготовки педагогов, временных затрат. 

Индивидуальную поддержку, передачу опыта осуществляет метод менторства, однако его эффек-
тивность зависит от качества выполняемой работы ментора. Системно-деятельностный подход ори-
ентирован на практическую составляющую и требует необходимых ресурсов и условий. 
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Интегрированный подход является многогранным подходом, который учитывает различные аспекты 
формирования компетенции. 

Выбор оптимальной методики формирования профессионально-мотивационной компетенции пе-
дагогов должен основываться на конкретных условиях и целях образовательного процесса. Результа-
тивность и эффективность предложенных методик варьируются в зависимости их особенностей и 
применения [2]: 

Методы коучинга являются эффективным инструментом для достижения личных и профессио-
нальных изменений, показывают высокую эффективность благодаря индивидуальному подходу, ко-
торый позволяет педагогам сосредоточиться на своих целях и развивать самостоятельность. Эффек-
тивность выражается в: повышении самооценки, грамотном распределении времени, достижении ка-
рьерных целей. Использование коучинга может повысить уровень удовлетворённости работой педа-
гогов на 25–35% и улучшить качество образовательного процесса на 15–20%. Многочисленные ис-
следования показывают, что люди, применившие коучинг, достигают желаемых успехов чаще, чем 
те, кто не применяет данный метод. Однако для успешного внедрения этих методов требуются квали-
фицированные специалисты, а их применение может ограничиваться лишь несколькими учителями, 
что уменьшает их положительное воздействие на весь коллектив. 

Мотивационные программы представляют собой инструмент для повышения эффективности и ре-
зультативности как индивидуального, так и группового труда. Внедрение системы поощрений, регу-
лярная оценка достижений, а также профессиональное развитие – ключевые элементы этих программ. 
Их успешность зависит от индивидуального подхода к потребностям сотрудников. Однако мотиваци-
онные программы могут иметь краткосрочный характер. Временное увеличение мотивации может до-
стигать 10–15% (условные данные), однако постоянные результаты не гарантированы. Эти методы 
эффективны для временного решения задач, например, для активизации участия в конкретном про-
екте, но не обеспечивают устойчивой мотивации на длительный срок. 

Методы активного обучения способствуют повышению взаимодействия и развитию креативности. 
Эффективность и результативность заключается в: улучшении усвоения материала, повышении мо-
тивации и вовлечённости, развитии критического мышления, формировании навыков работы в ко-
манде, улучшении навыков саморегуляции. Потенциальное увеличение мотивации и вовлеченности 
может составлять 20–30%. 

Метод менторства включает в себя взаимодействие опытного наставника с менее опытным специ-
алистом. Эффективность и результативность данного метода можно оценить по некоторым показате-
лям: развитие навыков и знаний, увеличение производительности, повышение мотивации и уверен-
ности, установление профессиональных связей, личностное развитие. Уровень профессиональных 
компетенций менторов может увеличиться на 10–15%, в то время как у наставников возрастает до 5%. 
Использование этой методики может оказать положительное влияние на повышение уровня развития 
сотрудников. 

Интегрированный подход является наиболее универсальным, так как он объединяет различные 
дисциплины, сочетает в себе элементы различных методик, адаптируясь под специфические цели и 
потребности как педагога, так и образовательных учреждений. Благодаря своей гибкости, этот подход 
обеспечивает более глубокую и всестороннюю поддержку профессионального развития. Эффектив-
ность и результативность можно оценить по следующим показателям: комплексность обучения, раз-
витие критического мышления, адаптация к реальным условиям, индивидуализация обучения, оценка 
результатов. Интегрированный подход может обеспечить значительное повышение эффективности 
до 35–45% за счёт комплексного влияния на разные аспекты профессиональной мотивации. Это пред-
почтительный метод, который позволяет учесть индивидуальные особенности ситуации и достигнуть 
устойчивых результатов. 

Выбор наиболее подходящей методики повышения профессионально-мотивационной компетен-
ции педагогов должен основываться на конкретном контексте. Методики зарекомендовали себя как 
эффективный инструмент для достижения личных и профессиональных изменений. Методики «Мо-
тивационные программы», «Активное обучение», «Менторство», «Интегрированный подход», «Ко-
учинг» представляют собой мощный инструмент, который демонстрирует высокую результативность 
благодаря своей способности адаптироваться к различным потребностям общества и создавать усло-
вия для его развития. 

Эффективное формирование профессионально-мотивационной компетенции педагогов началь-
ного образования требует применения разносторонних методов и инструментов, направленных на 
развитие как мотивационных, так и компетентностных аспектов. Среди наиболее эффективных мето-
дов повышения мотивации выделяются интерактивные формы обучения, предоставляющие возмож-
ность практического применения полученных знаний и навыков. Мотивационные тренинги и мастер-
классы, ориентированные на развитие коммуникативных навыков, стратегий решения проблемных 
ситуаций и повышение самооценки, способствуют укреплению уверенности педагогов в своих силах 
и повышению уровня профессионального самоощущения. Особое внимание уделяется практическим 
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занятиям, позволяющим воссоздать реальные педагогические ситуации, которые направлены на от-
работку эффективных стратегии взаимодействия с детьми [4, с. 65]. 

Менторство и наставничество, основанные на передаче определённого набора знаний, умений и 
навыков от опытных педагогов к молодым специалистам, являются важным инструментом професси-
онального роста. Взаимодействие с наставником позволяет молодым педагогам быстрее адаптиро-
ваться к сложностям профессии, получить практические рекомендации по решению профессиональ-
ных задач и развить необходимые компетенции. Систематическое наблюдение за работой опытного 
педагога, совместное планирование и анализ уроков, а также получение своевременной обратной 
связи способствуют быстрому профессиональному росту и формированию позитивной мотивации. 

Участие в проектной деятельности стимулирует креативность и инновационность педагогов. Раз-
работка и внедрение авторских методик, участие в экспериментальных проектах и внедрение иннова-
ционных технологий в образовательный процесс повышают профессиональную самостоятельность и 
способствуют формированию чувства профессиональной удовлетворенности. Успешная реализация 
проектов позволяет педагогам не только повысить свой профессиональный уровень, но и получить 
общественное признание своих достижений, что повышает уровень мотивации [5, с. 474]. 

Поощрение и признание заслуг педагогов играют ключевую роль в стимулировании их професси-
ональной активности. Систематическое вознаграждение за высокие достижения, публикация статей и 
методических рекомендаций, награждение грамотами и премиями повышают престиж профессии и 
активизируют стремление педагогов к самосовершенствованию. 

Эффективность применяемых методов и программ повышения мотивации необходимо постоянно 
оценивать. Инструментарий оценки включает в себя аттестацию, самооценку педагогов, а также об-
ратную связь от учащихся, родителей и коллег. Неотъемлемой частью процесса формирования про-
фессионально-мотивационной компетенции является самообразование и рефлексия. Систематиче-
ский анализ своей профессиональной деятельности, изучение передового педагогического опыта и 
постоянное самосовершенствование способствуют повышению профессиональной компетентности и 
укреплению внутренней мотивации педагогов. 

Для повышения мотивации педагогов начального образования необходимо комплексное воздей-
ствие на различных уровнях – от руководства образовательных учреждений до системы образования 
в целом. Руководителям образовательных организаций рекомендуется создавать благоприятную ра-
бочую среду, способствующую профессиональному росту и самореализации педагогов. Это включает 
в себя обеспечение достойных условий труда, регулярное повышение квалификации, предоставление 
возможности участия в проектной деятельности и инновационных программах. Важно также созда-
вать атмосферу взаимоподдержки, способствующую обмену опытом и коллективному решению про-
фессиональных задач [1, с. 90]. 

Формирование и развитие профессиональной компетенции педагога начального образования 
представляет непрерывный, многоуровневый процесс, который состоит из методического обеспече-
ния подготовки учителей, оценки эффективности реализации профессиональных компетенций в дея-
тельности педагога, определение образовательных траекторий для педагогов начального образования. 

Самим педагогам необходимо активно участвовать в программах повышения квалификации, ис-
пользовать современные педагогические технологии и методики, постоянно совершенствовать свои 
навыки и знания. Важным аспектом саморазвития является регулярная рефлексия своей работы, ана-
лиз достижений и ошибок, поиск новых путей повышения эффективности образовательного процесса. 
Активное участие в профессиональных сообществах, обмен опытом с коллегами, посещение семина-
ров и конференций способствуют расширению профессионального кругозора и повышению мотива-
ции [3, с. 118]. 

Формирование профессионально-мотивационной компетенции педагогов начального образования 
представляет собой сложный многоаспектный процесс, требующий комплексного подхода и учета 
взаимодействия внутренних и внешних факторов. Дальнейшие исследования могут быть направлены 
на разработку более точных методик оценки профессиональной мотивации, совершенствование ме-
тодов ее формирования и адаптацию к изменяющимся условиям современного образования. Высокая 
профессиональная мотивация педагогов начальной школы является ключевым фактором успеха в 
формировании гармонично развитой личности ребенка и обеспечивает качество образовательного 
процесса в целом. Без высококвалифицированных и мотивированных педагогов невозможно достичь 
высоких результатов в развитии системы образования. 
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В современных условиях педагог сталкивается со многими проблемами. 
Ведь, помимо предоставления информации необходимо помнить о психологических особенностях 

ребенка, его когнитивном и эмоциональном развитии. Содержание обучающего материала должно 
быть понятно детям и иметь научную основу. 

Сейчас одной из актуальных тенденций в развитии образования является патриотическое воспи-
тание и формирование духовно-нравственных основ, начиная с дошкольного возраста. 

Патриотическое воспитание тесно связано с проблемами развития у ребенка чувства уверенности 
в себе, самоуважения, умения отстаивать свое мнение, способности критически мыслить, анализиро-
вать, рассуждать и делать выводы. С другой стороны, уважение к историческому прошлому страны, 
понимание уникальности природы, знание культурного наследия, успехов в области науки и искус-
ства является основой для развития вышеперечисленных человеческих качеств. 

Именно поэтому в нашем детском саду реализуется социокультурная программа «Истоки», разра-
ботанная профессорами И. А. Кузьминым и А. В. Камкиным, ставшая основой духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания в нашем детском саду. 

Программа направлена на формирование духовно-нравственной основы личности ребенка и при-
общение его и родителей к основным ценностям России [4, с. 5], отвечая на приоритетную задачу 
государства по воспитанию высоконравственного гражданина. Отличительной чертой «Истоков» яв-
ляется интеграция обучения, воспитания и развития в единый процесс, обеспечивающий целостное 
развитие ребенка на основе общих социокультурных ценностей и духовно – нравственных ценностей. 
Программа использует богатейшее культурно – историческое наследие России как инструмент патри-
отического воспитания, формируя у детей ответственность за свои поступки [3, с. 12]. 

Программа для ДОУ «Социокультурные истоки» охватывает четыре возрастные группы: 
– младшая группа (3–4 года); 
– средняя группа (4–5 лет); 
– старшая группа (5–6 лет); 
– подготовительная группа (6–7 лет) [1, с. 106]. 
С 2021года в МБДОУ д/с №217 «Лесовичок» работает с программой «Истоки», начиная со второй 

младшей группы. 
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В свободное от занятий время планируется работа с детьми и родителями. Каждый месяц изуча-
ется новая тема. Работа ведется системно с детьми и родителями. 

Ежемесячная тематическая работа с детьми и родителями осуществляется через разнообразные 
виды деятельности: беседы, игры (музыкальные, подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические и т. 
д.), художественное чтение, изобразительную, музыкальную, театрализованную, эколого-познава-
тельную, трудовую, конструктивную, физкультурно-оздоровительную деятельность. Каждый месяц 
завершается итоговым занятием, являющимся обобщением всей предшествующей работы. 

Вся деятельность в течение месяца является предварительной подготовкой к итоговому меропри-
ятию. Совсем неслучайно программа для младших дошкольников фокусируется на понимании добра 
и доброты, знакомства с миром человеческих чувств и ролью добрых слов («Доброе слово», «Добрый 
мир», «Добрая книга» [2, с. 9]). 

Дети средней группы изучают семейные ценности («Дружная семья», «В добрый путь», «Добрая 
забота», «Благодарное слово» [2, с. 10]). 

Дети старшей группы осваивают ценности внутреннего мира («Верность родной земле», «Радость 
послушания», «Светлая надежда», «Добрые друзья», «Мудрое слово» [2, с. 11]). 

Дети б – 7 лет знакомятся с истоками православных традиций («Сказочное слово», «Напутствен-
ное слово», «Светлый образ», «Мастера и рукодельницы», «Семейные традиции» [2, с. 12]). 

Следуя возрастным изменениям детей, патриотическое воспитание строится на принципах после-
довательного расширения круга социальных интедификаций ребенка (мама, папа, бабушка, дедушка, 
семья, дом, товарищи, группа, сад, улица, город (село), страна, мир). 

Понимание патриотизма проходит некую эволюцию – от любви к близким и дому до осознания 
ответственности за Родину – сопровождается усложнением деятельности: от заботы о ближайшем 
окружении до участия в общественных акциях. 

Празднование 9 Мая служит ярким примером духовно – нравственного воспитания, формируя у 
детей любовь к Родине, уважение к истории и героям, чувство долга. Мероприятия этого дня призваны 
заложить в сердца детей истоки духовно – нравственных ценностей, основанных на мужестве, само-
отверженности, сострадании, сочувствии и доброте. 

Цель – воспитание гордости за свою страну, уважения к ее героям и понимания ценности мира и 
свободы. 

Программа «Социокультурные истоки» нашла активную поддержку родителей, многие из которых 
испытывали трудности в передаче детям духовно – нравственных ценностей. Так как у нас многона-
циональное государство с родителями была проведена беседа, что это не религиозное воспитание, а, 
прежде всего воспитание нравственных ориентиров в жизни. 

Родители с интересом включились в воспитательный процесс: участвуют в акциях, совместных 
мероприятиях, занимаются творчеством с ребенком дома. Воспитанники вместе с родителями изу-
чают историю своей фамилии, своего имени, семейные традиции, колыбельные песни народов По-
волжья. В ходе работы с помощью родителей, был созданы семейные альбомы, зарисовки на тему 
«Наши традиции». Таким образом, родители почувствовали себя полноценными участниками педа-
гогического процесса. 

Важно понимать, что связь поколений – это основа для патриотического воспитания. Это идет ос-
новной нитью через программу «Социокультурные истоки». Семейные ценности, как основа миро-
воззрения, формируют фундамент для развития патриотических чувств. 

То есть патриотическое воспитание должно быть теснейшим образом связано с духовно-нрав-
ственным воспитанием. Воспитание патриотического отношения неразрывно связывается воспита-
нием других нравственных отношений: к людям, обществу, труду, самому себе. 

Работа по этой программе не просто объединяет обучение и воспитание, но и способствует фор-
мированию устойчивой привязанности к Отечеству, родному краю и семье. 
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Качественное воспитание и обучение курсантов в образовательных организациях МВД России яв-
ляется одной из ведущих задач, стоящих перед Министерством внутренних дел Российской Федера-
ции. По окончании ведомственных вузов, от выпускников требуется демонстрирование высокого 
уровня профессионализма в повседневной служебной деятельности, что продиктовано новыми тре-
бованиями общества, предъявляемыми к современному сотруднику полиции. 

На сегодняшний день, особое внимание уделяется формированию у будущих офицеров полиции 
специфических компетенций, необходимых для успешного выполнения управленческих, администра-
тивных и организационных задач, возложенных на правоохранительные органы. Образовательные ор-
ганизации МВД России занимают ведущее место в подготовке высококвалифицированных кадров, 
обладающих административно-организационной компетентностью. 

Основная задача административно-организационной компетентности – обеспечение высокой сте-
пени готовности курсантов к практической деятельности в органах внутренних дел, включая умение 
разрабатывать мероприятия по поддержанию общественного порядка, участие в организации профи-
лактической работы, а также способность к руководству личным составом подразделения. В процессе 
обучения большое внимание уделяется развитию навыков планирования, контроля за выполнением 
поставленных задач, анализа оперативной обстановки и принятия оперативных решений. Эта компе-
тентность охватывает знания и навыки, необходимые для эффективного управления, планирования и 
проведения оперативных мероприятий, что делает её незаменимой для сотрудника полиции. Форми-
рование административно-организационной компетентности у курсантов образовательных организа-
ций МВД России основывается на следующих принципах. 

1. Системность и последовательность в обучении. Такой подход подразумевает, что формирование ад-
министративно-организационной компетентности должно осуществляться не спорадически, а являться си-
стематическим и взаимосвязанным процессом, охватывающим все этапы обучения в образовательной 
среде ведомственного вуза. Он предполагает последовательное изучение дисциплин, непрерывное нара-
щивание и углубление знаний и умений курсантов [5, с. 38]. 

2. Практикоориентированность. Обучение должно ориентироваться не только на теоретическую 
подготовку, но и на развитие практических навыков управления и организации деятельности, в том 
числе через проведение практических занятий, тренингов, симуляций реальных ситуаций, что способ-
ствует лучшему усвоению материала и приобщению к реальным условиям профессиональной дея-
тельности [2, с. 204]. 

3. Интеграция теоретических знаний и практических умений. Реализация этого принципа предпо-
лагает взаимосвязь между теоретическими аспектами управления и организации деятельности с их 
практическим применением. Такой подход позволяет курсантам не только освоить теоретические ос-
новы, но и научиться применять их на практике, развивая необходимые навыки и компетенции. 

4. Активное использование новых образовательных технологий. В современном образовательном 
процессе особое внимание уделяется внедрению и использованию инновационных образовательных 
технологий, которые способствуют повышению эффективности обучения и формированию необхо-
димых компетенций у курсантов. Это могут быть электронные образовательные ресурсы, обучающие 
программы, симуляторы и тренажеры, моделирование сложных управленческих ситуаций и так далее 
[1, с. 196]. 

5. Ориентация на индивидуальные особенности курсантов. Учет индивидуальных психологиче-
ских и физиологических особенностей курсантов, их склонностей и интересов является важным 
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условием успешного формирования административно-организационной компетентности. Это позво-
ляет подходить к обучению более гибко, адаптируя учебный процесс под нужды и возможности каж-
дого обучающегося [8, с. 172]. 

Соблюдение этих принципов в образовательном процессе создает основу для всестороннего раз-
вития будущих сотрудников органов внутренних дел, обеспечивая высокий уровень их профессио-
нальной подготовки и способность эффективно выполнять возложенные на них управленческие функ-
ции, в т.ч. в стремительно изменяющихся реалиях нынешнего общества. 

Важной составляющей административно-организационной компетентности является умение при-
нимать оперативные и обоснованные решения в условиях ограниченного времени и неполной инфор-
мации, осуществлять административные процедуры, включая подготовку и реализацию администра-
тивных решений. Это также подразумевает навыки урегулирования конфликтных ситуаций, создание 
и поддержание благоприятного психологического климата в коллективе и эффективное управление 
персоналом. 

Необходимость сформированности рассматриваемой компетентности в работе сотрудников орга-
нов внутренних дел нельзя недооценить, именно поэтому совершенствование методов её формирова-
ния в процессе обучения курсантов является еще одной актуальной задачей образовательных органи-
заций МВД России. 

Среди методов развития административно-организационной компетентности стоит выделить 
включение курсантов в активную практическую деятельность. Использование кейс-методов, прове-
дение тренингов по разрешению сложных профессиональных ситуаций, учебные и производственные 
практики в территориальных органах МВД способствуют формированию у будущих сотрудников не-
обходимого уровня готовности к выполнению профессиональных задач. Рассмотрим подробнее неко-
торые из них: 

Кейс-метод является одним из эффективных способов обучения, позволяющий курсантам анали-
зировать реальные ситуации, которые произошли в практике работы органов МВД, разрабатывать 
стратегии решения проблем и обсуждать их с преподавателями и сокурсниками [2, с. 205]. Через об-
суждение кейсов курсанты учатся аргументированно защищать свою точку зрения, а также принимать 
во внимание различные аспекты при принятии управленческих решений. 

Стажировки и практики в подразделениях МВД дают курсантам возможность приобретать знания 
и умения непосредственно на рабочем месте, что способствует глубокому пониманию специфики ре-
альной работы. Такой подход позволяет максимально приблизить обучение к условиям будущей про-
фессиональной деятельности, а также способствует формированию профессиональной идентичности. 

Обратная связь от наставников и руководителей практик является неотъемлемой частью обучения. 
Она позволяет курсантам корректировать свои навыки и умения, а также способствует более глубо-
кому осмыслению полученного опыта [7, с. 290]. 

Ещё один эффективный подход по формированию административно-организационной компетент-
ности – это моделирование служебной деятельности. Оно предполагает создание условий, макси-
мально приближенных к реальным, где курсанты могут испытать на себе роль сотрудника МВД, при-
нимать ответственные решения, взаимодействовать с коллегами и населением [6, с. 136]. Такое ими-
тационное моделирование помогает не только отточить практические навыки, но и развить у курсан-
тов стрессоустойчивость, способность быстро адаптироваться к динамично изменяющимся условиям. 

Важное место в системе обучения занимает развитие лидерских качеств. Через специально разра-
ботанные программы, включающие элементы самопознания, командообразования, изучение основ 
лидерства и управления коллективом, курсанты постигают искусство ведения людей, что является 
краеугольным камнем в работе любого административного сотрудника. 

Наконец, большое значение придается обучению коммуникативным навыкам и основам тайм-ме-
неджмента. Эффективное ведение деловых переговоров, умение грамотно оформлять деловую доку-
ментацию, планировать своё время и составлять градацию задач по приоритетности – эти и многие 
другие аспекты систематически включаются в учебные программы образовательных организаций 
МВД России. 

Таким образом, основная задача административно-организационной компетентности – обеспече-
ние высокой степени готовности курсантов к практической деятельности в полиции, включая умение 
разрабатывать мероприятия по поддержанию общественного порядка, участие в организации профи-
лактической работы, а также способность к руководству личным составом подразделения. В процессе 
обучения большое внимание уделяется развитию навыков планирования, контроля за выполнением 
поставленных задач, анализа оперативной обстановки и принятия оперативных решений. 

Значимость административно-организационной компетентности для профессиональной деятель-
ности курсантов МВД России нельзя переоценить. В современных условиях, когда требования к 
уровню профессионализма сотрудников правоохранительных органов становятся всё более высо-
кими, способность к эффективному управлению и организации деятельности является ведущим фак-
тором успешного выполнения поставленных задач. С учётом того, что объем и сложность админи-
стративных функций в работе сотрудников МВД постоянно растут, грамотная подготовка курсантов 
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в этой области становится залогом успешной службы и непосредственно влияет на безопасность и 
стабильность в обществе. 
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Аннотация: в статье рассматривается использование информационно-коммуникационных тех-

нологий в процессе подготовки к единому государственному экзамену по информатике. Обосновыва-
ется эффективность применения ИКТ в обучении информатике, подчёркивая их значимость для 
формирования необходимых компетенций у выпускников. Статья может быть интересна учителям 
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Современное образование характеризуется широким использованием информационно-коммуни-
кационных технологий. Последнее десятилетие ИКТ внедряются в педагогическую науку все чаще. 
Изучением компьютерных технологий в сфере образования занимались многие российские и зару-
бежные деятели, такие как: Громов Г.Р. (1993), Гриченко В.И. (1988), Шолохович В.Ф. (1995), Ага-
пова О.И. (1994), Панова Е.С. (2013), Пейперт С. (1967), Полат Е.С. (2009), Клейман Г. (1987) и мно-
гие другие. 

Информационно-коммуникационные технологии – это совокупность методов, процессов и про-
граммно-технических средств, которые могут быть интегрированы в процесс образования в том числе 
для сбора, обработки, хранения и распространения информации в интересах пользователей. 

С появлением в образовании такой составляющей, как ИКТ, стало необходимым пересмотреть за-
дачи образования в целом. Среди основных задач, можно выделить следующие [3]: 

– применение активных и интерактивных методов обучения в результате использования которых 
происходит повышение творческой и интеллектуальной составляющих учебной деятельности; 

– объединение различных форматов образовательной деятельности, таких как учебный, исследо-
вательский и т. д.; 
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– адаптация образовательных технологий к индивидуальным потребностям учеников; 
– поддержание непрерывности и последовательности в процессе обучения и воспитания; 
– создание информационных технологий для удалённого обучения. 
В современном мире технологии развиваются с невероятной скоростью, и поэтому знание инфор-

мационно-коммуникационных технологий становится всё более необходимым. Умение работать с 
компьютером, понимание основных понятий и принципов программирования, а также способность 
решать задачи с помощью различных алгоритмов – это необходимые навыки для успешной сдачи ЕГЭ 
по информатике и ИКТ. 

Информационные технологии не только упрощают процесс обучения, но и делают его более до-
ступным и эффективным. Это особенно важно при подготовке к ЕГЭ по информатике, где знание 
современных технологий играет ключевую роль [5]. 

С помощью различных поисковых систем можно найти материалы по любой теме, которая входит 
в кодификатор ЕГЭ по информатике. Среди них – учебники, учебные пособия, тесты и множество 
наглядных материалов, которые помогают лучше понять информацию. Эти материалы можно найти 
всего за несколько кликов, что позволяет более эффективно изучать теорию и практиковаться в реше-
нии задач разного уровня сложности. 

Информационно-коммуникационные технологии включают в себя широкий спектр инструментов и 
ресурсов, таких как компьютеры, интернет, программное обеспечение, электронные учебники, мультиме-
дийные материалы и различные образовательные ресурсы. Эти технологии предоставляют учащимся до-
ступ к большому объёму информации и возможность обучаться в интерактивном режиме [1]. 

Подготовка к ЕГЭ по информатике требует глубоких знаний в этой области. Информационно-ком-
муникационные технологии могут значительно облегчить этот процесс. С помощью ИКТ обучающи-
еся могут легко получить доступ к онлайн-урокам, вебинарам, учебным видео и интерактивным плат-
формам. 

Большинство онлайн-ресурсов в сфере ИКТ предоставляют интерактивные учебные материалы и 
курсы, которые помогают обучающимся лучше понимать сложные темы. На таких ресурсах могут 
быть виртуальные лаборатории, интерактивные задания в текстовом и графическом форматах. На 
многих из них есть возможность общаться с преподавателями в режиме реального времени через ви-
деосвязь или онлайн-форумы. 

Большинство современных онлайн-платформ способны подстроиться под индивидуальные по-
требности учеников. Они могут предоставлять индивидуальные учебные материалы и задания, кото-
рые учитывают уровень знаний и особенности каждого школьника [2]. 

Благодаря информационно-коммуникационным технологиям каждый ученик может выполнять 
большое количество практических заданий и тестов, что является важным элементом подготовки к 
ЕГЭ по информатике. Это позволяет ученикам больше практиковаться и отслеживать свой прогресс 
в обучении. 

Использование информационно-коммуникационных технологий при подготовке к единому госу-
дарственному экзамену по информатике имеет ряд преимуществ: 

– доступность образования; 
– эффективность самостоятельной подготовки; 
– обучение в любое время; 
– интерактивность обучения. 
Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе подготовки к единому 

государственному экзамену по информатике открывает перед учениками широкие перспективы. Эти 
технологии делают обучение более доступным, понятным и эффективным, а также вносят разнообра-
зие в учебный процесс [4]. 

Согласно статистическим данным, учащиеся, активно применяющие ИКТ в своей подготовке к 
экзаменам, имеют больше шансов на успешную сдачу предмета и, следовательно, на более качествен-
ную подготовку для будущей карьеры в сфере информационных технологий. 

Важно отметить, что информационно-коммуникационные технологии – это всего лишь инстру-
мент для достижения цели. Ключевым моментом является правильное использование этих техноло-
гий. Не стоит тратить время на бесконечное чтение теоретической информации в попытке охватить 
как можно больше тем и вопросов, связанных с ЕГЭ по информатике. Необходимо выделить время 
для систематического изучения теории, а затем перейти к выполнению практических заданий, соот-
ветствующих этой теории. 

Также следует обратить внимание на то, что подготовка к ЕГЭ по информатике требует не только 
знаний, но и практических навыков, поэтому необходимо уделить достаточно времени на решение 
различных алгоритмических задач. 
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нальному взаимодействию. На основании результатов эмпирического исследования делается вывод 
о необходимости модернизации правовой подготовки студентов, обучающихся по программам педа-
гогического образования, в целях достижения ими достаточного уровня сформированности способ-
ности к новому педагогическому общению, предусматривающему партнерские и сотруднические от-
ношения как с обучающимися, так и с их родителями. 

Ключевые слова: правовая культура, правовая осведомленность, готовность к субъект-субъект-
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Современная школа функционирует в условиях трансформации ее основных приоритетов и харак-
теризуется переходным периодом от директивной модели к личностно-ориентированной. Трансфор-
мация образовательной парадигмы, обусловленная вызовами современного общества, стала источни-
ком возникновения множества проблем, связанных с неготовностью педагогов к новым реалиям осу-
ществления своей профессиональной деятельности. Одной из таких проблем является отсутствие яс-
ного представления о правах и обязанностях педагогов, о новых способах организации профессио-
нального взаимодействия с субъектами образовательного процесса: с обучающимися, их родителями 
и законными представителями [4]. 

Важно помнить, что школа для обучающихся – это своего рода проекция общества [3]. Их социа-
лизация осуществляется в том числе и на конкретных примерах межличностного взаимодействия пе-
дагогов и обучающихся, педагогов между собой и с администрацией школы, педагогов и родителей 
обучающихся. Система и характер отношений внутри школы между всеми субъектами образования – 
это пример для школьников, который очень часто становится их «жизненным сценарием», что прояв-
ляется уже во взрослой жизни. 

Поэтому так важно, чтобы педагог обладал высокой правовой культурой. 
Понятие «правовая культура» имеет множество формулировок, что связано с пристальным внима-

нием к выявлению его сущности и содержания со стороны исследователей в области не только пси-
хологии и педагогики, но и юриспруденции, философии, социологии и других наук. Так или иначе, 
понятие «правовая культура», как и смежные с ним понятия, связываются, в основном, с уровнем 
правовых знаний и правовым поведением личности [1]. 

Однако правовая культура предполагает не только правовую осведомленность будущих педагогов, 
но и их способность применять правовые знания на практике, решать постоянно встающие перед ним 
нравственно-правовые дилеммы, проявляя профессиональную этику и глубокое понимание сложив-
шейся ситуации. 

На выявление взаимосвязи правовой культуры будущих педагогов и их готовности к субъект-субъ-
ектному взаимодействию и было направлено проведенное исследование. 
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Для организации исследования были опрошены 364 выпускников вузов, обучающихся по програм-
мам бакалавриата педагогического образования. Исследовательскую выборку составили студенты 
четвертого курса очной формы обучения, обучающиеся по направлению подготовки «Педагогическое 
образование. Два профиля подготовки». 

Основными методами диагностики выступили: тест на правовую осведомленность будущих педа-
гогов (тест содержит 28 вопросов, модифицированных в соответствии с целью нашего исследования, 
с вариантами ответа [2]) и решение профессионально-ориентированных задач (студентам предлага-
лись по 5 задач, отражающих проблемные ситуации профессионального взаимодействия с субъектами 
образования). 

При исследовании уровня правовой осведомленности будущих педагогов были получены резуль-
таты, в целом совпадающие с результатами подобных исследований, проведенных другими авто-
рами [2]. Установлено, что правовая осведомленность будущих педагогов характеризуется в основ-
ном средним уровнем (рис. 1). 

Вместе с тем, около четверти выпускников программ педагогического образования (23,63%) ха-
рактеризуются ниже среднего уровнем правовой осведомленности: они справились только с 40–50% 
предложенных заданий, и 7,42% – низким уровнем, тогда как с 80% заданий справились только 2,20% 
выпускников (высокий уровень правовой осведомленности). 

 
Рис. 1. Процентное распределение будущих педагогов по уровню  

их правовой осведомленности 
 

Большие трудности у студентов вызвали вопросы о правовых отношениях с субъектами образова-
тельного процесса школы, а именно, вопросы о правах обучающихся и их родителей, а также об обя-
занностях педагога общеобразовательных школ. Такие трудности касались не только знаний норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих такие отношения, но и их содержание. 

О неготовности большинства современных выпускников вузов к построению нравственно-право-
вых отношений с субъектами образовательного процесса школы свидетельствуют и результаты реше-
ния студентами-выпускниками профессионально-ориентированных задач. 

Следует обратить внимание на тот факт, что со всеми предложенными задачами не справился ни-
кто из 364 опрошенных студентов. 

Качественный анализ решений студентами предложенных задач показал, что абсолютное боль-
шинство будущих педагогов характеризуются стереотипным представлением об отношениях и взаи-
модействии субъектов образовательного процесса, отражающим их приверженность к авторитарной 
педагогике: при решении профессионально-ориентированных задач студенты часто использовали та-
кие понятия и выражения, как «вызов родителей в школу», «привлечение к ответственности родите-
лей», «дознание», «родительская некомпетентность», «должны слушаться и выполнять все, о чем го-
ворит учитель…», «учитель лучше знает, что делать», «родители не имеют права», «ученики обя-
заны…» и другие выражения. 

Например, при решении задачи, где студентам предлагалось продумать свои действия в ситуации 
неоднократного нарушения обучающимся дисциплины на уроке, что проявляется в постоянном оспа-
ривании мнения учителя, почти 100% будущих педагогов отметили такие действия, как «вызов роди-
телей в школу» (82,69%), «вызов на беседу с завучем школы по воспитательной работе» (54,12%); 
если же указывалась необходимость «побеседовать» с таким подростком, то содержание такой беседы 
так или иначе содержало методы поучения и назидания. Позиция «сверху» многими студентами счи-
тается естественной и должной позицией в профессиональном взаимодействии, так же, как и установ-
ление фактически субъект-объектных отношений с обучающимися, что проявляется в подчеркивании 
дистанции, как необходимого условия профессионального взаимодействия (32,42%), соблюдение суб-
ординации (18,96%), подчеркивании своего превосходства в виде апелляции к жизненному опыту 
(21,43%), знаниям (21,25%), компетентности (24,18%); при этом, далеко не каждый из опрошенных 
студентов чувствуют ответственность за формирование личности школьника – такая ответственность 
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перекладывается, прежде всего, на родителей школьников (52,47%), его семью (32,14%), социального 
педагога (17,98%), педагога-психолога (25,27%). 

Многие будущие педагоги испытывали определенные трудности в обнаружении в предложенных 
типичных профессиональных ситуациях факта нарушения нравственно-правовых и моральных норм 
взаимоотношений: в демонстрации неуважения (18,79%), безапелляционного отказа другим субъек-
там образования права ошибаться (13,46%), резкой отрицательной оценке поступков (17,85%), черт 
личности (16,44%) и др. 

Второй этап исследования состоял в изучение правомерной направленности студентов-будущих 
педагогов. Исследование осуществлялось с помощью методики Т.Г. Хащенко, М.М. Шпак и мето-
дики «Моральное сознание» (А.А. Хвостов). 

Выявлено, что большинство студентов педагогических специальностей характеризуются недоста-
точно высоким уровнем представления о себе как о субъекте правовых отношений, что свидетель-
ствует об их неготовности к выстраиванию нравственно-правового взаимодействия с другими субъ-
ектами образовательного процесса. Среднегрупповые показатели по интраориентационной шкале в 
общей исследовательской выборке значимо ниже, чем показатели по двум другим шкалам (рис. 2). 

 
Рис. 2. Средние показатели по шкалам опросника  
«Профессионально-правомерная направленность» 

 

Представления о себе как о субъекте правоотношений, эмоциональная оценка себя, установки и 
поведенческие привычки многих студентов – будущих педагогов не связываются с правовым профес-
сиональным поведением: несмотря на то, что среднегрупповые показатели по данной шкале входят в 
диапазон нормального, среднего уровня развития, относительно других шкал, можно говорить о том, 
что в современной системе высшего педагогического образования проблеме правовой подготовки бу-
дущих педагогов внимания уделяется неоправданно мало. 

Следует также акцентировать внимание на том факте, что многие опрошенные студенты не 
склонны воспринимать свою будущую педагогическую деятельность как деятельность по установле-
нию правовых отношений с другими субъектами образования. Отношение к профессиональной дея-
тельности исходит из отрицания ее принадлежности к нормативно регулируемой достаточно низкое, 
что также подтверждает ранее сделанные выводы. 

Интерес представляют результаты, полученные на общей выборке испытуемых, по четырем дру-
гим шкалам опросника (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Средние показатели по субшкалам опросника  

«Профессионально-правомерная направленность» 
 

Выявлено, что показатели аффективного и поведенческого компонентов профессионально-право-
мерной направленности личности будущих педагогов превышают показатели, полученные как по ко-
гнитивному, так и мотивационно-ценностному ее критериям. Данный факт говорит о том, что многие 
из опрошенных студентов не обладают всем объемом знаний о законах и нормах права, что ценности 
закона и ответственности перед ним ниже, чем эмоциональное к ним отношение. 

Что касается морального сознания, то здесь был выявлен факт достаточно высокого уровня разви-
тия у будущих педагогов принципиальности и недостаточно высокого – ценностей гуманизма. 
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Так, высоким уровнем принципиальности характеризуются более половины опрошенных студен-
тов (рис. 4). 

Настораживает тот факт, выявленный в результате исследования, что достаточно большое количе-
ство опрошенных выпускников педагогических вузов характеризуются низким уровнем развития как 
принципиальности (13,46%), так и гуманизма (14,28%) как показателей морального сознания их лич-
ности. 

 
Рис. 4. Процентное распределение будущих педагогов  

по уровню морального сознания 
 

Результаты проведенного пилотажного исследования свидетельствуют о недостаточном уровне 
сформированности у будущих педагогов готовности к построению субъект-субъектных отношений в 
школе, что обусловливает необходимость трансформации правовой подготовки будущих педагогов, 
приведения ее в соответствие с требованиями и особенностями развития современной системы об-
щего образования. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что современные сту-
денты, как будущие педагоги, в целом, имеют представления о законах и нормах права в области об-
разования, однако практическая готовность к соблюдению таких прав и нравственных норм в кон-
кретных педагогических действиях находится на начальном уровне своего формирования. 
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Аннотация: в статье описываются актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания, 
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В соответствии с приказом Минпросвещения РФ с 2023/24 учебного года поэтапно вводится изу-
чение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 
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ОДНКНР). Ранее ОДНКНР были представлены в стандарте как предметная область, учебные пред-
меты которой не были описаны во ФГОС, поэтому их можно было изучать через учебные курсы по 
выбору. 

Проведение уроков по дисциплине «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 
настоящее время является неотъемлемой частью развития у обучающихся чувства патриотизма и 
любви к родине. Главная задача преподавателя данной дисциплины – создать такие условия для обу-
чающихся, которые будут заинтересовывать их в более подробном изучении. В связи с этим необхо-
димо реализовывать работу на уроке таким образом, чтобы обучающийся понимал значение данных 
уроков в системе образования и важность изучения таких тем, как, например, «Духовные ценности 
русского народа» или «Регионы России: культурное многообразие». Вопрос состоит в том, как вы-
строить урок так, чтобы учитель смог донести до обучающихся необходимость изучения данного 
предмета. Допускается использование межпредметных связей ОДНКНР с обществознанием и исто-
рией, так как многие темы по данному предмету тесно переплетаются с последними. Но их использо-
вание недостаточно для полного понимания обучающегося важности изучения ОДНКНР. Нужно по-
нимать, что обучающегося трудно заинтересовать обычным изложением материала, так как количе-
ство предметов у обучающихся большое количество из-за чего обычный лекционный материал не 
вызовет у него никакого интереса. Поэтому следует обратится к нестандартным методам обучения 
для создания обстановки, в которой обучающемуся будет не просто интересно изучать данный пред-
мет, но и вызовет у него желание обратится к нему вне образовательного учреждения. 

Необходимо отметить, что среди важнейших проблем современного образования серьезную тревогу 
вызывают вопросы духовного и нравственного развития и воспитания школьников. Особенно сейчас, 
когда всё чаще можно встретить жестокость и насилие, эта проблема становится всё более актуальной. 
Чему учить и как воспитывать, как научить ребёнка любить Отечество, свою национальную культуру, 
самобытность и традиции своего народа? Этот вопрос не раз задавал себе каждый из нас. 

Проблема военно-патриотического воспитания молодежи в соответствии со стратегией нацио-
нальной безопасности и государственной программой по патриотическому воспитанию занимает важ-
ную роль в обеспечении как национальной безопасности России, так и безопасности конкретного че-
ловека [1, с. 38–41]. По этой причине одним из наиболее важных вопросов воспитания сегодня явля-
ется формирование потребности любви к России, знания ее истории. Ведь патриотизм – это составная 
и неотъемлемая часть национальной идеи, неотъемлемый компонент культуры и науки [5, с. 5]. 

Основная цель патриотического воспитания – это привитие подрастающему поколению любви к 
отчизне, гордости за свою родину, формирование желания и готовности защищать страну в случае 
необходимости, стремления способствовать процветанию отечества [7, с. 63–70]. 

Проблема культурного диалога между обучающимися является очень распространенной. Пропа-
гандируя среди детей честность, как отметила на III Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Воспитание в современном культурно-образовательном пространстве» О.К. Позднякова, доктор 
педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, профессор кафедры педагогики ПГСГА: 
«…важно вновь и вновь обращаться к проблемам воспитания ребенка, подростка, юноши. Воспитание 
благодаря тому, что оно общечеловечно по своей сути, способно противостоять разрушительным тен-
денциям, устранять условия дегуманизирующие человека, общество, поддерживать созидательные 
тенденции. Именно посредством воспитания человек включается в жизнь, наполняет ее ценностными 
смыслами и значениями. Необходимо отметить, потребность в расширении границ культурного раз-
вития ребенка за счет знакомства с традициями иных народов и этносов России и мира [1, c. 12]. При 
изучении данного материала формируется толерантные этнокультурные и этноконфессиональные 
установки, воспитание в обществе уважения к другим культурам, религиям и традициям в качестве 
одной из важнейших черт социального поведения. Опасной тенденцией последних лет стала так назы-
ваемая шоуизация школьного воспитания, его ориентация на популярные развлекательные телепро-
граммы. Культивируя шоу как наиболее эффективную форму воспитания, воспитатели и педагоги 
школ тем самым обедняют детское творчество. 

На примере урока по теме «Традиции и быт Оренбургского казачества» обучающиеся на этапе 
проверки знаний дают определение понятиям «казачество», знакомятся с тем, что такое казачество, 
какие традиции и обычай преобладали у казаков, какова роль семьи в казачестве, как складываются 
взаимоотношения в казачьей семье [1, c. 123]. Цель данного урока – показать роль религиозно-нрав-
ственного воспитания оренбургских казаков в середине XIX – начале XX в. 

В качестве мультимедийных источников на уроке используются: аудиозапись Оренбургского Ка-
зачьего хора, старинные фотографии, макет печи и казачьего подворья. 

Вся история казачества связана с беззаветным служением своей великой Родине. Свои некоторые 
права и привилегии казаки оплачивали ценой крови, ценой тяжелого крестьянского труда. 

Актуальность данной темы в том, что на сегодняшний день заслуживает внимание утверждение ис-
ториков, которые считают, что без казаков не было и не могло быть России, а казачество – есть авангард 
Великого русского народа, лучше, чем кто бы то ни был, отстаивавший интересы России. Обстановка, 
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в которой формировались казаки, требовала от них большой энергии, силы, храбрости, она выращивала 
людей свободных, неисковерканных крепостничеством, вольнолюбивых. «Казак мнит себя вполне сво-
бодным только тогда, когда над ним стоит законная, твердая и, лучше единоличная власть, которая, 
заботясь о нем, всегда отражает полную его свободу законных действий». Именно на этой основе скла-
дывались и формировались на протяжении веков основные принципы казачьей демократии, сплачивав-
шие казаков в единое целое и превращавшие их в грозную военную организацию. 

На уроке дети знакомятся с особенностями взросления казачьих детей. Например, обучение было 
тяжелым и постоянным [1, c. 144]. Учили стрелять, рубить шашкой. Сначала пускали тонкой струйкой 
воду и «ставили руку», чтобы клинок шел под правильным углом и резал воду, не оставляя брызг. 
Потом учили «рубить лозу», сидя на коновязи – на бревне, и только потом на боевом коне, по-бое-
вому, по-строевому оседланном; сыновей казачьих офицеров с пяти – семилетнего возраста забирали 
в полки, увозили с собой на службу, часто и на войну и т. д. Это может заинтересовать обучающихся, 
так как традиции и обычаи затрагивали их сверстников. Обучающиеся, таким образом, могут пред-
ставить себя в роли юного казачьего мальчика и как бы он ощущал на себе те или иные традиции. Это 
и вызывает большой интерес к изучению особенностей культуры народов России и формирует у ребят 
понятие внутренней духовной культуры. 
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Аннотация: визуальные исследования в исторической науке объединяют историю, культуроло-

гию и визуальную антропологию для анализа визуальных материалов, таких как фотографии и 
карты. Работа подчеркивает важность визуальных источников для понимания исторических про-
цессов и включает методологию сбора данных, контекстуализации и интерпретации. Обсуждаются 
вызовы, с которыми сталкиваются исследователи, и будущее визуальных исследований в условиях 
цифровизации архивов. Акцентируется значимость визуальных источников для формирования обще-
ственного мнения о истории. 

Ключевые слова: визуальная культура, историческая визуализация, визуальная антропология, ви-
зуальные источники, контекстуализация, анализ содержания, интерпретация, цифровизация архи-
вов, интерактивные платформы, этические вопросы. 

Визуальные исследования в исторической науке представляют собой междисциплинарный под-
ход, который сочетает элементы истории, культурологии, социологии и визуальной антропологии. 
Эти исследования помогают исследователям анализировать и интерпретировать визуальные матери-
алы, такие как фотографии, картины, карты и другие формы визуального искусства, создавая более 
полное понимание исторических событий и процессов. Визуальные исследования позволяют не 
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только документировать прошлое, но и формировать общественное мнение, влиять на культурные 
нарративы и сохранять историческую память [1]. 

Визуальная культура изучает, как визуальные формы коммуникации формируют наше восприятие 
реальности. Это включает в себя анализ изображений, фильмов, рекламы и других визуальных медиа. 
Визуальная культура охватывает широкий спектр тем – от анализа художественных произведений до 
изучения массовой культуры и медиа. 

Так, например, реклама в журнале «Life» в 1950-х гг. использовала идеализированные образы се-
мейных ценностей и американского образа жизни. Эти изображения не просто продавали продукты, 
но и формировали общественные нормы о том, как должна выглядеть «идеальная» семья. Анализируя 
эти рекламные материалы, исследователи могут понять, как визуальные образы влияли на социальные 
ожидания того времени [2]. 

Историческая визуализация включает использование визуальных методов для реконструкции исто-
рических событий или процессов, что позволяет сделать их более доступными для восприятия. Это мо-
жет быть достигнуто через 3D-моделирование, виртуальную реальность или интерактивные карты [3]. 

Так проект «Rome Reborn» использует 3D-модели для воссоздания древнеримских улиц и зданий. 
Пользователи могут виртуально прогуляться по Риму во времена его расцвета, что дает уникальную 
возможность увидеть архитектуру и планировку города так, как это было в прошлом. Это не только 
образовательный инструмент, но и способ привлечь интерес к истории. 

Визуальная антропология исследует, как различные культуры используют визуальные средства 
для самовыражения и передачи информации. Этот подход может включать изучение традиционных 
ритуалов, обычаев и социальных практик через призму визуальных медиа [4; 5]. 

К примеру, фильмы о традиционных ритуалах коренных народов, такие как документальные 
фильмы о культуре маори в Новой Зеландии, служат не только документальными свидетельствами, 
но и инструментами для понимания их культурных практик. Эти фильмы помогают сохранить куль-
турное наследие и передать его будущим поколениям. 

Визуальные источники играют ключевую роль в исторических исследованиях, предоставляя уни-
кальные данные о прошлом. 

Представим примеры использования визуальных источников. 
Фотографии могут запечатлеть моменты, которые трудно описать словами. Например, фотогра-

фии из лагерей для интернированных японцев во время Второй мировой войны показывают реалии 
жизни людей в условиях войны и предвзятости. Эти изображения служат важным свидетельством о 
нарушении прав человека и предвзятости во время войны. 

Карты могут показать изменения границ и миграции населения. Например, карты переселения 
народов в Европе в XIX в. иллюстрируют последствия индустриализации и изменения в социальной 
структуре. Они также могут использоваться для анализа колонизации – например, карты Африки 
конца XIX в. показывают разделение континента между европейскими державами. 

Художественные произведения могут отражать ценности и идеалы времени. Например, картины 
художников-импрессионистов, таких как Клод Моне, показывают изменения в восприятии света и 
цвета, отражая новые идеи о восприятии реальности. Их работы могут быть проанализированы с 
точки зрения того, как они отражают изменения в обществе и восприятии природы. 

Визуальные источники также служат важными социальными документами. Так примеры плакатов 
времен Первой мировой войны показывают, как реклама использовалась для мобилизации обществен-
ного мнения и формирования патриотических чувств. Плакаты с лозунгами типа «Join the Army» 
(Присоединяйся к армии) использовали эмоциональные образы для призыва граждан к действию. 

Фотографии из архивов рабочего класса или иммигрантов могут показать быт и культуру различ-
ных слоев населения. Например, работы фотографа Джейкоба Риса документировали жизнь бедных 
иммигрантов в Нью-Йорке в конце XIX в. Его книга «How the Other Half Lives» содержит мощные 
изображения условий жизни бедных, что способствовало изменениям в социальной политике. 

Методология визуальных исследований включает несколько этапов анализа [6]: 
– сбор данных – использование архивов, библиотек и онлайн-ресурсов для поиска визуальных ма-

териалов. Например, Библиотека Конгресса США имеет обширную коллекцию исторических фото-
графий, доступных для исследователей; 

– контекстуализация – исследование исторического контекста создания изображения – кто был ав-
тором, какие события предшествовали его созданию. Например, анализ фотографий с протестов за 
гражданские права может включать изучение политической обстановки того времени – таких как за-
коны Джима Кроу и движение за гражданские права; 

– анализ содержания – изучение композиции, цвета, символики и других элементов изображения. 
Например, анализ символики на плакатах может раскрыть скрытые сообщения о власти и идеологии – 
как это делалось во время выборов или революций; 
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– интерпретация – определение значения изображения в контексте времени и культуры. Например, 
анализ того, как изображение протестующих отражает общественные или политические настроения, 
может помочь понять его влияние на современное общество; 

– сравнительный анализ – равнение различных источников для выявления изменений и тенденций. 
Например, сравнение изображений одного и того же события из разных источников может показать, 
как разные культуры интерпретируют одно и то же событие – например, восстание в Тяньаньмэнь в 
Китае. 

К инструментам визуального анализа относятся [7]: 
– программное обеспечение для обработки изображений. Использование таких программ как 

Adobe Photoshop или GIMP для анализа деталей изображения (например, выявление манипуляций с 
изображением). Это может помочь исследователям обнаружить изменения или редактирования на фо-
тографиях; 

– цифровые архивы. Платформы вроде Europeana или Digital Public Library of America предостав-
ляют доступ к обширным коллекциям визуальных материалов для исследовательских целей [8]; 

– методы количественного анализа. Использование машинного обучения для распознавания объ-
ектов на изображениях или анализа больших объемов визуальных данных (например, алгоритмы для 
анализа стиля живописи). 

Несмотря на множество преимуществ, визуальные исследования сталкиваются с рядом проблем: 
Субъективность интерпретации. Разные исследователи могут по-разному воспринимать одно и 

то же изображение в зависимости от своего опыта и контекста. Так одно и то же изображение проте-
стующих может быть интерпретировано как символ борьбы за права или как угроза общественному 
порядку в зависимости от точки зрения исследователя. Это подчеркивает важность контекстуального 
анализа. 

Отсутствие контекста. Некоторые визуальные источники могут быть представлены без инфор-
мации о времени и месте их создания. Это затрудняет интерпретацию изображения и может привести 
к ошибочным выводам. Например, без знания о том, когда была сделана фотография или кто ее сде-
лал, можно неправильно понять ее значение. 

Технические ограничения. Качество изображений может варьироваться. Старые фотографии мо-
гут быть повреждены или иметь низкое разрешение, что затрудняет их анализ. Это также может при-
вести к потере деталей или информации. 

Работа с визуальными источниками требует соблюдения этических норм. Важно соблюдать ав-
торские права при использовании визуальных материалов. А некоторые изображения могут касаться 
травмирующих событий (например, войны или геноцид), что требует осторожного подхода к их ин-
терпретации. 

С развитием технологий визуальные исследования становятся все более доступными и разнооб-
разными. Цифровизация архивов предоставляет доступ к историческим материалам для более широ-
кой аудитории [9; 10]. К примеру, проекты по цифровизации архивов библиотек позволяют исследо-
вателям по всему миру получать доступ к редким материалам. Например, проект «Digital Public Li-
brary of America» предоставляет доступ к миллионам цифровых материалов из библиотек по всей 
стране. Интерактивные платформы позволяют пользователям взаимодействовать с историческими 
данными. Так виртуальные выставки позволяют посетителям «посетить» музей, не выходя из дома. 
Многие музеи предлагает онлайн-экскурсии по своим коллекциям. Видеоигры и виртуальная реаль-
ность открывают новые горизонты для изучения истории. Например, игры вроде «Казаки», «Мир тан-
ков» используют исторические события и места как фоновую среду для повествования, что позволяет 
игрокам погружаться в историю. Эти игры могут служить образовательными инструментами, позво-
ляя игрокам узнать больше о различных исторических периодах. 

Визуальные исследования играют важную роль в современном понимании истории, позволяя ис-
следователям глубже анализировать события прошлого через призму визуальных материалов. Ис-
пользование технологий и междисциплинарных подходов открывает новые возможности для изуче-
ния истории и способствует более полному пониманию человеческого опыта. 
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В современном мире информационные технологии развиваются стремительно. Благодаря этому 
люди могут получать доступ к разнообразной информации, обмениваться ею, общаться с родствен-
никами и друзьями через различные приложения, совершать покупки, не выходя из дома. 

Роль компьютера в жизни человека становится всё более значимой. Он становится неотъемлемой 
частью нашей жизни. В настоящее время компьютер применяется практически во всех сферах дея-
тельности. Благодаря ему ведётся документация, осуществляется отправка документов по электрон-
ной почте, обеспечивается бесперебойная работа устройств. Всемирная сеть позволяет пользователям 
связываться не только с людьми, находящимися в одном учреждении, но и с людьми из других горо-
дов и даже регионов [3]. 

Одним из ключевых компонентов полноценной жизни в информационном мире и профессиональ-
ной деятельности является компьютерная грамотность. В современном мире человек должен уметь 
находить, обрабатывать и использовать данные с помощью компьютера. Это означает, что необхо-
димо иметь базовые знания о компьютере, его применении и основных характеристиках [5]. 

Изучением компьютерной грамотности, основ информационной культуры, а также информатиза-
цией образования занимались многие российские и зарубежные деятели, такие как: Газе-Рапорт М.Г. 
(1990), Доронина И.Н. (2024), Машбиц Е.И. (1988), Рубцов В.В. (2016), Ершов А.П. (1988), Вели-
хов Е.П. (1999), Красовский В.А. (2024), Мельников В.А. (1994) и многие другие. 

Компьютерная грамотность – это владение минимальным набором навыков и знаний работы на 
компьютере, использования средств вычислительной техники, понимание основ информатики и зна-
чения информационных технологий в жизни общества [6]. 

Компьютерная грамотность начинается с понимания основных понятий и функций компьютера. 
Это включает в себя знание о том, что такое компьютер, операционная система, браузер, электронная 
почта и другие ключевые термины. Понимание этих понятий помогает нам лучше ориентироваться в 
мире информационных технологий и использовать их для своих целей. 

Рассмотрим несколько видов компьютерной грамотности. 
1. Бытовая компьютерная грамотность. Практические навыки обращения с бытовыми устрой-

ствами, например, обращение с персональным компьютером. 
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2. Профессиональная компьютерная грамотность. Умение вести свою профессиональную деятель-
ность при помощи современных технологий. Этим может являться ввод данных или разработка новых 
научных проектов. 

Одним из важных аспектов компьютерной грамотности является знание различных видов про-
граммного обеспечения. Это включает в себя операционные системы, офисные приложения, графи-
ческие редакторы и многое другое. Понимание функций и возможностей этих программ позволяет 
нам эффективно использовать компьютер для решения различных задач [1]. 

Уровень основного общего образования – это этап обучения, который проходят школьники в воз-
расте 11–15 лет. На этом этапе учащиеся изучают различные предметы, в том числе информатику. 

Требования к уровню основного общего образования включают в себя: 
– знание основных понятий информатики и вычислительной техники; 
– умение работать с различными видами информации; 
– навыки работы с текстовым редактором и другими программами [2]. 
Система заданий для изучения темы «Текстовый редактор» должна быть направлена на формиро-

вание у школьников следующих навыков: 
– создание и редактирование текстов; 
– форматирование текста; 
– вставка изображений и других объектов; 
– сохранение и печать документов. 
Система заданий может включать в себя следующие виды заданий: 
Теоретические задания – это изучение основных понятий и терминов, связанных с текстовым ре-

дактором. 
Практические задания – это создание и редактирование текстов, форматирование текста, вставка 

изображений и других объектов. 
Творческие задания – это написание сочинений, рефератов, курсовых работ с использованием тек-

стового редактора. 
Систему заданий по теме «Текстовый редактор» возможно реализовать при помощи электронного 

образовательного ресурса, что позволяет обучающимся в любой момент изучить данные задания, 
имея лишь доступ в интернет [7]. 

Система заданий для изучения темы «Текстовый редактор» способствует повышению компьютер-
ной грамотности школьников уровня основного общего образования и формированию у них навыков 
работы с текстовым редактором, необходимых для успешной жизни в информационном обществе. 

Оценка эффективности предложенной системы заданий может проводиться с помощью следую-
щих методов: 

– анализ результатов контрольных работ и экзаменов по информатике; 
– опрос школьников о том, какие навыки работы с текстовым редактором они приобрели в про-

цессе обучения; 
– наблюдение за работой школьников с текстовым редактором в процессе выполнения практиче-

ских заданий. 
Компьютерная грамотность является важным аспектом современного образования. Она позволяет нам 

эффективно использовать информационные технологии для решения различных задач и способствует раз-
витию творческих способностей. Развитие компьютерной грамотности помогает нам адаптироваться к со-
временному информационному обществу и успешно использовать его возможности [4]. 

Таким образом, разработка системы заданий для изучения темы «Текстовый редактор» является 
важным этапом повышения компьютерной грамотности школьников. Предложенная система заданий 
направлена на формирование у школьников навыков работы с текстовым редактором, которые могут 
пригодиться им в повседневной жизни и в процессе обучения. Оценка эффективности предложенной 
системы заданий позволяет определить, насколько успешно школьники овладели навыками работы с 
текстовым редактором. 
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Аннотация: подвергаются исследованию некоторые потенции, присущие информационным и те-

лекоммуникационным технологиям (ИКТ) в смысле планирования и реализации самостоятельной ра-
боты будущих профессионалов, направленной на формирование гражданственности. Для этого в 
первую очередь демонстрируется необходимость интенсификации деятельности, связанной с раз-
витием таковой в текущих социально-политических, экономических и культурных условиях как важ-
ного условия симметричного ответа на ряд глобальных вызовов. Далее изучаются некоторые осо-
бенности современного контингента студентов, осваивающих образовательные программы россий-
ских вузов. На основании их анализа доказывается, что существенная его часть проявляет осознан-
ный интерес к самостоятельной деятельности, направленной на освоение основ гражданственно-
сти и патриотизма. Рассматриваются связанные с этим черты самостоятельной работы. Приво-
дятся наиболее эффективные её формы, подразумевающие использование цифровых технологий. 

Ключевые слова: высшее образование, самостоятельная работа студентов, формы реализации 
самостоятельной учебной деятельности, развитие гражданственности студентов вуза, цифровые 
образовательные технологии. 

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы на тему «Модели-
рование реализации гражданского потенциала молодежи в образовательном пространстве вуза», 
финансируемой из средств ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 

Введение. В настоящий момент наша страна стоит перед необходимостью ответа на ряд значимых 
международных вызовов. В свою очередь, эффективные поиски решения соответствующих проблем 
подразумевают не только качественную предметную подготовку специалистов организациями ВО, но 
также интенсификацию воспитания у них гражданственности и патриотизма [1]. 

При планировании соответствующей деятельности педагогу-исследователю и практику необхо-
димо учитывать существенные метаморфозы, происходящие сегодня в интересующем нас сегменте 
отечественной образовательной системы. Во многом они связаны с ростом значения цифровых тех-
нологий [5]. В свою очередь, подобные инновации способствуют увеличению доли самостоятельной 
деятельности студентов в образовательном процессе, в т.ч. при формировании интересующего нас ка-
чества [3]. 

Попытка конкретизации возможностей, присущих информационным и телекоммуникационным 
технологиям (ИКТ) в плане её эффективной организации, осуществлена на страницах настоящего ис-
следования [6]. 

Изложение основного материала статьи. Современной наукой понятие «гражданственность» 
рассматривается как личностное мировоззренческое образование, содержащее индивидуальные соци-
ально значимые мотивы и установки, знания в сфере прав, свобод и обязанностей гражданина, а также 
умения и навыки, связанные с реализацией соответствующего поведения [5]. На практике данное ка-
чество выражается, прежде всего, посредством надлежащего выполнения гражданского и профессио-
нального долга (М.А. Горшкова, М.В. Николаев, Е.В. Ушенков). 

Далее, исследования последних лет позволяют отказаться от однозначной идентификации совре-
менной студенческой молодёжи как негражданственной (Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, М.А. Горшкова, 
А.А. Лощилова, В.В. Николина). Тем самым расширяются возможности для анализа особенностей 
формирования данного качества у будущих профессионалов, а также потенций, существующих для 
эффективного использования позитивного опыта некоторых из её представителей, связанного с соци-
альным участием [4]. Действительно, современное студенчество является группой, которая не только 
осваивает доминирующие нормы гражданственности в процессе интеграции во взрослую жизнь, но и 
включает активных участников процесса создания представлений о гражданстве и способах его реа-
лизации. Подобная ситуация ведёт к формированию значительных поколенческих сдвигов в интер-
претации данного качества [2]. 

Дело в том, что у большинства лиц, осваивающих сегодня программы российских вузов, граждан-
ственность формировалась и формируется в специфических условиях двух последних десятилетий. С 
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одной стороны, начало соответствующего периода ознаменовалось определённой редукцией доступ-
ных молодым людям способов публичного гражданского участия [1]. С другой меры по ликвидации 
данной негативной тенденции, предпринимавшиеся общественными и государственными структу-
рами на протяжении существенной части означенного временного промежутка привели к тому, что 
молодёжь, не стала аполитичной или негражданственной [4]. Многие её представители склонны к ак-
тивным индивидуальным и групповым поискам путей деятельной реализации гражданства, новых ка-
налов участия, влияния и солидаризации, в т.ч. в пространстве повседневной жизни [3]. 

Таким образом, мы можем констатировать наличие у многих современных студентов осознанного 
стремления к самостоятельной деятельности, направленной на формирование гражданственности. И 
современный вуз должен принять самое активное участие в её организации. 

Прежде всего, самостоятельная работа, в т.ч. реализуемая с широким использованием средств 
ИКТ, должна носить непрерывный характер, быть планируемой организационно и методически [2]. 
Придание ей соответствующих черт с большой вероятностью позволит эффективно формировать у 
студентов следующие способности: осуществлять поиск, обработку и презентацию информации, ка-
сающейся прав, свобод и обязанностей гражданина, их реализации в повседневной жизни, в условиях 
практически безграничных потоков данных; самостоятельно развивать познавательную активность и 
творческое мышление; планировать собственную деятельность; проявлять ответственность и иници-
ативность [5]. 

Одной из наиболее эффективных форм её организации, подразумевающей широкое использование 
цифровых технологий, является компьютерный практикум. Он позволяет учащимся приобретать 
навыки познавательной деятельности в области, интересующей нас, а также умения реализации граж-
данского поведения как в виртуальной среде, так и в реальной [4]. В процессе самостоятельной ра-
боты, направленной на формирование гражданственности, могут, конечно, использоваться и иные 
виды деятельности, в той или иной степени подразумевающей реализацию возможностей ИКТ. К ним 
относятся: работа с размещёнными в Интернете или локальной сети ОО полнотекстовыми версиями 
учебной, методической литературы, федеральными, региональными и муниципальными нормативно-
правовыми актами; связанная с ней подготовка учащимися презентаций, докладов и рефератов на со-
ответствующую тематику; моделирование реальных ситуаций, подразумевающих практическое при-
менение формируемых компетенций; организация текущего и промежуточного контроля степени их 
развития, в т.ч. в дистанционной и смешанной формах [3]. 

Выводы. Таким образом, современные цифровые технологии являются действенным инструмен-
том организации самостоятельной работы студентов, направленной на формирование гражданствен-
ности. В виду наличия у многих представителей учащейся молодёжи осознанного стремления к реа-
лизации таковой именно грамотное применение ИКТ позволит при дать ей такие черты, как непре-
рывный характер и возможность организационного и методического планирования. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос об учениках, которые превосходят других. Ссы-

лаясь на исследования в области педагогической психологии, рассматриваются психологические фак-
торы, которые участвуют в успешности обучения студентов, независимо от дисциплины. 

Студенты, которые стремятся освоить изучаемую область, верят в свои компетенции и рас-
сматривают экзамены как способ обучения, имеют больше шансов на успех. Студенты, которые 
стремятся быть эффективными по сравнению с другими, больше подвержены неудачам и показы-
вают худшие результаты в долгосрочной перспективе. 

Далее в статье различаются стратегии обучения с точки зрения их эффективности для глубо-
кого обучения: наиболее эффективные стратегии, применяемые наиболее успешными студентами. 
Наконец, в статье обсуждаются связи между мотивацией и стратегиями обучения. 

Ключевые слова: успешные студенты, мотивация, методы преподавания. 

Введение 
Понимание того, почему одни студенты преуспевают в учебе, а другие терпят неудачу, является 

важной проблемой для университетов и работающих там преподавателей. Цель настоящей сводной 
заметки – сообщить о вкладе исследователей-психологов в эту область исследований. По возможно-
сти мы будем сообщать об исследованиях, проводимых специально по успехам учащихся в современ-
ных иностранных языках (LVE). Действительно, общая литература по успехам учащихся и специали-
зированная литература по преподаванию и обучению LVE очень сильно совпадают по аспектам, ко-
торые мы рассматриваем, как мы видим в Rebecca Oxford и Jill Shearin (1994), Kata Csizér и Zoltán 
Dörnyei (2005)., Zoltán Dörnyei (2009 г.), Vera Busse и Catherine Walter (2013 г.), а также в общем син-
тезе L. Quentin Dixon и его коллег (2012 г.). 

Статья разбита на пять пунктов. Первый посвящен уровню знаний студентов, от которого напря-
мую зависит их успех. Второй момент касается мотивации студентов, добившихся успеха или, по 
крайней мере, преданных учебе. Третий пункт определяет методы преподавания, которые могут по-
мочь улучшить мотивацию учащихся. Четвертый пункт будет касаться ожиданий, учащихся по отно-
шению к учителям. В пятом пункте будут обозначены основные типы стратегий обучения, выделены 
те, которые способствуют наиболее глубокому обучению, то есть обучению, которое позволяет инте-
грировать знания в память путем мобилизации обработки важной информации, особенно семантиче-
ской. Наконец, в последнем пункте обсуждаются связи между мотивацией и стратегиями обучения. 

1. Знания успешных студентов. 
Предварительные знания учащихся оказывают большое влияние на их успех. Этот феномен, ино-

гда известный как «эффект Мэтью. Психологи внесли свой вклад в понимание этого эффекта. На пер-
вый взгляд эффект Мэтью может показаться тривиальным: у самых продвинутых студентов больше 
шансов добиться успеха на экзамене, потому что они ближе к цели, к уровню, которого нужно до-
стичь. Но более пристальный взгляд показывает, что эти студенты не только добиваются успеха, но и 
прогрессируют дальше. Недавно, в частности, благодаря работе, проведенной в рамках теории когни-
тивной нагрузки (Sweller, Ayres и Kalyuga 2011; Diao и Sweller 2007 для примера LVE), мы поняли, 
что учащимся, у которых больше знаний, также легче выполнять предлагаемые им задачи, особенно 
если они сложны и/или требовательны. Эта простота выполнения задачи высвобождает когнитивные 
ресурсы для самого обучения, то есть для освоения новых знаний. 

2. Мотивация успешных студентов. 
Мотивация – это конструкция, обозначающая цель, которую преследует человек. На мотивацию 

влияют различные психологические факторы: ценность цели, ожидание успеха, чувство контроля над 
ситуацией обучения и чувство компетентности в этой области. Например, эти факторы мы находим в 
исследовании Wendy McMillan (2010), посвященном наиболее успешным студентам стоматологиче-
ского факультета в Южной Африке. Они отвечали на анкеты и интервью, и за ними наблюдали в 
определенных учебных ситуациях. Результаты подтверждают четыре пункта, перечисленные ниже. 

1) успешные студенты придают большое значение академическому обучению; 
2) у успешных студентов есть цели освоения: они учатся с целью стать, например, стоматологами 

с безопасной и эффективной практикой. Цель освоения будет включать в себя самооценку ученика, 
организованную вокруг личного прогресса. 
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3) успешные студенты обладают хорошим чувством самоэффективности: они думают, что обла-
дают навыками для выполнения поставленной задачи, они уверены в своих навыках (Zimmerman 
2000). Они получают удовольствие от выполнения определенных задач, которые могут быть более 
сложными, но представляют собой определенный уровень сложности. 

4) наконец, эти учащиеся демонстрируют большую настойчивость в выполнении заданий и ищут 
больше альтернативных решений изучаемых проблемных ситуаций. Назначаемые экзамены и их 
оценка воспринимаются этими студентами как этапы процесса обучения, а не как санкция. 

Полезность особенно важна при изучении LVE: как только изучаемый язык воспринимается как 
полезный (учащийся убежден, что ему необходимо выучить этот язык) или объективно полезный 
(лингвистический контекст требует практики языка), то его изучение становится гораздо более важ-
ным и эффективным. 

3. Методы преподавания, способствующие мотивации к обучению. 
Исследования практики преподавания показывают, что если мотивация действительно является 

характеристикой учащихся, то на нее влияет то, как мы учим. Поэтому важно показать учащимся по-
лезность знаний, особенно с помощью сценариев, в которых учащиеся сами оценивают полезность 
этих знаний. 

Предложение новых, разнообразных задач с разумной степенью требовательности позволяет ото-
рваться от определенной монотонности привычных задач. Варьируя манипулирующие задачи LVE, 
мы повышаем мотивацию учащихся, но иногда заканчиваем дидактической случайностью, уже упо-
мянутой выше: сложность задания такова, что некоторые ученики (самые хрупкие в LVE) не смогут 
этого достичь (Roussel и др., 2008; Roussel, 2011). 

Продвижение формативного оценивания помогает поддерживать высокий уровень мотивации. 
Оценка должна подчеркнуть навыки и их освоение, помочь учащемуся оценить развитие своих навы-
ков и, следовательно, их прогресс. 

Развитие ситуативного интереса – это способ развития личного интереса: последний относится к 
интересу студента к дисциплине или области в течение длительного периода времени. Ситуационный 
интерес соответствует интересу, который испытывает студент к конкретной курсовой ситуации. 
Трудно осуществлять прямые действия в интересах собственных интересов, но они могут развиваться 
на основе ситуативного интереса, как показано на рисунке 1 ниже. 

 
Рис. 1 

 

4. Ожидания учащихся от учителей. 
В современных языках, как и в других областях, многочисленные исследования пытаются охарак-

теризовать влияние учителей и их работу на успехи учащихся. Amit Khandelwal (2009) провел иссле-
дование с участием 60 студенток-гуманитариев Делийского университета. Студентам было предло-
жено вспомнить ситуации, в которых учителя преподавали хорошо, и, наоборот, ситуации, когда они 
были посредственными. Результатом исследования стал ряд измерений. Мы представляем здесь эти 
аспекты в порядке важности. 

1) «Гармоничные» отношения с учителем, которым способствуют сочувствие, понимание и снис-
ходительность со стороны учителя. Позитивное отношение к другим является фактором общения, ко-
торый способствует созданию атмосферы доверия и уважения в классе и, следовательно, способствует 
вовлечению учащегося в деятельность и обмены; 

2) подготовка и проведение курса. Студенты положительно воспринимают использование тематиче-
ских исследований и анекдотов, а также презентаций, связывающих понятия с повседневной жизнью; 

3) поощрение со стороны учителя. Студенты ценят учителя, который предлагает поддержку, но и 
проявляет уверенность, который верит в своих учеников, который не делает выговоров, не унижает, 
который признает неоднородность группы. 

4) «Справедливость» учителя. Что касается учащихся, учитель должен вести себя справедливо и 
адекватно обстоятельствам; он должен относиться к студентам справедливо. 

5) доступность учителя. Ценится преподаватель, который проводит время со своими учениками. 
Студенты ценят, что учителя дают им свой номер телефона и адрес электронной почты и что они 
быстро отвечают на электронные письма и запросы. 

5. Стратегии обучения. 
Классически среди студентов выделяют четыре основных типа стратегий обучения. Не все они 

относятся к одной и той же умственной деятельности: некоторые относятся к довольно низкому 
уровню, а другие – к высокому и, следовательно, способствуют более глубокому обучению. Тип стра-
тегии низкого уровня – «повторение». Студенту приходится учить наизусть, переписывать или даже 
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перечитывать свой курс. Таким образом, этот тип стратегии характеризуется познавательной деятель-
ностью, в которой мало используются предварительные знания учащегося. 

Стратегии организации заключаются в том, чтобы рассматривать основную информацию в кон-
тенте как приоритетную. Эти стратегии реализуются во время занятий, в ходе которых учащиеся под-
водят итоги курса, составляют карточки, структурируют план курса и т. д. 

Еще более активный тип стратегии касается стратегий разработки. Эти стратегии состоят в прове-
дении аналогий с другими изучаемыми ситуациями, соотнесении новой информации с предыдущими 
знаниями, перефразировании курса своими словами и установлении связей между идеями курса и 
идеями других курсов. 

Наконец, метакогнитивные стратегии типичны для стратегий высокого уровня. Они способствуют 
планированию учебной деятельности, самооценке, регулированию своего обучения. 

Jeffrey Karpicke, Andrew Butler и Henry Roediger (2009) интересовались стратегиями, которые реа-
лизуют студенты своего университета в США. Они попросили 177 студентов перечислить стратегии, 
которые они использовали. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Stratégies rapportées par les étudiants % 
Relecture des notes et documents 83.6 
Faire des exercices 42.9 
Faire des fiches 40.1 
Réécrire les notes 29.9 
Étudier en groupe 26.5 
Apprendre par cœur 18.6 
Moyens mnémotechniques 13.5 
Faire des plans 12.9 
Rappel (auto-évaluation) 10.7 
Souligner (notes ou documents) 6.2 
Penser à des exemples de la vie de tous les jours 4.5 

 
Поверхностные стратегии (стратегии низкого уровня, такие как «корректура») составляют боль-

шинство. Используются и другие стратегии того же характера («заучивание наизусть» и «мнемо-
ника»). Более сложные стратегии (то есть стратегии высокого уровня) представлены «составить кар-
точки», «переписать заметки», «составить планы» и «подчеркнуть». Тогда стратегии разработки пред-
ставлены «выполнением упражнений» (если учесть, что упражнение предполагает разработку, а не 
просто рутинизацией ноу-хау), «обучением в группе» и «обдумыванием примеров из повседневной 
жизни». Они относительно мало используются по сравнению с другими типами стратегий. Поэтому 
эти студенты редко используют стратегии высокого уровня. 

Немногие студенты проверяют себя, чтобы учиться. Студенты не осознают преимуществ эффекта 
тестирования. Эта проблема, связанная с проблемой метакогнитивных знаний, возникает из-за того, 
что учащиеся не обязательно имеют хорошее представление о стратегиях обучения, которые эффек-
тивны или нет. 

Wendy McMillan (2010) показывает, что успешные студенты подробно обобщают и перефразируют 
материал курса. Они стремятся определить основные идеи курса и организовать эти идеи в оглавления 
или другие общие организационные системы. При изучении LVE стратегические аспекты играют 
очень важную роль. Различают: 

– когнитивные стратегии: знание того, как действовать при поддержке обучения; 
– метакогнитивные стратегии: умение планировать, управлять, организовывать и оценивать соб-

ственное обучение; 
– социальные стратегии: умение инициировать взаимодействие и сотрудничество; 
– аффективные стратегии: умение контролировать свои эмоции в обучающей ситуации. 
Некоторые исследования показывают, что этим стратегиям, как и самооценке, можно обучать в 

LVE. 
6. Связь между мотивацией и стратегиями обучения. 
До сих пор мы обсуждали два основных типа факторов успеха учащихся: мотивацию и стратегии 

обучения, но мы еще не рассмотрели взаимосвязь между этими двумя факторами. 
Большая работа была проведена по вопросу о мотивационных факторах, которые побуждают сту-

дентов реализовывать стратегии обучения высокого уровня, а именно стратегии организации и разра-
ботки. В целом эта работа показывает нам, что результаты, полученные на экзаменах, прогнозируются 
за счет использования стратегий разработки и деятельности по саморегуляции во время обучения бла-
годаря метакогнитивным навыкам. Для реализации стратегий высокого уровня вы должны быть в 
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состоянии выполнить задачу, которая требует чувства способности к обучению и осознания важности 
того, что вы изучаете. 

Заключение 
В этой работе нам, конечно, не удалось изучить все психологические факторы, влияющие на 

успехи учащихся. С другой стороны, мы выделили элементы, которые могут помочь каждому учи-
телю понять определенные различия между своими учениками и, тем самым, построить образователь-
ную деятельность, которая будет еще лучше поддерживать обучение. Конечно, различия в обучении 
между нашими учениками могут быть объяснены и другими факторами, помимо описанных здесь, 
например, социокультурными или эмоциональными факторами. 

Чтобы учиться с течением времени и надеяться на возможность реинвестировать свои знания, 
необходимо мобилизовать свои знания и реализовать стратегии высокого уровня во время обучения. 
Стремление к достижению цели освоения, чувство собственной эффективности и ценность, придава-
емая задачам и области, являются важными факторами, которые будут способствовать использова-
нию стратегий высокого уровня. Мы можем помочь улучшить мотивацию наших студентов в нашем 
обучении, а также поддержать их в использовании правильных стратегий для реализации в соответ-
ствии с ситуациями и образовательными требованиями. 

В преподавании и обучении LVE сравнительно мало эмпирических и теоретических исследований, 
посвященных этим аспектам. Но, как мы подчеркнули в этой статье, существует очень сильное сход-
ство между результатами этого специализированного исследования и более общими, которые мы 
представили. Поэтому можно рассматривать работу, которую мы только что представили, как воз-
можные источники вдохновения для разработки и реализации образовательных действий, способству-
ющих вовлечению и успеху учащихся. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос создания эффективных учебных пособий, кото-
рые будут соответствовать современным требованиям к знаниям английского языка в профессио-
нальной сфере, исследуются методологические аспекты, а также навыки, которые востребованы 
на рынке труда. Важным аспектом исследования является анализ существующих учебных пособий, 
что позволит выявить их недостатки и определить направления для улучшения. В статье также 
уделяется внимание структуре и содержанию новых пособий, чтобы они максимально соответство-
вали интересам и потребностям целевой аудитории. 

Ключевые слова: глобализация, учебные материалы, специализированные пособия, гипертексто-
вые технологии, модульная структура. 

В современном мире знание английского языка стало неотъемлемой частью профессиональной 
подготовки специалистов в различных областях. Глобализация, развитие международных отношений 
и интеграция в мировую экономику требуют от будущих профессионалов не только базовых знаний 
языка, но и способности использовать его в специфических профессиональных контекстах. В связи с 
этим, актуальность разработки профессионально ориентированных учебных пособий по английскому 
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языку становится все более очевидной. Существующие учебные материалы зачастую не учитывают 
специфические потребности студентов различных специальностей, что приводит к недостаточной 
подготовленности выпускников к реальным условиям труда. 

Актуальность разработки профессионально ориентированных учебных пособий по английскому 
языку обусловлена растущей необходимостью соответствия учебных материалов реальным требова-
ниям представителей различных профессий. Эта необходимость особенно остра для студентов гума-
нитарных специальностей, которые должны обладать специальными знаниями и навыками для своего 
будущего профессионального роста. Исследования указывают на недостаточную адаптированность 
существующих пособий к данным требованиям, что становится преградой для качественного усвое-
ния учебного материала. Учебные пособия должны быть способны эффективно интегрировать в учеб-
ный процесс профессиональную терминологию и специфику дисциплин, что не может быть обеспе-
чено традиционными учебниками общего назначения. На примере разработки специализированных 
пособий был выделен акцент на особую роль адаптации материалов под конкретные профессии, что 
усиливает их практическую значимость. 

В текущих условиях наблюдается тенденция к постепенному уходу от традиционных методик к 
более интерактивным формам обучения, включая использование компьютерных технологий, созда-
ние интерактивных материалов и кросс-культурной коммуникации. Это, в свою очередь, подчерки-
вает необходимость индивидуального подхода к созданию учебников, которые бы лежали в основе 
профессиональной подготовки студентов. Базируясь на принципах активного обучения, такие посо-
бия помогают формировать у студентов навыки критического мышления и практического примене-
ния языка в профессиональной среде [1]. Важно отметить, что успешная реализация профессионально 
ориентированных учебных пособий требует тщательной оценки их эффективности, как со стороны 
студентов, так и преподавателей. Интеграция обратной связи в процесс разработки пособий позволяет 
не только повысить их качество, но и улучшить восприятие информации у студентов, что способ-
ствует более глубокому усвоению материалов [3]. 

Анализ существующих методик в разработке пособий также акцентирует внимание на внедрении 
гипертекстовых технологий, которые предполагают нелинейную подачу текстового материала с об-
ширной, взаимосвязанной структурой и развитой системой переходов за счёт гиперссылок [2]. Сюда 
включены разнообразные форматы представления учебного материала, что делает процесс обучения 
более интерактивным и мотивирующим для студентов, не имеющих лингвистической подготовки. 
Кроме того, в рамках разработки таких пособий важным является анализ содержания с точки зрения 
его соответствия современным требованиям и ожиданиям работодателей. Для поддержания актуаль-
ности разрабатываемых учебных материалов требуется включение в них не только теоретических зна-
ний, но и практических навыков, необходимых для успешного выполнения профессиональных задач. 
В ряде работ выдвигается идея о необходимости создания не статичных, а динамичных учебных по-
собий, которые могут адаптироваться к изменениям в профессиональной сфере и отражать новейшие 
тенденции в языке. Это подразумевает активное сотрудничество между педагогами и практиками, что 
делает процесс разработки пособий более комплексным и создает дополнительные возможности для 
формирования профессионально ориентированных компетенций у обучающихся [6]. 

Создание эффективных учебных пособий по английскому языку для студентов, обучающихся по 
нефилологическим специальностям, требует особого внимания к структуре и содержанию разрабаты-
ваемых материалов. Современные требования к учебным пособиям предполагают модульный подход, 
позволяющий гибко адаптировать содержание к различным образовательным стандартам и потребно-
стям студентов [7]. Модульная структура не только упрощает организацию учебного процесса, но и 
делает акцент на ключевых аспектах языка, необходимых для профессиональной деятельности в кон-
кретной сфере. При разработке учебных пособий возникает необходимость учета многообразия учеб-
ных материалов и методов. Преподаватели должны осознанно выбирать содержание, суммируя раз-
личные подходы к обучению, что может привести к максимальной эффективности процесса обучения. 
Анализ существующих пособий должен включать оценку их компонентов – от теоретических основ 
до практических заданий. Важно, чтобы материалы были интуитивно понятными и соответствовали 
уровню подготовки студентов. Кроме того, должен быть применен системный подход к проектирова-
нию содержания материалов. Определение ключевых тем и концепций для каждой модуля или раз-
дела будет способствовать пониманию образовательных целей студенческой аудиторией. Например, 
использование актуальных тематик, таких как деловая переписка или профессиональные коммуника-
ции, может повысить заинтересованность студентов. Это создает мотивацию и усиливает связь между 
изучаемым языком и его практическим применением в профессиональной среде. Адаптация учебных 
пособий к условиям современного обучения – дело, требующее понимания основных образователь-
ных стандартов, таких как Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Посо-
бия должны быть разработаны в соответствии с этими стандартами. Это подразумевает, что его струк-
тура будет акцентировать внимание не только на языковые навыки, но и на включение элементов 
критического мышления и межкультурной коммуникации. Также стоит отметить важность обратной 
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связи от пользователей учебных пособий. Мультимедийные форматы и богатое содержание помогут 
студентам лучше усваивать новую информацию, а регулярное обновление материала и его адаптация 
на основе отзывов обеспечит актуальность и пригодность учебников и пособий. Объединение теоре-
тического материала с практическими упражнениями и активными методами обучения создаст ком-
плексный подход к обучению, повышая эффективность учебного процесса и качество результатов. 
Разработка учебных пособий, учитывающих эти аспекты, позволит достичь качественного уровня 
изучения английского языка и подготовить выпускников к успешной профессиональной деятельности 
в своей области. 

Электронные учебники, как одно из инновационных направлений, становятся важным инструмен-
том в педагогической деятельности, что позволяет значительно улучшить качество образования. В 
2016 году стартовал проект по внедрению электронных форм учебников, и к 2025 году намечено со-
здание их уже для всех школьных предметов [4]. Это позволит обеспечить обучающихся многогран-
ным доступом к разнообразным мультимедийным материалам и инновационным образовательным 
ресурсам, которые более эффективно поддерживают процесс изучения дисциплины. Научные иссле-
дования показывают необходимость преодоления пропасти между традиционными и электронными 
формами учебников. Обсуждаются ключевые аспекты, такие как доступность знаний для всех уча-
щихся и способность электронного учебника адаптироваться под индивидуальные требования обуча-
ющихся. Именно такие элементы влияют на восприятие материала, мотивируя студентов к активному 
обучению, что автоматически повышает уровень их вовлеченности [5]. Электронные учебники стано-
вятся не только вспомогательными инструментами, но и самостоятельными образовательными про-
странствами. Перспективы реализации новых учебных пособий требуют системного анализа и пони-
мания специфики профессиональной подготовки. Важно учитывать, что профессионально ориенти-
рованные пособия должны отвечать не только требованиям дисциплин, но и рынку труда, обеспечи-
вая студентов актуальными знаниями и навыками. Не менее важным аспектом в данном процессе яв-
ляется обеспечение условий для постоянного обновления и улучшения содержания учебных пособий. 
Периодическая переоценка материалов с учетом обратной связи от студентов и преподавателей по-
может избежать устаревания информации и повысить уровень удовлетворенности пользователей. 
Следует подчеркнуть, что не только рынок труда, но и современные технологические реалии требуют 
от учебных пособий гибкости и мобильности. 

Таким образом, разработка профессионально ориентированных учебных пособий по английскому 
языку является важным шагом к улучшению качества подготовки студентов. Это не только способ-
ствует повышению их конкурентоспособности на рынке труда, но и отвечает современным вызовам, 
связанным с глобализацией и интеграцией в международное образовательное пространство. В даль-
нейшем необходимо продолжать исследование и адаптацию учебных материалов, учитывая измене-
ния в профессиональных стандартах и требованиях к языковым навыкам, что позволит обеспечить 
высокое качество образования и подготовку специалистов, готовых к вызовам современного мира. 
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Система образования в Российской Федерации находится на стадии глобальных изменений, свя-
занных с возвращением к традиционным духовным ценностям, пересмотром ряда ключевых позиций 
в организационно-содержательной структуре и системе подготовки кадров. Управление образова-
тельными системами всегда является актуальной и важной задачей в современном мире. Встает во-
прос о новом типе управления, который будет соответствовать современным реалиям образователь-
ной политики, субъект-субъектной парадигме и влиять на качество и результативность образователь-
ного процесса. Кроме того, говоря о системе непрерывного педагогического образования (педагоги-
ческий класс – студент педагогического вуза – школьный учитель – преподаватель вуза), важно отме-
тить, что выстраиваемая модель управления должна так организовывать педагогическое взаимодей-
ствие, чтобы оно могло эффективно осуществлять профессионально-педагогическое формирование, 
становление и развитие всех субъектов. Рассмотрим это на примере педагогического кванториума и 
модели сопряженного управления. 

Согласно толковому словарю термин «сопряженный» употребляется в значении – неразрывно свя-
занный, соединенный с чем-то; взаимосвязанный, находящийся во взаимодействии [5]. 

А.А. Остапенко и коллектив авторов указывают, что сопряжённой называется основанная на прин-
ципе педагогизации отношений образовательная система, состоящая из двух иерархически связанных 
подсистем, в которых возможно сопряжение: 1) образовательных целей обеих подсистем; 2) средств 
низшей подсистемы с содержанием высшей; 3) социальных ролей учеников высшей подсистемы с 
ролью педагога-практиканта в низшей в условиях единой предметно-пространственной среды сов-
местного проживания опыта и иерархического педагогического уклада [3]. 

Термин «сопряженное управление» новый для педагогической науки и был заимствован в есте-
ственно-научных и технических дисциплинах. Е.Н. Рожнова приводит анализ применения термина 
«сопряженное управление» в различных областях научного знания [4]: 

– разработана и применяется для решения широкого спектра прикладных задач в математике, 
физике, квантовой механике теория сопряженных величин (А.А. Ардентов, Е.А. Ботвиновский, Д. 
Биркгоф, М. Букингем, Ю.М. Ермольев, Г. Корн, Н.Н. Моисеев, Д.А. Уилер, А. Эйнштейн, Л. Янг); 

– разработана и используется в менеджменте методика сопряженного управления социальными 
и экономическими системами (А.В. Гаврилов, В.В. Кузнецов, И.В. Кнышев); 

– в философской герменевтике (Х.-Г. Гадамер), герменевтике научного образования (Ф. Бевила-
куа, Е. Джианетто, М. Хайдеггер, М. Эгер) разработана теория сопряжения в познавательном про-
цессе научного и жизненного миров; 

– описаны ученическое и студенческое со-управление и самоуправление как способы включения 
обучающихся в управление образовательным процессом, разработаны методики их организации 
(Е.А. Верменская, В.Е. Гурин, Н.А. Лошкарева, А.С. Макаренко, М.И. Рожков, Г.А. Сыченкова, 
Л.Д. Ясникова и др.); 

– представлена методика сопряжения противоречивых педагогических понятий (М.А. Арутю-
нян, М.М. Арутюнян). 

Е.Н. Кочеткова отмечает, что сопряженное управление представляет собой особый способ педаго-
гического взаимодействия, при котором: 

– и педагог, и студент выполняют как объектные, так и субъектные функции, с приоритетом управ-
ленческой субъектности обучаемых; 

– происходит взаимопроникновение целей, задач, содержания и контроля деятельности как сту-
дента, так и педагога; 

– сопрягаются педагогическое проектирование и самопроектирование, контроль и самоконтроль; 
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– координация преобладает над другими функциями управления; отношения в группе строятся по 
типу производственного коллектива [1]. 

Сопряженное управление – это перераспределение сил влияния на жизнедеятельность человека и 
выравнивание связей между ними. 

Типология сопряженного управления 
по направлению влияния: 
– вертикальный тип (иерархическое распределение сил влияния); 
– горизонтальный тип (все равны); 
по содержанию происходящих в сопряжении изменений: 
– властный тип (через директивное и нормативное влияние); 
– мотивационный тип (получение человеком поддержки, льгот, вознаграждений); 
– либеральный (ситуативное влияние); 
– центростремительный (все вокруг ребенка, т.к. он лидер, успешен в какой-либо деятельности). 
По характеру протекания сопряженного управления: 
– опосредованный тип (гибкое делегирование полномочий); 
– замкнутый тип (корпоративное управление); 
– гибридный тип (целевое управление); 
– открытый тип (социально-регулируемое управление). 
Таким образом, сопряженное управление в образовании представляет собой подход, при котором 

управление образовательным процессом осуществляется совместно различными субъектами, такими 
как администрация, педагоги, учащиеся и их родители. Этот подход направлен на создание более эф-
фективной и гибкой системы управления, которая учитывает интересы и потребности всех участников 
образовательного процесса. Сопряженное управление предполагает активное взаимодействие и со-
трудничество между всеми участниками образовательного процесса, что способствует более эффек-
тивному решению проблем и принятию решений. При сопряженном управлении учитываются инте-
ресы и потребности всех участников образовательного процесса, что позволяет создавать более ком-
фортные и благоприятные условия для обучения и преподавания. Кроме того, система сопряженного 
управления позволяет быстро адаптироваться к изменениям и новым требованиям, что особенно 
важно в условиях быстро меняющегося мира, а также благодаря активному участию всех субъектов 
образовательного процесса, сопряженное управление способствует повышению качества образования 
и достижению лучших результатов. Учащиеся и их родители, принимая участие в управлении обра-
зовательным процессом, развивают чувство ответственности и самостоятельности, что положительно 
сказывается на их личностном развитии. 

В рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование» [2] открываются пе-
дагогические кванториумы, ресурсная база которых объединяет три современных функциональных 
пространства: естественнонаучное (цифровые лаборатории по химии, биологии, физике, учебно-ис-
следовательские лаборатории биосигналов и нейротехнологий), технологическое (оборудование для 
изучения механики, мехатроники, робототехники, исследования окружающей среды и альтернатив-
ных источников энергии, реверсивного инжиниринга, аддитивных технологии и прототипирования) 
и видеостудию, которая оснащена электронным оборудованием для создания цифрового образова-
тельного контента, трансляции вебинаров и демонстрационных опытов. Появление таких мощных 
учебно-лабораторных центров позволяет дать новый импульс развития естественнонаучным и техно-
логическим направлениям исследований молодежи, обеспечить современными компетенциями дей-
ствующих педагогов и модернизировать программы подготовки студентов, повышения квалифика-
ции действующих учителей и допрофессиональной педагогической подготовки будущих абитуриен-
тов педагогических вузов. 

Эти изменения позволяют говорить о необходимости и научного переосмысления возможностей, 
потенциалов, и направлений развития непрерывного педагогического образования. 

Педагогический кванториум является важной частью системы непрерывного педагогического об-
разования. Он представляет собой инновационную образовательную площадку, где педагоги могут 
развивать свои профессиональные навыки и компетенции. Педагогический кванториум играет клю-
чевую роль в системе непрерывного педагогического образования, способствуя профессиональному 
развитию педагогов и повышению качества образования. 

В рамках системы непрерывного педагогического образования педагогический кванториум реали-
зует различные формы занятий для обучающихся профильных психолого-педагогических классов (это 
могут быть мастер-классы, лектории, экскурсии и т. д.), проводить эти занятия могут как студенты 
педагогического вуза в рамках педагогической практики или реализации практической подготовки 
ряда дисциплин, так и преподаватели вуза. Обучение студентов педагогического вуза также может 
проводиться па базе педагогического кванториума, это касается всех профилей обучения, так как, 
например, такую дисциплину как «анатомия» изучают абсолютно все студенты. В рамках практик 
студенты могут проводить часть уроков (это касается не только профильных психолого-педагогиче-
ских классов) на базе кванториума. Школьные учителя, в ходе реализации взаимодействия вуза с 
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базовыми образовательными организациями, также могут проводить для студентов семинары, ма-
стер-классы, сопровождать реализацию проектов на базе педагогического кванториума. Для школь-
ных педагогов и преподавателей вуза на базе педагогического кванториума могут проводиться курсы 
повышения квалификации и отдельные мероприятия, направленные на развитие профессиональных 
компетенций. Кванториумы часто предлагают программы, которые охватывают несколько дисци-
плин, таких как робототехника, программирование, биотехнологии и т. д. Сопряженное управление 
требует создания междисциплинарных команд педагогов и специалистов, которые совместно разра-
батывают учебные программы и проекты, обеспечивая их интеграцию и взаимосвязанность. Препо-
даватели вуза часть занятий для студентов в соответствии с учебным планом и рабочими програм-
мами дисциплин проводят на базе педагогического кванториума, также они могут выступать настав-
никами для студентов и школьников из педагогических классов при подготовки различных проектов, 
в ходе участия в конкурсах и олимпиадах. Родители школьников также являются полноценными субъ-
ектами образовательного процесса (с переходом в высшее учебное заведение роль родителей снижа-
ется). На базе педагогического кванториума для родителей также могу проводиться различные меро-
приятия, в том числе профориентационного характера, для того, чтобы сопроводить детей в их выборе 
профессии. Администрация учебных заведений играет главенствующую роль, беря на себя вопросы, 
связанные с организацией, координацией, контролем, финансово-хозяйственной деятельностью. 
Большое значение имеет и социальное окружение, которое оказывает прямое и косвенное влияние на 
всех субъектов педагогического взаимодействия. Например, кванториумы часто сотрудничают с 
местными компаниями и промышленными предприятиями, которые предоставляют ресурсы, техно-
логии и экспертизу. Такое партнерство способствует реализации реальных проектов, стажировок и 
практик для учащихся, что повышает их мотивацию и профессиональную ориентацию. 

Таким образом, мы видим, что все выше указанные субъекты находятся в прямом и косвенном 
взаимодействии и от того, как будет организовано это взаимодействие будет зависеть эффективность 
эффективность системы непрерывного педагогического образования. Сопряженное управление под-
разумевает координированное и интегрированное взаимодействие между различными участниками 
образовательного процесса. 

Под сопряженным управлением в педагогическом кванториуме мы понимаем перераспределение 
сил влияния на жизнедеятельность человека и выравнивание связей между ними, новый тип построе-
ния педагогического взаимодействия между всеми субъектами системы непрерывного педагогиче-
ского образования, при котором в разной степени и разных формах проявления, но все субъекты берут 
на себя управленческие функции, что позволяет повысить эффективность допрофессиональной под-
готовки, профессиональной подготовки и профессиональной деятельности и эффективно осуществ-
лять профессиональное формирование, становление и развитие педагогических работников. Постро-
ение нового типа взаимодействия по типу сопряженного управления позволит развивать субъектность 
у обучающихся профильных психолого-педагогических классов, подготовить студентов к выполне-
нию организационно-управленческих функций (которые характерны не только для администрации 
школы, но и для всех педагогических работников), продолжить дальнейшее профессиональное разви-
тие и совершенствование школьным педагогам и преподавателям вузам. Для обеспечения эффектив-
ности сопряженного управления необходимо регулярно проводить мониторинг и оценку образова-
тельных программ и проектов. Это включает анализ достижений учащихся, обратную связь от педа-
гогов, родителей и партнеров, а также корректировку образовательных стратегий и подходов. 
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рового подхода, включая игровую зависимость и поверхностное усвоение материала. Обсуждаются 
перспективы использования искусственного интеллекта и машинного обучения в игрофикации. Вы-
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Современные тенденции развития образования характеризуются активным поиском инновацион-
ных методов, способных повысить эффективность учебного процесса и адаптировать его к реалиям 
цифрового мира. В этом контексте особое внимание привлекает игровой подход, который, интегрируя 
элементы игры и игровые механики в образовательную среду, предлагает новые возможности для 
повышения мотивации, вовлеченности и, как следствие, качества обучения. Игрофикация в образова-
нии становится все более актуальной темой, привлекающей внимание исследователей и практиков из 
различных областей знаний. 

Несмотря на то, что использование игровых элементов в педагогике не является новым явлением, 
современные технологии и изменившиеся потребности учащихся обусловили переосмысление роли 
и места игры в образовательном процессе. Как отмечают Бахметьева И.А. и Яйлаева Р.Н., игрофика-
ция в образовании выступает «средством повышения мотивации к обучению, средством раскрытия 
творческих способностей учащихся и способом организации образовательного процесса» [2, с. 10]. 
Игровые механики и элементы, такие как очки, бейджи, лидерборды, квесты и миссии, создают до-
полнительные стимулы для учащихся, повышают их заинтересованность в учебном процессе и спо-
собствуют более глубокому усвоению материала. 

Важно различать понятия «игра» и «игрофикация». Игра представляет собой самостоятельную 
вселенную с собственными правилами, целями и ограничениями, в то время как игрофикация – это 
встраивание игровых элементов в неигровой контекст. Хмылко О.Н. подчеркивает, что «игрофика-
ция – это увлекательно-развлекательная надстройка над повседневной жизнью» [8, с. 84], и ее цель – 
изменение поведения через ненавязчивое, добровольное включение в деятельность с помощью игро-
вых инструментов. В образовательной сфере это означает использование игровых механик для дости-
жения образовательных целей, не связанных напрямую с содержанием игры. Игрофикация позволяет 
создать более увлекательную и интерактивную образовательную среду, в которой учащиеся активно 
вовлечены в процесс обучения и мотивированы на достижение результатов. 

Цифровое образование, с его акцентом на интерактивность, персонализацию и использование тех-
нологий, создает благоприятную среду для внедрения игрового подхода. Бибарсов Д.А. рассматри-
вает игрофикацию в контексте цифрового образования, отмечая, что она «изменяет саму суть образо-
вания» [3, с. 123]. Автор анализирует перспективы и риски игрофикации, подчеркивая важность ба-
ланса между игровыми и образовательными компонентами. Одним из ключевых преимуществ игро-
фикации в цифровой среде является возможность использования специализированных платформ и 
приложений, таких как Classcraft, StarWalk 2, LinguaLeo, которые позволяют интегрировать игровые 
элементы в учебный процесс более эффективно. Эти платформы предоставляют готовые решения для 
создания игровых сценариев, отслеживания прогресса учащихся и управления игровыми механиками, 
что значительно упрощает внедрение игрофикации в образовательный процесс. 

Применение игрового подхода в образовании имеет ряд преимуществ. Liu Z.-Y., Shaikh Z.A. и 
Gazizova F. в своем исследовании подтверждают, что game-based learning повышает мотивацию и во-
влеченность учащихся, а также улучшает результаты обучения [7, с. 57]. Игровые механики, такие как 
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награды, бейджи, лидерборды, стимулируют соревновательный дух и повышают интерес к учебе. 
Кроме того, игровой подход способствует развитию творческих способностей, критического мышле-
ния и навыков сотрудничества. Учащиеся, вовлеченные в игровой процесс, более охотно эксперимен-
тируют, ищут нестандартные решения и учатся работать в команде для достижения общих целей. 

Однако игрофикация в образовании имеет и потенциальные риски. Одним из них является воз-
можность развития игровой зависимости. Бибарсов Д.А. обращает внимание на проблему игровой ад-
дикции, которая может негативно сказаться на психологическом и социальном благополучии уча-
щихся [3, с. 127]. Чрезмерное увлечение игровыми элементами может привести к потере интереса к 
реальным образовательным задачам и снижению академической успеваемости. Другим риском явля-
ется поверхностное усвоение материала, связанное с упрощенным представлением реальности в иг-
рах. Игровые механики могут создавать иллюзию легкости и доступности знаний, что может привести 
к недооценке важности глубокого и всестороннего изучения предмета. Поэтому важно грамотно до-
зировать игровые элементы и контролировать процесс обучения, чтобы избежать негативных послед-
ствий игрофикации. 

Герлах И.В. рассматривает игрофикацию в контексте формирования «профессий будущего», вы-
деляя профессию «игромастера» – специалиста, разрабатывающего и организующего обучающие 
игры [5, с. 9]. Это подчеркивает важность профессиональной подготовки педагогов в области игро-
фикации и создания качественных образовательных игр. Разработка эффективных игровых сценариев 
требует не только знания предметной области, но и понимания принципов игрового дизайна, психо-
логии игроков и особенностей игровых механик. Педагоги, владеющие этими компетенциями, смогут 
создавать увлекательные и эффективные образовательные игры, способные значительно повысить ка-
чество обучения. 

Cropper A. предлагает концепцию «обучения программ через игру», в которой система индуктив-
ного программирования сначала «играет», создавая и решая собственные задачи, а затем использует 
полученные знания для решения задач, поставленных пользователем [6]. Этот подход открывает но-
вые перспективы для развития игрового обучения и автоматического формирования базы знаний. Ис-
пользование искусственного интеллекта и машинного обучения в игрофикации позволяет создавать 
адаптивные игровые сценарии, подстраивающиеся под индивидуальные особенности и потребности 
учащихся. Такие системы могут анализировать действия игроков, выявлять их сильные и слабые сто-
роны, и на основе этих данных генерировать персонализированные задания и рекомендации. Это от-
крывает новые возможности для индивидуализации обучения и повышения его эффективности. 

Однако, несмотря на многочисленные преимущества игрофикации в образовании, ее внедрение 
сталкивается с рядом проблем и ограничений. Одной из основных проблем является недостаточная 
техническая оснащенность учебных заведений и ограниченный доступ к современным технологиям. 
Для полноценной реализации игрового подхода необходимо наличие компьютеров, планшетов, ин-
терактивных досок и других технических средств, что может быть затруднительно для многих школ 
и вузов. Кроме того, разработка качественных образовательных игр требует значительных временных 
и финансовых затрат, что может стать препятствием для их широкого распространения. 

Другой проблемой является недостаточная готовность педагогов к использованию игровых мето-
дов в обучении. Многие преподаватели привыкли к традиционным методам преподавания и могут 
испытывать трудности с освоением новых технологий и подходов. Для успешного внедрения игрофи-
кации необходимо обеспечить педагогов соответствующей подготовкой, провести обучающие семи-
нары и тренинги, предоставить методические материалы и рекомендации по использованию игровых 
элементов в образовательном процессе. Только при наличии квалифицированных и мотивированных 
педагогов игровой подход сможет раскрыть свой полный потенциал. 

Таким образом, игровой подход в образовании представляет собой перспективное направление, 
способное значительно повысить эффективность учебного процесса. Игрофикация позволяет создать 
более увлекательную и интерактивную образовательную среду, повысить мотивацию и вовлечен-
ность учащихся, развить их творческие способности и навыки сотрудничества. Однако для успешной 
реализации игрового подхода необходимо учитывать как преимущества, так и риски игрофикации, 
разрабатывать качественные образовательные игры и обеспечивать профессиональную подготовку 
педагогов в этой области. Кроме того, необходимо решить проблемы технической оснащенности 
учебных заведений и готовности педагогов к использованию игровых методов. Только при комплекс-
ном подходе, учитывающем все аспекты внедрения игрофикации, игровой подход сможет раскрыть 
свой полный потенциал и внести существенный вклад в развитие современного образования, отвеча-
ющего вызовам цифровой эпохи и потребностям нового поколения учащихся. 
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Развитие плюрализма и культурного многообразия человеческой деятельности стало ключевой 
реальностью нашей жизни. Культурное разнообразие влияет на множество сторон социальной 
сферы. 

Профессор Фэй Сяотун, ученый из Китая, считает, что начальный уровень образования в Китае в 
настоящий момент это многокомпонентное интегрированное образование. То есть в его основе ле-
жит традиционная китайская культура, а культура различных этносов является проявлением плюра-
лизма. Исходя из этого, его ученик, профессор Чжоусин считает, что начальное образование, базиру-
ющееся на традиционной национальной культуре должно дополняться и обогащаться культурой эт-
нических меньшинств [1]. 

По результатам проведенного в 2024 году статистического исследования с 2010 по 2024 год чис-
ленность этнических меньшинств в Китае увеличилась на 1335,08 тыс. человек, или на 11,92%, что в 
2,07 раза больше прироста населения материковой части страны за тот же период (5,77%), поэтому 
мы можем сказать, что Китай является многонациональной страной [2]. 

Скорость развития теории и практики поликультурного начального образования в Китае связана 
с интенсивностью технологического прогресса, количественным ростом населения и его этническим 
составом, изменением концептуальных оснований в мировой педагогической мысли, направленно-
стью международной политики государства. 

Цель данной статьи – изложить результаты исследования, направленного на выявление тенден-
ций развития теории и практики поликультурного начального образования в Китайской Народной 
Республике на современном этапе. 

За последние десять лет Китай добился значительного прогресса в осуществлении поликультур-
ного образования на уровне начального образования. С 2023 года в более чем 10 провинциях и авто-
номных районах Китая созданы агентства по вопросам национальной культуры, издано более 3500 
учебных материалов для использования в начальных школах, которые содержат поликультурный 
образовательный компонент [3]. Политика Китая в области начального образования, цели образова-
ния, модель образования и его содержание имеют поликультурную направленность. 

Однако следует отметить, что реализация поликультурного начального образования в Китае пре-
имущественно ориентирована на национализацию и регионализацию, что не позволяет в полной сте-
пени применить весь его потенциал. Под национализацией мы понимаем наполнение содержания 
образования традиционной общекитайской культурой, а под термином «регионализация» – включе-
ние в образование специфических материалов, связанных с особенностями того или иного региона 
Китая. 
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Однако анализ результатов изучения учебно-программной и учебно-методической литературы, а 
также нормативных документов в области начального образования в Китае, позволил нам прийти к 
следующим выводам. 

1. Современная образовательная парадигма является преемницей периода культурной револю-
ции, когда доля традиционного национально-ориентированного и этно-ориентированного содержа-
ния значительно снизилась в пользу патриотически- идеологизированного. 

2. Несмотря на то, что в теоретических и нормативных документах осознается важность исполь-
зования поликультурного содержания, существенным минусом современных учебных программ 
начального образования в Китае является недостаточность этнокультурного компонента. 

3. Отсутствие специализированного учебно-методического обеспечения, позволяющего системно 
реализовывать поликультурное начальное образование. 

4. Традиции населяющих страну этнических меньшинств прививаются во многом за счет вне-
классной работы, специально организованных в учебных заведениях праздников и мероприятий. 
Ценностные отношения и представления о других этнических культурах формируются на основе 
развлекательного контента, что часто не ведет к получению системного и устойчивого результата. 

Анализ научных исследований китайских ученых и педагогов в области поликультурного 
начального образования позволил нам сделать вывод, что существуют несоответствия в различных 
авторских теориях и подходах. Это иногда приводит к слишком узкому пониманию смыслов, спосо-
бов реализации и содержания поликультурного начального образования. В то же время отметим, что 
по-прежнему недостаточно исследований, направленных на совершенствование как теории, так и 
практики поликультурного начального образования. 

Китайская начальная школа для обеспечения качественного развития и совершенствования стре-
мится использовать мировой педагогический опыт. Проведенный белорусским ученым Т.В. Палиевой 
анализ зарубежных исследований, выявил, что при определении содержательной сущности поликультур-
ного образования современными педагогами учитывается: 

– полиэтнический состав конкретного общества, в том числе обусловленный активизацией миграци-
онных процессов; 

– гетерогенность (языковая, этническая, конфессиональная, социальная) образовательной среды; 
– многокультурность мира, требующая формирования специальных умений и навыков межкультур-

ного реального и виртуального взаимодействий; 
– потребность формирования глобальных компетенций, необходимых для понимания и способности 

решать общие цивилизационные проблемы, которые не имеют национальных границ и оказывают влия-
ние на качество жизни всего человечества; 

– необходимость эффективно противодействовать отрицательному влиянию глобализационных про-
цессов с целью сохранения национального своеобразия, традиций и ценностей [4, с. 77]. 

Представленные данные свидетельствуют о расширении концептуальных приоритетов поликуль-
турного образования, что постепенно находит применение в образовательной практике Китая. 

Таким образом, культурный плюрализм привносит новую жизненную силу и динамизм в разви-
тие начального образования в Китае, предлагая новые идеи и содержание обучения и воспитания. На 
современном этапе нами выделены следующие тенденции развития поликультурного начального 
образования в Китае: 

– национализация и регионализация; 
– ориентация на обогащение учебных программ культурными достижениями и ценностями этни-

ческих меньшинств; 
– учет мировых достижений педагогической науки; 
– недостаточность исследовательского внимания к поиску новых способов его реализации и со-

вершенствования содержания. 
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Образовательные учреждения, от дошкольных организаций до высших учебных заведений, иг-
рают основополагающую роль в подготовке будущих специалистов и формировании гражданского 
общества. Лишь конкурентоспособная организация может рассчитывать на получение финансовых, 
информационных и кадровых ресурсов. В связи с этим образовательные организации должны обра-
щать внимание на такие аспекты конкурентоспособности, как комплексность, качество, стоимость 
образовательных услуг и условия их предоставления. «Среди неценовых форм конкуренции значи-
тельная роль отводится имиджу» [1]. 

По мнению Пискунова М.С. имидж образовательного учреждения – эмоционально окрашенный 
образ школы, часто сознательно сформированный, обладающий целенаправленно заданными харак-
теристиками, призванный оказывать психологическое влияние определенной направленности на кон-
кретные группы социума [3]. 

В условиях растущей конкуренции и изменения потребностей общества, формирование позитив-
ного имиджа становится важной стратегической задачей для образовательной организации. Актуаль-
ность темы формирования положительного имиджа обусловлена рядом причин. 

1. Удержание талантливых преподавателей и сотрудников. Позитивный имидж создает привлека-
тельно среду не только для обучающихся, но и для высококвалифицированного персонала, что напря-
мую влияет на качество образовательного процесса. 

2. Конкуренция на рынке образовательных услуг. С увеличением количества образовательных 
учреждений, конкуренция на этом рынке становится все более острой. Важно не только предлагать 
качественное обучение, но и уметь донести до целевой аудитории информацию о своих преимуще-
ствах. Имидж, созданный на основе успешных практик, отзывов целевой аудитории и результатов 
обучения, становится одним из ключевых факторов, определяющих выбор конкретного учебного за-
ведения. 

3. Влияние на выбор абитуриентов и их родителей. Сейчас, как никогда, обучающиеся и их роди-
тели при выборе образовательной организации ориентируются не только на рейтинг и стоимость. Рас-
смотрение отзывов, рекомендаций и общей репутации становится важнейшим аспектом. Если учеб-
ное заведение успело зарекомендовать себя как надежное и качественное, студенты будут более 
склонны сделать выбор в его пользу. 

4. Влияние на социальные связи и партнерства. Имидж образовательной организации также про-
является в ее возможности налаживать партнерские связи с другими учебными заведениями, иссле-
довательскими институтами и бизнесом. Хорошо зарекомендовавшие себя организации легче находят 
партнеров для совместных проектов, что может положительно сказаться на образовательном про-
цессе, исследовательской деятельности и общем развитии. 

5. Общественное восприятие и доверие. Наличие позитивного имиджа способствует формирова-
нию общественного доверия. Образовательные организации могут принимать участие в социальных 
проектах, проводить открытые мероприятия, которые направлены на привлечение общественности и 
формирование положительного восприятия. Такой подход не только укрепляет связь с сообществом, 
но и формирует имидж ответственного учреждения. 

6. Улучшение учебного процесса и результатов. Формирование позитивного имиджа напрямую 
связано с качеством образовательных услуг. Учебные заведения, стремящиеся к улучшению своего 
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имиджа, вынуждены постоянно обновлять свои методики, технологии и содержательные программы. 
Это, в свою очередь, положительно сказывается на учебном процессе и результатах студентов. 

Таким образом, формирование позитивного имиджа образовательной организации – это много-
гранный процесс, который требует серьезных усилий со стороны руководства и всего коллектива. 
Позитивный имидж влияет не только на количество студентов, но и на качество образования, уровень 
доверия, репутацию и возможность устойчивого развития. В условиях постоянно меняющегося мира, 
где образовательные услуги становятся всё более важными, формирование своего имиджа должно 
быть стратегической целью для каждого учебного заведения. 

Кадочников Н.А. в своем исследовании выделяет ряд факторов, которые формируют имидж обра-
зовательной организации. К ним относятся: 

‒ стаж и опыт работы в сфере образования; 
‒ перспективы профессионального развития учреждения; 
‒ известность в профессиональных кругах и среди общественности; 
‒ репутация руководителя организации, профессионализм руководства; 
‒ востребованность выпускников на рынке труда; 
‒ отношение сотрудников организации к обучающимся; 
‒ мнение учащихся или студентов об организации учебного процесса, уровне преподавания; 
‒ внешнее и внутреннее оформление учебного заведения и территориальное местоположение [2]. 
По данным исследований Пискунова М.С., ведущими компонентами имиджа образовательного 

учреждения являются: 
‒ для учащихся начальной школы и их родителей – образ классного руководителя; 
‒ для старшеклассников – образ учителя-предметника и образ директора; 
‒ для родителей с высшим образованием – представление о качестве образования и стиле работы 

школы; 
‒ для родителей детей с ослабленным здоровьем – комфортность школьной среды. 
Формирование имиджа школы – это комплексная задача, которая требует организованного под-

хода. Ниже представлены ключевые этапы деятельности руководства школы, которые могут вклю-
чать процесс создания и поддержания положительного имиджа образовательной организации. 

Удобнее всего начинать с анализа внешней среды. Результатом исследования должно быть пони-
мание своей целевой аудитории, анализ сильных и слабых сторон организации. На данном этапе так 
же важно определить миссию или концепцию учреждения. 

К целевой аудитории можно отнести не только учащихся и их родителей, но и социальных парт-
нёров, преподавателей и средства массовой информации. 

Так ученики являются одними из главных участников образовательного процесса. На имидж об-
разовательной организации оказывают влияние и ученики, обучающиеся в данный момент, и выпуск-
ники, и те, кто планирует обучение в организации. Например, обучающиеся своим внешним видом, 
результатами экзаменов и олимпиад, социальной активностью служат визитной карточкой организа-
ции, в которой получают образование. Выпускники школы так же являются важным показателем 
уровня образования. Их конкурентоспособность при поступлении в высшие учебные заведения, их 
карьерный рост и уровень доходов. 

Родители учеников также имеют влияние на имидж образовательной организации. Именно они прини-
мают решение об обучении несовершеннолетних детей об обучении в той или иной организации. 

Потенциальные или реальные социальные партнеры образовательной организации готовы сотруд-
ничать с социально и общественно активными учреждениями. И для восприятия организации, как 
подходящей для подобного сотрудничества, необходим позитивный имидж. 

Средства массовой информации можно считать посредниками между обществом и образователь-
ной организацией. Информация о планах и достижениях учреждения может быть интересна целевой 
аудитории. 

Вторым ключевым этапом формирования имиджа является оценка ресурсов образовательной ор-
ганизации. К основным ресурсам, необходимым для функционирования образовательного учрежде-
ния, относятся: 

1) человеческие ресурсы, в частности, педагогический состав, администрация и вспомогательный 
персонал; 

2) учебно-материальные ресурсы, такие как здания, оборудование, учебное программное обеспе-
чение, учебные и наглядные пособия и прочие элементы; 

3) финансовые ресурсы, включая инвестиции и собственные средства учреждения; 
4) информация и педагогические технологии. Эффективность системы управления всей организа-

цией зависит от уровня организации процессов сбора, накопления, хранения, поиска, передачи и об-
работки информации. 

Создание программы развития и осуществление плана деятельности можно выделить третьим эта-
пом. На данном шаге разрабатывается план конкретных мероприятий, формирующих имидж. 
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Например, создание символики образовательной организации, разработка дресс-кода и внешнего вида 
учащихся и преподавательского состава, обучение этике деловых отношений. Далее следует реализа-
ция мероприятий путем внедрения изменений в привычную жизнь организации. 

Например, на внутренний имидж организации влияют коллективные традиции, такие как внима-
ние к личным праздникам, гибкая система поощрений сотрудников, создание единой стилистики 
оформления помещений, стимулирование инновационной деятельности, миссия организации, каче-
ство образовательных услуг. 

Внешний имидж определяет активное использование внешних атрибутов, организация мероприя-
тий для учащихся, их родителей, наличие собственного сайта, активная социальная реклама, партнер-
ство организации с различными социальными институтами, система традиций и обычаев среди обу-
чающихся [4]. 

Четвертый этап – это оценка промежуточных результатов и корректировка деятельности. Иначе 
этап можно назвать проверкой эффективности. На данном шаге проводится анализ соответствия про-
межуточных результатов в изменении или поддержании имиджа с желаемым результатом. 

Подведение итогов по завершению действий, прописанных в плане, является заключительным пя-
тым этапом формирования имиджа. Таким образом, позитивный имидж образовательной организации 
может являться определенным критерием оценки перспективности и степени развития всего учрежде-
ния. 

Стоит отметить, что вышеперечисленные пять этапов формирования имиджа помогут решить за-
дачи, поставленные перед образовательной организацией. Структуру формирования имиджа можно 
представить в соответствии с рисунком 1. Но при этом сформированный имидж необходимо поддер-
живать на протяжении всего существования образовательной организации. 

 
Рис. 1. Структура формирования имиджа 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что позитивный имидж образовательной организации – ре-
зультат непрерывной работы руководителя организации и педагогического состава. На формирование 
имиджа оказывают такие факторы, как ресурсы организации, анализ целевой аудитории, наличие сим-
волики, традиций, качество образовательных услуг и партнерство с социальными институтами. 

Сформированный позитивный имидж позволяет образовательной организации решить ряд задач: 
‒ повысить привлекательность для целевой аудитории; 
‒ создать условия для партнерства с социальными организациями; 
‒ увеличить количество и качество ресурсов образовательной организации; 
‒ способствовать улучшению качества образовательных услуг. 
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Аннотация: в условиях перехода системы образования к личностно-ориентированной парадигме 
особое внимание уделяется развитию творческих способностей детей старшего дошкольного воз-
раста. Данный возрастной период характеризуется интенсивными психофизическими трансформа-
циями, увеличением любознательности и высокой степенью пластичности мозга, что создает по-
тенциальные возможности для развития творческих способностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования особо вы-
деляет важность развития творческих способностей у дошкольников, как основы для выработки 
инициативности, независимости и уверенности в себе. В Стандарте акцентируется необходимость 
индивидуализированного подхода к обучению, для чего требуется понимание текущего состояния 
творческого развития каждого ребенка, с целью разработки персонализированного плана его роста. 

В статье рассмотрены результаты диагностики с использованием ряда методик, позволяющих 
исследовать показатели универсальных творческих способностей (В.Т. Синельников, В.Б. Кудрявцев) 
и выявить общий уровень развития творческих способностей (Н.В. Шумакова, Е.И. Шелбанова, 
Н.П. Щербо). Анализ данных показывает, что общий уровень развития творческих способностей у 
детей находится в нижней границе среднего диапазона, что свидетельствует о необходимости сти-
мулирования творческого мышления. Выявился потенциал для роста, особенно в аспектах когнитив-
ной пластичности и адаптации. Результаты исследования могут служить основой для разработки 
психолого-педагогических стратегий, направленных на более эффективное развитие творческих спо-
собностей детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: творческие способности, старший дошкольный возраст, креативность, вооб-
ражение, оригинальность, гибкость мышления. 

В системе образования осуществляется переход от знаниевой к личностно-ориентированной пара-
дигме, которая обуславливает перестройку всего образовательного процесса. На первый план высту-
пает личность ребенка, учет его индивидуальности, раскрытие его творческого потенциала, создание 
условий для гармоничного развития [5]. 

Старший дошкольный возраст представляет собой фазу интенсивных психофизических трансфор-
маций, выступающую значимым периодом для развития когнитивных и эмоциональных способностей 
[1; 2; 4 и др.]. Любознательность ребенка многократно усиливается, открывая возможность для фор-
мирования индивидуальных интересов и способностей в различных областях, будь то гуманитарное, 
математическое или естественно-научное направление. На протяжении этого возрастного этапа дети 
обладают высокой степенью пластичности мозга, что создает обширные возможности для конструк-
тивного формирования и развития творческих способностей. В.Н. Дружинин писал, что «... творче-
ское поведение... проходит фазу социализации. Возраст 3–5 лет благоприятен для формирования кре-
ативности, потому что ребенок к этому возрасту, с одной стороны, готов к социализации (у него сфор-
мирована речь), а с другой стороны – еще не социализирован. Ребенок с легкостью использует ложку 
и в качестве столового прибора, и в качестве палки, музыкального инструмента, весла и т. д. Ведь 
стандартное применение предмета требует определенной социализированности и стереотипизации 
навыка» [2, с. 87]. Следовательно, основным качеством, отличающим старшего дошкольника, явля-
ется активно развивающееся воображение, которое, в свою очередь, служит ведущим инструментом 
для реализации их творческого потенциала. Дети старшего дошкольного возраста начинают создавать 
собственные миры и персонажей, активно конструируя образы и увлекаясь захватывающими расска-
зами, наделяя своих любимых героев жизненной яркостью и образностью. 

Аналитический обзор научных исследований выявляет, что проблема творческих способностей 
многократно становилась центром внимания авторов. Над раскрытием данного вопроса трудились та-
кие ученые, как Л.С. Выготский, В.Н. Дружинин, В.Т. Кудрявцев, В.Т. Синельников и другие видные 
исследователи [1; 2; 6 и др.]. Эти авторы углубленно исследовали механизмы творческого процесса, 
условия для развития соответствующих способностей, их разнообразные типы, а также методы их 
диагностики. 
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В научном дискурсе творчество интерпретируется как деятельность, в результате которой возни-
кает либо оригинальная идея, либо создается уникальный артефакт, обладающий значимостью, как с 
субъективной точки зрения автора, так и с объективной перспективы других людей. Творческие спо-
собности охватываются термином «креативность», происходящим от английского слова «create» – со-
здавать, и «creative» – созидательный, творческий. Этот термин обозначает не только готовность к 
неконвенциональному восприятию проблемных ситуаций, но и способность к инициированию твор-
ческих решений [2; 4 и др.]. Л.С. Выготский акцентировал внимание на том, что творческая актив-
ность представляет собой процесс синтетического характера, в котором центральную роль играют ме-
ханизмы когнитивной диссоциации и ассоциации [1]. Эти механизмы обеспечивают рекомбинацию 
воспринятых сенсорных впечатлений, что ведет к возникновению нового качественного креативного 
продукта. Это предполагает наличие интеллектуальной гибкости, дивергентного мышления, а также 
способности к генерации многовариантных идей, что позволяет индивидам адаптироваться и преодо-
левать стандартные рамки мышления, приближая их к комплексным и изобретательным подходам. 
Н.А. Шинкарева пишет: «Творческие способности представляют собой синтез индивидуально-психо-
логических особенностей личности и новых качественных состояний, которые возникают в процессе 
новой для индивида деятельности, что приводит к ее успешному выполнению и появлению нового 
(субъективно или объективно) продукта, в качестве которого может выступать идея, художественное 
произведение, предмет и т. д.» [7, с. 154]. 

Для эффективной реализации психолого-педагогических условий, направленных на развитие 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста нами проведено исследование пока-
зателей творческих способностей при помощи методики диагностики универсальных творческих спо-
собностей для детей авторов В.Т. Синельникова, В.Б. Кудрявцева, которая включает в себя следую-
щие методы исследования: диагностическое тестирование, решение проблемной задачи, эксперимен-
тирование и творческое тестирование [6]. Исследование общего уровня развития творческих способ-
ностей поведено при помощи субтеста 1 «Нарисуй картинку» методики «Построение образа на основе 
графического стимула» (адаптация теста Э. Торренса сотрудниками центра «Творческая одарен-
ность» НИИ ОПП АПН СССР Н.В. Шумаковой, Е.И. Шелбановой, Н.П. Щербо) [3]. 

В таблице 1 представлены результаты статистического расчета показателей творческих способно-
стей у детей старшего дошкольного возраста. 

Таблица 1 
Статистика результатов исследования творческих способностей 

Показатели универсальных творческих способностей Минимум Максимум Среднее 

Уровень воображения, оригинальность и гибкость мышления 1,00 2,00 1,53±0,51 
Умение сохранить целостный контекст изображения в ситуации 
его разрушения 5,00 7,00 6,03±0,81 

Способность превращения задачи на выбор в задачу 
на преобразование в условиях переноса свойств знакомого  
предмета в новую ситуацию

1,00 2,00 1,64±0,49 

Способность к экспериментированию с преобразующимися 
объектами 1,00 2,00 1,36±0,49 

Общий уровень развития творческих способностей 8,00 12,00 10,56±0,94 
 

Для проведения анализа результатов исследования универсальных творческих способностей у де-
тей старшего дошкольного возраста, рассмотрим данные, представленные в таблице 1. 

Полученное среднее значение по показателю «Уровень воображения, оригинальность и гибкость 
мышления» 1,53 балла (из 4 возможных) со среднеквадратичным отклонением 0,51 балла указывают 
на низкий и средний уровень выраженности этих способностей среди испытуемых. Формальные и 
простые ответы, такие как устранение несоответствий (например, закрашивание солнышка) свиде-
тельствуют о наклонности испытуемых к репродуктивному, но не продуктивному мышлению. Это 
говорит о том, что большинство испытуемых, либо предоставляло элементарные решения, либо не 
выходило за установленные тестом рамки. 

Среднее значение показателя «Умение сохранить целостный контекст изображения в ситуации его 
разрушения», составляющее 6,03 балла (из 15 возможных), со среднеквадратичным отклонением 
0,81 балла, отражает средний уровень способности к формированию нового в измененной контексту-
альной обстановке. Это предполагает наличие у испытуемых базового навыка обращения с изменен-
ными стимулами, хотя выраженность креативного мышления остается на невысоком уровне. Анализ 
данных не выявил проявлений креативного комбинирования и адаптации элементов изображения к 
новой ситуации, что свидетельствует о слаборазвитой способности к комплексному и инновацион-
ному восприятию. В основном, ответы испытуемых были описательными, с перечислением отдель-
ных элементов изображения, оказавшихся под воздействием изменения («У утки нет хвоста», «Голова 
не присоединена к телу», «Части не соединяются в картинку утки» и т. д.). Такая реакция может 
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указывать на ограниченность в способности к дивергентному мышлению, необходимому для инте-
грации и реконструкции целостного образа в измененной реальности. 

Среднее значение показателя «Способность превращения задачи на выбор в задачу на преобразо-
вание в условиях переноса свойств знакомого предмета в новую ситуацию» 1,64 балла (из 3 возмож-
ных) со среднеквадратичным отклонением 0,49 балла. Это свидетельствует о низком и среднем уровне 
когнитивной пластичности в ориентировании и обработке стандартных сценариев. Хотя у некоторых 
испытуемых наблюдались проявления элементов символического мышления, их способность к ради-
кальной концептуальной переработке доступных объектов проявлялась не столь часто. В ответах пре-
имущественно фигурировали решения в стиле «использовать палочку как мостик, чтобы зайка мог 
переправиться через реку», что остается в рамках предикативно-выборочной модели мышления, не 
выходящей за пределы эвристических инноваций. 

Средний показатель, отражающий «Способность к экспериментированию с преобразующимися 
объектами», составил 1,36 балла (из 3 возможных) со среднеквадратичным отклонением 0,49 балла. 
Данные результаты указывают на недостаточную предрасположенность к экспериментированию с ди-
намически изменяющимися объектами, что может свидетельствовать о недоразвитии когнитивной 
пластичности и мыслительной адаптивности. Испытуемые, как правило, демонстрировали склон-
ность к предложению шаблонных решений, находящихся в узких границах предписанных условий 
задания. Это проявлялось в упоминании лишь трех-четырех предметов, что указывает на дефицит 
креативных подходов и ограниченность творческого мышления, необходимого для более сложных 
когнитивных трансформаций и адаптаций. Наблюдается преобладание конвергентных подходов, что 
затрудняет полноценное раскрытие возможностей ассоциативного мышления, в контексте неоднород-
ности динамически изменяющихся параметров окружающей среды. 

Среднее значение общего уровня развития творческих способностей 10,56 баллов (из 24 возмож-
ных) со среднеквадратичным отклонением 0,94 балла показывает, что он находится в нижней границе 
среднего диапазона, что говорит о потенциале для роста. Лишь у небольшой группы испытуемых от-
мечались более высокие показатели, свидетельствующие о креативности. 

На основе анализа полученных данных следует вывод о том, что творческие способности испыту-
емых проявляются неравномерно, с акцентом на средний уровень. Это обращает внимание на необ-
ходимость стимулирования творческого мышления, так как потенциал для роста в этом аспекте при-
сутствует. 
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Одна из самых главных тенденций в современном образовании – популярность электронного обу-
чения, будь то музыка, языки, математика или другие предметы. 



Издательский дом «Среда» 
 

122      Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение,  
воспитательные стратегии 

Концепция электронного обучения – это сочетание компьютерных технологий и средств комму-
никации, в результате чего получается всеохватывающий, многоканальный, интерактивный образо-
вательный процесс. 

Преподавательская и учебная деятельность связана с обработкой и распространением информации 
в интерактивном режиме, поэтому по сравнению с традиционным аудиторным обучением, в сетевом 
обучении используют интернет, где преподаватели и студенты могут выполнять свои учебные задачи. 

В то же время в сетевом обучении обычно используют компьютерные и мультимедийные средства 
обучения, такие как: проекция, слайд-шоу, телевидение и другие средства для интеграции звука, тек-
ста, символов, изображений и других видов учебной информации. Оно также может удовлетворить 
потребности обратной связи между преподавателями и студентами, и совместного использования 
учебных ресурсов. 

Преимущества электронного обучения для студента. 
1. Самостоятельное обучение. Онлайн-обучение может удовлетворить потребности в обучении 

любого человека, в любое время и в любом месте. В процессе обучения у студентов есть возможность 
изучать интересующий их курс. Так же можно выбирать главы в зависимости от темпа обучения. 

2. Взаимное обучение. Помимо обмена и распространения учебной информации и ресурсов, он-
лайн обучение также позволяет взаимно общаться: студенты оставляют сообщения и обмениваются 
методами обучения, что позволяет добиться значительного прогресса. 

Преимущества электронного обучения для учителя. 
Изменился способ управления преподаванием. Учителя объединили информационные техноло-

гии, мультимедиа и другие средства, чтобы управление преподаванием стало проще и доступнее. 
Можно уделять больше времени для повышения эффективности. Учебная платформа также может 
следить за ходом обучения, используя учебные ресурсы сети, что облегчает понимание учеников. 

Преимущества электронного обучения для родителей. 
У родителей есть возможность выбрать качественного учителя, подходящего по методике обуче-

ния для их ребенка. Помимо школьного электронного обучения, можно найти учителя по различным 
предметам в частном порядке через Интернет, что дешевле и экономит силы, так как не нужно тратить 
время на то, чтобы забрать и отвезти ребенка. 

Недостатки онлайн-преподавания. 
Контроль за процессом обучения студентов относительно слабый, и преподаватели не могут ре-

ально оценить состояние обучения студентов. Кроме того, из-за региональных различий учебные ре-
сурсы скудны, и сетевая платформа обучения не может охватить всех. 

Преподаватели контролируют учебную ситуацию студентов по результатам оценки преподава-
ния и используют ее в качестве основы для корректировки учебной программы, но данные сетевого 
Данные, полученные в ходе онлайн-обучения, не все могут быть взяты за основу, поэтому они будут 
иметь значение. Рекомендации по онлайн-преподаванию и обучению. 

1. Усиленное взаимодействие между учеником и учителем. Ученик не должен отвлекаться, а учи-
тель задает темп урока. Обучение в малых группах тоже эффективно, каждая группа контролируется 
руководителем. Группа должна быть, как одно целое, онлайн контроль и своевременная обратная 
связь с учителем. Активная атмосфера в классе, более легкое обучение. 

2. Чтобы сократить экономическое неравенство между регионами, необходимо повысить уровень 
образования. Правительство должно максимально расширить возможности онлайн преподавания и 
обучения во всех регионах, а также обмениваться передовыми образовательными ресурсами и идеями 
в области образования. 

3. Оценка преподавания. Помимо обычных оценок, проводить регулярные мини тесты, экзамены. 
Каждому ученику разные экзаменационные вопросы, проверка знаний в реальном времени, экзамены 
при контроле родителей. Есть и обычные оценки, они тоже учитываются. 

4. Создание более мощной сетевой системы. 
Взаимодействие компонентов и программ обеспечения формирует систему сетевых приложений, 

которая завершает эффективное управление сетевым обучением, а режим обучения постоянно совер-
шенствуется. 

В качестве тенденции обучения в современном мире, сетевое обучение будет играть важную 
роль. Применение уже достигло первоначальных результатов, но все еще нуждается в улучшении. 
Необходимо, чтобы научно-исследовательский персонал, а также преподаватели на практике обоб-
щили опыт, мы считаем, что в будущем режим сетевого обучения также продолжит совершенство-
ваться, система обучения станет более профессиональной. Добавьте новую энергию в развитие сего-
дняшнего мира образования. 
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МЕТАКОГНИТИВНЫЕ НАВЫКИ В ОБРАЗОВАНИИ: КЛЮЧЕВЫЕ 
АСПЕКТЫ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

Аннотация: в статье авторы рассматривают вопросы формирования и развития метакогни-
тивных навыков в образовании, которые способствуют формированию у учащихся навыков самоор-
ганизации, саморазвитию. Описано влияние метапознания на формирование и развитие личности 
обучающихся, на сам процесс обучения и достижение высоких учебных результатов. Метакогнитив-
ное направление в образовательном процессе является перспективной базой для инновационных пе-
дагогических разработок. Развитие подобных навыков позволяет человеку лучше адаптироваться к 
внешней социокультурной среде, управляя своим поведением и использовать метакогнитивные стра-
тегии для самореализации. 

Ключевые слова: метакогнитивные навыки, метапознание, метакогнитивные образовательные 
технологии, самопознание, метапредметный подход, формирование и развитие личности. 

Современное общество придает большое значение образованию и развитию интеллектуальных 
способностей у подрастающего поколения. Для реализации потенциала любого государство главным 
фактором является разностороннее развитие личности, его здоровье, высокий уровень профессио-
нальной подготовки, способность креативно подходить к решению различных задач, способность пра-
вильно ориентироваться в современных геополитических условиях. В современном образовании осо-
бое внимание уделяется воспитанию самостоятельно мыслящей личности, способной критически оце-
нивать свои возможности и развивать свой потенциал в соответствии с собственными жизненными 
интересами и интересами общества. На рисунке 1 представлены навыки, необходимые обучающемуся 
XXI века. 

 
Рис. 1. Навыки учеников XXI века 

 

В последнее время происходит переориентация в образовании, где во главу угла развитие способ-
ности обучающегося самостоятельно ставить учебные цели, проектировать собственную познаватель-
ную деятельность, контролировать и оценивать ее результаты, другими словами, формирование ме-
такогнитивных способностей, формирование структуры самосознания. 

Для развития метакогнитивных способностей необходимо иметь набор умений, позволяющих по-
нимать, контролировать и регулировать свой когнитивный процесс, влияют на академическую успеш-
ность обучающихся и носят название в современной научной психологической литературе – мета-
когнитивные. Они направлены на развитие таких способностей как: 

– способность подвергать анализу собственное мышление, 
– способность планировать, оценивать и корректировать свои действия в процессе обучения. 
Проблему формирования когнитивных и метакогнитивных стратегий в образовании рассматри-

вают в своих научных трудах отечественные авторы: А.А. Карпов, А.А. Плигин, Е.Ю. Савин, 
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М.А. Холодная и ряд других, они указывают на то, что процесс познания, обучения будет наиболее 
эффективен, если к нему подходить осознанно, когда обучающиеся понимают зачем и как они учатся 
[1; 7]. 

Многие педагоги, в период дистанционного обучения, заметили, что эффективность такого обуче-
ния напрямую зависела от развития метакогнитивных навыков у обучающегося, которые включают: 

− умение ставить цели; 
− планировать свои действия; 
− анализировать внутренние и внешние условия; 
− оценивать свои достижения. 
Они являются ключевыми как для самостоятельного обучения, так и для традиционной учебы под 

руководством преподавателя. «Навыки саморегуляции как одна из основных составляющих адаптив-
ной компетенции – критически важный компонент способности учащихся к успешному обучению и 
достижению академических результатов» [3, с.40]. 

Метапознание, или «размышление о мышлении», важно в развитии метакогнитивности. Этот тер-
мин был введен американским психологом Джоном Флейвеллом в конце 1970-х годов, который опре-
делял метапознание как совокупность знаний о собственных когнитивных процессах, а также способ-
ность анализировать свои мыслительные стратегии и управлять познавательной деятельностью [2]. 
На рисунке 2, приведенном ниже, представлены основные компоненты метапознания. 

 
Рис. 2. Модель Дж. Флейвелла. Компоненты метапознания 

 

Метапознание базируется на основных компонентах: 
– метакогнитивные знания – знания о процессе обучения и собственных мыслительных страте-

гиях; 
– метакогнитивная регуляция – способность контролировать свой учебный процесс; 
– метакогнитивный опыт – это опыт, приобретаемый в процессе обучения и помогающий человеку 

развиваться. 
Таким образом, развитие метакогнитивности играет важную роль в образовательном процессе. По-

нимание этих понятий и принципов метакогнитивности помогает не только учащимся, но и педагогам 
в повышении активности, саморегуляции и эффективности обучения. Рекомендуется интегрировать 
стратегии развития метакогнитивности в учебные планы и программы обучения, а также проводить 
специальные тренинги и семинары для педагогов, чтобы они могли успешно применять эти стратегии 
в своей работе. 

Когнитивные стратегии включают в себя действия, направленные на получение, поиск и фиксацию 
информации; понимание и преобразование информации; применение и представление информации; 
оценка достоверности получаемой информации. Для осуществления данных стратегий необходимо 
«создание и развитие автономной личности», которая готова самостоятельно принимать ответствен-
ные решения, осуществлять равноправный диалог субъектов, добывать самостоятельно знания и ак-
тивно заниматься самообразованием в течении всей жизни. Учебная автономия предполагает участие 
обучающихся в процессе учебного управления и их готовность взять на себя ответственность за ре-
зультаты обучения [14]. 

Такой подход к развитию самосознания и самопонимая обучающихся позволяет сделать современ-
ное образование эффективным в условиях развития информационного, цифрового общества. 

«Сегодня мы можем сказать, что, проектируя образовательную среду, следует соблюдать эффек-
тивный баланс между личными изысканиями и открытиями, с одной стороны, и систематизированным 
преподаванием, и наставничеством – с другой, постоянно учитывая при этом индивидуальные особен-
ности учащихся: их способности, потребности и мотивацию» [3, с. 34]. 

Такой подход, который строится на самопознании и саморазвитии и является основой метакогни-
тивной стратегии развития обучающихся. Здесь необходимо заниматься оценкой собственных 
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возможностей по отношению к решению поставленных задач, овладевать способами и приемами са-
мостоятельной учебной деятельности, обосновывать выбираемые методики и приемы обучения и т. д. 

В нашей стране меняется парадигма всей системы образования, возникают вопросы разработки 
новых подходов, которые бы способствовали успешной социализации учащихся в новых условиях 
развития нашего государства и мира. 

«Стратегической задачей современной российской системы образования является формирование 
не только потребности, но и способности к самостоятельному приобретению знаний, к непрерывному 
образованию и самообразованию. Выполнение этой задачи невозможно без выработки у каждого обу-
чающегося познавательных мотивов к обучению, стремления получать знания, дающие возможность 
реализовать свой внутренний потенциал в дальнейшем профессиональном образовании» [11]. 

Возникает необходимость в формировании качеств личности, направленных на развитие самосто-
ятельности, ответственности, уверенности в себе, умении принимать решения в нестандартных ситу-
ациях, саморегуляции мышления и поведения. 

«В различных учебных заведениях разработаны и применяются инновационные методы в педаго-
гической деятельности, которые стимулируют творческие способности обучающихся, формируя не 
только предметные знания, умения и навыки, но и развивают личностные качества, требующиеся в 
современном обществе. В первую очередь, речь идёт об активных методах обучения, способствующих 
повышенной эффективности усвоения знаний и позволяющие перейти от простого их накопления к 
созданию механизмов самообразования» [10]. 

Современные метапредметные (метакогнитивные) образовательные технологии и метапредмет-
ный подход в системе образования необходимы для решения существующих проблем, связанных с 
разобщенностью некоторых учебных дисуиплин. Данные технологии способствуют формированию 
метапознания и развитию метакогнитивных способностей у обучающихся. 

«Метапознание как неотъемлемая часть обучения оказывает огромное и разнообразное влияние на 
приобретение, понимание, сохранение и применение знаний, умений и компетенций. Способствует 
метапознание и формированию у учащихся функциональной грамотности, так как помогает исполь-
зовать знания и умения в новых ситуациях, в том числе внеучебных, поскольку выводит учащихся за 
пределы поверхностного обучения и побуждает их к более глубокому пониманию изучаемого учеб-
ного материала. Наконец, метапознание помогает учащимся развивать эмоциональный интеллект, 
лучше понимать точку зрения других людей, а также думать о том, как быть счастливыми, уважае-
мыми и уверенными в себе» [5, с. 9]. 

Образовательная деятельность, в которой применяются метакогнитивные технологии помогает 
учителю и обучающемуся сделать процесс изучения предметов и учебных дисциплин более творче-
ским, интересным, эффективным, поскольку такие технологии помогают развивать метакогнитивные 
навыки, позволяющие: 

− замечать собственные ошибки в мышлении и восприятии информации; 
− менять подходы к обучению; 
− подбирать такие учебные стратегии, которые наиболее подходят к конкретной ситуации; 
− находить нетривиальные решения задач; 
− развивать самоконтроль в обучении и самоанализ; 
− избегать негативных установок, влияющих на сам процесс обучения. 
Но используя метакогнитивные техники, нельзя делать упор только на такие подходы в образова-

нии, например, профессор кафедры психосоциальных наук Бергенского университета (Норвегия) Эли-
забет Норман, занимающаяся данным вопросом, акцентирует внимание на трех аспектах: 

− применять метакогнитивный подход необходимо в случае, если обучающиеся и учителя к нему 
уже готовы, настроены и есть временной ресурс; 

− тщательно подходить к выбору заданий, с учетом умственных возможностей и способностей; 
− метакогнитивные убеждения, связанные с оценкой собственных способностей, могут негативно 

повлиять на психологическое благополучие человека [13]. 
Проанализировав научную литературу по анализируемому вопросу и имеющийся педагогический 

опыт в образовательных учреждениях, авторы пришли к выводу, что важным компонентом современ-
ного образовательного процесса является развитие метакогнитивных способностей и навыков, влия-
ющих на включенность в образовательный процесс и как результат успешность в учебной деятельно-
сти. Уровень развития метакогнитивных способностей является основой для обеспечения контроля 
над своими психическими процессами, для выбора главных целей деятельности в ситуациях неопре-
делённости и непосредственно является ресурсом, обеспечивающим наилучшую адаптацию в реше-
нии профессиональных и личностных проблем. 
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Аннотация: в современном сообществе увеличивается общественное расслоение людей и семей, 
меняется система нравственных ценностей и ориентиров обучающихся, рынок заменяет ее потре-
бительскими ценностями, деградирует культура. Семья есть важнейший общественный институт, 
принимающий участие в образовании системы отношений детей и подростков, влияющих на фор-
мирование личности и благополучие детей, претерпевает колоссальные изменения. Процветает 
культ насилия, агрессивность, конфликтность, отсутствие чуткости, сострадания, глубинные де-
формации человеческого общения (например, социальные сети) и многое другое оказывают крайне 
негативное влияние, прежде всего на детей. Вся эта обстановка говорит о необходимости профи-
лактики предотвращения конфликтов во внутришкольной среде. 

Для предотвращения негативизма и конфликтности в образовательной среде необходимо приме-
нение медиации. В школах работой по разрешению и урегулированию конфликтов занимается школь-
ная служба медиации, которая показывает свою эффективность и актуальность. 

Ключевые слова: актуальность, служба школьной медиации, образовательное учреждение. 

Современная школа представляет собой сложную систему, состоящую из множества взаимодей-
ствующих элементов: учителей, учеников, родителей, организационно-административного персонала 
и т. д. 

Внутри школьной организации существует сложная динамическая среда, состоящая из учеников 
и учителей и их взаимосвязи между собой. 
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Каждая категория обладает своими особенностями, интересами и ценностями. Взаимодействие 
между ними (учитель – ученик, ученик – ученик), может породить конфликты различного характера. 

В школе обучаются многонациональные дети с различным социальным уровнем дохода, семей-
ными укладами и т. д. Это влечет за собой существование различных социокультурных и экономиче-
ских фонов. Разные ценности, мировоззрения и образ поведения учащихся могут порождать потенци-
альные конфликты. 

Образовательный процесс – это процесс взаимодействия различных людей, объединенных общей 
деятельностью в рамках учебного заведения. В процессе этого взаимодействия могут возникать раз-
личные конфликты между участниками образовательных отношений: учениками, их родителями, 
учителями и администрацией школы. 

Конфликтные ситуации могут быть сложными и негативными, но участникам образовательного 
процесса приходится сталкиваться с ними снова и снова, так как смена учебного заведения может 
быть затруднительной. Поэтому важным становится не только решение конкретной конфликтной си-
туации, но и восстановление нормальных социальных отношений между участниками образователь-
ного процесса. 

Взаимодействие учеников и учителей в учебной деятельности, спортивных занятиях, социальные 
взаимодействия, внеклассная деятельность – все это является неотъемлемыми элементами школьной 
жизни, в которых создается определенный контекст для возникновения конфликтов. Таким образом, 
школа является местом, где постоянно возникают и разрешаются различные конфликты, которые вли-
яют на развитие личности учащихся и их успеваемость [1, с. 178]). 

Профилактика предотвращения и управление конфликтами внутри школьной среды является од-
ной из главных задач образовательных учреждений. 

Служба медиации может помочь в разрешении конфликтов и нормализации отношений между 
участниками образовательного процесса, обеспечивая более эффективную работу учебного заведения 
в целом [2]. 

Служба школьной медиации – это структура, созданная внутри образовательной организации, ко-
торая состоит из учителей, учащихся и их родителей. Она предназначена для помощи всем участни-
кам образовательного процесса в решении конфликтных ситуаций, возникающих в школе. 

В последние десятилетия количество конфликтов в школах растет, и они становятся все более се-
рьезными. Для решения этой проблемы предлагается использовать медиацию – процедуру, которая 
помогает предотвратить и разрешить конфликты. Сейчас термин «медиация» стал широко популяри-
зирован [3]. 

Школьная медиация – это способ разрешения споров и конфликтов между участниками образова-
тельного процесса. Она основана на принципах уважения, принятия, слушания и сохранения конфи-
денциальности. Благодаря медиации, каждый участник конфликта может найти решение, которое 
устроит всех, и восстановить нормальные отношения [4]. 

За 2022–2023 учебный год в школе Краснодарского края г. Абинска службой школьной медиации 
рассматривались шесть обращений. Данные отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Период 

Количество  
обращений  
в службу 

 примирения 

Краткое 
описание  

конфликтной  
ситуации

Результат работы службы медиации 

1 
полугодие 
2022 г. 1 

Конфликт 
параллельных классов на 
почве спортивных 
соревнований 

1. Работа с группами учеников. 
2. Проведение процедуры медиации. 
3. Разрешение конфликта (преобразование 
соперников в общую группу соратников). 

2 
полугодие 
2023 г. 

5 

конфликт и драка между 
одноклассниками  

1. Проведение процедуры восстановительной 
медиации. 
2. Разрешение конфликта. 
3. Примирительный договор. 

конфликт между 
одноклассницами на 
почве буллинга одного из 
учащихся  

1. Проведение процедуры восстановительной 
медиации. 
2. Разрешение конфликта. 
3. Примирительный договор между учащими и 
учеником, подвергшимся буллингу 

 
Как мы видим, конфликты бываю как групповые (конфликт классов, конфликт класса и ученика), 

так и индивидуальные (драка между двух участников). Таблица указывает на положительное разре-
шение конфликта с участием службы медиации и восстановление дружеских отношений. 

Внедрение школьной медиации не ограничивается только отношениями между детьми, родите-
лями и школой. Если этот метод будет успешно применен в образовании, он может распространиться 
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и на другие сферы общества. Это может привести к улучшению отношений между людьми и сниже-
нию уровня конфликтности в обществе. 

Вырабатываются решения, ориентированные на будущее, которые приемлемы и удовлетворяют 
потребностям обеих(всех) сторон. Только так можно достичь результата, при котором нет проиграв-
ших и побежденных. Вот почему медиацию можно назвать методом разрешения споров с результатом 
«выигрыш-выигрыш», ведь, помимо разрешения спора, которое, что не менее важно, происходит с 
наименьшими затратами и гораздо быстрее, нежели при использовании других способов (наказание). 
Она сохраняет возможность диалога и улучшает партнерские отношения между спорящими сторо-
нами [5, с. 148]). 

Многие считают, что если хулиганы регулярно цепляются к «ботаникам» или отличникам, или 
младшеклассникам. Проблема состоит вне знании «школьной жертвы», как правильно выбрать мо-
дель поведения в данной ситуации [6, с. 20]). Надо сказать, что хулиганы цепляются не к каждому 
отличнику и не каждому младшекласснику. Найти причины и подсказать правильное поведение спо-
собна медиация, а именно волонтеры-медиаторы из учеников старшеклассников. Рассказать, что де-
лать, а то и помирить с недругом, поможет свой «брат-школяр» из старшего класса. И это очень важно. 
Все-таки взрослые – это взрослые, они порой воспринимаются детьми, как представители чуждого 
мира, навязывающие свои далекие от реальной жизни правила [7, с. 104]). 

Каждая процедура медиации уникальна, и медиатор всегда испытывает новые эмоции в процессе 
работы. Важно уметь анализировать и рефлексировать свою работу. Понимание того, что ты можешь, 
умеешь и хочешь быть медиатором важно, особенно среди учеников. Ведь они, нежели взрослые, 
смогут найти правильные и понятные, в молодежной среде, слова для помощи в разрешении кон-
фликтных ситуаций [8, с. 128]). 

Таким образом, актуальность внедрения в образовательных учреждениях (школах) службы школь-
ной медиации и ее развитие является важной социальной инициативой, которая необходима для ре-
шения многих проблем в образовании и воспитании. Это становится одним из приоритетных направ-
лений в современной образовательной системе. 
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В наше время социализация подростков происходит не только в школе или во время очного обще-
ния с окружающими его людьми, но и цифровом пространстве, но в онлайн пространстве их социа-
лизация носит стихийный характер. 

П.Н. Демин считает, что: «в школе, где подросток проводит большую часть времени, продолжа-
ется процесс социализации подростков, поэтому возникающие проблемы их социализации в период 
получения образования связаны как с социальными, так и психологическими аспектами развития лич-
ности» [1]. 

Действительно школа – это основное место пребывания подростков, следовательно, от того как 
проходит его социализация зависит насколько будет развита его личность в будущем. 

По версии П.Н. Демина: «проблемы социализации подростков в школе или колледже можно раз-
делить на три группы: относящиеся к школе или колледжу (среда, связи), относящиеся к взаимоотно-
шениям с педагогами и относящиеся к взаимоотношениям внутри групп сверстников или разновоз-
растных групп обучающихся» [1]. 

Такой фактор как среда может влиять на социализацию подростков. Туда можно отнести: школь-
ные правила и фиксированный дресскод. 

Многие подростки при соблюдении школьного дресскода могут чувствовать себя неуверенно, за 
счёт того, что им, как и их сверстникам не нравится носить строгую официальную одежду, это создаёт 
ощущение жёстких рамок. Подросток не чувствует свободы действий, ведь дресскод не предусматри-
вает самовыражение, которое так необходимо в этом возрасте. Подростковый возраст – это возраст, 
когда каждый хочет выделится и показать свою индивидуальность всем, кто его окружает, хочет, 
чтобы к нему относились на равных, признали его. 

Отношения с учителями так же являются важным фактором социализации, ведь учитель кроме 
преподавания своей дисциплины должен создавать и поддерживать благоприятную атмосферу в кол-
лективе. Некоторые некомпетентные педагоги при конфликтах с обучающимися зачастую переходят 
на личности и сохраняют неприязнь к ученику долгое время, следовательно, может занижать оценки 
и прилюдно высмеивать ученика, что совершенно неблагоприятно влияет на межличностные отноше-
ния в коллективе. 

Взаимоотношения внутри групп сверстников могут зависеть не только от атмосферы в учебном 
заведении, но и от социально-экономических аспектов, от недостатков внешности и физической 
формы, национальности, нестандартных взглядов на жизнь и ценностей, уровень развития умствен-
ных способностей и т.д. 

Т.В. Юдеева считает, что «в подростковом возрасте у ребенка возникает специфический комплекс 
потребностей, выражающихся в стремлении найти свое место в группе сверстников, выйти за пределы 
школы и присоединиться к жизни и деятельности взрослых и др. Удовлетворяя эти потребности в 
реальном пространстве, подросток не может избежать противоречий и трудностей. Интернет-про-
странство дает возможность подросткам не только снизить эмоциональное напряжение, но и 
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повысить уровень свободы через снятие многих табу реальной среды, реализовать потребность в са-
моутверждении, самовыражении, осознать свои возможности» [2]. 

Дети и в том числе подростки хотят, либо казаться взрослее для окружающих копируя поведение 
и действия взрослых, либо хотят чувствовать себя взрослее, чем есть на самом деле. 

Эту потребность в подражании взрослым может удовлетворить интернет среда. Ведь в интернете 
все люди в какой-то степени «обезличены», следовательно, скрывать свой возраст не составляет 
труда. 

Через онлайн-пространство подростки могут удовлетворить свою потребность в самоутверждении 
путём публикации постов о своей жизни в социальных сетях. Но из-за того, что в социальные сети 
выкладывают фото и видео материалы зачастую несвязанные с реальной жизнью, публикуют только 
хорошие моменты своей жизни, у пользователей может снижаться самооценка, ведь их жизнь не такая 
идеальная которую они видят в профилях других людей. 

За счёт «обезличенности» интернет-пользователей появляется своеобразная смелость в общении, 
что зачастую может перетечь в проявления психологического насилия в интернете. Случается, такое 
как раз из-за того, что подростки и даже взрослые люди чувствуют полную безнаказанность в отно-
шении своих действий в интернете. При общении в социальных сетях человек перестаёт чувствовать, 
что по ту сторону экрана находится такой же человек, у которого тоже есть свои чувства, из-за чего 
появляется полная свобода действий и снятие всех табу в общении и межличностных отношениях. 

Но несмотря на имеющиеся негативные последствия общения в интернете, такое общение может 
и благоприятно влиять на социализацию современных подростков. 

Неуверенные в себе подростки, которым может быть трудно общаться с людьми, могут социали-
зироваться с помощью интернет-среды, как раз-таки за счёт «обезличенности» пользователей. Ведь 
если подросток не общается со своими сверстниками из-за стеснения, дезадаптации или даже при 
подвергании насилию со стороны семьи и сверстников, это не значит, что ему не нужно общение. 
Каждый хочет иметь круг общения, но не у всех есть возможность его завести в реальной жизни. 

Хоть интернет-среда и может быть полезна для первичной социализации подростков, но не стоит 
заменять общением в интернете реальное общение, как раз-таки из-за исключительно интернет-соци-
ализации могут возникать серьёзные проблемы с коммуникацией в будущем, что несомненно будет 
мешать строить отношения с окружающими уже во взрослой жизни. 
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Высокий уровень неопределенности и турбулентности функционирования современного общества 
обусловил поиск современных, инновационных подходов по защите государства и общества от внеш-
них угроз. Основная функция по защите государства и общества принадлежит армии. В настоящее 
время педагогической наукой выработано значительное количество форм и методов, направленных 
на формирование благоприятного нравственно-психологического климата воинского коллектива. 
Наиболее полное определение дает Н.В. Гусева, которая рассматривает нравственно-
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психологический климат как интегральную характеристику коллектива, которая является слагаемой 
таких его качеств, как целеустремлённость, доброжелательность, честность, дружелюбие, сотрудни-
чество, увлечённость, принципиальность, социальная защищённость, ответственность, возможность 
профессионального роста и других [10]. 

Вместе с тем требуется осмысление данной проблемы в контексте специфической деятельности 
коллектива военнослужащих по призыву, находящихся в сводной роте молодого пополнения. Слож-
ность работы с этой категорией обусловлена, с одной стороны, ограниченным сроком нахождения 
военнослужащих по призыву в таких подразделениях, до пяти недель, с другой стороны, высокими 
требованиями, предъявляемыми к личности военнослужащего по призыву, прошедшего обучение в 
данной роте. За пять недель перед командованием стоит задача подготовить специалиста с высоким 
уровнем ответственности, готового отстаивать и защищать государство и общество от внешних угроз. 
Все это побудило нас к поиску инновационных подходов и методов в организации психолого-педаго-
гической работы с военнослужащими по призыву в сводной роте молодого пополнения, способству-
ющих формированию благоприятного нравственно-психологического климата. 

При опоре на авторитетные исследования сделан вывод о том, что нравственно-психологический 
климат коллектива включает в себя когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты  
[7; 22]. По нашему мнению, данная структура не в полной мере отражает требования, предъявляемые 
к личности и коллективу военнослужащих по призыву с высоким уровнем нравственно-психологиче-
ского климата и необходимо решать задачу формирования у военнослужащих нравственных ценно-
стей, определяющих мотивы их деятельности и поведения. В связи с этим, согласно идее нашего ис-
следования структурно нравственно-психологический климат может быть представлен четырьмя ком-
понентами: когнитивным, мотивационно-ценностным, эмоционально-волевым и поведенческим. 

В основу содержания когнитивного компонента были положены представления Апресян Р.Г., Ба-
чинин В.А., Барулин В.С., Гусейнов А.А., Мартьянова Е.Ю., Каган М.С., Разин А.В. о понятии «нрав-
ственность» и «мораль», дающих ориентир в ситуации нравственного выбора. Военнослужащий, ко-
торый получил представление о категориях нравственности, посредством рефлексии превращает 
наличное знание в профессиональные умения. Формирование когнитивного компонента нравственно-
психологического климата осуществляется посредством организации обучения военнослужащих по 
призыву начальной и общевойсковой подготовки, а также подготовки каждого солдата к самостоятель-
ному выполнению задач боевой и внутренней службы. Программа обучения включает в себя два 
блока, продолжительностью 5 недель. В рамках первого блока особое внимание уделяется обще-
ственно-государственной подготовке военнослужащих по призыву. Она является одним из основных 
предметов обучения. Помимо обучающего потенциала, также является важнейшей формой государ-
ственно-патриотического, воинского, нравственного, правового и эстетического воспитания. Большое 
значение на этой дисциплине отводится изучению вопросов отечественной истории, традиций армии 
и флота, военной педагогики и психологии, законодательства РФ и норм международного гуманитар-
ного права. Также формирование когнитивного компонента нравственно-психологического климата 
осуществляется в процессе изучения военнослужащими по призыву своих прав и обязанностей, а 
также знаний в области специфики военной деятельности. Второй блок программы обучения военно-
служащих по призыву включает в себя общевойсковую подготовку, продолжительность которой со-
ставляет три недели. 

Содержание мотивационно-ценностного компонента нравственно-психологического климата кол-
лектива, базируется на положении Дробницкого О.Г., который обосновывает ценностный момент мо-
рали и нравственности. В формировании ценностей главенствующую роль занимают мотивы и по-
требности. Вслед за Марковой А.К. мы считаем ключевым моментом в развитии мотивационной 
сферы духовное наполнение личности: увлеченность, направленность. При этом необходимо пони-
мать, что мотивационная сфера личности динамична. Мотивы могут изменятся под воздействием раз-
личных социальных факторов, что существенно может менять линию поведения личности. 

Формирование мотивационно-ценностного компонента в коллективе военнослужащих по призыву 
осуществляется посредством организации военно-политической пропаганды и агитации, военно-со-
циальной, психологической и культурно-досуговой работы, занятий по военно-политической подго-
товке, просмотра телевизионных программ, видеофильмов, чтения художественной литературы, газет 
и журналов, написания писем родным и близким, а также отдыха личного состава и общения в сво-
бодное от службы время. 

Основу формирования эмоционально-волевого компонента нравственно-психологического кли-
мата коллектива военнослужащих по призыву составляют теории Божович Л.И., Выготского Л.С., 
Леонтьева А.Н., которые утверждают, что основу психологического развития личности составляет ее 
эмоциональное благополучие. Такое трактование развития уровня развития личности дает нам пред-
ставление, что эмоционально-волевой компонент может формироваться за счет разработки согласо-
ванных и целенаправленных психолого-педагогических мероприятий, ориентированных на развитие 
у личного состава высокого уровня готовности к выполнению задач военной службы, приобщению 
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его к культурным ценностям, а также организации отдыха и досуга военнослужащих, членов их семей 
и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил. Для снижения уровня эмоциональной и физической 
нагрузки широко применяются методы организованного досуга. С этой целью командование органи-
зует: просмотр художественных кино- или видеофильмов (в предвыходные, выходные и праздничные 
дни); различные игры, викторины, тематические вечера, и другие культурно-досуговые мероприятия, 
способствующие отдыху и восстановлению физического и психологического состояния личного со-
става. 

Кроме этого, большое значение имеет организация психологической работы в вооруженных силах 
РФ. Целью этой деятельности является формирование у личного состава психологической устойчиво-
сти и готовности к выполнению боевых (учебно-боевых) задач, поддержания психического здоровья. 
Одним из основных направлений психологической работы являются: психологическая диагностика, 
которая проводится несколько раз. Первый раз по прибытии военнослужащего по призыву в сводную 
роту молодого пополнения для определения психологического профиля военнослужащего, понимании 
его психолого-типологических особенностей и эмоционально-волевой сферы. Результаты психологи-
ческой диагностики используются для построения индивидуальной образовательной траектории во-
еннослужащего, а также учитываются при организации быта и формировании коллектива в процессе 
выработки сплоченности и слаженности, а также учитываются при дальнейшем распределении воен-
нослужащих по подразделения для несения службы. Кроме этого, психологи оказывают первичную 
психологическую помощь военнослужащим, психологическую реабилитацию и психологическое про-
свещение. В зависимости от потребности психологическая работа делится на индивидуальную и груп-
повую. 

Содержание поведенческого компонента нравственно-психологического климата коллектива во-
еннослужащих по призыву обусловлено положением о том, что нравственное поведение это система 
нравственных действий и поступков, основанных на ценностно-мотивационной системе личности, а 
также на том, что в нравственном поступке как в наименьшей единице нравственного поведения, ха-
рактеризующей общий нравственный облик человека, проявляется его отношение к обществу, к дру-
гим людям, к самому себе [9]. Данное положение стало основанием для определения содержания по-
веденческого компонента (межличностные отношения членов коллектива). Основу формирования 
нравственного поведения определили бихевиористские теории личности. В основе поведения, по мне-
нию Б. Скиннера, лежат стимулы и реакция личности на эти стимулы. Поведение определяют следу-
ющие факторы: стимул, события, предшествующие реакции, реакция, события последующие после 
реакции. Скиннер [23] утверждает, что человека можно научить желаемому поведению в разных си-
туациях. Желаемое поведение военнослужащих по призыву формируется за счет выработки навыков 
точного и беспрекословного выполнения всех команд командира. Данный навык приобретается на 
занятиях по строевой подготовке. Тренировка в выполнении приема заключается в многократном его 
повторении до выработки у молодых солдат прочных навыков. 

Итак, мы определили структурные компоненты нравственно-психологического климата коллек-
тива военнослужащих по призыву, изучили опыт их формирования, обусловленный спецификой во-
енной деятельности, которые будут положены в разработку модели формирования нравственно-пси-
хологического климата военнослужащих по призыву. В перспективе мы видим необходимость и воз-
можность разработки модели формирования благоприятного нравственно-психологического климата, 
а также авторской программы. 
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Проблему формирования самооценки в подростковом возрасте изучали такие психологи, как 
А. Адлер, И. С. Кон, Л.И. Божович, И.П. Ушакова, А.И. Липкина, М.И. Лисина, Г.М. Дульнеев, 
Е.И. Сивонько, Е.Т. Соколова и другие. 

Проблема нашего исследования: каково влияние уровня тревожности на самооценку подростков? 
Цель исследования – влияние разных уровней личностной тревожности на самооценку подростков. 
Объект исследования – самооценка подростков, предмет исследования – самооценка подростков с 
разным уровнем личностной тревожности. 

Теоретической основой исследования выступили труды по вопросу самооценки подрост-
ков А.М. Захаровой, З.С. Курбановой, по проблеме формирования самооценки в подростковом воз-
расте А. Адлера, И.С. Кона, Л.И. Божович, М.И. Лисиной, концепция личностной тревожности под-
ростков А.М. Прихожан, А.И. Захарова, Н.Д. Левитова, В.И. Долговой, ситуативной Ч. Спилберга, 
школьной Р.С. Немова, С.С. Степанова. 

Изучение проблемы формирования самооценки в подростковом возрасте является актуальным по 
нескольким причинам, которые мы рассмотрим далее. Подростковый возраст – это период интенсив-
ных изменений, как физических, так и психологических. Формирование адекватной самооценки в это 
время имеет ключевое значение для общего психического здоровья подростка. 
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В современном мире подростки подвергаются постоянному воздействию социальных медиа, ко-
торые могут искажать представления о себе и других. Это создает новые вызовы для формирования 
адекватной самооценки, что делает изучение этой темы особенно важным. Формирование самооценки 
во многом зависит от семейного окружения и культурных контекстов. Понимание этих факторов мо-
жет помочь родителям и педагогам создать поддерживающую среду для подростков. 

Таким образом, исследование проблемы формирования самооценки в подростковом возрасте не 
только актуально, но и необходимо для разработки эффективных методов поддержки подростков в 
этот сложный период их жизни. 

Проблема формирования самооценки в подростковом возрасте была исследована многими психо-
логами и педагогами, рассмотрим подходы к изучению данной темы некоторых из них. Эрик Эриксон 
известен своей теорией психосоциального развития, в которой он выделяет стадии развития личности. 
В подростковом возрасте (стадия идентичности против ролевой путаницы) формирование самооценки 
связано с поиском идентичности и социальной роли. Карл Роджерс акцентировал внимание на важ-
ности самопринятия и безусловной позитивной оценки для формирования здоровой самооценки. Он 
подчеркивал, что поддержка со стороны окружающих помогает подросткам развивать адекватное вос-
приятие себя. Абрахам Маслоу в своей теории иерархии потребностей указал на то, что удовлетворе-
ние потребностей в уважении и признании является важным аспектом формирования самооценки. 
Дональд Винникотт описывал концепцию «подлинного я» и «ложного я», подчеркивая важность эмо-
циональной поддержки и принятия со стороны родителей для формирования здоровой самооценки у 
подростков. Лев Выготский акцентировал внимание на социальном контексте обучения и взаимодей-
ствии, что также влияет на формирование самооценки у подростков через социальные отношения и 
культурные факторы. Рут Уэстрайт изучала влияние социальных медиа на самооценку подростков, 
подчеркивая, как сравнение себя с другими в онлайн-пространстве может искажать восприятие себя. 

Эти исследователи внесли значительный вклад в понимание формирования самооценки в подрост-
ковом возрасте, а их работы остаются актуальными для психологов и педагогов, работающих с моло-
дежью. 

Л.С. Выготский перечислил несколько основных групп наиболее ярких интересов подростков, ко-
торые он назвал доминантами. Это «эгоцентрическая доминанта» (интерес подростка к собственной 
личности); «доминанта дали» (установка подростка на обширные, большие масштабы, которые для 
него гораздо более субъективно приемлемы, чем ближние, текущие, сегодняшние); «доминанта уси-
лия» (тяга подростка к сопротивлению, преодолению, к волевым напряжениям, которые иногда про-
являются в упрямстве, хулиганстве, борьбе против воспитательского авторитета, протесте и других 
негативных проявлениях); «доминанта романтики» (стремление подростка к неизвестному, рискован-
ному, к приключениям, к героизму). 

Одно из новообразований, возникающих в конце переходного периода, Л.И. Божович называла 
«самоопределением». С субъективной точки зрения оно характеризуется осознанием себя в качестве 
члена общества и конкретизируется в новой общественно значимой позиции. Самоопределение воз-
никает в конце учебы в школе, когда человек стоит перед необходимостью решать проблему своего 
будущего. 

Существует несколько подходов к изучению самооценки, каждый из которых предлагает свою 
концепцию того, каким образом человек оценивает себя. Один из таких подходов – социально-компа-
ративный подход, согласно которому самооценка формируется на основе сравнения себя с другими 
людьми. Другой подход – индивидуальный, который утверждает, что самооценка зависит от внутрен-
них факторов, таких как уровень самоуважения и уверенности в себе. 

Эти разные подходы к раскрытию сущности самооценки отнюдь не противоречат друг другу, а 
лишь вскрывают ее сложность и многозначность как психологического феномена, ее включенность в 
развитие и функционирование различных психических проявлений личности. Сложность изучения 
проблемы самооценки определяется также тем, что она органично включает в себя два взаимосвязан-
ных аспекта: процессуальный и структурно-итоговый. 

Обобщая взгляды различных исследователей, можно прийти к заключению, что все они едины в 
своём мнении по поводу негативного влияния заниженной самооценки на социальное поведение че-
ловека и на развитие межличностных отношений. Самооценка является важным аспектом психологии 
личности и имеет большое значение в жизни человека. Понимание различных подходов к самооценке 
поможет нам лучше понять себя и окружающих, а также развить положительное отношение к себе и 
своим достижениям. 

Психологическое развитие в подростковом возрасте связано с множеством факторов, которые вли-
яют на формирование личности, социальные навыки и эмоциональное благополучие. Основные ас-
пекты, влияющие на это развитие, включают. 

1. Физиологические изменения: пубертатный период сопровождается значительными гормональ-
ными изменениями, которые могут влиять на настроение, поведение и восприятие себя. Эти измене-
ния могут вызывать колебания самооценки и эмоциональные переживания. 
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2. Поиск идентичности: подростки стремятся определить, кто они есть, и каково их место в мире. 
Это может проявляться в экспериментах с различными ролями, стилями, увлечениями и группами 
сверстников. 

3. Социальное взаимодействие: взаимоотношения со сверстниками, родителями и другими взрос-
лыми играют ключевую роль в психологическом развитии. Подростки учатся строить отношения, раз-
решать конфликты и понимать социальные нормы. 

4. Когнитивное развитие: подростки развивают более сложные формы мышления, включая аб-
страктное и критическое мышление. Это позволяет им анализировать свою жизнь, делать осознанные 
выборы и понимать последствия своих действий. 

5. Эмоциональная регуляция: подростки учатся управлять своими эмоциями и справляться со 
стрессом. Это может быть связано с развитием навыков саморегуляции и способности к эмпатии. 

6. Социальная среда, включая семью, школу и культурные факторы, оказывает значительное вли-
яние на психологическое развитие. Поддержка и понимание со стороны взрослых могут способство-
вать здоровому развитию самооценки и уверенности в себе. 

7. Ожидания общества, культурные нормы и стереотипы могут оказывать давление на подростков, 
формируя их восприятие себя и своих возможностей. 

8. Влияние социальных медиа и технологий на самооценку и социальные взаимодействия стало 
важным аспектом развития подростков. Сравнение себя с идеализированными образами в интернете 
может приводить к проблемам с самооценкой. 

9. Образование и карьерные ориентиры: подростки начинают задумываться о своем будущем, вы-
боре профессии и образовательных путях, что также влияет на их самоощущение и уверенность в 
себе. 

Теория самозависимости и самоуверенности (Self-Determination Theory, SDT) разработана Эдвар-
дом Деси и Ричардом Райаном и фокусируется на мотивации, психологическом благополучии и само-
оценке. В аспекте формирования самооценки у подростков теория подчеркивает несколько ключевых 
компонентов. 

1. Основные психологические потребности. 
Автономия: стремление к самостоятельности и контролю над своей жизнью. Удовлетворение этой 

потребности способствует развитию уверенности в себе и формированию положительной само-
оценки. 

Компетентность: ощущение, что подросток способен справляться с задачами и достигать успеха, 
укрепляет его самооценку. Поддержка со стороны взрослых и возможность преодолевать трудности 
играют важную роль в этом процессе. 

Связь: чувство принадлежности и поддержки со стороны сверстников и семьи критически важно 
для формирования здоровой самооценки. Позитивные отношения помогают подросткам чувствовать 
себя ценными и значимыми. 

2. Внутренняя и внешняя мотивация. 
Внутренняя мотивация (действие ради самого процесса) способствует более глубокому вовлече-

нию и удовлетворению от деятельности, что положительно сказывается на самооценке. Внешняя мо-
тивация (действие ради получения наград или одобрения) может иметь краткосрочный эффект, но не 
всегда приводит к устойчивой самооценке. 

3. Формирование идентичности: подростковый возраст – это период активного поиска идентично-
сти. Успешное удовлетворение потребностей в автономии, компетентности и связи помогает подрост-
кам сформировать положительное представление о себе и своей идентичности. 

4. Роль окружения: поддерживающее окружение, которое поощряет автономию и предоставляет 
возможность для развития компетенций, способствует формированию здоровой самооценки. Напро-
тив, авторитарные или критические отношения могут негативно сказаться на самооценке подростка. 

5. Эмоциональное благополучие: самозависимость и уверенность в себе связаны с высоким уров-
нем эмоционального благополучия. Подростки, которые чувствуют себя уверенно и способны прини-
мать решения, имеют более высокие показатели счастья и удовлетворенности жизнью. 

6. Развитие навыков саморегуляции: подростки, обладающие высокой степенью самозависимости, 
лучше справляются с эмоциями и стрессом, что также положительно сказывается на их самооценке. 
Они способны ставить перед собой цели и работать над их достижением. 

Все эти факторы взаимосвязаны и могут оказывать как положительное, так и отрицательное влия-
ние на психологическое развитие подростков, определяя их эмоциональное состояние, самооценку, 
личностную тревожность и общую адаптацию в обществе. 

Тревожность является одним из наиболее распространенных психологических состояний среди 
людей всех возрастов. В современном мире, где стресс и неопределенность становятся все более рас-
пространенными, понимание тревожности и методы ее управления становятся важными аспектами 
изучения в области психологии. 
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Тревожность – это состояние психического беспокойства, неуверенности и нервозности, сопро-
вождающееся чувством опасения и тревоги (Сьюзен Н. Коллинс). 

Тревожность – это эмоциональное состояние, характеризующееся повышенным уровнем тревоги 
и напряженности, возникающим в ответ на реальные или воображаемые угрозы (Аарон Бек). 

В подростковом возрасте нетипичность выражения тревожности может проявляться в следующих 
особенностях: 

– избегание общения; 
– поведенческие изменения; 
– физические симптомы; 
– маскирование через активности; 
– сопротивление помощи; 
– уклонение от обращения за помощью. 
Таким образом, нетипичность выражения тревожности в подростковом возрасте требует более 

внимательного и тщательного анализа со стороны родителей, педагогов и специалистов, чтобы рас-
познать и помочь подростку справиться с его эмоциональными трудностями. 

Выделяют два основных вида тревожности. Первый из них – это так называемая ситуативная тре-
вожность, т. е. порожденная некоторой конкретной ситуацией, которая объективно вызывает беспо-
койство. Данное состояние может, возникает у любого человека в преддверии возможных неприятно-
стей и жизненных осложнений. Другой вид – так называемая личностная тревожность. Она может 
рассматриваться как личностная черта, проявляющаяся в постоянной склонности к переживаниям 
тревоги в самых различных жизненных ситуациях, в том числе и таких, которые объективно к этому 
не располагают. Она характеризуется состоянием безотчетного страха, неопределенным ощущением 
угрозы, готовностью воспринять любое событие как неблагоприятное и опасное. 

В своих работах, посвященных тревожности и ее проявлениям, российский психолог А.А. Березин 
описывал концепцию «тревожного ряда». Он выделял несколько уровней тревожности, которые мо-
гут варьироваться от нормальной (адаптивной) тревожности до патологической. Основные элементы 
тревожного ряда включают: 

Нормальная тревожность – адекватная реакция на стрессовые ситуации, которая может способ-
ствовать мобилизации ресурсов организма и улучшению функциональности в условиях неопределен-
ности. 

Тревожность как состояние – временное состояние, возникающее в ответ на конкретные стрессоры 
или угрозы, характеризующееся повышенной эмоциональной реакцией и физическими симптомами. 

Тревожность как личностная черта -хроническая предрасположенность к переживанию тревоги, 
которая может влиять на поведение и восприятие человека в различных жизненных ситуациях. 

Патологическая тревожность – состояние, которое требует клинического вмешательства, характе-
ризующееся высокой интенсивностью и длительностью тревожных переживаний, мешающих нор-
мальной жизни и функционированию человека. 

Березин подчеркивал, что тревожность может иметь как положительные, так и отрицательные ас-
пекты, и важным является умение управлять ею, адаптироваться к изменяющимся условиям жизни и 
находить здоровые способы справляться с ней. 

Личностная тревожность у подростков может проявляться в виде постоянного беспокойства, не-
уверенности, перфекционизма, страха перед критикой и отказом. Это состояние может сильно повли-
ять на их эмоциональное и психическое благополучие, а также на социальные отношения и успех в 
школе или работе. 

Определение самооценки и уровня личностной тревожности и их параметров, а затем еще и про-
веденный анализ взаимосвязей, очень важны для диагностики личности. Это позволит при проведе-
нии консультационной и коррекционной работы оказывать соответствующую профессиональную по-
мощь. Коррекционная работа должна быть направлена на понижение тревожности. Для этого необхо-
дима работа, направленная на выяснение ее причин. Необходимо, чтобы человек лучше знал себя, 
имел гармоничную личность и больше верил в себя и в свои собственные силы. 
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КОНСУЛЬТАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ РАННЕГО  

И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья посвящена проблеме консультативного сопровождения семей, имеющих де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) раннего и дошкольного возраста. Авторами 
рассматриваются основные цели и задачи консультативного сопровождения, включая информиро-
вание родителей, психологическую поддержку и обучение навыкам взаимодействия с детьми с ОВЗ. 
Подчеркивается значимость создания сообществ и групп поддержки, а также необходимость меж-
дисциплинарного сотрудничества консультативных служб с другими учреждениями. 

Ключевые слова: консультативное сопровождение, семьи, дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, ОВЗ, ранний возраст, дошкольный возраст, психологическая поддержка, обучение, 
группы поддержки, междисциплинарное сотрудничество, социализация, инклюзия, социальная под-
держка, качество жизни. 

В последние годы в России наблюдается растущий интерес к вопросам поддержки семей, воспи-
тывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Эта проблема становится все бо-
лее актуальной, поскольку количество таких детей увеличивается, и семьи сталкиваются с разнооб-
разными трудностями – от медицинских до социальных и психологических. Консультативное сопро-
вождение таких семей представляет собой важный аспект социальной работы и психолого-педагоги-
ческой помощи, направленный на создание условий для полноценного развития детей и улучшения 
качества жизни их родителей [1]. 

Проблема и актуальность темы 
Дети с ОВЗ нуждаются в особом внимании и поддержке, что требует от семей дополнительных 

усилий и ресурсов. Воспитание таких детей связано с эмоциональными и физическими нагрузками, а 
также с необходимостью взаимодействия с различными учреждениями: медицинскими, образователь-
ными, социальными. В этом контексте консультативное сопровождение может стать ключевым эле-
ментом в создании системы поддержки, которая поможет семьям справиться с вызовами, с которыми 
они сталкиваются. 

Консультативное сопровождение включает в себя предоставление информации, консультаций и 
рекомендаций по вопросам воспитания, обучения и развития детей с ОВЗ. Это может включать как 
индивидуальную помощь, так и групповые формы работы, направленные на поддержание психоэмо-
ционального состояния родителей и их детей. 

Цели и задачи консультативного сопровождения 
Основной целью консультативного сопровождения является создание условий для успешной со-

циализации и развития детей с ОВЗ, а также для улучшения качества жизни их семей. Для достижения 
этой цели можно выделить несколько задач: 
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‒ информирование родителей. 
‒ психологическая поддержка. 
‒ обучение навыкам. 
‒ создание сети поддержки. 
‒ партнерство с учреждениями. 

Принципы работы консультативных служб 
Работа консультативных служб основывается на нескольких важных принципах, которые помогают 

обеспечить эффективную поддержку семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Первый принцип – это индивидуальный подход. Каждая семья уникальна, и консультанты должны 

учитывать особенности каждого ребенка и его родителей. Это значит, что рекомендации и помощь 
должны быть адаптированы под конкретные ситуации и потребности. 

Второй принцип – комплексность. Консультативные услуги должны охватывать все аспекты 
жизни семьи. Это включает в себя психологическую поддержку, помощь в обучении, медицинские 
советы и социальные услуги. Такой подход позволяет решить проблемы более эффективно. 

Третий принцип – доступность. Услуги должны быть легко доступны для всех нуждающихся се-
мей, независимо от их места проживания или финансового положения. Это важно, чтобы каждая се-
мья смогла получить необходимую помощь. 

Четвертый принцип – сотрудничество. Консультативные службы должны работать в партнерстве 
с другими организациями и учреждениями, такими как школы, больницы и социальные службы. Это 
позволяет обеспечить более полное и согласованное сопровождение для семей. 

Следуя этим принципам, консультативные службы могут более эффективно помогать семьям, 
обеспечивая поддержку и ресурсы, которые необходимы для успешного воспитания детей с ОВЗ [3]. 

Примеры успешного консультативного сопровождения 
В разных регионах России реализуются программы консультативного сопровождения, которые 

демонстрируют эффективность данного подхода. Например, в ряде семейных центров проводятся тре-
нинги для родителей, где они могут получить знания о том, как взаимодействовать с детьми с ОВЗ, а 
также научиться справляться с эмоциональными нагрузками. 

Другим успешным примером является создание групп поддержки, где родители могут делиться 
своим опытом и находить поддержку друг у друга. Такие группы помогают снизить уровень стресса 
и изоляции, с которым часто сталкиваются семьи [2]. 

Заключение 
Консультативное сопровождение семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) раннего и дошкольного возраста, представляет собой неотъемлемую часть системы соци-
альной поддержки, которая направлена на улучшение качества жизни как детей, так и их родителей. 
В условиях растущего числа детей с ОВЗ и увеличения их потребностей, необходимость в комплекс-
ной поддержке становится особенно актуальной. Консультативные услуги помогают семьям справ-
ляться с эмоциональными, социальными и образовательными вызовами, предоставляя им необходи-
мые знания и навыки для успешного воспитания. 

Консультативное сопровождение семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоро-
вья раннего и дошкольного возраста, играет ключевую роль в обеспечении их успешной социализации 
и качественной жизни. Оно включает в себя предоставление информации, психологическую под-
держку, обучение и создание сообществ для обмена опытом. Эффективное консультативное сопро-
вождение основано на индивидуальном подходе, комплексности услуг, доступности и сотрудничестве 
с другими учреждениями. Это помогает семьям справляться с вызовами, связанными с воспитанием 
детей с ОВЗ, и создает условия для их полноценного развития, что, в конечном итоге, способствует 
формированию инклюзивного общества [1]. 
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Основным направлением работы любой образовательной организации является реализация обра-
зовательной программы, уровень которой зависит не только от условий, созданных для её реализации, 
но и от эффективности управления образовательным процессом. Кроме того, целевые установки, сто-
ящие сегодня перед руководителем образовательной организации, требуют от него обладание широ-
ким спектром компетенций. 

Прежде чем изучить понятие профессиональной компетентности, следует разграничить такие по-
нятия как «компетенция» и «компетентность» в разрезе профессиональной деятельности. 

Благодаря работам И.А. Зимней, А.В. Хуторского и Д.Б. Эльконина оба понятия получили широ-
кое распространение в связи с актуализацией концепции компетентностного подхода, определяющего 
необходимость формирования не только знаний, но и умений, навыков и личностных качеств, необ-
ходимых для успешной жизни и профессиональной деятельности. 

Компетенции не есть компетентность. Компетенция – характеристика потенциального состояния 
личности, которая, как правило, формируется в процессе обучения, а компетентность – характери-
стика личности, которая реализуется и развивается в реальной деятельности. Таким образом, оба по-
нятия следует рассматривать в соотношении как частное и общее, как теоретическое и практическое, 
как потенциальное и реальное. 

При определении термина профессиональная компетентность следует обратить внимание на трак-
товку, данную Э.Ф. Зеером, который установил, что компетентность – это способность человека реа-
лизовывать на практике свои компетенции. Подобной точки зрения придерживается Л.Ю. Степаш-
кина, выделяя умение человека мобилизовать в конкретной ситуации полученные знания и опыт, что 
дополняет определение данное Э.Ф. Зеером. Без внимания нельзя оставить точку зрения английского 
психолога Дж. Равена, который определил, что компетентность – это специфическая способность эф-
фективного выполнения конкретных действий в предметной области, включая узкопредметные зна-
ния, особого рода предметные навыки, способы мышления и понимание ответственности за свои дей-
ствия [1; 3; 9]. 

С точки зрения А. К. Марковой, структуру профессиональной компетентности формируют следу-
ющие компоненты: 

– профессионально-психологические знания и профессионально – педагогические умения; 
– профессионально-психологические позиции, установки; 
– личностные особенности, обеспечивающие овладение профессиональными компетенциями [10]. 
Профессиональную компетентность руководителя принято рассматривать через призму управлен-

ческой, коммуникативной, информационной, экономической и правовой компетентностей, что ставит 
перед нами задачу изучить отдельно каждую из компетентностей. 

Под управленческой компетентностью руководителя образовательной организации следует по-
нимать совокупность личностных качеств, ориентированных на организацию и обеспечение образо-
вательного потенциала на основе имеющихся ресурсов (кадровых, методических и материально-тех-
ническихе) с целью достижения образовательной организацией результатов, определённых её уста-
вом и законодательством [11]. 

Среди управленческих компетенций можно выделить внутренние ресурсы руководителя, необхо-
димые для осуществления управленческой деятельности. К ним можно отнести стратегическое и ана-
литическое мышление, лидерство, выраженное в координации и концентрации усилий коллектива, а 
также персональной ответственности за результаты совместной работы, стойкость или настойчивость 
в достижении поставленных целей, адаптивность [7; 13]. 

Поскольку одной из задач руководителя образовательной организации является взаимодействие 
со всеми участниками образовательных отношений, то коммуникативная компетентность по праву 
считается одной из ведущих компетентностей в деятельности руководителя. Важно отметить, что 
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коммуникативная компетентность руководителя сводится не только в процессе получения и передачи 
информации, необходимой для достижения поставленных результатов, но и в управлении поведением 
людей, их состоянием и отношением к профессиональным целям, задачам. 

Под информационной компетентностью понимается способность работать с информацией, а 
также умение использовать современные информационно – коммуникационные технологии с целью 
повышения эффективности труда. Безусловно, что многоаспектность понятия информационной ком-
петентности связана с прогрессивным развитием информационного общества [2]. 

С появлением рынка образовательных услуг профессиональная компетентность современного ру-
ководителя образовательной организации стала неразрывно связана с экономической деятельностью. 
Государственная политика перед руководителем образовательной организации ставит задачи, связан-
ные со знанием основ экономики, способов организации финансово-хозяйственной деятельности, за-
конодательства в части гражданского, административного, налогового, трудового права, а также уме-
нием привлекать дополнительные источники финансовых и материальных средств [4]. 

Результатом модернизации образования является появление значительного числа нормативно-право-
вых актов, исполнение которых прямая обязанность руководителя образовательной организации. 

Правовая компетентность руководителя образовательной организации предполагает знание за-
конодательных и иных правовых документов, а также их использование в своей профессиональной 
деятельности. Особенность правовой компетентности состоит в том, что большое значение имеет 
субъектная позиция, то есть недостаточно знать закон, надо ещё и быть готовым его применять и 
выполнять [5]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что профессиональная компетентность 
руководителя образовательной организации представляет не просто набор теоретических знаний и 
умений, но и способность эффективно их применять в своей профессиональной деятельности с целью 
достижения конкретных результатов посредствам своих личностных качеств и установок. Кроме того, 
развитие профессиональной компетентности – это управляемый процесс становления профессиона-
лизма, основой которого выступает профессиональное образование и самообразование. 

Проблема профессионального развития современного руководителя образовательной организации 
активно выходит сегодня на один из первых планов не только на региональном уровне, но и на феде-
ральном. Ярким подтверждением данного процесса является деятельность Мастерской управления 
«Сенеж», открытой в 2019 году, а затем и Центра знаний «Машук» – в 2022 году, на базе которых 
ежегодно реализуются программы дополнительного профессионального образования для руководи-
телей образовательных организаций. 

Профессиональное развитие руководителя образовательной организации можно определить как 
целенаправленный процесс освоения различных видов формального и неформального образования 
для формирования и поддержания знаний, навыков, способностей, личностных качеств и моделей по-
ведения, необходимых для эффективного управления образовательной организацией и успешной са-
мореализации [12]. 

При изучении отечественной литературы мы смогли определить ряд учёных, проявивших интерес 
к изучению профессионального развития, определивших концептуальные подходы, которые можно 
разделить на три группы. 

В теориях под авторством Э.Ф. 3eepа, Т.В. Кудрявцева, Е.А. Климова, Ю.П. Поварёнкова 
и Н.С. Пряжникова объектом изучения выступает профессиональное становление личности, которое 
охватывает период от начала и до конца профессиональной деятельности. Основаниями для профес-
сионального развития выступают социальная ситуация развития и ведущая деятельность. 

В.А. Бодров, Н.С. Глуханюк, Н.Н. Нечаев, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Э.Э. Сыманюк и А.Р. Фо-
нарёв исследовали процесс профессионализации субъекта деятельности, выступающего в качестве 
специалиста или профессионала, с точки зрения его профессиональной успешности, то есть способ-
ности достигать поставленных целей и задач. 

Концептуальный подход об акмепрофессиональном развитии, описанном Б.Г. Ананьевым, 
А.А. Бодалевым, А.А. Деркач, Н.В. Кузьминой, С.А. Минюровой, делает акцент на саморазвитии и 
самореализации зрелой личности в контексте её непрерывного профессионального роста. 

Ключевую роль в профессиональном развитии играет образование, основанное на главном прин-
ципе андрагогики: самостоятельность обучения с опорой на собственный опыт. В свою очередь, ан-
дрогогика – это область педагогики, предметом изучения которой являются теоретические и практи-
ческие вопросы обучения взрослых с учётом их особенностей в системе непрерывного образования. 
Андрогогика ставит акцент на профессиональное и компетентностное саморазвитие. 

На основании рассмотренных концептуальных подходов отечественных деятелей можно сделать 
вывод о том, что профессиональное развитие – это целенаправленный, динамичный и многогранный 
процесс, протекающий на протяжении всего профессионального пути, для каждого периода которого 
могут быть характерны определённые основания для развития, а также стадии и фазы, которыми 
можно управлять. Несмотря на многообразие подходов к изучению профессионального развития 
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можно выделить общую мысль для всех концепций: основной движущей силой профессионального 
развития является профессиональное саморазвитие. 

Об актуальности проблемы профессионального саморазвития в настоящее время свидетельствует 
интерес гуманитарных наук, отражённый в работах Э.Ф. Зеера, В.В. Кузнецова, Л.Н. Куликовой, 
В.С. Леднёва, В.Г. Маралова, В.И. Моросановой, А.В. Мудрика, А.М. Новикова, В.А. Сластёнина, 
И.П. Смирнова, Е.В. Ткаченко, В.А. Фёдорова. 

Анализируя определения разных авторов считаем необходимым остановить внимание на точке 
зрения В.А. Сластёнина, который рассматривает профессиональное саморазвитие рассматривается 
как процесс интеграции внешней профессиональной подготовки и внутреннего движения, личност-
ного становления человека, где внешняя профессиональная подготовка задаёт содержание, а внутрен-
нее движение определяет личностный смысл профессионального саморазвития[6] 

С точки зрения А.М. Бондарьковой, профессиональное саморазвитие – процесс осознанного и це-
ленаправленного развития себя как профессионала: совершенствование своих знаний, умений, лич-
ностных и профессиональных качеств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональное саморазвитие – это сознательный, 
многокомпонентный и личностно значимый процесс, направленный на совершенствование себя как 
профессионала. 

Процесс профессионального саморазвития предполагает: 
– развитие комплекса профессионально важных качеств, способностей, умений и навыков, необ-

ходимых для эффективной профессиональной деятельности; 
– самостоятельное совершенствование знаний, умений, личностных и функциональных качеств; 
– самопознание и самосовершенствование, основанных на внутреннем стремлении. 
Анализ подходов вышеназванных авторов позволяет выявить характерную особенность для всех 

исследований: разных подходов выявило его характерную особенность – направленность профессио-
нального саморазвития на будущее. Отсюда следует, что характеристики профессионального само-
развития носят перспективный характер. Другими характеристиками профессионального саморазви-
тия являются: осознанность и целенаправленность, активность и самостоятельность; непрерывность 
и динамичность, мотивация и ценностные установки. 

Результатом изучения психолого-педагогической литературы можно считать выделение четырёх 
компонентов, среди которых: 

– мотивационно-ценностный компонент определяет личностный смысл профессиональной дея-
тельности через терминальные ценности, интересы и потребности, а также способствует формирова-
нию стремления не только к саморазвитию, но и самоактуализации и самосовершенствованию; 

– эмоционально-волевой компонент раскрывается через положительное отношение к процессу 
профессионального саморазвития и помогает в осуществлении его контроля и достижении поставлен-
ных целей; 

– конструктивно-деятельностный компонент предполагает самостоятельную интерпретацию усло-
вий профессионального саморазвития, знания механизмов проектирования, реализации, способов от-
слеживания и оценки данного процесса; 

– рефлексивно-оценочный компонент способствует более глубокому пониманию результатов 
своей деятельности профессиональной деятельности, себя как профессионала. 

Общей характеристикой для вышеназванных компонентов является их взаимосвязанность – изме-
нение одного из них является условием развития любого другого. 

Показателями профессионального саморазвития личности являются: 
– профессиональные качества; 
– личностные качества; 
– профессиональные компетенции. 
Рассматривая профессиональное саморазвитие как как непрерывный процесс, можно выделить три 

этапа: самоопределение, самоактуализация и самореализация. 
Профессиональное самоопределение является одним из компонентов профессиональной социали-

зации личности и находится под влиянием внешних социальных факторов, обусловленных социеталь-
ной системой, и внутренних регуляторов поведения, выраженных жизненными стратегиями, планами, 
притязаниями, установками. Точка зрения С.Л. Рубинштейна позволяет лучше понять сущность про-
фессионального самоопределения, так как он рассматривал данный процесс в контексте выдвинутого 
принципа – внешние причины действуют преломляясь через внутренние условия. Однако в случае 
низкого соответствия между внутренними субъективными притязаниями и внешними объективными 
детерминантами возникает препятствие для полноценного профессионального саморазвития чело-
века. Неотъемлемым компонентом профессионального саморазвития на этапе самоопределения явля-
ется формирование положительного отношения к труду [8]. 

Этап самоактуализации в профессиональном саморазвитии связан с интеграцией личности в про-
фессиональное сообщество через первые личные достижения в профессиональной деятельности. 
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Отличительной чертой данного этапа является принятие ценностной установки на непрерывность 
профессионального самообразования. Для личности, находящейся на этапе самоактуализации, харак-
терно осознание своих возможностей со стремлением в их реализации, поэтому трудовая деятель-
ность является базовой. 

Профессиональная самореализация – этап, на котором внутренняя ценностно-смысловая детерми-
нация профессиональной деятельности выходит на первый план. Профессиональная деятельность 
приобретает общественно-значимый характер, а важным условием для самореализации является осо-
знание субъектом личностного смысла труда. 

Последовательность и непрерывность этапов профессионального саморазвития является необхо-
димым условием для успешного становления человека в профессии. 

Поскольку процесс профессионального саморазвития обеспечивает непрерывность профессио-
нального развития, способствует более глубокому осмыслению своей профессиональной деятельно-
сти, а также стимулирует развитие профессионально-личностных качеств можно установить, что про-
фессиональное саморазвитие выступает основным двигателем в развитии профессиональной компе-
тентности руководителя образовательной организации. 
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Аннотация: данное научное исследование посвящено особенностям современной образователь-
ной системы в России, а также характеристике молодежи и социальным проблемам, с которыми 
она сталкивается в образовательной сфере. Результаты исследования показали, что многие во-
просы развития детей и молодежи до сих пор остаются нерешенными в сфере образования. Это 
связано с тем, что психологи отмечают избыточное увлечение молодёжи цифровыми технологиями 
и интернетом, что создает дополнительные трудности. Поколение, выросшее в эпоху цифровых 
технологий, характеризуется уникальной формой виртуальной социализации. Это влияет на то, как 
они воспринимают, обрабатывают и интерпретируют информацию, а также на их способность 
понимать явления окружающего мира. В статье рассматриваются технологии, направленные на 
решение этих проблем. Особое внимание уделяется инновационным методам, позволяющим спра-
виться с социальными вызовами в сфере образования, учитывая социально-психологические особен-
ности современной молодежи. 

Ключевые слова: образование, российская система образования, современное образование, про-
блемы образования, технологии социальной работы. 

Введение. В эпоху стремительного развития информационных технологий цифровизация стано-
вится неотъемлемой частью образовательного процесса и вызывает множество дискуссий. Эти изме-
нения затрагивают не только структуру и содержание обучения, но и психологические, педагогиче-
ские аспекты, влияя на всех участников образовательного процесса. Исследование множества направ-
лений в этой области позволяет выделить ключевые проблемы и возможности, которые цифровизация 
приносит современной системе образования [1]. 

По-прежнему актуальны проблемы, связанные с тем, как цифровое увлечение и интернет влияют 
на развитие детей и молодежи, которые выделены психологами. Сегодняшние дети с раннего детства 
уверенно используют виртуальную среду и сами находят себе развлечения через смартфоны. Дети 
таким образом поглощают большое количество различной информации, которая зачастую остается 
без надзора со стороны родителей и педагогов. Виртуальная социализация приобрела глобальные мас-
штабы. В результате этих изменений трансформируются психическое и личностное развитие подрас-
тающего поколения. 

Цифровое поколение характеризуется особой формой виртуальной социализации, влияющей на 
восприятие и обработку информации, а также на понимание мира. Из-за избытка информации стра-
дает мышление, развлекательный контент провоцирует клиповое мышление. Память ослабляется, так 
как доступность информации снижает потребность в запоминании. Внимание рассеивается из-за од-
новременного восприятия несвязанных данных. 

Ученые считают, что будущее цифровизации образования связано не столько с оснащением клас-
сами компьютеров и доступом в интернет, сколько с внедрением эффективных педагогических мето-
дов и использованием инновационных технологий, поддержанных постоянным профессиональным 
развитием учителей. Изменения в информационно-коммуникативных аспектах современного образо-
вания требуют разработки новых подходов, методик и форм обучения. Это, в свою очередь, влияет на 
межличностное взаимодействие, которое изменилось под воздействием интернета и виртуальной со-
циализации детей и молодежи. Эти изменения становятся ключевыми темами в психолого-педагоги-
ческих исследованиях, подчеркивая актуальность изучения современных социально-психологиче-
ских проблем в образовании. 

Таким образом, целью статьи является анализ актуальных психолого-педагогических проблем в 
условиях быстро меняющегося современного образования, а также на выявление особенностей ин-
формационных и коммуникативных процессов, с учетом задач воспитания и обучения. 

Основная часть. Процесс обучения и воспитания в профессиональном образовании играет ключе-
вую роль в предотвращении психологической нестабильности среди студентов, и должен соответ-
ствовать определённым требованиям [4]. Одним из основополагающих требований является обеспе-
чение содержательной работы психологической поддержки, которая должна быть направлена не на 
внешнюю помощь, а на развитие внутреннего потенциала студентов как активных участников обра-
зовательного процесса. 

1. Развитие внутреннего ресурса для психофизиологического восстановления, вместо избегания 
дополнительных трудностей и противоречий, которые могут стимулировать рост. 
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2. Воспитание навыков поддержания психологического здоровья и его гигиены, вместо использо-
вания ненадежных методов быстрого восстановления или психостимуляторов. 

3. Улучшение и оптимизация когнитивных процессов, вместо удовлетворения стабильностью в 
получении информации. 

4. Воспитание духовных и нравственных качеств, противостоящих культуре потребительства. 
5. Подготовка к самопреобразованию и умению саморегулироваться в стрессовых или непредви-

денных ситуациях, вместо стремления удерживать стабильность любой ценой. 
6. Развитие у личности устойчивой ориентации на поиск законных способов преодоления как объ-

ективных, так и субъективных трудностей, вместо склонности к игнорированию правовых норм или 
авантюризма. 

Образование играет ключевую роль в процессе динамичного обновления нашего современного 
мира. Оно существенно влияет на глобальные изменения в основных сферах, таких как политика, эко-
номика и общественная жизнь, которые определяют развитие общества [5]. Тем не менее этот процесс 
сопровождается множеством вызовов и проблем, требующих анализа. Актуальные проблемы в этой 
сфере проиллюстрированы на рисунке (рис. 1). 

 
Рис. 1. Актуальные социальные проблемы в сфере образования 

 

Решение данных проблем всегда было и остается ключевой задачей. В поиске путей их разрешения 
человечество стремится учитывать социальные изменения и адаптироваться к требованиям текущего 
времени. Социальные проблемы воспитания и образования тесно переплетены, поскольку система 
образования пока недостаточно развивает высокие духовные потребности и эстетическое восприятие, 
а также устойчивость к бездуховности и влиянию массовой культуры. Способность противостоять 
этим негативным явлениям во многом зависит от качества воспитания. 

На основе выявленных социальных проблем молодежи в образовании и их социально-психологи-
ческие характеристики, мы разработали следующие методы для совершенствования процесса реше-
ния этих проблем в сфере образования (рис. 2) [3]. 
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Рис. 2. Методы по развитию технологического процесса решения социальных проблем молодежи  

в сфере образования 
 

Как показано нат рисунке, использование данных методов поможет сформировать более гибкую и 
адаптивную образовательную систему, способную подготовить выпускников к современным и буду-
щим вызовам. Указанные приоритеты можно реализовать в процессе обучения и воспитания моло-
дёжи через активные методы, которые нацелены не только на передачу знаний и опыта от старших 
поколений к младшим, но и на развитие навыков практического поведения и профессиональных уме-
ний, необходимых для решения различных жизненных и профессиональных задач. 

Важно отметить, что введение активных методов обучения в высшее образование уже не воспри-
нимается как новшество; скорее это сознательный выбор преподавателей, которые применяют психо-
лого-педагогические технологии для решения образовательных задач, активизируя вовлеченность 
студентов и используя их личные ресурсы для творческого решения профессиональных ситуаций [2]. 

Заключение. Подводя итоги, важно отметить, что методы обучения представляют собой систему 
научно обоснованных педагогических действий. Они направлены на организацию учебного процесса 
и создание условий, стимулирующих студентов к самостоятельному и творческому решению жизнен-
ных и профессиональных задач с помощью психолого-педагогических средств и технологий. 

Активные методы обучения направлены на преодоление традиционной роли студентов как испол-
нителей в совместной деятельности. Это необходимо для перехода от формирования исполнителей к 
подготовке выпускников, способных самостоятельно анализировать и принимать нестандартные ре-
шения. 
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В современных реалиях традиционные ценности играют непосредственную роль в человеческих 
взаимоотношениях, как в формате повседневных и обыденных рамок приемлемого для человека по-
ведения, так и на законодательном уровне. Примеры влияния традиционной модели на некоторые от-
расли законодательной системы и ее частичное формирование конкретно на подобных традиционных 
взглядах четко проглядываются как в самых базисных нормативно правовых актах, так и в нововве-
денных. 

В Конституции Российской Федерации отмечена «важность жизни, достоинства, прав и свобод 
человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, вы-
соких нравственных идеалов, крепкой семьи, приоритета духовного над материальным, гуманизма, 
милосердия, справедливости, взаимопомощи и уважения, исторической памяти и преемственности 
поколений, единства народов России» [ 1 ] .  9 ноября 2022 года Президент Российской Федерации 
выдвинул указ №809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-нравственных ценностей», которые описывают традицион-
ные ценности следующим образом: «Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, форми-
рующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 
общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляю-
щие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, истори-
ческом и культурном развитии многонационального народа России» [2]. 

Также стоит подробнее разобрать само понятие традиционных ценностей и их конкретное влияние 
на аспекты поведения. «Базисные традиционные ценности – это ценности, выработанные в результате 
многовекового исторического и духовно-политического развития народа в сложившихся природно-
климатических, географических, конкретно-исторических, духовно-нравственных и социально-поли-
тических условиях и являющиеся непременным фактором формирования общенациональной и поли-
тической идентичности народа». Они отражают нынешние культурные и социальные тенденции, а 
также оказывают значительное влияние на формирование культурного самосознания человека. Госу-
дарство и общество приобретают уникальный исторический опыт, опираясь именно на базисные тра-
диционные ценности, благодаря чему могут развиваться в соответствии с изменяющимися условиями 
внутренней и внешней среды [3, с. 288]. 

О значении понятия «традиционные ценности» можно рассудить, обратившись к проведенному 
ВЦИОМ опросу от 28 декабря 2023 года. Ответы россиян на вопрос о том, какие ценности являются 
традиционными для нашей страны, можно сгруппировать следующим образом: 

– семья (45%) – крепкая семья, союз мужчины и женщины, вклад в воспитание детей и уважение к 
старшим; 

– патриотизм (23%) – любовь к стране, осознание единства народов России, уважение к историче-
ской памяти, готовность служить Отечеству; 

– гуманность (17%) – взаимопомощь и взаимоуважение, человеколюбие, нравственность, справед-
ливость и дружелюбие. 

– национальная культура и религия (16%) – русская культура, искусство, национальные празд-
ники, а также религия, духовность и православие. 
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Отношение к традиционным ценностям среди россиян в настоящий момент можно узнать, также 
обратившись к данному опросу, где выявлена динамика отношения общественности к традиционным 
ценностям. С 2020 по 2023 год, россиян, которые выступают за отказ от традиционных ценностей и 
предпочитают модернистские взгляды на жизнь уменьшилось с 45% до 34%. Но тем не менее резуль-
таты сильно разнятся в зависимости от возраста опрашиваемых. Как говорит вышеобозначаемое иссле-
дование, проведённое в конце прошлого года – «Молодежь до 25 лет чаще выбирает сторону современ-
ности (53% против того, чтобы всегда следовать традиционным духовным принципам), 25–34-летние 
находятся в условной переходной фазе между традициями и современностью (49% предпочтут следо-
вать традиционным духовным принципам, 40% нет). После 35 лет доминирует мнение о приоритете 
традиционного над современным (35–44 лет – 63%, 45–59 лет – 74%, старше 60 лет – 72%)» [4]. 

Однако в последнее время все чаще мы сталкиваемся с проблемой отдаления российских граждан 
от традиционного уклада. Данную специфику можно обосновать более приземлённым характером за-
падноевропейских и модернистских ценностей. Они находят свое отражение в удовлетворении самых 
естественных потребностей (меньшее число запретов, доминация материального над духовным). Это 
является толчком к ценностной переориентации в особенности молодого населения нашей страны, 
находящегося в поиске собственного призвания самореализации. 

Наблюдая подобную динамику меньшей фокусировки граждан на традиционные взгляды, стоит 
так же отметить, что некоторые понятия, входящие в основу традиционных ценностей, со временем 
приобретали новые смыслы и неоднократно трансформировались. Каждое поколение, как и каждый 
отдельно взятый человек может воспринимать их по-разному, тем самым способствуя их видоизме-
нению. Также ценности видоизменяются в конкретно негативную сторону, либо же ослабляются в 
результате ослабления единства народа, внешней культурной экспансии, размывания отличительных 
особенностей традиционных ценностей России. На подобные видоизменение реагирует множество 
сфер (политических, экономических, социально-культурных), способствуя снижению негативного 
влияния неблагоприятных факторов на базовое понимание традиционных ценностей. 

В политической сфере нейтрализация негативных факторов выражается в политической и эконо-
мической стабильности общества, что позволяет сохранить территориальную целостность, решать за-
дачи политического, экономического и социального развития. И здесь неоценимую помощь может 
привнести институт наставничества, которое является активно развивающимся институтом в обще-
стве, в котором нуждается молодёжное сообщество [5, с. 62]. 

В экономической сфере обеспечение безопасности способствует поддержанию нормальных усло-
вий жизнедеятельности и реализации национально-государственных интересов. 

В социально-культурной среде снижение влияния негативных факторов способствует формирова-
нию нравственных ценностей. 

Также, по своему содержанию традиционные ценности могут быть диаметрально противополож-
ными, истолковываться двусмысленно, либо выводить на первый план в разные исторические эпохи 
разные ценностные ориентиры. Это является одной из методологических проблем изучения базисных 
традиционных российских ценностей. Это создает некий парадокс в понимании того, насколько са-
крален смысл этих ценностей и можно ли придавать им столь основополагающее значение. Ведь со-
поставляя колоссальное влияние традиционных ценностей с их неустойчивой формой толкования, ка-
жется, что подобный подход к пониманию самой их сути весьма сомнителен. 

К традиционным ценностям относятся – «права и свобода человека, патриотизм, высокие нрав-
ственные ценности, труд и творчество, приоритет духовного над материальным, гуманизм, справед-
ливость, историческая память и преемственность поколений, единство народов России». 

Входящие в этот перечень понятия в большинстве своем являются вечными или мегаисториче-
скими ценностями, то есть теми ценностями, которые имеют свое значение для всего человечества и 
являющиеся основой его повседневного нахождения в социокультурной среде. Они являются тако-
выми, ведь отвечают базовым биологическим и социальным потребностям человека. К примеру, че-
ловек, для удовлетворения своих потребностей, на протяжении всего своего существования прибегал 
к труду. Труд является очевидным признаком отличия человека и животного. Совершая сознательное 
полезное действие, человек со временем выстроил привычный нам жизненный уклад. Сосуществова-
ние и единство народов являлось основополагающей спецификой мирного сосуществования разных 
по культуре и мировоззрению людей, проживающих в непосредственной близости между друг дру-
гом. Люди, объединенные одним этносом, культурой и традициями являются сплоченным механиз-
мом, который может представлять внушительную по своей значимости силу. Именно налаживание 
дружественных отношений с представителями иных народностей, помогало России оставаться в ряду 
передовых держав на протяжении долгого времени [6, с. 230]. 

Каждое понятие, относящееся к традиционным ценностям, влияет на определенные аспекты пове-
дения человека. Так, свобода, представляющая собой избавление от чего-либо нежеланного, была для 
человека конечной или одной из целей его деятельности. Она трактовалась в разных смыслах. Чаще 
всего свобода в конкретном ее понимании означала свободу от греха, от бедствий и свободу от 



Издательский дом «Среда» 
 

148      Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение,  
воспитательные стратегии 

обязанностей. В большинстве случаев она означала именно свободу от божьего гнева, от греха и от 
мучений в загробной жизни. 

Правда, в более длительном промежутке времени также означавшая божественную волю, промы-
сел или установления, учила человека дисциплине и выбору верных моральных ориентиров. Под спра-
ведливостью же, понимали общую пользу. Особый для русского человека набор определенных, фор-
мировавшихся на протяжении длительного времени ценностей и смыслов, которые он в них вклады-
вает, в итоге характеризует уникальное для него мировоззрение. 

Но слова «традиционные ценности» ассоциируются у людей в первую очередь с их неизменно-
стью, с необходимостью следования им и с их универсальной уникальностью (которая проявляется в 
первую очередь в том, что подобный подход к истолкованию норм поведения применим в любых 
обстоятельствах и характерен не только для современной действительности, но и для давнего вре-
мени). 

Несомненно, ценности являются ключевой составляющей личностной структуры. Они возникают 
из различных природных и культурных, а также биологических, социальных и духовных потребно-
стей. Ценности иерархически упорядочены, каждая из них имеет свою степень значимости. Они орга-
низованы в систему, которая отражает взгляды и убеждения человека о том, что важно и ценно в его 
жизни. Стоит повторить, что ценности могут меняться со временем и могут различаться в зависимости 
от культурного, социального и духовного контекста. 

Подобная пластичность допускает некоторый семантический характер ценностных установок. Для 
русской мысли не характерна систематизация или некоторое научное обобщение форм философского 
знания. Часто, темы морали и нравственных качеств затрагивались русскими мыслителями в контек-
сте интуитивного знания и образного мышления. Многие философские измышления трактовались в 
символах, в художественных и литературных произведениях или поучениях, посланиях и сказаниях. 

Ещё стоит понимать, что ценности напрямую связаны с политико-философской деятельностью, 
многие из них входят в основу политических идеологий, но несмотря на это они лишь обосновывают 
приемлемость той или иной проводимой политики и никак сами по себе от нее не зависят. Так, идео-
логия консерватизма, опирающаяся в большей мере на традиционные ценности, может лишь апелли-
ровать определенными тезисами, характерными для этих ценностей, чтобы тем самым продвигать 
свои интересы. Ценности с философской точки зрения являются абстрактным идеалом, эталонным 
образом общественного устройства. Со второй половины XIX в. тема ценностей постепенно входит в 
спектр исследовательских интересов социологии, психологии и политологии [3, с. 272]. 

Для более четкого представления образа разбираемой проблемы стоит также обратить внимание 
на такое понятие как «мировоззрение». Оно представляет собой систему взглядов, оценок и представ-
лений о мире, которые формируются на основе нашего опыта. Этот комплекс представлений объеди-
няет все убеждения человека о мире вокруг него. Мировоззрение может рассматриваться как миро-
воззрение отдельно взятой личности, так и социальной группы. Основной принцип функционирова-
ния мировоззрения заключается в восприятии знаний и их применении в действительности. Перед тем 
как знания станут движущей силой мировоззрения, они должны пройти через личный фильтр чело-
века, то есть должны быть осмыслены и оценены им. 

На основе полученных знаний должно формироваться оценочное суждение, которое впоследствии 
переходит в форму устоявшейся нормы поведения. 

Знания не обязательно должны быть подвержены глубокому анализу. Примерами таких знаний 
могут служить обобщенные суждения, такие как пословицы, поговорки и приметы. Смыслообразую-
щим фундаментом мировоззрения являются ценности, которые отражают связь человека как познаю-
щего субъекта с объектами окружающей действительности. Ценности определяют, какие аспекты дей-
ствительности важны для человека и какие направления ему следует предпочесть в условиях неодно-
значной и сложной действительности [3, с. 267]. 

Также, стоит рассмотреть влияние религии как фундаментального фактора формирования челове-
ческого мировоззрения. Религия, как явление, оказала значительное влияние на формирование тради-
ционных ценностей. 

Религиозный феномен, благодаря своей обширной области влияния и разнообразию, внес суще-
ственный вклад в формирование человеческого самосознания, побуждая людей задаваться фундамен-
тальными вопросами о происхождении мира и человека, о смысле человеческой жизни, о свободе 
воли и других важных аспектах существования. К сожалению, не все люди имеют однозначное пони-
мание данного термина. Часто за этим словом стоят лишь представления, выражающие внешние про-
явления религии. Во многих культурах и исторических контекстах религия представляет собой си-
стему верований, ритуалов и ценностей, которые объединяют людей и оказывают влияние на их по-
ведение. В то же время, понимание религии может различаться в зависимости от конкретной тради-
ции, культуры и исторического контекста, в котором она возникла и развивалась. Таким образом, ре-
лигия, как фактор, влияющий на формирование традиционных ценностей, обычно ассоциируется с 
рядом представлений, задач и ценностей, которые, в свою очередь, зачастую связаны с внешними 
проявлениями религиозной практики. Важным аспектом исследования взаимосвязи религии и 
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ценностей является понимание того, как именно религиозные верования и практики формируют и 
оказывают влияние на традиционные ценности, а также на то, как они могут меняться и адаптиро-
ваться в различных исторических и культурных контекстах [7, с. 63]. 

Одним из главных критериев отличности русского мировоззрения является поиск смысла суще-
ствования человека и природы. Это неизбежно приводило к постановке более фундаментального во-
проса о поиске идеала. Это существенно отражалось в поведении людей, в их мышлении и нравствен-
ных ориентирах. Именно в следовании конкретным нравственным установкам (служении богу, веде-
нии праведного образа жизни) находила свое отражение русская мысль. Подобная специфика в боль-
шей степени была продиктована религиозным фактором, влияющим на большую часть повседневной 
обыденности русского человека. 

Далее, интерес русской философской мысли зациклился на размышлениях о месте Русского госу-
дарства в мире. В совокупности со значительным влиянием религии, была сформулирована концеп-
ция «Москва – третий Рим», которая основывалась на рассуждениях о России, как о духовном и эко-
номическом центре, как о значимом в мировой истории авторитете. Таким образом русское государ-
ство позиционировалось как некий поборник безбожия и защитник христианских идеалов. 

Следующая концепция, сыгравшая определенную роль в формировании русского мировоззрения 
это «теория официальной народности» С. С. Уварова, связавшая религиозное и самодержавное про-
шлое России с его настоящим. Он объединил понятия «Православие. Самодержавие. Народность» в 
одну философскую мысль, отражавшую определенные представления русского народа о статусе рус-
ского императора, чья власть обосновывалась божественным вмешательством. Это идеал, к которому 
должна была стремиться Российская империя, ибо в этой формуле обозначено триединство веры, вла-
сти и народа, но это еще и краеугольный принцип, на основе которого предполагалось строить всю 
российскую жизнь. 

Также мыслители и деятели той эпохи дискутировали и вступали между собой в открытую кон-
фронтацию на почве расхождения мнений о том, каким же путем должна в дальнейшем развиваться 
Россия. Западники отвергали мысль об уникальном пути развития и предлагали следовать западному 
образцу. Славянофилы же, предполагали поиск собственного, особого для России и отличного от за-
падных государств пути. 

Сформулированная в 1861 году Ф.М. Достоевским «русская идея» воплощала в себе всю совокуп-
ность философского изыскания русских мыслителей. Она пыталась обосновать место России на меж-
дународной арене и в религиозном мире. «Русская идея» как явление национального сознания пред-
ставляет собой реакцию отечественной общественной мысли второй половины XIX–XX вв. на вхож-
дение России в западноевропейскую, индустриально-технологическую цивилизацию. 

Традиционные российские базисные ценности приобретали свою форму в ходе исторического раз-
вития нашей страны. Многие из этих ценностей являются универсальными и сформированы на основе 
парадигмы универсализма. Но хоть они и опираются по большей части на базовые принципы морали, 
люди, спустя долгие годы пребывания в обособленной среде наполняли эти принципы особым значе-
нием, что в итоге способствовало формированию уникального для русского человека набора ценно-
стей. 
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Аннотация: работа исследует особенности приспособления подростков к реалиям цифрового 

обучения с точки зрения социальной психологии. В ней освещаются основные аспекты, определяющие 
характер адаптации, в том числе эволюция процессов вхождения в социум, динамика образователь-
ных стимулов и видоизменение способов взаимодействия. На основе интегративного подхода сфор-
мулированы конкретные меры по содействию гармоничному включению подрастающего поколения в 
цифровую образовательную экосистему. 
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В эпоху цифровой трансформации проблема социально-психологической адаптации подростков к 
новой образовательной парадигме приобретает особую значимость. Интеграция инновационных тех-
нологий в образование преобразует механизмы социализации и личностного становления молодежи 
[12, с. 27]. Исследование направлено на анализ теоретических концепций и практических стратегий 
оптимизации адаптации подростков к цифровому образовательному ландшафту. 

Актуальность обусловлена трансформациями в когнитивной, эмоциональной и социальной сферах 
развития современных подростков. Изучение механизмов адаптации позволит разработать эффектив-
ные стратегии психолого-педагогического сопровождения «цифрового поколения». 

Концептуализация социально-психологической адаптации в условиях цифровизации образования 
требует междисциплинарного подхода. Этот динамичный и многомерный процесс охватывает психо-
логические, социальные и технологические факторы. Современный научный дискурс рассматривает 
адаптацию как активное взаимодействие личности с новой реальностью, сопровождающееся транс-
формацией когнитивных схем, поведенческих паттернов и ценностных ориентаций. 

Исследования Буцыка С.В. и его коллег [2, с. 25] позволяют выделить уникальные характеристики 
современного поколения подростков, которых принято называть «цифровыми аборигенами». Для 
данной возрастной подгруппы виртуальное пространство является неотъемлемой частью жизненного 
мира, что обуславливает специфические особенности восприятия, обработки информации и социаль-
ного взаимодействия. Данный феномен открывает новые перспективы для образовательных иннова-
ций, но одновременно ставит перед педагогами и психологами задачу разработки адекватных мето-
дологических подходов к организации учебного процесса и психологического сопровождения. 

Васильева К.К. в своих исследованиях [3, с. 62] акцентирует внимание на когнитивно-экзистенци-
альных аспектах влияния цифровизации на подростковую психику. Автор аргументирует, что погру-
жение в цифровую среду не ограничивается изменением способов обработки информации, но затра-
гивает фундаментальные аспекты мировосприятия, включая трансформацию временных и простран-
ственных представлений, а также модификацию механизмов формирования идентичности. 

Процесс социализации в эпоху цифровых технологий приобретает новые формы и содержание, 
что обуславливает необходимость пересмотра классических теорий социального развития. Исследо-
ватели выделяют различные траектории социализации в цифровой среде, включая нормативные и де-
виантные формы [4, с. 145]. Такой бинарный подход позволяет дифференцировать конструктивные и 
деструктивные аспекты влияния цифровых технологий на социальное развитие подростков. 

Особый интерес в контексте социализации представляет исследование Цывуниной А.Д. [9, с. 120], 
посвященное развитию коммуникативной культуры подростков в условиях цифровизации. Автор ар-
гументированно доказывает, что цифровые платформы предоставляют беспрецедентные возможно-
сти для расширения коммуникативного репертуара подростков, способствуя формированию новых 
форм социального капитала. Виртуальные сообщества, социальные сети и мессенджеры становятся 
не просто средствами коммуникации, но и площадками для экспериментов с идентичностью, освое-
ния новых социальных ролей и развития эмоционального интеллекта. 

Однако, наряду с позитивными аспектами, цифровая социализация несет в себе ряд потенциаль-
ных рисков, включая феномены кибербуллинга, формирования интернет-зависимости и социальной 
изоляции. В этой связи особую актуальность приобретает разработка комплексных программ 
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цифровой гигиены и развития критического мышления, направленных на формирование у подростков 
навыков безопасного и продуктивного взаимодействия в виртуальном пространстве. 

Цифровизация образования влияет на адаптационные механизмы подростков во всех сферах. Ме-
рикова М.А. [6, с. 217] отмечает двойственное влияние на учебную мотивацию: интерактивные фор-
маты повышают вовлеченность, но информационная перегрузка может вести к выгоранию. Антони 
Д.А. [1, с. 128] раскрывает потенциал цифровых технологий для инклюзивного образования, подчер-
кивая необходимость комплексного подхода к их внедрению для подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Савина Н.В. обращается к проблеме профессиональной адаптации студентов в условиях цифрови-
зации образования [7, с. 147]. Исследователь отмечает, что цифровая трансформация модифицирует 
не только образовательный процесс, но и структуру профессиональных компетенций, востребован-
ных на современном рынке труда. В этом контексте особую значимость приобретает формирование 
цифровой грамотности, навыков самообразования и адаптивности, которые становятся ключевыми 
факторами успешной профессиональной адаптации в условиях динамично меняющегося мира. 

Шишова Е.О. и Хафизова А.Р. в своем исследовании [11, с. 280] раскрывают сложную взаимо-
связь между уровнем компьютерной активности и социально-психологическими характеристиками 
подростков. Авторы выявляют нелинейный характер этой зависимости, подчеркивая, что умеренное 
использование цифровых технологий может способствовать развитию когнитивных и социальных 
навыков, в то время как чрезмерная погруженность в виртуальную среду может приводить к социаль-
ной изоляции и эмоциональным проблемам. Эти данные имеют важное значение для разработки сба-
лансированных подходов к интеграции цифровых технологий в образовательный процесс. 

Краснянская Т.М. и Тылец В.Г. акцентируют внимание на принципе безопасности в контексте 
цифровизации образования [5, с. 153]. Исследователи разрабатывают концепцию психологической 
безопасности в цифровой среде, которая включает в себя не только защиту от киберугроз, но и фор-
мирование устойчивости к информационным манипуляциям, развитие критического мышления и 
навыков саморегуляции в виртуальном пространстве. Данный подход подчеркивает необходимость 
комплексного рассмотрения проблемы адаптации, учитывающего как технологические, так и психо-
логические аспекты цифровой трансформации образования. 

Для оптимизации адаптации подростков к цифровой образовательной среде необходим комплекс-
ный подход. Стрельченко О.Н. предлагает систему методов развития личности, включающую техники 
цифровой эмпатии, формирования сетевого этикета и управления цифровой идентичностью [8, с. 3]. 

Первостепенное значение имеет развитие метакогнитивных навыков, позволяющих эффективно 
ориентироваться в информационном потоке и критически оценивать информацию. Формирование 
навыков тайм-менеджмента и самоорганизации в цифровой среде также играет ключевую роль в 
успешной адаптации. 

Педагоги и родители призваны обеспечить не только техническую поддержку, но и создать пси-
хологически комфортную среду для освоения цифровых инструментов. Это предполагает развитие 
собственной цифровой компетентности взрослых, готовность к открытому диалогу с подростками о 
преимуществах и рисках цифровой среды, а также способность демонстрировать рациональные мо-
дели использования цифровых технологий. 

Социально-психологическая адаптация подростков в цифровом образовании -многомерный про-
цесс, охватывающий все аспекты развития личности [10, с. 124]. Цифровизация открывает новые воз-
можности, но создает и вызовы, требующие внимания всех участников образовательного процесса. 

Перспективы исследований включают разработку интегративных моделей адаптации и проведе-
ние лонгитюдных исследований долгосрочных эффектов цифровизации. 

Успешная адаптация подростков – не только технологический, но и гуманистический вызов. Необ-
ходимо переосмысление педагогических и психологических принципов, разработка этических норм 
для цифрового образования. Интегративный подход, сочетающий инновации с пониманием психоло-
гических процессов и этики, обеспечит гармоничное развитие личности в эпоху цифровой трансфор-
мации. 
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РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ У СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в статье исследуется значение эмпатии в образовательном процессе, её роль в меж-

личностных отношениях и профессиональной подготовке студентов. Рассматриваются факторы, 
влияющие на её развитие, и предлагаются методы, такие как ролевые игры, социальные практики. 
Подчёркивается важность включения эмпатийных навыков в образовательные программы для и про-
фессионального роста студентов. 

Ключевые слова: эмпатия, эмоциональный интеллект, обучение, межличностные отношения, 
образовательные методики. 

Введение 
Актуальность: в современном образовательном процессе развитие эмоционального интеллекта, в 

частности эмпатии, становится одной из важнейших задач. Эмпатия, как способность понимать и раз-
делять переживания других людей, играет ключевую роль в межличностных отношениях и успешной 
социальной адаптации. В условиях глобализации и увеличения межкультурной мобильности вопросы 
эффективного общения и понимания между людьми становятся все более актуальными. Эмпатия спо-
собствует формированию здоровой атмосферы в учебных группах, снижению конфликтности, улуч-
шению сотрудничества и командной работы, а также поддерживает психологическое благополучие 
студентов. 

Проблема: проблемой является недостаточное внимание к развитию эмпатии у студентов, что ве-
дет к трудностям в межличностном общении, конфликтам и снижению качества образовательного 
процесса. 

Цель исследования: анализ факторов, влияющих на развитие эмпатии у студентов, и определение 
эффективных методов и подходов для ее формирования в образовательной среде. 

Значимость: изучение эмпатии важно для науки и практики. Оно помо-гает глубже понять меха-
низмы межличностного взаимодействия, роль эмпа-тии в личностном и профессиональном развитии, 
а также улучшить качество образовательного процесса. 

Развитие эмпатии у студентов имеет важную практическую значимость для улучшения качества 
учебного процесса, повышая уровень взаимодей-ствия между студентами и преподавателями. 

Материал и методы исследования 
1. Эмпатия – важная составляющая эмоционального интеллекта. 
Эмпатия – это способность воспринимать, понимать и разделять эмоции и переживания другого 

человека. В психологии эмпатия рассматривается как ключевой компонент социального взаимодей-
ствия. 
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Одним из первых понятий эмпатии в психологии ввел Теодор Липпс (1900), который интерпрети-
ровал эмпатию как способность «ставить себя на место другого» и переживать его чувства. Современ-
ные исследования выделяют несколько уровней эмпатии: 

– когнитивная эмпатия – способность понять чужие переживания, мыс-ли и точку зрения. 
– эмоциональная эмпатия – способность переживать и отражать эмоции другого человека. 
– сочувствие (или чувство сострадания) – желание помочь или поддержать другого, исходя из по-

нимания его переживаний. 
1.1. Эмпатия как важный аспект эмоционального интеллекта. 
1.2. Факторы, влияющие на развитие эмпатии. 
– социальная среда: эмпатия активно развивается в контексте социальной взаимодействия. Ситуа-

ции, требующие понимания и поддержания эмоционального состояния других людей способствуют 
росту эмпатийных способностей, поскольку требуют от студентов не только когнитивного осознания 
чужих переживаний, но и эмоциональной вовлеченности; 

– мотивация и личностные характеристики: личностные особенности студентов также играют 
значительную роль в развитии эмпатии. Исследования показывают, что студенты с высоким уровнем 
эмоционального интеллекта, более склонны к развитию эмпатии; 

– образовательные технологии и методики: современные образовательные подходы включают в 
себя различные методы, направленные на развитие эмпатии, такие как тренинги, практики активного 
слушания, ролевые игры, а также проекты, направленные на решение социальных проблем. 

1.3. Социальные и педагогические аспекты эмпатии. 
Эмпатия играет значительную роль в образовательном процессе. Согласно исследованиям Джонса 

(2012), студенты, обладающие высоким уровнем эмпатии, показывают лучшие результаты в учебе, 
поскольку их способности к пониманию и восприятию эмоций других способствуют более эффектив-
ному сотрудничеству с преподавателями и сверстниками. 

Исследования Зимбардо (2007) показывают, что участие в групповых проектах, а также в ситуа-
циях, требующих решения социальных и этических вопросов, способствует значительному росту эм-
патийных навыков у студен-тов. 

2. Исследования по развитию эмпатии у студентов. 
Исследования для развития эмпатии охватывают различные аспекты: от образовательных методов 

и программ до социальных и эмоциональных тренингов, направленных на развитие эмпатийных спо-
собностей. Например, исследование Дж. Гоулмана (1995): в своей книге «Эмоциональный интеллект» 
Дэниел Гоулман утверждает, что эмоциональный интеллект можно развивать через обучение распо-
знаванию и осознанию эмоций других людей. А это, в свою очередь, помогает улучшить эмпатию. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Вывод. 
Эмпатия играет важную роль в формировании социальных отношений. Студенты, которые спо-

собны понимать и учитывать чувства других людей, развивают более высокие навыки коммуникации, 
что существенно улучшает их способность работать в коллективе, эффективно разрешать конфликты 
и взаимодействовать с людьми в различных профессиональных сферах. Это особенно важно для сту-
дентов, которые готовятся к профессиям, связанным с непосредственным взаимодействием с людьми, 
таким как медицина, психология, социальная работа, педагогика. 

Эмпатия также способствует созданию позитивного эмоционального климата в учебной среде. 
Студенты, чувствующие поддержку и понимание со стороны преподавателей и коллег, испытывают 
меньше стресса и академической тревожности. Это помогает им более эффективно адаптироваться к 
учебному процессу, улучшает их психологическое благополучие и, как следствие, повышает успева-
емость и общую удовлетворенность от учебы. 

Таким образом, развитие эмпатии у студентов имеет важную практическую значимость, влияя на 
их академическую успешность, личностное развитие и профессиональную подготовленность. Это не 
только улучшает их способности к взаимодействию и сотрудничеству, но и способствует созданию 
здоровой, толерантной и продуктивной образовательной среды. Включение методов развития эмпа-
тии в образовательный процесс способствует подготовке студентов к эффективной и ответственной 
профессиональной деятельности, а также помогает им стать более чуткими и социально активными 
членами общества. Эмпатия, таким образом, является важным фактором, способствующим гармонич-
ному развитию студентов и их успешной адаптации в условиях современной образовательной и про-
фессиональной жизни. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ:  
ПОНЯТИЕ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРИЗНАКИ 

Аннотация: статья посвящена понятию коммуникативной компетентности. Cтруктура ком-
муникативной компетенции обладает универсальным характером, так как акцентирует внимание 
на ключевых аспектах межличностного общения. Подчеркивается важность как вербальной, так и 
невербальной коммуникации, а также их роль в формировании личности и успешности познаватель-
ных процессов. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, вербальное общение, вербальная коммуни-
кация. 

Коммуникативная компетентность – это комплекс знаний, умений и навыков, позволяющий эф-
фективно и адекватно взаимодействовать с окружающими в различных социальных ситуациях. Она 
включает в себя способность к вербальному и невербальному общению, умение слушать и понимать 
собеседника, а также навыки аргументации и ведения диалога. Коммуникативная компетентность яв-
ляется важным аспектом личностного и социального развития, а также неотъемлемой частью учеб-
ного процесса в образовательных учреждениях [2]. 

Коммуникация занимает ключевое место в формировании личности, будучи основой ее деятель-
ности, познания и рефлексии. Этот процесс обозначает взаимодействие между людьми. Установлено, 
что успешность познавательных и мыслительных процессов, а также общая жизнеспособность инди-
вида в значительной мере зависят от его уровня развития коммуникативной компетенции. 

Коммуникация (от англ. communicate – сообщать, передавать) – целенаправленный процесс пере-
дачи при помощи языка (языкового кода) некоторого мысленного содержания. Ряд авторов считают 
коммуникативную функцию языка и речи основной и первичной их функцией, а иногда даже утвер-
ждается и единственность функции коммуникации. 

Существует и невербальная коммуникация, которая, с одной стороны, может дублировать и под-
держивать вербальную коммуникацию, с другой – обеспечивать нецеленаправленную передачу вся-
кого психического содержания (не только внутренно-вербального, но и образного, эмоционального, 
мотивационного) [3]. 

В широком смысле коммуникация (от лат. communico – связываю, общаюсь) рассматривается как 
признак конструктивного взаимодействия между людьми в процессе обмена информацией. Общение, 
в свою очередь, представляет собой особый вид отношений, при котором партнеры воспринимают 
друг друга как равных и обладаемыми субъективностью. Это взаимодействие подразумевает наличие 
обратной связи и активное участие обеих сторон (диалог). 

Потребность в таком взаимодействии является жизненно важной для каждого полноценного чело-
века и возникает уже в младенческом возрасте, постепенно принимая более сложные формы по мере 
взросления. 

Понятие «коммуникативная компетенция» ввел в научный обиход американский лингвист Д. 
Хаймз (в 1972) в противовес теории речевой компетенции Н. Хомского. Теория и практика формиро-
вания коммуникативной компетенции разрабатывалась учеными Г.М. Андреевой, Л. Бехман, И.Д. Бе-
хом, Ю.Н. Емельяновым, Ю.К. Жуковым и др. По мнению А. Хуторского, компетенция – это готов-
ность использовать усвоенные знания, умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для 
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решения практических и теоретических задач, а понятие компетентность он рассматривает как владе-
ние человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к этой ком-
петенции и предмета деятельности [4]. 

Изучив существующие определения термина «коммуникативная компетенция», можно заключить, 
что он не имеет четкого и фиксированного значения, а обладает динамичной природой. Коммуника-
тивная компетенция представляет собой совокупность навыков и знаний, позволяющих развивать 
способности, адаптироваться к различным ситуациям, особенно в области общения, а в конечном 
итоге – формировать коммуникативные качества личности. 

Современные отечественные и зарубежные ученые в своих многочисленных исследовательских 
работах определяют коммуникативную компетенцию следующим образом: 

1) как совокупность знаний о языке, его структуре и функциях, о методах формулирования мыслей 
на родном и иностранном языках, а также о понимании высказываний других людей, включая нацио-
нально-культурные особенности носителей языка и особенности различных типов дискурса; 

2) как способность говорящего осуществлять вербальное общение в различных формах речевой 
деятельности, адекватно решая поставленные коммуникативные задачи, а также понимать, интерпре-
тировать и формулировать последовательные высказывания. 

Коммуникативная компетенция в наибольшей степени отражает способность человека к эффек-
тивному общению. Суть этой компетенции заключается в способности личности устанавливать ак-
тивное взаимодействие с окружающими. В.В. Сафонова подчеркивает, что коммуникативная компе-
тенция предполагает комплексное использование как языковых, так и неязыковых средств для обще-
ния в конкретных социально-бытовых контекстах, а также умение ориентироваться в этих ситуациях 
и проявлять инициативу в общении. 

Составляющие признаки коммуникативной компетентности: 
1. Вербальная компетентность: 
1) умение говорить: способность формулировать мысли четко и логично, подбирать слова и выра-

жения, соответствующие контексту; 
2) умение слушать: активное восприятие информации от собеседника, что включает в себя внима-

ние, понимание и интерпретацию. 
2. Невербальная компетентность: 
1) использование невербальных средств общения: знание и умение использовать жесты, мимику, 

интонацию и другие средства невербальной коммуникации для передачи информации и эмоций; 
2) чтение невербальных сигналов: способность распознавать и интерпретировать невербальные 

проявления собеседника. 
3. Социальная компетентность: 
1) навыки взаимодействия: умение работать в команде, сотрудничать с другими, разрешать кон-

фликты и достигать взаимопонимания; 
2) эмоциональный интеллект: способность управлять своими эмоциями и понимать эмоции дру-

гих, что способствует эффективному взаимодействию. 
4. Когнитивная компетентность: 
1) знание социокультурного контекста: понимание норм, ценностей и традиций общества, в кото-

ром происходит коммуникация; 
2) критическое мышление: способность анализировать и оценивать информацию, делать выводы 

и принимать обоснованные решения в ходе коммуникации. 
5. Прагматическая компетентность: 
1) умение адаптироваться к различным ситуациям: способность подстраивать свою коммуника-

цию под особенности аудитории и контекст; 
2) стратегии общения: знание приемов и техник, которые позволяют эффективно вести диалог, 

убеждать и мотивировать собеседника. 
Таким образом, структура коммуникативной компетенции обладает универсальным характером, 

так как акцентирует внимание на ключевых аспектах межличностного общения. Межличностное об-
щение определяется как процесс предметного и информационного взаимодействия между людьми, в 
ходе которого формируются, уточняются и реализуются их отношения (взаимовлияние, восприятие 
друг друга и т. д.), а также проявляются психологические особенности коммуникативного потенциала 
каждого участника. В процессе межличностного общения происходит взаимодействие между сторо-
нами, при котором каждый участник достигает своих целей, одновременно познавая и изменяя как 
себя, так и своего собеседника [5]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕСТРУКЦИЙ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 
Аннотация: в статье раскрывается роль психологической поддержки в предотвращении про-

фессиональной дезадаптации, выгорания и депрессии среди работников. Работа основана на акту-
альных исследованиях, которые подтверждают, что сотрудники, сталкивающиеся с трудностями 
и стрессом на рабочем месте, более подвержены развитию психологических проблем. Обсуждается 
важность психологической поддержки в виде консультирования, тренингов и психотерапии для улуч-
шения психологического благополучия и профессиональной адаптации работников. Отмечается зна-
чение предупреждения и регулярного мониторинга психологического состояния работников. Этот 
подход помогает как работникам, так и работодателям понимать необходимость заботы о психи-
ческом здоровье и принимать меры для предотвращения негативных последствий дезадаптации, вы-
горания и депрессии. 

Ключевые слова: психологическая поддержка, профессиональные деструкции, дезадаптация, вы-
горание, депрессии. 

Современная жизнь ставит перед человеком все новые вызовы и ситуации, которые могут созда-
вать для человека стресс, особенно в рабочей среде. Профессиональные деструкции стали одной из 
наиболее распространенных проблем среди представителей различных профессий. При этом наука 
психологии предлагает эффективные методы, которые могут помочь предотвратить эти состояния и 
обеспечить надежную психологическую поддержку. 

Э.Ф. Зеер, занимавшийся проблемой психологии профессий описывает профессиональное выго-
рание, как состояние эмоционального и физического истощения, возникающее в результате длитель-
ного и интенсивного стресса на рабочем месте. Данный синдром характеризуется чувством усталости, 
отчуждения от работы, снижением эффективности и мотивации. Проявления выгорания на работе 
приводят к проблемам со здоровьем, снижению качества выполняемой работы и личной жизни, а 
также к развитию психических и физических заболеваний [4]. Как отмечают исследователи В.О. Ива-
нова и Г.В. Эйгелис, его проявления на рабочем месте часто встречаются у людей, работающих в сфе-
рах социального обслуживания, медицине, образовании, службе безопасности и других секторах, где 
работа связана с повышенной эмоциональной нагрузкой [5]. 

Другое явление, депрессия Р.М. Куличковой понимается как психическое расстройство, характе-
ризующееся глубокими чувствами грусти, отчаяния, безнадежности и нежелания заниматься обыч-
ными повседневными делами. Могут возникать проблемы с аппетитом, сном, концентрацией и энер-
гией, а также могут возникать мысли о смерти или самоповреждении. Она может быть вызвана раз-
личными факторами (генетическая предрасположенность, химический дисбаланс, стресс, травмы или 
потери) [2]. 

Психологическая поддержка, оказываемая сотрудникам «группы риска», склонным к профессио-
нальным деструкциям должна представляться в разных формах (индивидуальные консультации, груп-
повые сессии и тренинги) [3]. 

Индивидуальные консультации помогают работнику выразить свои эмоции и проблемы, разо-
браться в их причинах и найти пути их решения. Психолог предлагает свою поддержку, понимание и 
помощь в разработке индивидуального плана изменений, направленных на восстановление психоло-
гического благополучия. 

Групповые сессии и тренинги предлагают возможность специалистам обсудить свои проблемы и 
опыт с коллегами, которые также сталкиваются с подобными трудностями. В процессе общения и вза-
имодействия с другими людьми. 
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Кроме того, психологическая поддержка включает в себя обучение специалистов методам эффек-
тивного управления стрессом. Психолог помогает разработать пути преодоления стресса [2; 5]. 

Методы работы в профилактике негативных профессиональных состояний должны быть ком-
плексными и включать в себя индивидуальное и групповое консультирование, тренинги и семинары, 
разработку программ и материалов, а также поддержку. 

Оказание психологической поддержки в рабочей среде имеет ряд преимуществ. Прежде всего, это 
позволяет не только разгрузиться эмоционально от накопленного напряжения, но также предупре-
ждает развитие серьезных психических заболеваний, таких как депрессия. Кроме того, психологиче-
ская поддержка способствует улучшению работоспособности и производительности, так как работ-
ник имеет возможность сосредоточиться на своих профессиональных задачах, минуя отрицательные 
эмоции и растерянность. 

Важным направлением деятельности психолога с трудовым коллективом является профилактика 
профессиональной дезадаптации. 

Профессиональная дезадаптация – серьезная проблема, которая может возникнуть у людей в раз-
личных сферах деятельности. Она связана с невозможностью адаптироваться к новым условиям про-
фессиональной деятельности или неудовлетворенностью текущей профессиональной средой. Психо-
логическая работа по профилактике данного явления играет важную роль в поддержании психологи-
ческого благополучия и успешной карьере людей [5]. 

Э.Ф. Зеер пишет: профессиональная дезадаптация может иметь различные причины. Она может 
быть вызвана конфликтами с коллегами или руководством, недостатком мотивации и интереса к ра-
боте, несоответствием личностных особенностей с требованиями профессии, экономическими про-
блемами, недостаточным уровнем квалификации или изменениями во внешней среде, например, при 
переходе на удаленную работу [1]. 

Профессиональная поддержка и содействие по данному направлению должна быть направлена на 
предупреждение и преодоление негативных проявлений включения работника в коллектив, а также 
на активную поддержку сотрудников. Ее целью является создание условий для развития и роста че-
ловека, формирования его компетенций и самосознания в профессиональной деятельности. 

Деятельность психолога в рамках этого направления начинается с анализа причин возникновения. Он 
проводит беседу с человеком, выявляет его потребности, проблемные ситуации и факторы, которые могут 
негативно влиять на его работу. Одной из важных задач, при этом, является помощь в осознании собствен-
ных целей и желаний, выработка плана действий и постановка реалистичных целей [4]. 

Важным шагом в профилактике профессиональной дезадаптации, на взгляд Е.В. Зеер, является 
поддержка чувства безопасности. Психолог помогает развивать у человека навыки эмоционального 
интеллекта, управления стрессом и конфликтами, адаптивности к изменениям. Также важно учить 
человека осознавать свои успехи и достижения, работать над укреплением самооценки и уверенности 
в своих силах [1]. 

Одной из актуальных методик является тренинг адаптации. Л.М. Митина пишет, что он представ-
ляет собой серию занятий, на которых участники учатся управлять своими эмоциями, развивают 
навыки эффективного общения, адаптируются к новым условиям работы. Такой тренинг может также 
включать роль игры, ситуационные задачи и групповые дискуссии, чтобы симулировать реальные 
ситуации, с которыми человек может столкнуться в профессиональной среде [4]. 

Психокоррекция и психопрофилактика профессиональной дезадаптации также включает консуль-
тации и поддержку внутриорганизационных систем. Профилактика и коррекция является неотъемле-
мой составляющей успешного функционирования в профессиональной среде. Данное направление 
включает разнообразные методики и активное взаимодействие с клиентами, которое, в свою очередь, 
призвано помочь им развивать свои навыки, осознавать свой потенциал и достигать успеха в карьере. 

Таким образом, психологическая поддержка и помощь сотрудникам играет важную роль в предот-
вращении профессионального выгорания, дезадаптации и депрессии. Она помогает работникам найти 
эффективные пути справления с проблемами, обеспечивает поддержку и понимание, а также восста-
навливает психологическое благополучие. Оказание специализированной помощи сотрудникам явля-
ется важным шагом в создании здорового и продуктивного профессионального окружения. 
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В условиях глубоких онтологических трансформаций каждого аспекта социальной жизнедеятель-
ности актуализируется необходимость переосмысления конечных результатов, содержания, форм, ме-
тодов, особенностей образовательного процесса, его психолого-педагогического сопровождения. 

Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день необходимость сопровождения детей и под-
ростков регламентируется федеральным законом Российской Федерации от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в ко-
тором пописаны обязательства «оказания социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении 
либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении» [7]. То есть несмотря на то, что термин 
«сопровождение» не употребляется, суть нормативного акта заключается в необходимости оказания 
психологической, педагогической, социальной помощи, поддержки. 

При этом несмотря на очевидную значимость психолого-педагогического сопровождения, указа-
ние на необходимость сопровождения в нормативных актах, единый подход к пониманию указанного 
понятия отсутствует, теоретико-методологическое осмысление и обоснование отсутствует. Формиру-
ется противоречие, обусловленное необходимостью повышения эффективности психолого-педагоги-
ческого сопровождения личности сегодня и отсутствием понимания, каким образом может быть реа-
лизован указанный процесс. Разрешение выявленного противоречия обусловливает актуальность вы-
бранной темы исследования. 

Целью исследования является изучение сущности, теоретических и методологических аспектов 
психолого-социального сопровождения. 

Необходимо отметить, что практика сопровождения и поддержки детей в нашей стране имеет длитель-
ную историю, сформировалась задолго до появления понятийного аппарата. Зарождение практики психо-
лого-педагогического сопровождения обучающихся связывают с идеями революционных демокра-
тов В.Г. Белинского, А.И. Герцена, которые развивали идеи о гармоничном развитии личности, необходи-
мости единства физического, умственного, нравственного, эстетического воспитания [5, с. 26]. 

В целом, в прошлом столетии термин «сопровождение» находит свое употребление в ряде гума-
нитарных наук, включая психологию, педагогику, социологию, что свидетельствует о том, что термин 
носит междисциплинарный характер, используется для номинации схожих, но не тождественных про-
цессов в различных областях научного знания, что затрудняет его однозначное определение [5, с. 26]. 

Как отмечает В.Д. Иванова, в педагогику термин «сопровождение» был введен петербургскими уче-
ными Л.М. Тряпицыной, Е.И. Казаковой, которые трактовали его «как помощь ребенку в принятии ре-
шений в проблемных ситуациях, ответственность за действия, в которых несет он сам…» [5, с. 26]. 

Одно из первых определений сопровождения в педагогике, по мнению В.Д. Ивановой, было сфор-
мулировано теми же учеными в 1995 году, которые понимают под указанной категорией «помощь 
субъекту в принятии решения в ситуации жизненного выбора» [5, с. 26]. 

В педагогике, по словам К.С. Сенаторовой, сопровождение может пониматься как «сотрудниче-
ство, представляющее собой беспроблемные взаимозависимые отношения между педагогом и обуча-
ющимся»; «партнерское взаимодействие» [Цит. по 6, с. 290]. 
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Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой относительно молодое направление в 
отечественной педагогике. Под указанной категорией в современной научной литературе понимается «си-
стема профессиональной деятельности психолога, направленная на создание условий для успешной адап-
тации человека к условиям его жизнедеятельности» [2, с. 9]; «совокупность социально-психологической и 
педагогической деятельности на основе определенной методологии, обеспечивающее современное каче-
ство образования» [2, с. 36; 3, с. 31]. 

Е.А. Александрова отмечает, что психолого-педагогическое сопровождение характеризуется уме-
нием самого воспитанника решать свои учебные и личностные проблемы, что влечет за собой умень-
шение степени вмешательства педагога в процесс образования [1]. Это не просто действие, а сложный 
процесс взаимодействия субъектов педагогической деятельности, направленный на достижение про-
гресса обучаемого. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя не только воздействие на личность пе-
дагогическими средствами с целью общего личностного развития, но и лучше понимание личностью 
собственной индивидуальности, уникальности, неповторимости, своих эмоциональных состояний, 
особенностей мировосприятия, а также социализацию личности, ее интеграцию в систему социаль-
ных взаимодействий. 

Формы и методы психолого-педагогического сопровождения отличаются вариативностью, разно-
образием, должны основываться на максимально полном учете особенностей возраста, индивидуаль-
ных потребностей и особенностей сопровождаемого. Более того, выбор форм и методов работы дол-
жен позволять появляться творчеству каждого отдельного социального педагога, а также цели и зада-
чам отдельного направления работы. 

Прежде всего, необходимо отметить, что в процессе реализации социально-педагогического со-
провождения свое применение могут находить индивидуальные и групповые формы работы. К инди-
видуальным формам сопровождения, по словам Т.В. Яковко, могут быть отнесены индивидуальные 
беседы, индивидуальная помощь, индивидуальная коррекционная работа, различного рода консуль-
тации, диагностики; к групповым – мероприятия, собрания, кружки, семинары, клубы, круглые столы, 
дискуссии, «мозговые штурмы», групповые консультации, групповые диагностики и т. д. [8, с. 127]. 

М.А. Журавель, в свою очередь, выделяет следующие группы методов [4]. 
1. Практико-действенные методы формируют практические умения и навыки, способствуют раз-

витию самостоятельности, организаторских качеств, ведущих академических и социальных компетен-
ций. К практико-действенным методам относят следующие: 

a) метод упражнений подразумевает выполнение умственных и/ или практических действий с це-
лью овладения ими, повышения уровня сформированности; 

b) метод приучения – организация регулярного выполнения действий с целью их превращения в 
привычные. Метод позволяет освоить необходимые академические, социальные, профессиональные 
действия в совершенстве; 

c) метод иллюстраций предполагает показ предметов, явлений, процессов в их символическом 
изображении при помощи плакатов, схем, рисунков, карт и т. д.; 

d) игровой метод предполагает включение сопровождаемых в процессы не только получения, но и 
практического применения знаний. В процессе реализации игровой деятельности осуществляется 
ускоренное освоение предметной деятельности за счет повышения субъектности, активной позиции 
сопровождаемых. Реализация игровой деятельности связана с определением и принятием роли на трех 
уровнях: когнитивном, эмоциональном, поведенческом, что позволяет говорить о влиянии игры на 
развитие всех указанных личностных уровней. Игры условно подразделяются на деловые, ролевые, 
оргдеятельные. Наиболее сложными считаются деловые игры. 

Информационные методы включают: метод словесного обучения (рассказ, объяснение, беседа), 
метод проблемного изложения, эвристический метод, метод проектов, метод наблюдения, метод диа-
лога. 

2. Побудительно-оценочные методы включают в себя: педагогические требования к выполнению 
определённых норм, правил, законов, традиций, принятых в обществе; методы стимулирования пове-
дения и деятельности. 

3. Коррекционно-развивающие методы включают следующие: социально-психологический тре-
нинг; метод коммуникативного воспитания; метод творческого самовыражения; метод психорегуля-
ции; метод интроспективного анализа. 

4. Диагностические методы выделяются в работах большинства исследователей, включают в себя: 
личный контакт; опрос, интервью; анкетирование, тестирование. 

Указанная классификация методов психолого-педагогического сопровождения представляется 
наиболее полной, позволяет выбрать нужные формы и методы сопровождения при максимально пол-
ном учете потребностей сопровождаемого, а также целей самого процесса сопровождения. Выбор ме-
тодов сопровождения зависит от особенностей сопровождаемых, направления и этапа сопровождения. 
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Таким образом, на основании анализа теоретических источников можно сделать вывод, что пси-
холого-педагогическое сопровождение представляет собой систему профессиональной деятельности 
психолога, социального педагога, направленную на создание для личности условий для успешного 
понимания себя, своей уникальности и неповторимости, формирования умений регуляции, саморегу-
ляции. Конечным итогом сопровождения выступает раскрытие личностного потенциала, формирова-
ние миропонимания, успешная интеграция в систему социальных и профессиональны взаимодей-
ствий. На сегодняшний день в научной литературе выделяются многочисленные подходы к класси-
фикации методов психолого-педагогического сопровождения. В наиболее общем виде все методы мо-
гут быть представлены следующими группами: 1) практико-действенные, 2) информационные, 3) по-
будительные, 4) коррекционно-развивающие, 5) диагностические. Выбор конкретного метода зависит 
от индивидуальных особенностей и потребностей сопровождаемого, а также от целей сопровождения. 

Важно подчеркнуть, что проблема психолого-педагогического сопровождения нуждается в своем 
дополнительном изучении, теоретико-методологическом обосновании. 
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Аннотация: в статье раскрыты научная, социальная, практическая актуальность исследования 

воображения старшего дошкольника. Научная актуальность выражена недостаточной изученно-
стью соотношения познавательного и эмоционального воображения у дошкольников. Социальная ак-
туальность определена ФГОС ДО и новыми образовательными запросами. Практическая актуаль-
ность выражена пробелами в формировании и реализации развивающих программ. 
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воображение, творческое воображение, воссоздающее воображение. 

В настоящее время активно вводится пропедевтика естественно-научного образования в ДОУ, что 
отражается в ежегодных открытиях STEM-лабораторий в ДОУ с инструментами для научно-техниче-
ского творчества, в процессе которого необходимо построение образов конечного и промежуточного 
результата. Например, в Калининградской области на 2023 год оборудованы такими лабораториями 
тридцать два ДОУ [3]. 

Значимость развития воображения подтверждается основными положениями ФГОС ДО [5]. Во 
ФГОС прописано, что по окончании обучения в ДОУ «ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре». ФГОС ДО в большей сте-
пени раскрывает необходимость развития познавательного воображения ребенка, нежели 
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эмоционального. Проиллюстрируем образовательные результаты по ФГОС с отсылкой к эмоциональ-
ной функции воображения: «становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-
тарными нормами и правилами» (полагаем, в том числе способом снятия психоэмоционального 
напряжения на основе создания положительных образов, например, в спортивной игре); «становле-
ние… саморегуляции собственных действий» в социально-коммуникативной сфере (символическое 
разрешение конфликтов на уровне замещения в игре формирует более продуктивные модели поведе-
ния). 

В 2024 году в РФ на законодательном уровне тема детского воображения обсуждалась на примере 
законопроекта о запрете пропаганды субкультуры квадроберов. Данная субкультура предполагает ко-
пирование поведения животных, особо распространена среди детей. Воображение ребенка, активно 
проявляющееся в игре, может перейти на все виды деятельности и сформировать деструктивное по-
ведение. Создаваемый в процессе подражания образ выполняет функцию замещения неспособности 
или невозможности реализовать себя в реальных отношениях, что может оказывать значительное вли-
яние на деформацию образа Я ребенка. 

Анализ образовательных запросов родителей показывает востребованность программ развития 
детского воображения как ресурса интеллектуального и познавательного развития дошкольника. По-
пулярность в РФ получили курсы ментальной арифметики (операции с числами в виде образов), ско-
рочтения (представление образов по прочитанному тексту), каллиграфии (создание уникальных 
шрифтов), робототехники (предвосхищение движений робота на этапе программирования). По дан-
ным сервиса «Авито Услуги» за 2024 год спрос на услуги репетиторов для дошкольников вырос на 
24% по вышеперечисленным направлениям. Однако эти курсы достаточно фрагментарны как в плане 
развития воображения, так и в аспекте познавательного развития в целом: необходима комплексность 
развития во всех видах деятельности старшего дошкольника. 

Одной из приоритетных задач для старшего дошкольника является подготовка к школе. Развитие 
познавательного воображения на этом этапе важно для будущей учебной деятельности в формате обу-
чения в классе, где оперирование знаково-символическими системами и конструирование образов 
необходимы для решения познавательных задач и формирования творческих способностей, позволя-
ющих выйти за пределы заданных образов, создать новые, более сложные образы. 

Реализация комплексных образовательных программ в ДОУ, которые чаще без парциальных про-
грамм отвечают за целостность процесса образования, происходит с внесением коррективов: дети не-
редко вынуждены пользоваться предложенным воспитателем шаблоном [3]. Это вполне укладывается 
в рамки развития воссоздающего воображения, но упускается возможность для развития творческого 
воображения в его познавательном ключе согласно ФГОС п. 2.6 абзаца, раскрывающего познаватель-
ное развитие дошкольника. Если у младшего дошкольника преобладает воссоздающее воображение, 
то у ребенка в старшем дошкольном возрасте – творческое. Поэтому важно учитывать особенности, 
возможности и потребности развития ребенка старшего дошкольного возраста на этапе реализации 
программ в ДОУ. Однако нецелесообразно обучать художественной деятельности без привития нрав-
ственных ценностей, усвоение ребенком которых станет для нее внутренним регулятором вместо 
предложенного воспитателем шаблона. 

Нами были проанализированы программы последних 10 лет по развитию воображения у старших 
дошкольников. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Анализ программ по развитию воображения 

Название Авторы Год Сроки реализации Опора на виды  
деятельности 

- Левченко А.В. [2] 2022 3 месяца: 3 раза в 
неделю

Художественная и 
познавательная деятельность 

«Путешествие  
в страну 
Фантазию» 

Пивоварова С.А. 2021 8 занятий 1–2 раза в 
неделю 

Разные виды деятельности 

«Не скучай – 
воображение 
включай!» 

Абсаликова С.Н.,  
Лановая М.Ю. 

2021 2 учебных года: 
1 занятие в неделю и 
меньше

Художественная и 
познавательная деятельность 

- Долгова В.И. [1] 2014 10 занятий 
(формирующий этап – 
6 занятий) 

Разные виды деятельности 

 
В структуре программ отметим представленность научно-теоретического обоснования, целепола-

гания, этапов, методов и форм работы, средств, технологий реализации, результатов эксперименталь-
ной апробации с положительной динамикой параметров развития воображения. Программы основы-
ваются на деятельностном и личностно-ориентированном подходах. 

Назовем ограничения данных программ. Во-первых, мы считаем, что в построении программ раз-
вития воображения важно выбирать комплексный подход, в который помимо вышеперечисленных 



Издательский дом «Среда» 
 

162      Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение,  
воспитательные стратегии 

подходов также войдут аксиологический подход, центральный для образования гуманистический 
подход с опорой на общечеловеческие нравственные и традиционные российские ценности. Во-вто-
рых, в половине случаев развивающие возможности представленных парциальных программ ограни-
чены отдельными видами деятельности: чаще всего познавательной и художественной деятельно-
стью. В-третьих, не предусмотрено участие родителей в прохождении программ ребенком, что, на 
наш взгляд, снижает эффективность и качество развития ребенка, так как современные программы 
должны учитывать принцип полисубъектного взаимодействия всех участников образовательного про-
цесса. В-четвертых, не предусмотрено в качестве критерия развития и результативности программы 
соотношение эмоциональных и когнитивных аспектов воображения: в диагностику не включен эмо-
циональный аспект воображения, что, на наш взгляд, также снижает продуктивность развития дет-
ского воображения. В-пятых, в программах целенаправленно не отражен принцип единства вообра-
жения и планирования: формирование умений по планированию собственной деятельности не реали-
зовано в полной мере и ограничено процессом фантазирования (сочинением сказок, историй и др.). 

Таким образом, дальнейшее изучение воображения является актуальной задачей педагогической 
психологии: неполно исследовано соотношение познавательной и эмоциональной функции вообра-
жения у старших дошкольников, как следствие мониторинг развивающих показателей в описанных 
программах учитывает прогресс только в познавательном аспекте воображения; неполно изучены по-
зитивные и негативные условия развития детского воображения, как следствия представленные про-
граммы исключают важный субъект образовательной среды, родителя, не изучены риски для форми-
рования личности у ребенка с высоким уровнем развития воображения, последствия которых могут 
проявиться в деструктивном поведении. 
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Анализ научно-методических работ позволил нам выявить тенденцию к растущему количеству 
исследований, обсуждаемых проблему развития и формирования мотивации младших школьников. 
Актуальность темы усиливается ещё тем, что в новых ФГОСах декларируются требования к резуль-
татам обучения, и одним из них является формирование у детей младшего школьного возраста внут-
ренней мотивации к обучению и познанию. 

Следовательно, современное значение исследуемой нами темы очевидно: полученные к настоя-
щему времени исследовательские данные позволяют сделать вывод о том, что изучение и развитие 
мотивации младших школьников влияет не только на успеваемость, но и на формирование личности 
в целом, её направленности [6]. В то же время современные педагогические и психологические 
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средства и методы могут выступать значимым фактором повышения учебной мотивации. Актуально 
звучит вопрос о создании условий для развития потребностей обучающегося в самостоятельном об-
ретении знаний, достижении целей и регулировании социальных коммуникативных отношений 
между детьми в процессе обучения. 

Для обеспечения качественного процесса образования учитель является в большей степени кон-
сультантом, его задача – помочь обучающемуся овладеть учебными и социальными навыками, само-
стоятельно ставить цели и достигать их [1; 2]. В современных требованиях к начальному образованию 
приоритеты смещаются в сторону развития мотивации и интереса к постижению знаний, адекватной 
оценки собственных результатов и формирования умения учиться, которое, закладываясь в школе, 
сопровождает человека на протяжении всей жизни. Следовательно, формирование у детей потребно-
сти и интереса к обретению знаний сочетается с мотивом долга и ответственности, желанием заслу-
жить одобрение со стороны окружающих, умением общаться с окружающими, способностью занять 
определённое место в социальной группе. Возникает вопрос: существует ли взаимосвязь между по-
знавательными и социальными мотивами? Какие мотивы доминируют у младших школьников? Какие 
психолого-педагогические механизмы способствуют развитию внутренней учебной мотивации? 

Таким образом, поиск ответов на эти вопросы послужил основой нашего исследования и его про-
блемой, повлиял на выбор темы работы: «Исследование познавательных и социальных мотивов уче-
ния детей младшего школьного возраста». Объектом является мотивационная сфера деятельности; 
предметом выступает процесс исследования познавательных и социальных мотивов младших школь-
ников. Гипотезой выступило предположение о том, что у младших школьников третьего и четвертого 
года обучении преобладающими становятся социальные мотивы. Для проверки гипотезы поставлены 
следующие задачи: осуществить анализ психолого-педагогической литературы по теме работы; опре-
делить исходный уровень познавательных и социальных мотивов испытуемых; выявить доминирую-
щую группу мотивов обучающихся. Методологическая основа исследования строилась на изучении 
и использовании в работе научных теорий мотивации учебной деятельности таких авторов 
как Л.И. Божович, Л.И. Ильин, А.К. Макарова, В.М. Матюхина. 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, обобщение); эмпирические: диагностиче-
ские методики, наблюдение, беседа, эксперимент. Выбраны диагностические методики: изучение мо-
тивационной сферы учащихся (автор Матюхина М.В.); определение мотивов учения (автор Гин-
збург М.Р.), наблюдение по алгоритму Е.В. Проничевой. Диагностические процедуры направлены на 
изучение соотношений социальных и познавательных мотивов. Базой исследования стали учащиеся 
младшего школьного возраста: 3 и 4 классы, МБОУ СОШ №51 г. Краснодар. Испытуемые – 9–11 лет, 
52 человек. 

Выбор наблюдения, как метода исследования обосновано тем, что он является информативным 
для таких показателей как: отношение младших школьников к обучению или труду, наличие или от-
сутствие интереса к предмету, прилежание, активность на уроках, систематическое выполнение зада-
ний. Эти критерии наблюдения предполагают сформированность широких социальных мотивов. В 
процессе изучения научных и методических публикаций по изучаемой проблеме нами уточнено, что 
при формировании мотивации младшего школьника, согласно классификации Е.В. Проничевой, 
необходимо учитывать такие этапы: отношение к учебным заданиям, уровень самостоятельности при 
этом ученика и его темп вхождения в деятельность. Предварительно были определены основные кри-
терии наблюдения, позволившие получить объективную информацию в контексте исследования, та-
кие как: отношение к выполнению учебных заданий; уровни самостоятельности при выполнении 
учебных заданий; темп вхождения, включения в деятельность (врабатываемость) и уровни: высокий, 
средний, низкий. В таблице 1 представлены обобщённые результаты наблюдения за особенностями 
мотивации обучающихся в соответствии с заявленными критериями и уровнями. Это учащиеся обоих 
классов, общим количеством 52 испытуемых. 

Таблица 1 
Результаты наблюдения за особенностями учебной мотивации обучающихся (n = 52) 

Критерии 

Уровни мотивационных предпочтений 

высокий 
уровень (%)

средний уровень 
(%)

низкий уровень 
(%) 

Отношение к выполнению учебных работ  
в классе  28% 53% 19% 

Уровни самостоятельности при выполнении 
учебных заданий 31% 42% 27% 

Темп вхождения, включения в деятельность 
(врабатываемость) 30% 46% 24% 
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Из результатов наблюдения, представленных в таблице следует, что по критерию «Отношение к 
выполнение учебных работ» 28% имеют высокий уровень (активное выполнение заданий, проявляют 
интерес на протяжении всего занятия); 53% демонстрируют средний уровень (могут достаточно 
успешно удерживать интерес и мотивацию к выполнению учебных заданий, однако, не всегда); 19% 
транслируют низкий уровень (пассивное, недобросовестное отношение к учебным заданиям, не про-
являют интереса на протяжении всего занятия). Критерий «Уровни самостоятельности при выполне-
нии учебных заданий» говорит о том, что 31% обучающихся имеют высокий уровень (самостоятельно 
выполняют учебные задания, стремятся избежать и устранить ошибки, допущенные в работе); 42% 
показывают средний уровень (частично самостоятельно выполняют задания, невнимательно отно-
сятся к своим ошибкам); у 27% выявлен низкий уровень (эти испытуемые несамостоятельны, ожи-
дают помощи учителя); по третьему критерию «Темп вхождения, включения в деятельность (враба-
тываемость)» можно судить о том, что 30% имеют высокий уровень (быстро ориентируются в пред-
стоящей деятельности и принимают её); 46% обладают средним уровнем (умеренно ориентируются в 
предстоящей деятельности); 24% – низкий уровень (не ориентируются в предстоящей работе, не при-
нимают ее, стремятся планировать свои действия). Таким образом, на первом констатирующем этапе 
исследования нами выявлено (из общего числа испытуемых 52 чел) с высоким уровнем мотивацион-
ных предпочтений оказалось 12 человек, что составляет 23%; со средним уровнем выявлено 23 чел. 
(44%) и с низким уровнем было 17 чел.(32%). Эти показатели являются сигналом для педагогов 
начальной школы по актуализации мероприятий, способствующих формированию мотивационной 
личностной сферы школьников. 

Далее по результатам диагностических методик нами составлена таблица 2, в которой отражены 
особенности мотивационной сферы испытуемых. 

Таблица 2 
Сводные результаты исследования мотивационной сферы испытуемых 

Мотивационная сфера личности испытуемых 
(перечень мотивов) 

3 класс, % 
( n = 30) 

4 класс, % 
(n=30) Динамика, % 

Результаты диагностики мотивации младших школьников по методике М.В. Матюхиной 
Ответственность и долг (6 чел)

20% 
(8чел)
27% +6 

Самоопределение и само- 
совершенствование 

(4 чел) 13% (6 чел) 20%
+7 

 Направленность на благополучие (1 чел) 3% (3 чел) 9% +6 
Склонность к престижу (3 чел) 9% (3 чел) 9% 0 
Избегание неудач (4 чел) 13% (2чел) 6% -7 
Интерес к содержанию и процессом учения (12 чел) 40% (8 чел) 27% -14 

Результаты исследования структуры мотивов учения по методике М.Р. Гинзбург 
Внешние мотивы (8 чел) 27% (10чел) 33% +6 
 Познавательные мотивы (5 чел) 16% (4 чел) 13% -3 
Игровые мотивы (4 чел) 13% (2чел) 6% -7 
 Мотив позиционный  (3 чел) 9% (2 чел) 6% +3 
Социальный ведущий мотив (6 чел) 20% (8 чел) 27% +7 
Оценочный ведущий мотив (4 чел) 13% (4 чел) 13% 0 

 
Испытуемые различаются небольшим отличием возраста: 3 класс- 9–10лет и 4 класс – 10–11 лет. 

Согласно нашему предположению и принимая во внимание известные эмпирические исследования 
учёных установлено, что с возрастными изменениями у младших школьников снижается интерес к 
оценке своих достижений, усиливаются социальные мотив, снижаются познавательные мотивы [3; 4]. 
Исходя из нашей опытной работы, было выявлено, что в мотивационной структуре испытуемых млад-
ших школьников наблюдается тенденция к усилению и доминированию широких социальных моти-
вов. Это очевидно в столбце испытуемых четвероклассников: познавательные мотивы несколько сни-
жаются (-3), социальные мотивы более выражены по отношению с испытуемыми третьего класса (+7). 
В таблице 3 представляем обобщённые результаты диагностических замеров мотивационной сферы 
школьников. 
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Таблица 3 
Сводные результаты исследования мотивационной сферы испытуемых 

Мотивационная сфера личности  
испытуемых (перечень мотивов) 

3 класс, % 
( n = 30) 

4 класс, % 
(n=30) Динамика, % 

Обобщённые результаты мотивационной сферы личности 

Широкие социальные мотивы
(ответственность, долг,  
самосовершенствование)

(16 чел) 53% (20 чел) 66%
+4% 

Узколичные мотивы (благополучие, престиж, 
позиционный мотив) 

(4 чел) 13% (2 чел) 6%
-2% 

 Учебно-познавательные мотивы  
(интерес к содержанию и процессу учения) 
 

(10 чел)
33% 

(8 чел) 27%
-2% 

 
У испытуемых четвёртого класса появляются новые социальные установки, важным является раз-

витие коммуникативных умений и дружеские отношения с окружающими, становится более устой-
чивым интерес к социальной среде. 

Мы соглашаемся с позицией Е.П. Ильина и считаем, что основными факторами, влияющими на 
развитие мотивационной сферы личности младших школьников являются коллективные формы учеб-
ной деятельности, оценка учеников в учебно-познавательной работе, стиль педагогической деятель-
ности [5]. Следующим этапом работы может быть эмпирическое исследование по изучению влияния 
перечисленных факторов на формирование мотивации младших школьников. 
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Аннотация: статья посвящена изучению коммуникативных умений и общения подростков с мо-
бильной зависимостью. Представлены результаты эмпирического исследования сформированности 
коммуникативных умений у подростков, склонных к мобильной зависимости, и без нее. Результат 
исследования – установление более высокого уровня выраженности стремления к доминированию, 
превосходству, агрессии у подростков первой группы в общении со сверстниками. Намечены направ-
ления работы с этой группой учащихся. 

Ключевые слова: подростковый возраст, коммуникативные умения, мобильная зависимость. 

В современную эпоху информатизации общества необходимо создание безопасной и развивающей 
образовательной среды для подростков, которые сталкиваются с множеством проблем вследствие 
распространения мобильных устройств. Информационные технологии используются сейчас не 
только для обработки данных, но и создают новую социальную среду жизни детей, молодежи и 
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взрослых людей. Сегодня мы видим, что использование компьютеров и смартфонов с одной стороны, 
способствует общему развитию подростка, а с другой может привести к зависимости, что снизит 
качество их жизни сейчас и в будущем [1, с. 2]. 

Как показал анализ научной литературы, вопросы формирования мобильной зависимости и мо-
бильно-зависимого поведения несовершеннолетних затронуты в педагогических, психологических и 
медицинских исследования. По мнению В.Д. Менделевича [5, с. 78] и В.В. Шабалиной [9, с. 33], 
компьютер дает возможность подростку удовлетворить различные потребности, важнейшей из кото-
рых является потребность в общении. Он позволяет молодым людям быть на связи с друзьями и се-
мьей в любое время и в любом месте, открывая новые формы общения и укрепляя социальные связи. 
Кроме того, он является площадкой для обмена информацией, идеями, и мнениями, что способствует 
развитию коммуникативных навыков и расширению кругозора подростка. А.А. Бабина рассматри-
вает, как через учет интереса и зависимости учащихся от смартфона, возможно использовать его для 
восприятия и усвоения предметов историко-художественного цикла [2, с. 39]. 

Понятие мобильной зависимости рассматривается В.Д. Менделевичем как постоянное взаимодей-
ствие человека с электронными устройствами или гаджетами [5, с. 79]. Как и в случае с любой зависи-
мостью, ее формирование проходит через несколько стадий: 1) увлечение на фоне освоения (исполь-
зование мобильных устройств для развлечения и общения; зависимость не проявляется); 2) возможная 
зависимость (использование мобильных устройств становится частым и продолжительным, человек 
испытывает дискомфорт при отсутствии доступа к телефону или интернету); 3) выраженная зависи-
мость (мобильное устройство – основной источником удовольствия и способ справиться со стрессом, 
человек пренебрегает другими сферами жизни ради гаджета); 4) привязанность (человек не может 
контролировать своё поведение и эмоции без телефона, испытывает тревогу и раздражение при невоз-
можности воспользоваться устройством) [3, с. 23]. 

В исследованиях Е.А. Кукуева [4, с. 143], О.Н. Морозовой [6, с. 205], Г.Г. Почепцова [7, с. 256] 
раскрыто разнообразие подходов к понятию «коммуникативные умения». В результате изучения ра-
бот этих авторов можно выделить три основных определения коммуникативных умений: 1) способ-
ность создавать и сохранять связи с окружающими людьми, используя внутренние ресурсы, необхо-
димые для успешного общения в различных ситуациях межличностного взаимодействия; 2) умение 
правильно настраивать свое поведение и управлять им в соответствии с целями общения; 3) передача 
информации от одного человека к другому и понимание других людей. Обобщим, коммуникативные 
умения – это действия, которые позволяют устанавливать и поддерживать контакты на основе внут-
ренних ресурсов. Они умения играют ключевую роль в использовании эффективных коммуникатив-
ных стратегий в ситуациях межличностного взаимодействия. 

В работах Л.С. Рычковой и Е.В. Харченко обсуждается, что взаимодействие личности в процессе 
общения определяется, в первую очередь, ее коммуникативными качествами и умениями в области 
коммуникации и навыками взаимодействия [8, с. 80]. 

Проблема нашего исследования заключается в изучении особенностей коммуникативной сферы 
личности подростков, склонных к мобильной зависимости, и без нее. 

Цель исследования – выявить различия в коммуникативных умениях подростков, склонных к мо-
бильной зависимости, и подростков без мобильной зависимости. 

Объектом исследования выступили коммуникативные умения подростка, а предметом – комму-
никативные умения подростков, склонных к зависимости от мобильных устройств. В качестве гипо-
тезой было выдвинуто предположение о различиях в коммуникативных умениях подростков со склон-
ностью к мобильной зависимости и без нее. 

Исследовании проведено посредством использованы ряда методов: 
– сбора эмпирических данных: тестирование («Диагностика мобильной зависимости» М.Г. Гали-

чина, М.В. Буянова; «Тест коммуникативных умений» Л. Михельсона» (адаптация Ю.З. Гильбуха); 
«Диагностика межличностных отношений» Т. Лири); 

– методы обработки данных: количественный и качественный анализ, методы математической 
статистики (U-критерий Манна-Уитни). 

Исследование проведено в МБОУ СОШ «Горки-Х» п. Горки-10. Испытуемыми являлись учащиеся 
8 класса в количестве 32 человек (19 мальчиков, 13 девочек). 

На первом этапе исследования, используя результаты методики «Диагностика мобильной зависи-
мости» мы выделили две группы учащихся: подростки, у которых мобильная зависимость отсутствует 
(31% учащихся), и подростки, склонные к ней (69% учащихся). 

На втором этапе исследования были определены различия в уровне сформированности коммуни-
кативных умений подростков двух групп. 

В результате анализа результатов тестов «Тест коммуникативных умений» и «Диагностика меж-
личностных отношений» мы построили профиль коммуникативных умений и типов поведении под-
ростков этих групп в общении со сверстниками, а затем с помощью U-критерия Манна-Уитни вы-
явили различия в уровне их сформированности. 
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Рис. 1. Профиль коммуникативных умений подростков 

 
По методике «Тест коммуникативных умений» между подростками двух групп были получены 

достоверные различия по шкале «Агрессивная позиция». Уровень выраженности «Агрессивной пози-
ции» в общении в группе подростков со склонностью к мобильной зависимости (7,5 баллов) выше, 
чем в группе подростков без зависимости от мобильных устройств (4,9 баллов) (Uэмп = 62.5). Для уча-
щихся, склонных к мобильной зависимости, характерны выборы следующих ответов: «Да, я думаю, 
что отличаюсь от других и в лучшую сторону»; «Во всяком случае, я толковее Вас. Кроме того, что 
Вы в этом понимаете!»; «Вы вели себя в отношении меня вполне нормально, но я заслуживаю боль-
шего». Это говорит о переоценке своих возможностей учащимися, стремлении превосходить других, 
выполнять задачи, с которыми не могут справиться. Это может негативно сказаться на их взаимодей-
ствии с окружающими. 

 
Рис. 2. Профиль типов межличностных отношений подростков 

 

Рассмотрим достоверные различия между двумя группами подростков по тесту «Диагностика 
межличностных отношений». У подростков со склонностью  к мобильной зависимости выше, чем у 
подростков, не склонных к ней, 1) уровень выраженности в общении позиции «Независимость-доми-
нирование» (эгоистический тип) (Uэмп = 60); 2) уровень выраженности в общении позиции «Прямо-
линейный-агрессивный» (агрессивный тип) (Uэмп = 58.5). Такие результаты говорят о том, что под-
ростки, склонные к мобильной зависимости, стремятся управлять другими и занимать особое поло-
жение среди сверстников. Они отличаются самоуверенностью, проявлением превосходства над дру-
гими, включением в соперничество, желанием быть правыми в споре. Им свойственна эмоциональная 
нестабильность, которая проявляется в раздражительности и враждебности при получении критиче-
ских замечаний от сверстников. 
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Мы приходим к выводу, что в общении с ровесниками подростки, склонные к мобильной зависи-
мости, стремятся к доминированию, превосходству и часто проявляют агрессивное поведение. Сле-
довательно, у них могут возникать проблемы с выбором способов взаимодействия с окружающими 
из-за отсутствия конструктивных коммуникативных навыков. 

Основное содержание работы педагога-психолога с подростками, которые склонны к зависимости 
от мобильных устройств, – формирование ряда коммуникативных умений: проявлять и принимать 
знаки внимания (комплименты), реагировать на справедливую и несправедливую критику, обра-
щаться с просьбой, отвечать отказом на чужую просьбу, оказывать сочувствие и поддержку, вступать 
в контакт с другими людьми, реагировать на попытку других вступить в контакт с ними. 
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Исследование стилей руководства и их связи с личностными характеристиками руководителей и 
подчинённых представляет собой важный аспект в управлении. Одной из первых попыток установить 
эту связь предпринял В.В. Люкин (1977), однако его выводы ограничены из-за малой выборки. В це-
лом, его работа показала отсутствие чёткой связи между стилями руководства и такими характеристи-
ками, как экстроверсия или эмоциональная устойчивость. 

В более поздних исследованиях, проведённых Е.П. Ильиным и Нгуеном Ки Тыонгом (1999), выяв-
лено, что определённые личностные свойства действительно коррелируют с предрасположенностью 
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к различным стилям руководства. К примеру, авторитарный стиль часто ассоциируется с независимо-
стью, агрессивностью и упорством, тогда как демократический стиль связан с альтруизмом, избежа-
нием конфликта и склонностью к компромиссам. 

Связь стилей руководства с типологическими особенностями нервной системы также заслуживает 
внимания. Исследования показывают, что среди «автократов» больше людей с сильной и средней нерв-
ной системой по сравнению с «демократами» и «либералами». Кроме того, у «демократов» наблюда-
ется более выраженная боязливость и меньшая агрессивность, что подтверждает их склонность к бо-
лее мирному разрешению конфликтов. 

Таким образом, склонность к определённому стилю руководства зависит не только от личностных 
особенностей, но и от природных предпосылок, связанных с типологией нервной системы. Эти дан-
ные могут служить основой для дальнейших исследований в области управленческой психологии и 
развития эффективных стилей руководства. 

Отношение подчинённых к стилям руководства 
Отношение сотрудников к различным стилям руководства зависит от множества факторов, как 

внешних, так и внутренних. Н.Ф. Федотова выявила, что авторитарный стиль может восприниматься 
как оправданный в ситуациях, когда: 

– условия работы неопределённые или вероятностные; 
– в группе преобладает безынициативность и пассивность; 
– существует временной лимит для принятия решений; 
– группа имеет жёсткую структуру с чёткими ролями; 
– задачи простые, а численный состав группы мал. 
Исследования А.Ю. Максакова и Д.А. Мишутина показали, что восприятие стилей руководства 

(например, учителей или тренеров) зависит от успешности подчинённых. Учащиеся с высокими ре-
зультатами воспринимают стиль руководства как менее авторитарный, в то время как те, кто демон-
стрирует низкие успехи, склонны воспринимать его как более авторитарный. 

Руководитель играет ключевую роль в организации, активизации и поддержании деятельности как 
отдельных сотрудников, так и групп. Для успешного выполнения этой задачи необходимо понимать 
механизмы влияния на поведение людей и использовать соответствующие методы. 

Авторитет руководителя основан на доверии подчинённых, которое формируется через: 
1) доброжелательное отношение – подчинённые должны чувствовать, что их мнение и потребно-

сти важны для руководителя; 
2) широкий кругозор – руководитель должен демонстрировать знания и опыт, которые позволяют 

ему принимать обоснованные решения; 
3) вовлеченность подчинённых – в некоторых случаях руководитель должен вовлекать сотрудников 

в процесс принятия решений, что укрепляет их доверие и чувство ответственности. 
Авторитарный стиль руководства может негативно сказаться на морально – психологическом кли-

мате в коллективе. Он часто приводит к: 
– снижению инициативности и самоконтроля сотрудников; 
– возникновению тревожности из-за отсутствия пространства для свободного движения и самовы-

ражения. 
Длительное пребывание в условиях авторитарного управления может вызвать не только психоло-

гический дискомфорт, но и хроническую тревогу, что, в свою очередь, негативно влияет на произво-
дительность и качество работы. 

Тревожность как психологическая особенность 
Постоянная тревога создаёт хроническое напряжение, которое истощает ресурсы человека и сни-

жает его работоспособность. Чтобы предотвратить это, руководителям важно: 
– создавать поддерживающую и безопасную атмосферу в коллективе; 
– обращать внимание на эмоциональное состояние сотрудников; 
– стимулировать открытость и обсуждение возникающих проблем. 
Эффективное руководство требует не только технических знаний, но и понимания психологии под-

чинённых. Успех организации во многом зависит от доверия, уважения и психоэмоционального кли-
мата в коллективе. Поддержка и внимание к нуждам сотрудников помогут создать продуктивную и 
гармоничную рабочую среду. 

Кроме того, существует такое важное понятие, как психологическая совместимость. 
Психологическая совместимость относится к способности участников к эффективному взаимодей-

ствию, основанному на гармоничном сочетании личностных качеств. Она может проявляться как в 
схожести характеристик, так и в их взаимодополняемости. Важным аспектом совместимости является 
межличностная симпатия, которая способствует положительным эмоциям, в то время как взаимодей-
ствие с неприятными людьми может вызывать стресс. 

Степень психологической совместимости сотрудников зависит от однородности группы по соци-
альным и психологическим параметрам. 



Издательский дом «Среда» 
 

170      Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение,  
воспитательные стратегии 

Совместимость сотрудников способствует успешности работы, снижая затраты. Коммуникации в 
организации также играют ключевую роль: недостаток информации может вызвать слухи и кон-
фликты, тогда как высокая коммуникативная компетентность облегчает взаимодействие и укрепляет 
доверие. 

В качестве эксперимента, мы провели тестирование коллектива МОУ г. Краснодара «Гимназия 
№87 имени Героя Советского Союза Емельяна Герасименко» 

Было представлено 48 вопросов для тестирования. 
Рассмотрим результаты тестирования «Стиль руководства», они представлены в таблице: 
Наибольшее количество опрашиваемых определяет стиль руководства как «директивный». Рас-

смотрим, как распределились результаты в процентном соотношении: 
Таблица 

Процентный показатель каждого стиля руководства в общем объёме ответов «Стиль руководства» 

Стиль Процентное соотношение 
Директивный 45%
Коллегиальный 23%
Попустительский 32%

 
Результаты показывают, что доминирующий стиль руководства, который отмечают тестируемые – 

директивный, 45% от общего количества ответов. «Коллегиальным» стиль руководства назвали 23% 
от общего количества опрошенных, и 32% от общего числа назвали стиль управления «попуститель-
ским». 

Согласно результатам теста, при руководстве заместителем директора, также доминирует автори-
тарный стиль руководства со всеми присущими данному стилю особенностями. 

Таким образом, посредством использования вышеуказанной методики было установлено, что со-
циально-психологический климат в МОУ г. Краснодара «Гимназия №87 имени Героя Советского Со-
юза Емельяна Герасименко» очень благоприятный: персонал удовлетворён отношениями в коллективе 
по вертикали и горизонтали, организацией отдыха и отпусков, стилем руководства, перспективами 
профессионального роста, содержанием работы. 
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Аннотация: в статье рассматривается разнообразие подходов к определению социальной 

успешности в контексте младшего школьного возраста. Исследование рассматривает ключевые ас-
пекты этого понятия, основываясь на анализе научных работ по психологии и педагогике. Автором 
представлены компоненты социальной успешности. 
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Понятие «социальная успешность» в психолого-педагогической литературе – это не просто набор 
достижений, а комплексный показатель полноценного развития личности ребенка [2, c. 438]. В кон-
тексте младшего школьного возраста, когда происходит активное формирование личности, понима-
ние социальной успешности становится особенно актуальным. 

Младший школьный возраст – это период формирования новых отношений ребенка с окружаю-
щими людьми и с самим собой. Социальная успешность младшего школьника зависит от множества 
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факторов, таких как уровень развития интеллекта, коммуникативные навыки, эмоциональная зре-
лость, мотивация к учебе и социальным контактам и др. [1, c. 153]. 

В психологии и педагогике «социальная успешность детей младшего школьного возраста» интер-
претируется с разных точек зрения [5, c. 586–590]: 

– это личностная характеристика, которая не сводится к отдельным знаниям и умениям, а предпо-
лагает определённый уровень владения социальной информацией и опытом руководства ею в ситуа-
циях. Она опирается на сочетание знаний, опыт и готовность школьника, базируется на мотивациях и 
способностях, находит своё выражение в умении взаимодействовать и принимать решения; 

– это социально-психологическое явление, включающее оценочные суждения об эффективности 
личности, её социально-психологической деятельности и поведении в социальном пространстве; 

– это устойчивое состояние личности, основанное на позитивной «Я-концепции», в котором отра-
жается её включённость в систему социальных связей и отношений как социально полноценного субъ-
екта, способствующее эффективной социализации и достижению социально значимых статусов. 

Ключевыми компонентами социальной успешности детей младшего школьного возраста являются 
[6, c. 107–111]. 

1. Социальные навыки: это не просто умение общаться, а тонкое искусство строить отношения с 
разными людьми. Эти навыки варьируются от простого умения слушать и понимать другого человека 
до способности вести переговоры, решать конфликты и достигать компромиссов. 

2. Эмоциональный интеллект: он включает в себя способность распознавать собственные эмоции, 
управлять ими, а также понимать и принимать эмоции других людей. Эмоциональный интеллект по-
могает строить гармоничные отношения, создавая атмосферу взаимопонимания и уважения. 

3. Адаптивность – ключевой компонент социальной успешности. Это умение принимать различия, 
находить общий язык с людьми разных культур, взглядов и ценностей. 

Ученик, владеющий социальными навыками и имеющий высокий уровень эмоционального интел-
лекта, как правило, легче адаптируется к учебному процессу, строится отношения со сверстниками и 
учителями, эффективно включается в коллективную работу. 

Сверстники играют важную роль в формировании самооценки и уверенности ученика. Позитивное 
взаимодействие со сверстниками, ощущение принятия и поддержки в школьном коллективе способ-
ствуют развитию социальных навыков и повышению самооценки. Учителя, создающие в классе под-
держивающую и стимулирующую атмосферу, способствуют формированию социальной успешности 
учащихся. Они могут использовать различные методы и приемы работы, развивающие социальные 
навыки и эмоциональный интеллект у детей. 

Социальная успешность в контексте младшего школьного возраста может определяться различными 
подходами, включая психологические, педагогические и социологические аспекты [4, c. 331–332]. 

Психологический подход рассматривает социальную успешность через призму личностных ка-
честв ребенка, способность адаптироваться к новым условиям и решать конфликты. Этот подход ак-
центирует внимание на развитии эмоциональной стабильности, самоконтроля и умения работать в 
команде. 

Педагогический подход фокусируется на образовательной среде и роли учителя в формировании 
социальных навыков у детей. Учитель играет ключевую роль в создании благоприятной атмосферы 
для обучения и развития социального взаимодействия между учениками. Важно, чтобы учитель учи-
тывал индивидуальные особенности каждого ребенка и создавал условия для их успешного участия в 
учебном процессе. 

Социологический подход изучает влияние общества и культуры на развитие социальной успеш-
ности детей. Он подчеркивает важность семейного воспитания, культурных традиций и обществен-
ных норм, которые формируют поведение и восприятие ребенком окружающего мира. Также этот 
подход обращает внимание на влияние социальных институтов, таких как школа, семья и сверстники, 
на развитие социальной успешности. 

Социальная успешность – это не цель сама по себе, а средство для достижения гармонии в жизни 
и построения прочных отношений с окружающими людьми. 

Одним из значительных факторов, влияющих на социальную успешность, является развитие тех-
нологий. Век цифровых технологий трансформирует способы общения и взаимодействия между 
людьми. Педагоги и психологи сталкиваются с необходимостью обучать учащихся не только основам 
общения, но и специфическим навыкам, необходимым для эффективного взаимодействия в виртуаль-
ной среде. Это включает в себя умение вести диалог в социальных сетях, правильно интерпретировать 
эмоции в текстовом общении и адаптироваться к различным форматам коммуникации [2, c. 443]. 

Понятие «социальная успешность» является многослойным и требует всестороннего изучения в 
рамках психолого-педагогической литературы. Это явление не ограничивается только навыками об-
щения, но также включает в себя эмоциональный интеллект, способность к эмпатии и умение строить 
доверительные отношения. Понимание социальной успешности позволяет выявлять сильные и 
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слабые стороны индивидов в социальном контексте, а также разрабатывать эффективные образова-
тельные стратегии, направленные на развитие их социальных навыков [3, c. 27]. 

Важно отметить, что социальная успешность не является статичной характеристикой. Она может 
развиваться и изменяться на протяжении жизни человека, в зависимости от его опыта, окружения и 
личных усилий. Поэтому образовательные учреждения должны адаптировать свои программы, чтобы 
включать в них элементы, способствующие развитию социальных навыков, такие как групповые про-
екты, ролевые игры и другие интерактивные методы обучения. 

Таким образом, исследование социальной успешности детей младшего школьного возраста в со-
временных условиях является важной задачей, которая требует комплексного подхода и учета мно-
жества факторов, включая технологические, культурные и образовательные аспекты. 
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Актуальность выявления ситуаций виктимизации в учебных коллективах младших школьников 
возрастает с каждым годом. Но исследований, посвященных этому явлению, несмотря на его распро-
странение, очень мало. 

Виктимизация со стороны сверстников, по определению И.А. Фурманова, – это действия одного 
или нескольких людей, направленные на другого человека, с целью нанесения физического или пси-
хологического ущерба [5, с. 104]. Виктимизация бывает следующих видов: физическое насилие, пси-
хологическое насилие, эмоциональное издевательство, сексуальное насилие, виртуальное хулиган-
ство [2, с. 417]. 

Основными факторами предрасположенности младших школьников к виктимизации Н.А. Шкури-
чева считала внешние и внутренние факторы. К внешним факторам относятся психотравмирующие си-
туации, эмоциональная депривация, враждебность со стороны социального окружения. К внутренним 
факторам – вовлеченность в различные виды рискованного поведения, низкий самоконтроль, повышен-
ный уровень тревожности, низкий уровень самооценки [6, с. 3]. 

Самооценка по определению А.И. Липкиной – это отношение человека к своим способностям, 
индивидуальным качествам и своему внешнему виду [3, с 7]. Е.В. Яцукович писала, что младшие 
школьники, склонные к виктимизации, являются обладателями низкого уровня самооценки. Они 
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бояться высказывать собственное мнение, а также принимать собственные решения [7, с. 2]. Э. Мене-
зини, К. Салмивалли пришли к выводу о том, что в ситуациях виктимизации низкой самооценкой 
обладают как жертвы, так и агрессоры [4, с. 250]. 

Проблема исследования состоит в выявлении особенностей самооценки учащихся младшего 
школьного возраста, склонных к виктимизации со стороны сверстников. 

Цель исследования состояла в том, чтобы определить особенности самооценки подверженных к 
виктимизации со стороны сверстников учащихся младшего школьного возраста. В качестве объекта 
исследования выступала виктимизация младших школьников, а его предмета – самооценка учащихся 
как фактор их виктимизации со стороны сверстников. Мы использовали такие методы как опрос 
(«Многомерная шкала виктимизации» С. Джозефа, в адаптации И.А. Фурманова); эксперимент («Са-
мооценка» Дембо-Рубинштейн в адаптации А.М. Прихожан). Для обработки результатов исследова-
ния были выбраны методов математической статистики (φ*-критерий Фишера). Базой исследования 
стало МБОУ г. Владимир «Лицей №17» В группу испытуемых вошли 25 учащихся 3 класса (12 маль-
чиков и 13 девочек) в возрасте 9–10 лет. 

Результаты по опроснику «Многомерная шкала виктимизации» мы представили на рисунке 1. 
Они позволяют увидеть частоту встречаемости различных видов виктимизации в исследуемом классе. 
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Рис. 1. Распространенность видов виктимизации 

 
По рисунку мы видим, что каждый учащийся в классе хоть бы раз оказывался в ситуации викти-

мизации в классе. Наиболее часто, в 100% случаев, встечаются вербальная виктимизация, нападение 
на имущество, социальное исключение. С ситуациями физической виктимизации встречались 96% 
младших школьников. Социальной манипуляции подвергались 92% учеников. 

Ситуаций, связанных с виктимизирующими ситуациями в сети интернет, меньшее количество – 
88% – по сравнению с другими их видами. 

Основываясь на результатах этой методики, мы выделили в классе две группы школьников: уча-
щиеся, часто подвергающиеся виктимизации (48% учащихся) и учащиеся, редко подвергающиеся и 
не подвергающиеся виктимизации со стороны сверстников (52% учащихся). 

Применив методику «Самооценка», мы установили, что в классе 32% ученика имеют низкий уро-
вень самооценки, средний уровень – 44% учеников, а высокий – 24% учеников. 

Различия в уровне самооценки учащихся, подвергающихся и не подвергающихся виктимизации 
в классе, были установлены с помощью φ*-критерия Фишера, результаты расчета которого даны в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты расчета достоверности различий уровня самооценки учащихся,  

подвергающихся и не подвергающихся виктимизации 

Самооценка 

Учащиеся, часто 
подвергающиеся 
виктимизации 

n=12 

Учащиеся, 
редко  

подвергающиеся 
виктимизации 

n=13

Эмпирическое  
значение φ*-критерия 

Фишера 
φ кр = 1,64, p≤0,05 
φ кр = 2,31, p≤0,01 

Достовер-
ность  

различий 
 

Низкий уровень  
самооценки 42 23 2,8 достоверны 

Средний уровень  
самооценки 33 53 2,8 достоверны 

Высокий уровень  
самооценки 25 27 0,1 недостоверны 

 
Как видно в таблице, низкий уровень самооценки чаще встречается в группе учащихся, подвер-

гающихся виктимизации (42% учащихся) со стороны сверстников, чем в группе учащихся не подвер-
гающихся ей (23% учащихся): φ*эмп =2.8>φ*кр=2.31 при р≤0.01. Средний уровень самооценки в этой 
группе младших школьников встречается реже (33% учащихся), чем в группе учащихся, не подверга-
ющихся виктимизации (53% учащихся) со стороны сверстников: φ*эмп=2.8>φ*кр=2.31 при р≤0.01. 
Таким образом, исходя из полученных в исследовании результатов, мы видим, что особенностью са-
мооценки учащиеся, которые подвергаются виктимизации со стороны сверстников, является ее низ-
кий уровень. 

Следовательно, осуществляя психолого-педагогическое сопровождение таких младших школь-
ников, важно скорректировать низкий уровень их самооценки, что уменьшит, как мы полагаем, число 
случаев виктимизации в классе. Форма работы должна быть преимущественно индивидуальной. Это 
могут быть занятия, направленные на коррекцию самооценки. Также необходимо организовать груп-
повую работу со всем классом. Это могут быть занятия с элементами тренинга, целью которых будет 
улучшение психологического климата внутри коллектива. Это необходимо для успешной интеграции 
в учебный коллектив младших школьников со склонностью к виктимизации. 
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и буллинга в межличностном взаимодействии в контексте нарциссических черт личности и его воз-
можного влияния на ситуации травли в коллективе учебного заведения. Данная тема не имеет ак-
тивного распространения в сети Интернет и является исследовательской деятельностью. В ста-
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Целью данного исследования является рассмотрение гипотезы о наличии взаимосвязи нарцисси-
ческих черт личности и влиянии этих черт на формирование буллинга и абьюзивного поведения по 
отношению к окружающим людям. Для проверки данной гипотезы был использован опросник «Тем-
ная триада», опросник В. Шутца и опросник партнерских отношений. Для проведения анализа дан-
ных, к участию были приглашены 50 анонимных мужчин и женщин. Для определения взаимосвязи 
нарциссических черт личности и влиянии этих черт на агрессивные проявления при взаимодействии 
с другими людьми, использовались: корреляционный анализ по критерию Спирмена; однофакторный 
дисперсионный анализ; одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова; U-критерий Манна-
Уитни. Результаты данного анализа показали, что прямого влияния нарциссических черт у отдельных 
личностей на буллинг и абьюзинг в межличностном взаимодействии не выявлено. Также изучение 
показателей у контрольной группы указывает на тот факт, что люди с нарциссическими чертами могут 
быть более конфликтными и не всегда эта черта личности может приводить к абьюзингу и буллингу. 

Тема буллинга и абьюзинга как психологического насилия в последнее время набирает популяр-
ность. Это происходит благодаря все большему освещению этого факта в социальных сетях, в сооб-
ществах по воспитанию детей, в психолого-педагогических кругах. Происходит это благодаря разви-
тию современного общества и современной психологии в целом. В сети интернет появляется все 
больше статей, где жертвы делятся личным опытом и высказывают свои рассуждения. Публикуется 
все больше печатных изданий о манипуляциях, манипуляторах и способах защиты от них. Для педа-
гогов проводятся вебинары и лекции на тему влияния абьюзеров на психологическое состояние детей, 
так же рассматривается факт влияния буллинга и его профилактика. 

В последнее десятилетие проблема буллинга и абьюзинга в коллективах привлекла внимание уче-
ных и практиков. Эти явления наносят серьезный вред психическому здоровью жертв и создают ток-
сичную атмосферу в организациях. Параллельно с этим возрастает интерес к изучению личностных 
характеристик, которые могут способствовать проявлению агрессивного поведения. Одной из таких 
характеристик являются нарциссические черты личности, которые могут служить триггером для про-
явления буллинга и абьюзинга. 

Буллинг – это систематическое запугивание или преследование одного человека другим или груп-
пой людей, которое может проявляться в физической, вербальной или психологической форме  
[2, c. 159]. Абьюзинг подразумевает использование власти или контроля над другим человеком и мо-
жет проявляться в эмоциональном, физическом или сексуальном насилии [1]. Оба явления связаны с 
нарушением границ другого человека и могут приводить к серьезным последствиям для психического 
здоровья жертв. 

Действия абьюзивного характера направлены и действия буллинга направлены на то, чтобы по-
ставить другого человека в положение зависимого. Эти действия обязательно сопровождаются раз-
личными поведенческими паттерными, определенным повторяющимся поведением. 

Нарциссизм, как личностная черта, характеризуется завышенной самооценкой, потребностью в 
восхищении и недостатком эмпатии [5, с. 205]. Исследования показывают, что нарциссические инди-
виды склонны к манипуляциям и агрессии в межличностных отношениях. Тем не менее, важно отме-
тить, что наличие нарциссических черт не является единственным фактором, способствующим бул-
лингу и абьюзингу. 

Изучение современной литературы на тему буллинга в коллективе, сопровождающегося личност-
ными абьюзивными чертами – это эмоциональное насилие, которое сформировано при взаимодей-
ствии людей в группе. В рамках исследования поставлена цель выявить взаимосвязь между нарцис-
сическими чертами личности и абьюзивным поведением с другими людьми. 

Абьюзинг может быть обусловлен различными факторами, включая социальные нормы и индиви-
дуальные особенности личности. Люди с низкой самооценкой или пережившие травмы в детстве 
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могут прибегать к абьюзивным методам общения как способу компенсации своих внутренних кон-
фликтов [1]. 

Буллинг можно распознать по систематическим попыткам унижения или запугивания, тогда как 
абьюзинг часто проявляется через манипуляции и контроль над партнером [2, c. 162]. Общими при-
знаками являются нарушение границ и отсутствие уважения к чувствам другого человека. Различие 
заключается в том, что буллинг чаще происходит в групповой динамике, тогда как абьюзинг может 
быть индивидуальным. 

Гипотеза заключается в том, что обсуждение нарциссических личностей в сети интернет попу-
лярно, особенно как личностей, более склонных к действиям агрессивным по отношению к окружаю-
щим. Чем выше уровень обесценивания других людей, тем выше вероятность возникновения ситуа-
ции буллинга в коллективе, в котором находится нарциссическая личность [3, c. 32]. 

Люди с нарциссическими чертами могут иметь склонность к буллингу из-за своей потребности в кон-
троле и власти. Их агрессивное поведение может быть способом поддержания своего статуса в группе или 
подавления конкуренции [5, с. 207]. 

В условиях современного общества, где конкуренция и давление на рабочем месте растут, вопросы 
буллинга и абьюзинга становятся особенно актуальными. Понимание факторов, способствующих 
этим явлениям, может помочь в разработке эффективных стратегий профилактики и вмешательства. 
Раннее выявление личностных особенностей членов коллективов может служить профилактикой для 
ситуаций травли в различных коллективах. Так как раннее выявление склонности у индивида к бул-
лингу и абьюзингу поможет начать своевременную работу индивидуально или в группе. 

Для анализа влияния нарциссических черт на буллинг и абьюзинг была проведена фокус-группа 
из пятидесяти человек. Участникам были предложены опросники на основе «Темной триады» [4], а 
также опросник самооценки. Для анализа данных использовались корреляционный анализ и U-крите-
рий Манна-Уитни. 

Анализ показал, что между нарциссическими чертами личности и проявлениями буллинга и абью-
зинга не было выявлено прямой зависимости. Тем не менее, были обнаружены косвенные связи с 
другими личностными факторами, такими как агрессивность и низкий уровень эмпатии. Это подтвер-
ждает гипотезу о том, что нарциссизм может быть одним из множества факторов, способствующих 
возникновению агрессивного поведения в коллективе. 

U-критериальный анализ Манна-Уитни показал, что люди с минимальными показателями нарцис-
сических черт личности, в меньшей степени выделили у себя агрессивное поведение по отношению к 
партнеру. У данной группы людей отмечена минимальная склонность к конфликтам. Менее требова-
тельны к партнеру, но требовательны к себе. 

Группа респондентов с высокими показателями нарциссических черт, отметили большую склон-
ность к конфликтам и спорам. Данные ситуации конфликтов воспринимаются ими как унижающее 
поведение, требующее активной защитной реакции. Более склонны к контролирующему поведению. 
Отмечено, что предъявляют требования к внешнему виду или стилю поведения своих друзей и парт-
неров. Такие действия удовлетворяют партнера и не воспринимаются им как абьюзивные. Также эти 
же респонденты стремятся к тому, чтобы поведение партнера было удовлетворяющим для них, но 
совершенно не интересуются, на сколько это комфортно для партнеров и друзей. 

Для анализа возрастных особенностей влияния нарциссических черт на абьюзивное поведение, так 
же был использован U-критерий Манна-Уитни. Участников опроса разделили на 3 группы по возраст-
ной периодизации Э. Эриксона: 1 группа – подростки (16 лет); 2 группа – ранняя зрелость (23 года); 
3 группа – средняя зрелость (30 лет). При исследовании проявлений абьюзивных действий и провока-
ции буллинга в коллективе, были получены результаты: 

Группа 1 (подростки) с нарциссическими чертами личности более склонны к провокациям бул-
линга в коллективе, но менее склонны к абьюзивным действиям по отношению к партнеру, чем более 
старшие возрастные группы; 

Группа 2 (ранняя зрелость) с нарциссическими чертами личности повышены показатели конфликт-
ности. Так же повышены показатели по абьюзингу по отношению к партнеру, но снижен показатель к 
провокации буллинга в коллективе; 

Группа 3 (средняя зрелость) по результатам данного опроса, показала минимальную склонность к 
буллингу в коллективе, за исключением единичных случаев. И сниженные показатели по шкале абью-
зинга по отношению к партнеру. 

При анализе с помощью корреляционного анализа по критерию Спирмена не было выявлено по-
вышенных показателей между нарциссическими чертами личности и склонности к абьюзивным дей-
ствиям по отношению к партнеру или буллингу в коллективе. 

Результаты дисперсионного анализа показали, что лица выделившие у себя абьюзивные действия, 
требуют от партнеров поведения, удовлетворяющее их и не думают о том, как это скажется на парт-
нере и отношениях. Так же в группе, эти респонденты отметили, что унижающее поведение в группе, 
буллинг и травля не находят эмоционального отклика, состоящего из сострадания. Это может гово-
рить о большей эгоистичности, что является одним из показателей нарциссической личности. Более 
подвержены провокации конфликтов. 
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Таким образом, данное исследование показало, что нарциссические черты личности не имеют пря-
мого влияния на возникновение ситуации буллинга в коллективе и абьюзинга в отношениях. В ре-
зультате анализа выявлено, что все показатели не имеют прямого влияния на абьюзивные действия. 
Но выявлено влияние черт на определенные действия при межличностном взаимодействии. Но про-
вокация буллинга и абьюзинга в отношениях более многогранная тема, в которой стоит уделить вни-
мание индивидуальным чертам людей и их жизненного опыта. Однако важно учитывать множество 
факторов личности и социальной среды, которые могут способствовать этим явлениям. Понимание 
этих взаимосвязей поможет в разработке более эффективных стратегий для борьбы с буллингом и 
абьюзингом в коллективе. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ 
ПОДРОСТКОВ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Аннотация: в статье анализируется актуальность проблемы современного российского образо-
вательного учреждения, профилактика аддиктивного поведения подростков. Рассмотрены типы 
акцентуаций характеров подростков, способствующие употреблению психоактивных веществ. Ука-
заны мотивы употребления психоактивных веществ подростками. Выделены факторы психологиче-
ской защиты у подростков и личностной сопротивляемости употреблению психоактивных веществ. 
Выявлены личностные качества подростков, которые препятствуют употреблению психоактивных 
веществ. 

Ключевые слова: личностная сопротивляемость, акцентуации характеров, значимые личност-
ные качества, психоактивные вещества, становление личности, подростки. 

В современном российском образовании стоит актуальная проблема профилактики аддиктивного 
поведения младших подростков и подростков, связанная с употреблением психоактивных веществ. 
Основополагающей мерой профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной 
организации, является формирование у обучающихся негативного отношения к психоактивным ве-
ществам [8; 9 и др.]. 

Важно учитывать своевременную пропаганду здорового образа жизни, формирование негативных 
установок на вредность употребления психоактивных веществ, для дальнейшего полного отказа от 
аддиктивного поведения младшими подростками и подростками. Наряду с перечисленным, проведе-
ние мероприятий, направленные на формирование здорового образа жизни, выражающиеся в нагляд-
ных демонстрациях пагубных последствий употребления психоактивных веществ на психическое, 
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соматическое состояние, успеваемость, даёт положительный результат в качестве превентивных мер 
профилактики употребления психоактивных веществ подростками [3; 6; 8–10; 13 и др.]. 

В меньшей степени представлены исследования научно обоснованных моделей и программ про-
филактики, в основу которых положено развитие комплекса ресурсных личностных качеств, которые 
обеспечивают осознанную сопротивляемость аддиктивному поведению подростка [12; 15 и др.]. 

В исследованиях подчёркивается необходимость учёта в системах профилактики типов акцентуа-
ций характеров подростков, способствующих употреблению психоактивных веществ: истероидный, 
конформный, лабильный, гипертимный, эпилептоидный, неустойчивый [1; 2; 4; 5; 11; 16 и др.]. Про-
граммы учитывают мотивацию употребления психоактивных веществ, сложившуюся под влиянием 
преобладающих личностных качеств, по типу акцентуаций характеров подростков. Так, у неустойчи-
вого и гипертимного типа преобладает личностное качество, как легко внушаемость, которое ориен-
тирует подростка на постоянные развлечения, ничегонеделание. У эпилептоидного типа ярко выра-
женным личностным качеством является замкнутость, которая препятствует нормальному процессу 
социализации. Конформный тип и его преобладающие качества личности как некритичность, подат-
ливость. Лабильный тип характерен изменчивостью настроения как личностное качество. Истеройд-
ный тип характерен демонстративными чертами характера. Все вышеперечисленные личностные 
черты характера способствуют минимальной личностной сопротивляемостью подростков к употреб-
лению психоактивных веществ [1; 4; 7; 11 и др.]. 

Исследователи отмечают отдельные личностные качества подростков, которые способствуют упо-
треблению психоактивных веществ. К ним относятся: слабое развитие самодисциплины и само-
контроля; неспособность к самоанализу; неуверенность в себе; низкая самооценка; завышенный уро-
вень притязаний; эмоциональная неустойчивость; неустойчивость к неблагоприятным воздействиям; 
неумение преодолевать трудности [1; 4; 7; 13 и др.]. 

Изучается разноуровневая личностная предрасположенность подростков к употреблению психо-
активных веществ, включает следующие компоненты: преобладание избегающей мотивации; отсут-
ствие мотивации достижения поставленной цели; несформированность прогнозирования; минималь-
ные навыки рефлексии; низкий уровень самооценки; минимальное развитие самодисциплины и само-
контроля [1; 5; 13; 16 и др.]. 

Анализ работ, выявляющих ресурсные личностные качества подростков, которые препятствуют 
употреблению психоактивных веществ, показывает наличие ярко выраженных черт личности. Таких, 
как: ответственность, саморегуляция, самостоятельность, осмысленность, целеустремлённость, само-
контроль, способность идти на компромисс, уравновешенность, осознанность деятельности, самосо-
знание и др. [14; 15 и др.]. 

В научных публикациях можно выделить и факторы защиты у подростков  личностной сопротив-
ляемости употреблению психоактивных веществ: проективные факторы; принятие одноклассниками 
и родителями; социальная активность и вовлечённость в общественную деятельность; самоэффектив-
ность и самоконтроль поведения [2; 4; 13 и др.]. 

В исследованиях отмечается запрос на разработку специальных программ, актуализирующих ком-
плекс ресурсных личностных качеств подростков, способствующих формированию сопротивляемо-
сти употреблению психоактивных веществ, остаётся актуальной для психологических служб образо-
вательных учреждений [8; 9; 12; 15 и др.]. Изучение факторов волевой саморегуляции, самосознания 
и ответственности личности подростков встречаются в исследованиях [14; 15 и др.]. Вместе с тем, 
изучение сопряжённости комплекса этих качеств личности как ресурса личностной сопротивляемости 
к употреблению психоактивных веществ, а также условия их развития в данном аспекте изучена не-
достаточно. 

Таким образом, актуальной представляется проблема построения комплексной модели и про-
граммы формирования личностной сопротивляемости подростка употреблению психоактивных ве-
ществ. Данная задача требует выявления разноуровневой системы личностных качеств, создающих 
внутренние условия устойчивости личности к вовлечению в аддиктивное поведение и препятствую-
щих формированию зависимости. 

Данная программа должна учитывать общий социокультурный контекст, социальную ситуацию 
развития подростка, подростковую субкультуру и точки наименьшего сопротивления личности под-
ростка групповому воздействию, возрастно-психологические особенности становления личности со-
временного подростка, возможности развития личностной сопротивляемости употреблению психоак-
тивных веществ. 

Комплексность подхода предполагает необходимость как формирования навыков ответственного 
поведения личности, так и актуализации здоровых установок на здоровьесбережение и самоэффек-
тивность, гармоничное развитие физического и психологического здоровья личности, её стремления 
к активному здоровому образу жизни как обеспечивающих физиологические условия формирования 
личностной сопротивляемости подростков неблагоприятным тенденциям развития в целом. 
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Проблема профессионального выгорания тренера-преподавателя по шахматам еще не стала пред-
метом научных исследований, несмотря на то что их профессиональная деятельность сопряжена с 
огромными рисками психоэмоциональных состояний и переживаний. 

Исследователями отмечается, что проблема профессионального (эмоционального) выгорания ха-
рактеризуется непреходящей актуальностью и значимостью [2]. За последние годы вектор исследова-
ний таких проблем сместился с позиций уточнения сущности и признаков эмоционального выгорания 
на позиции выявления его объективных и субъективных факторов [1]: исследуются особенности и 
направленность взаимосвязей симптомов эмоционального выгорания у представителей социономиче-
ских (помогающих) профессий с их эмоциональным интеллектом [11], эмоциональным поведе-
нием [14], способностью к выражению и контролированию своих эмоций [12], степенью идентифика-
ции себя с определенной профессиональной [10] и другими социальными группами [13]. 

Несмотря на расширение области исследований проблемы профессионального (эмоционального) 
выгорания, оно традиционно рассматривается как результат коммуникативного стресса представите-
лей помогающих профессий, чья профессиональная деятельность строится на постоянных коммуни-
кативных контактах с другими людьми [9]. 
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Однако работа спортивного тренера сопряжена не только и не столько с коммуникативным стрес-
сом, сколько с другими стрессогенными факторами, обусловленными спецификой их профессиональ-
ной деятельности [7]. Профессиональный стресс, обусловливающий возникновение и развитие син-
дрома эмоционального выгорания, спортивных тренеров может быть связан со спецификой самореа-
лизации их личности, зависящей от спортивных достижений воспитанников, с необходимостью реа-
лизовывать индивидуальный подход к каждому из них, учитывать не только возрастные, но и инди-
видуально-психологические особенности их личности, мотивировать на физические и умственные 
сверхнагрузки, создавать условия для раскрытия талантов, стимулировать профессионально-спортив-
ный рост и развитие всех сфер их личности, оказывать им поддержку и быть наставником в их само-
развитии и самосовершенствовании [4]. 

Творческий характер труда спортивного тренера, высокая ответственность за жизнь и здоровье 
юных спортсменов, за их самореализацию в спорте и спортивной деятельности, чувство долга перед 
Отечеством, с одной стороны, а с другой – видимая монотонность работы и тренировочного процесса 
создают определенные риски возникновения и развития у спортивных тренеров синдрома професси-
онального выгорания. 

Особую значимость проблема профессионального (эмоционального) выгорания приобретает в от-
ношении тренеров-преподавателей по шахматам, чья профессиональная деятельность теснейшим об-
разом связана с чрезмерными умственными нагрузками. 

Исследователями отмечается, что психологические особенности профессиональной деятельности 
тренера по шахматам заключаются в повышенных требованиях к его аналитическим, прогностиче-
ским, метакогнитивным способностям, а также к профессионально важным качествам личности даже 
не педагога, а психолога [3]. Исследования в области профессиональных компетенций тренера и пе-
дагога по шахматам свидетельствуют о том, что к таким компетенциям относят самые разнообразные 
способности. Так, О.В. Коневских в структуре профессиональной компетентности педагога шахмат-
ного образования выделяет знаниевый, поведенческий компоненты, а также профессиональную пози-
цию и психологические качества, отражающие мотивационную готовность к использованию шахмат-
ной игры в качестве эффективного средства развития личности [6]. Е.И. Руднянская отмечает, что 
педагоги шахматного образования должны владеть специальной, методической, социально-психоло-
гической, дифференциально-психологической, аутопсихологической компетенциями для достижения 
целей включения в общее образование шахматной подготовки [8]. Следует также акцентировать вни-
мание на том факте, что, согласно новым профессиональным стандартам, профессия тренера рассмат-
ривается сейчас как синтез тренера и педагога, выполняющего функции не только спортивного раз-
вития обучающихся, но и гармоничного развития их личности, функции образования, формирования 
личности, воспитания, оздоровления [5]. 

Тренер-преподаватель по шахматам, по сути, учит воспитанников самостоятельно мыслить. При 
этом, исследователями отмечается, что эффективность тренировочного процесса достигается только 
при определенном высоком уровне психического напряжения [3]. Поддержание такого уровня, управ-
ление функциональным состоянием спортсмена – одна из сложных задач тренера по шахматам [5]. 

Помимо этого, в связи с направленностью на шахматный всеобуч в нашей стране, в шахматные 
клубы и секции принимают всех детей, чьи родители разделяют взгляды на доминирующую роль 
шахматной игры в общем развитии ребенка. Тренерская работа с обычными детьми, а не только с 
одаренными, может значимо влиять на эмоциональные состояния тех тренеров, кто ориентирован на 
достижение спортивных результатов своих воспитанников, на удовлетворенность своей работой, об-
щую удовлетворенность жизнью и своей самореализацией в ней. В связи с этим проблема своевре-
менного обнаружения у тренеров-преподавателей по шахматам признаков и симптомов эмоциональ-
ного выгорания приобретает особую актуальность как в отношении к результатам их профессиональ-
ной деятельности, так и к профессиональному и ментальному здоровью их личности [4]. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
В ПРОЦЕССЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности и пути развития интеллектуальной ода-
ренности старшеклассников в условиях дополнительного образования. Проблематика исследования 
основана на выявлении значимости дополнительных образовательных программ для формирования 
креативного и системного мышления у подростков. Результаты показывают, что система допол-
нительного образования оказывает значительное влияние на развитие познавательных способно-
стей учащихся, их мотивацию к учебной деятельности и общий уровень интеллекта. 

Ключевые слова: интеллектуальная одаренность, старшеклассники, дополнительное образова-
ние, креативное мышление, система образования, мотивация, познавательные способности. 

Исследования в области личностного и интеллектуального развития молодежи, особенно старше-
классников, становятся все более актуальными в современном образовательном контексте. Интеллек-
туальная одаренность – это одна из важнейших характеристик, определяющих успех в учебной дея-
тельности и жизненной карьере. Как показывает практика, дополнительные образовательные про-
граммы играют ключевую роль в выявлении и развитии этих способностей у молодежи [1]. 

Важнейшими задачами дополнительного образования являются выявление и поддержка одарен-
ных учащихся, создание условий для их интеллектуального роста и развитие креативного мышления. 
В рамках дополнительного образования старшеклассники могут заниматься проектной и исследова-
тельской деятельностью, участвовать в олимпиадах, конкурсах и мастер-классах, что способствует не 
только углублению знаний в интересующем их предмете, но и формированию навыков аналитиче-
ского, критического и творческого мышления [1]. 

Методы исследования, примененные в данной статье, включают анкетирование старшеклассни-
ков, наблюдение за их деятельностью в рамках дополнительных образовательных программ и анализ 
их успехов на различных соревнованиях и экзаменах. Эти данные позволяют обоснованно утвер-
ждать, что участие в дополнительных образовательных программах значительно повышает общую 
интеллектуальную осведомленность учащихся, развивает их логическое мышление и способность к 
решению нестандартных задач [2]. 



Издательский дом «Среда» 
 

182      Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение,  
воспитательные стратегии 

Основные выводы исследования подтверждают, что существует прямая связь между активным 
участием старшеклассников в дополнительном образовании и уровнем их интеллектуальной одарен-
ности. Чем больше возможностей предоставляется учащимся для самовыражения и реализации своих 
способностей, тем выше их мотивация к учебной деятельности и общему саморазвитию [4]. 

Значение дополнительного образования для развития интеллектуальной одаренности [3] 
1. Индивидуальный подход. 
Одной из ключевых преимуществ дополнительного образования является возможность индивиду-

ализированного подхода к каждому обучающемуся. В отличие от школьного образования, где в клас-
сах часто присутствует большое количество учащихся, в дополнительном образовании существуют 
маленькие группы или индивидуальные занятия, что позволяет педагогам более подробно работать с 
одаренными детьми, учитывая их уникальные способности и интересы. 

2. Разнообразие форматов обучения. 
Дополнительное образование предлагает широкий спектр форматов, включая курсы, мастер-

классы, клубы по интересам и проектные работы. Это разнообразие позволяет ученикам выбрать 
наиболее подходящий для них способ обучения, что положительно сказывается на их вовлеченности 
и мотивации. Например, занятия в формате мастер-классов, где учащиеся могут применять получен-
ные знания на практике, стимулируют их стремление к самовыражению и развитию креативности. 

3. Поддержка творческой инициативы. 
Поддержка творческой инициативы также является важным аспектом в развитии интеллекта стар-

шеклассников. Дополнительные образовательные программы часто включают элементы творчества и 
самореализации, что позволяет учащимся не только получать знания, но и развивать собственные 
идеи. Преподаватели, как правило, поощряют нестандартные подходы к решению задач, что способ-
ствует формированию у молодых людей уверенности в своих силах [1]. 

Примеры успешной практики [3]. 
1. Научно-исследовательские проекты. 
Одним из эффективных способов развития интеллектуальной одаренности являются научно-ис-

следовательские проекты, в которых учащиеся могут самостоятельно выбирать темы и глубоко их 
изучать. Например, проектная работа по экологии или физике может не только улучшить понимание 
предмета, но и развить навыки работы с научной литературой, проведения экспериментов и анализа 
данных. 

2. Участие в олимпиадах. 
Участие в предметных олимпиадах служит отличным стимулом для мотивированных старшеклас-

сников. Эти соревнования развивают не только глубокие знания в определенной области, но и повы-
шают уровень критического мышления и способности к принятию решений под давлением. Такие 
мероприятия, как выставки научных работ, конкурсы инновационных проектов или исследователь-
ские конференции, позволяют юным учёным продемонстрировать свои достижения и получить об-
ратную связь от экспертов. 

3. Кураторство и наставничество. 
Система кураторства и наставничества в дополнительном образовании способствует более целе-

направленному развитию одаренных старшеклассников. Под руководством опытных специалистов 
учащиеся могут реализовывать свои проекты и получать необходимые знания и навыки для их успеш-
ной реализации. Наставничество создает условия для более глубокого погружения в предмет и разви-
тия вдумчивого отношения к процессу обучения. 

Заключение 
Развитие интеллектуальной одаренности старшеклассников в рамках дополнительного образова-

ния представляет собой важную задачу современного образования. Система дополнительного обра-
зования, обладая гибкостью и разнообразием форматов, способствует не только углубленному изуче-
нию предметов, но и формированию необходимых навыков для успешной деятельности в будущем. 
Эффективные методы работы с одаренными учащимися в форме научных проектов, участия в олим-
пиадах и наставничества создают атмосферу, в которой каждый подросток может раскрыть свой по-
тенциал и реализовать творческие идеи. Для развития интеллектуальной одаренности старшеклассни-
ков необходимо продолжать совершенствовать и адаптировать программы дополнительного образо-
вания, учитывать индивидуальные особенности и интересы учащихся, а также создавать поддержи-
вающую образовательную среду. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СКАЗКОТЕРАПИИ В ОСВОЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация: данная работа исследует возможности метода сказкотерапии в формировании со-

циальной роли обучающегося у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 
Проблематика связана с недостаточной подготовленностью этих детей к освоению новой социаль-
ной роли обучающегося в начальной школе, что препятствует их успешной социализации и адапта-
ции в образовательной среде. 

Диагностические методики исследования направлены на комплексное исследование поведенческих 
и личностных аспектов социальной роли, что позволяет глубже понять динамику формирования со-
циальной роли обучающегося у детей с ЗПР. 

Результаты показывают значительное улучшение в показателях социальной роли обучающегося 
в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. В процессе реализации программы наблю-
далась положительная динамика в развитии социального интеллекта и навыков взаимодействия де-
тей, а также улучшение их эмоционального состояния и межличностных отношений. Эти измене-
ния подтверждают эффективность сказкотерапии как метода, способствующего лучшей интегра-
ции детей с ЗПР в образовательную среду. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, задержка психического развития, социальная роль 
обучающегося, метод сказкотерапии. 

Современная образовательная система предпринимает шаги в сторону гуманизации отношений по 
отношению ко всем участникам образовательного процесса [7; 8]. С каждым годом в России наблю-
дается растущая тенденция к совершенствованию инклюзивного образования. Оно постепенно откры-
вает двери для общеобразовательных организаций, которые применяют адаптированные образова-
тельные программы. Эти программы формируются в соответствии с заключениями психолого-ме-
дико-педагогических комиссий и принимают во внимание индивидуальные особенности и особые об-
разовательные потребности каждого ребенка. Таким образом, дети обучаются в среде нормотипичных 
сверстников, что способствует ускорению их социализации и психического развития в контексте си-
стематической коррекционной работы [6]. 

В начальной школе процесс обучения требует от ребенка принятия новой социальной роли обуча-
ющегося. Под социальной ролью обучающегося подразумевают нормативный образ поведения ре-
бенка с набором прав и обязанностей, которыми овладевает школьник постепенно, при постоянном 
усложнении их от этапа подготовки к школе (подготовительная к школе группа) до окончания обуче-
ния [10]. С первых дней в школе ребенок сталкивается с рядом требований, включая изменение ре-
жима дня, адаптацию к урочной системе, увеличение учебной нагрузки и возрастание уровня ответ-
ственности. К моменту перехода в начальную школу ребенок должен быть готов к смене привычной 
социальной роли на учебную. У детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) этот процесс 
часто замедляется, что делает традиционные подходы к обучению менее эффективными [9]. 

Изучение характерных особенностей освоения социальной роли обучающегося было предметом 
внимания многих ученых, таких как Е.Е. Дмитриева, Т.В. Ермолова, Е.В. Панцырная Т. Парсонс и 
других [3; 4 и др.]. Однако существует ряд противоречий, которые препятствуют глубокому понима-
нию этой проблематики. Во-первых, современные школы предъявляют высокие требования, в том 
числе, и к детям с ЗПР в освоении социальной роли обучающегося в первом классе. Во-вторых, успеш-
ность освоения этой роли зависит от системной и регулярной работы педагогами дошкольных обра-
зовательных организаций, в то время как на практике такая деятельность зачастую носит эпизодиче-
ский характер, что снижает ее общую эффективность. 
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Актуальность данного исследования обусловлена недостаточной разработанностью темы под-
готовки детей с ЗПР в старшем дошкольном возрасте к восприятию социальной роли обучающегося. 
В настоящее время наблюдается дефицит специализированных программ, которые могли бы быть 
адаптированы для того, чтобы психологи могли эффективно подготовить детей к новым ролям, опи-
раясь на их текущую ведущую деятельность с опорой на зону ближайшего развития детей с ЗПР. 

Мы высказали гипотезу о том, что сказкотерапия является одним из эффективных методов работы 
с детьми дошкольного возраста с ЗПР, и может благоприятно способствовать формированию у них 
социальной роли обучающегося. Т.Д. Зинчевич-Евстигнеева признается одним из основоположников 
данного подхода. В своих исследованиях она утверждает, что сказкотерапия выступает как психоло-
гический метод, в основе которого лежит использование сказки и ее метафорических элементов для 
развития самосознания, расширения возможностей и способностей личности, а также для ее интегра-
ции в общество и совершенствования взаимодействия с окружающей средой [5]. 

Цель нашего исследования заключается в изучении, выявлении и анализе потенциала метода сказ-
котерапии для повышения готовности детей старшего дошкольного возраста с ЗПР к восприятию со-
циальной роли обучающегося. 

Процесс исследования включал несколько последовательно реализуемых этапов: 
– констатирующий этап – оценка уровня сформированности социальной роли обучающегося у до-

школьников с ЗПР; 
– формирующий этап – разработка и внедрение программы «Сказка и Я – будущий первокласс-

ник», нацеленной на формирование социальной роли обучающегося у детей дошкольного возраста с 
ЗПР через метод сказкотерапии; 

– контрольный этап – оценка эффективности внедренной программы по формированию социаль-
ной роли обучающегося у дошкольников с ЗПР с помощью сказкотерапии. 

Для достижения намеченной цели испытуемые были разделены на две подгруппы: 
– экспериментальная группа (ЭГ) – 10 воспитанников подготовительной к школе группы компен-

сирующей направленности «Божья коровка», обучающихся по АООП для детей с ЗПР. 
– контрольная группа (КГ) – 10 воспитанников подготовительной к школе группы компенсирую-

щей направленности «Муравьишки», также обучающихся по АООП для детей с ЗПР. 
Перед началом исследования были получены письменные согласия родителей испытуемых. 
При выборе диагностических методов для оценки уровня формирования социальной роли у детей 

дошкольного возраста с ЗПР мы опирались на концепцию социальной роли, разработанную Р. Лин-
тоном и Дж. Мидом [1]. Эта концепция рассматривает социальную роль как сложную систему пове-
дения и личностных характеристик, базирующуюся в ожиданиях общества от индивида. Данная мо-
дель включает в себя два компонента: 

– поведенческий: включает в себя взаимодействие с окружающими, участие в совместной дея-
тельности, развитие социального интеллекта, а также понимание социальных норм и правил; 

– личностный: охватывает адекватность самооценки, сформированность внутренней позиции 
учащегося и степень произвольности его действий. 

Таким образом, выбранные диагностические методики направлены на комплексное исследова-
ние этих аспектов, позволяющее глубже понять динамику формирования социальной роли у детей с 
ЗПР. Диагностика поведенческого компонента проводилась при помощи методик: методика диагно-
стики социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена (адаптированная к старшему дошколь-
ному возрасту) [11]; шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребенка (по ре-
зультатам наблюдения) (А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) [11]; диагностика способностей детей к партнер-
скому диалогу (А.М. Щетинина) [11]. Диагностика личностного компонента проводилась при по-
мощи методик: изучение сформированности образа «Я» и самооценки (А.Л. Венгер, Д.Б. Эльконин) 
[11]; изучение новой внутренней позиции (А.Л. Венгер, Д.Б. Эльконин) [11]; методика «Не подгля-
дывай» (А.Н. Веракса) [2]. Диагностические процедуры проводились индивидуально с каждым ребен-
ком с письменного согласия родителей воспитанников. 

Сравнительный анализ результатов исследования испытуемых, проведенного на констатирующем 
этапе, выявил, что социальная роль обучающегося у детей дошкольного возраста с ЗПР подготови-
тельной к школе группе не сформирована и требует специально организованного развития. Аспектами 
данного процесса является развитие навыков социального взаимодействия, произвольности поведе-
ния и способности к конструктивному партнерскому диалогу. Также необходимо формировать соци-
альный интеллект и внутреннюю позицию ребенка, а кроме того, развивать адекватную самооценку. 
Эти элементы представляют собой ключевые факторы, способствующие успешной интеграции детей 
с ЗПР на новом этапе образования. 

На формирующем этапе была разработана и реализована программа «Сказка и Я – будущий пер-
воклассник» (табл. 1). 
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Таблица 1 
Паспорт программы «Сказка и Я – будущий первоклассник» 

Наименование 
 программы 

Формирования социальной роли обучающегося у детей  
дошкольного возраста с задержкой психического развития 

Тип проекта По составу испытуемых: групповая.
По содержанию: интегративная. 
По продолжительности: среднесрочная. 
По доминирующему виду деятельности: игровая

Образовательная область 
(по ФГОС ДО) 

Социально-коммуникативное развитие 

Области 
интеграции 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Актуальность программы Актуальность данной программы определяется рядом значимых факторов: 
– возрастные особенности – в старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное 
развитие социальных и коммуникативных навыков, создающих прочный фундамент для 
успешного взаимодействия детей в общественной среде; 
– эффективность методов – использование сказкотерапии включает активные формы 
работы, игровые элементы и интерактивные технологии, что делает процесс обучения не 
только увлекательным, но и доступным для детей с ЗПР; 
– комплексное развитие – сказкотерапия не только способствует формированию 
представления о школьной жизни, но также развивает базовые навыки, важные для 
успешного обучения. Она включает диалоговые практики, формирует социальные и 
коммуникативные навыки, способствует установлению позитивных отношений со 
сверстниками и взрослыми, а также способствует выработке адекватной самооценки, что 
является ключевыми факторами для всестороннего развития личности; 
– соответствие образовательным стандартам – программа полностью отвечает 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования (ФГОС ДО) и Федерального образовательного плана дошкольного 
образования (ФОП ДО), которые акцентируют внимание на необходимости развития 
социально-коммуникативных компетенций у детей дошкольного возраста и детализируют 
задачи и содержание соответствующей деятельности

Цель программы Создать благоприятную образовательную среду для формирования и укрепления 
социальной роли обучающегося у детей с ЗПР подготовительной к школе группе 
посредством внедрения методов сказкотерапии 

Задачи программы 1. Формирование и углубление навыков осознания и интерпретации как собственных, так 
и окружающих эмоциональных состояний. 
2. Развитие способностей к эффективному взаимодействию и конструктивному поведению 
в рамках многообразных социальных ситуаций. 
3. Обучение детей ведению диалога, активному слушанию собеседника и выделению 
главных аспектов взаимодействия. 
4. Стимулирование осознания детьми своей индивидуальности и ценности, а также 
содействие в развитии адекватной самооценки и уверенности в собственных силах. 
5. Помощь в формировании представлений о новых обязанностях и социальной роли 
школьника. 
6. Обучение детей регулированию своих действий и поведения. 

Участники 
программы 

Воспитанники подготовительной к школе группы (дети от 6 до 8 лет) 

Сроки 
реализации программы

Февраль–апрель 2024 года

Ожидаемые результаты 1. Углубленное осознание и восприятие как собственных, так и других людей 
эмоциональных состояний. 
2. Становление социальных навыков: сотрудничество, коммуникация, позитивное 
взаимодействие с окружающим сообществом. 
3. Навыки эффективного общения: умение вести диалог, активное слушание. 
4. Адекватная самооценка и уверенность в собственных силах. 
5. Сформированное представление о социальной роли обучающегося и сопутствующих 
нововведениях в их обязанностях. 
6. Способность к произвольному контролю поведения и действий, направленных на 
достижение личных целей: навыки планирования, организации и саморегуляции 

Критерии и показатели
эффективности программы 

1. Поведенческий компонент: способность к партнерскому диалогу, сформированный по 
возрасту социальный интеллект, понимание социальных норм и правил. 
2. Личностный компонент: адекватность самооценки, сформированность внутренней 
позиции школьника и произвольности. 
Основной критерий оценки результативности программы: установление более заметной 
положительной динамики в формировании компонентов социальной роли обучающегося у 
детей экспериментальной группы по сравнению с контрольной 

 
После завершения программы, применяя аналогичные методы диагностического исследования, 

мы провели повторную диагностику с целью оценки результативности реализации указанной про-
граммы. 

Результаты описательной статистики представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Результаты описательной статистики 

Критерии Показатели Среднее и среднеквадратичное отклонение 
Констатирующий этап Контрольный этап 

ЭГ КГ ЭГ КГ 
Поведенческий Социальный интеллект 1,00±0,00 1,00±0,00 1,90±0,57 1,30±0,48 

Социальные формы  
поведения

-4,30±1,39 -4,32±0,77 -1,60±1,50 -4,16±0,71 

Способность 
к партнерскому диалогу 

7,50±1,65 7,10±1,52 12,70±1,77 7,80±1,14 

Личностный Самооценка 1,70±0,48 1,60±0,52 2,30±0,48 1,60±0,52 
Внутренняя позиция школьника 1,00±0,00 1,00±0,00 1,90±0,74 1,20±0,42 
Произвольность  
поведения

1,20±0,42 1,30±0,48 1,70±0,48 1,30±0,48 

 
Анализ таблицы 2 выявил, что на контрольном этапе ЭГ показала улучшение (1,90 балла) по срав-

нению с КГ (1,30 балла), что может свидетельствовать о росте социального интеллекта у испытуемых 
экспериментальной группы. Также на контрольном этапе ЭГ демонстрирует улучшение (уменьшение 
негативного значения с -4,30 до -1,60 баллов) по сравнению с КГ (с -4,32 до -4,16 баллов), что говорит 
о положительных изменениях в социальных формах поведения испытуемых ЭГ. Результаты диагно-
стики способности к партнерскому диалогу показывают положительную динамику в ЭГ на контроль-
ном этапе (с 7,50 до 12,70 баллов) по сравнению с КГ (с 7,10 до 7,80 баллов). На контрольном этапе 
самооценка испытуемых ЭГ также значительно улучшилась (с 1,70 до 2,30 баллов) по сравнению с 
КГ, которая осталась неизменной (1,60 баллов). Экспериментальная группа продемонстрировала зна-
чительное улучшение относительно внутренней позиции школьника на контрольном этапе (с 1,00 до 
1,90) в отличие от контрольной группы (с 1,00 до 1,20). На контрольном этапе ЭГ показала улучшение 
в произвольности поведения (с 1,20 до 1,70), в то время как КГ осталась на прежнем уровне (1,30). 

Таким образом, результаты сравнения показывают, что на контрольном этапе ЭГ показала поло-
жительную динамику показателей сформированности социальной роли обучающегося по сравнению 
с КГ. Это может свидетельствовать о положительном влиянии проведенной программы. 

Для расчетов статистической значимости различий уровня сформированности социальной роли 
обучающегося у детей дошкольного возраста с ЗПР ЭГ и КГ до и после реализации программы мы 
использовали критерий знаковых рангов Вилкоксона (Z) (табл. 3). 

Таблица 3 
Значимость различий уровня сформированности социальной роли  

обучающегося до и после реализации программы 

Критерии Показатели 

Экспериментальная 
группа Контрольная группа 

Zэмп 
Асимптотическая 

значимость 
(2-сторонняя)

Zэмп 
Асимптотическая 

значимость 
(2-сторонняя) 

Поведенческий Социальный 
интеллект -2,71 0,01 -1,73 0,08 

Социальные формы 
поведения -2,80 0,01 -0,76 0,44 

Способность 
к партнерскому  
диалогу

-2,82 0,00 -2,33 0,02 

Личностный Самооценка -1,86 0,06 0,00 1,00 
Внутренняя 
позиция школьника -2,46 0,01 -1,41 0,16 

Произвольность  
поведения -2,24 0,03 0,00 1,00 

 
На основе анализа данных из таблицы 3 можно заключить, что внедрение программы оказало бла-

гоприятное влияние на уровень сформированности социальной роли обучающегося у детей с ЗПР в 
ЭГ. Все показатели социальной роли обучающегося, за исключением самооценки, продемонстриро-
вали статистически значимые изменения (ρ ˂ 0,05), что свидетельствует о повышении уровня сфор-
мированности социальной роли обучающегося данных детей. Эти результаты подтверждают значи-
мость программы, направленной на формирование социальной роли обучающегося у детей подгото-
вительной к школе группе с ЗПР, что способствует их лучшей интеграции в образовательную среду 
школы и подготовке их к учебной деятельности. 
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Сравнение результатов до и после реализации программы испытуемых КГ выявило, что для детей 
с ЗПР требуются дополнительные программы для формирования социальной роли обучающегося. 
Статистически значимые позитивные изменения в КГ были зафиксированы в способности к партнер-
скому диалогу (ρ ˂ 0,05), в то время как другие компоненты, такие как социальный интеллект, соци-
альные формы поведения, самооценка, внутренняя позиция и произвольность поведения, не проде-
монстрировали статистически значимых изменений (ρ ˃ 0,05). Это говорит о том, что усилия должны 
быть направлены на комплексность программ, по которым обучают детей с ЗПР, чтобы достичь ре-
зультатов в области формирования их социальной роли обучающегося. 

Далее рекомендуется сосредоточить внимание на развитие адекватности самооценки детей с ЗПР, 
что может дополнительно улучшить общую ситуацию. 

Расчет при помощи U-критерия Манна-Уитни подтверждает наличие статистически значимых раз-
личий между данными ЭГ и КГ по всем показателям, кроме показателя «Произвольность поведения» 
(p = 0,14) на контрольном этапе исследования, несмотря на изменения в средних значениях и распре-
делении уровней сформированности (табл. 4). 

Таблица 4 
Значимость различий уровня сформированности социальной роли  

обучающегося у ЭГ и КГ до и после реализации программы 

Критерии Показатели Zэмп 
Асимптотическая 

значимость 
(2-сторонняя) 

Поведенческий Социальный интеллект 23,50 0,04 
Социальные формы поведения 2,50 0,00 
Способность к партнерскому диалогу 1,00 0,00 

Личностный Самооценка 21,00 0,03 
Внутренняя позиция школьника 23,00 0,04 
Произвольность поведения 30,00 0,14 

 
То есть, несмотря на то, что среднее значение у испытуемых ЭГ увеличилось с 1,2 баллов до 

1,7 баллов, а у испытуемых КГ среднее значение осталось неизменным (1,3 баллов). Иными словами 
существует положительная динамика у испытуемых ЭГ, но эта динамика не привела к значимым раз-
личиям. Однако важным моментом является прирост уровня (из низкого в средний) у ЭГ: 50% испы-
туемых перешли с низкого на средний уровень. Тем не менее, у испытуемых КГ 70% остались на 
низком уровне, что делает данный показатель в КГ менее изменчивым. Данный факт можно объяснить 
тем, что, обе группы имеют небольшое количество испытуемых (по 10 человек), поэтому даже замет-
ные изменения в средних значениях могут оставаться статистически незначительными. 

Сравнительный анализ результатов исследования, предназначавшегося формированию социаль-
ной роли обучающегося среди детей подготовительной к школе группе с ЗПР, на заключительном 
этапе проведения исследования свидетельствует о продуктивном характере программы «Сказка и Я – 
будущий первоклассник». 

Основные выводы о результатах реализации данной программы можно структурировать следую-
щим образом. 

В процессе реализации программы была отмечена положительная динамика в формировании ком-
понентов социальной роли обучающегося у детей экспериментальной группы по сравнению с кон-
трольной. 

Работа со сказками послужила ценным инструментом для осознания эмоциональных переживаний 
детьми. Они продемонстрировали улучшение навыков распознавания и выражения собственных эмо-
ций, что положительно сказалось на их взаимодействии с окружающими. Это, в свою очередь, спо-
собствовало улучшению межличностных отношений, создавая благоприятную психологическую ат-
мосферу, как в группе, так и в их семейной среде. 

Анализ таких параметров, как социальный интеллект, формы социального поведения, способность 
к партнерскому диалогу, самооценка, внутренняя позиция школьника и произвольность поведения, 
выявил позитивную динамику у детей с ЗПР. Это подчеркивает, что программа не только способство-
вала формированию социальной роли обучающегося, но и оказывала существенное влияние на разви-
тие их общих социальных навыков. 

Интеграция сказок с игровыми компонентами позволила детям с ЗПР воспринимать образователь-
ный процесс как увлекательный. Это значительно увеличило их мотивацию к обучению и оказало 
положительное воздействие на эмоциональное состояние. 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, следует учитывать индивидуальные осо-
бенности и темпы развития каждого ребенка с ЗПР. Рекомендуется продолжение работы с данными 
детьми после завершения программы, чтобы закрепить и углубить достигнутые результаты. 

Таким образом, программа «Сказка и Я – будущий первоклассник» продемонстрировала свою эф-
фективность в формировании социальной роли обучающегося у детей с ЗПР и может быть 
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рекомендована для широкой реализации в образовательных учреждениях, что будет способствовать 
улучшению социального и эмоционального развития данной категории детей. 
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Аннотация: настоящее исследование посвящено изучению синдрома психологического выгорания 
среди педагогов, работающих в сфере инклюзивного образования. Для выявления специфики психоло-
гического выгорания использован опросник «Синдром выгорания» разработанный А.А. Рукавишнико-
вым. Результаты исследования показали наличие у части респондентов психоэмоционального исто-
щения и личностного отдаления. Уровень профессиональной мотивации оказался в диапазоне средних 
значений. Более трети респондентов продемонстрировали высокий уровень выгорания, подтвержда-
ющий наличие проблем в области управления стрессом и эмоционального состояния. На основании 
полученных данных были сделаны выводы об особенностях составляющих психологического выгора-
ния у педагогов в инклюзивном образовании. 

Ключевые слова: аспекты синдрома выгорания, психологическое выгорание, педагог, инклюзивное 
образование, специфические требования к педагогу, психоэмоциональное истощение, личностное от-
даление, профессиональная мотивация. 

Здоровье всегда играет ключевую роль как один из основополагающих ресурсов, необходимых 
для полноценной жизнедеятельности человека. Этот ресурс пронизывает повседневную жизнь и пред-
ставляет собой позитивно ориентированную концепцию, которая акцентирует внимание на индиви-
дуальных интеллектуальных и эмоциональных ресурсах и социальном благополучии человека. Все 
эти компоненты связаны с возможностями индивида для эффективного преодоления стрессовых си-
туаций [8; 10 и др.]. Достижение гармонии между физическим и умственным состоянием в контексте 
взаимодействия с окружающей средой является одной из главных задач поддержки здоровья. В 
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современном понимании здоровье охватывает не только физическую составляющую, но и психиче-
скую и психологическую. Психологическое здоровье представляет собой состояние благополучия, в 
рамках которого индивид способен реализовывать свои потенциалы и успешно справляться с возни-
кающими стрессовыми факторами [4]. 

В последние годы синдром выгорания в контексте профессиональной деятельности педагогов стал 
темой повышенного интереса и актуальности среди исследователей. Это подтверждается значитель-
ным числом научных работ, проведенных как зарубежными, так и отечественными специалистами  
[2; 5; 6 и др.]. Синдром выгорания нередко используется как общее обозначение для описания состо-
яния, характеризующегося физическим, эмоциональным и психическим истощением, вызванным 
устойчивым стрессом, особенно в рамках профессиональной деятельности [9; 10 и др.]. Однако в 
научной литературе выделяются различные аспекты данного синдрома, такие как психологическое, 
эмоциональное и психическое выгорание, что позволяет глубже исследовать его многогранные про-
явления и последствия (табл. 1). 

Таблица 1 
Аспекты синдрома выгорания 

Психологическое выгорание Эмоциональное выгорание Психическое выгорание 
Когнитивное истощение: 
сложности с концентрацией, 
снижением продуктивности и 
ухудшением памяти 

Эмоциональная 
переутомляемость: ощущение 
постоянного истощения 
душевных сил, что ведет к 
уменьшению эмоциональной 
отзывчивости и сочувствия

Эмоциональное истощение: 
чувство постоянной перегрузки и 
слабости, 
пониженная работоспособность и 
мотивация выполнять обычные 
задачи

Снижение мотивации: чувство 
апатии, безнадежности и 
потерянной цели в жизни или 
работе 

Перфекционизм и самообвинение: 
увеличение самокритики и 
недовольства собой, особенно 
если профессиональные ожидания 
не совпадают с реальностью

Снижение самооценки: 
ощущение неэффективности и 
нереализованности, 
чувство вины или стыда за свои 
неудачи

Соматика: физические 
симптомы, такие как головные 
боли, нарушения сна и другие 
психосоматические реакции 

Отчуждение: чувства 
дистанцирования от работы, 
коллег, а также снижение 
удовлетворенности от 
профессиональной деятельности

Цинизм и отстраненность: 
негативное отношение к работе 
или коллегам, 
эмоциональное отделение от 
профессиональных обязанностей 

 

Отметим, что ряд авторов понятия «психологическое выгорание», «эмоциональное выгорание» и 
«психическое выгорание» используют как взаимозаменяемые термины, однако, как можно видеть из 
таблицы 1, между ними существуют некоторые различия (табл. 2). 

Таблица 2 
Общее и различия в синдромах психологического, эмоционального  

и психического выгорания 
Синдром  
выгорания Общие черты Различия 

Определение Фокус 
Психологического Стресс и истощение: все три 

синдрома связаны с 
хроническим стрессом и 
приводят к состоянию 
истощения, как 
эмоционального, так и 
физического. 
Симптомы: у всех синдромов 
наблюдаются схожие 
симптомы, такие как 
усталость, снижение 
производительности, 
раздражительность и общее 
ухудшение качества жизни. 
Причины: причины 
возникновения могут 
включать высокие требования 
на работе, недостаток 
социальной поддержки и 
отсутствие контроля над 
рабочими процессами 

Термин используется для 
описания общих 
признаков выгорания, 
охватывающих различные 
аспекты, включая 
эмоциональные и 
когнитивные

Подразумевает снижение 
психической активности 
и способности к анализу 
и решению проблем. 
Может охватывать более 
широкий спектр 
психических процессов 

Эмоционального Состояние, при котором 
человек испытывает 
эмоциональное 
истощение, снижение 
мотивации и циничное 
отношение к работе и 
людям.

Сосредоточено на 
эмоциональном аспекте 
и степени чувств, 
испытываемых по 
отношению к работе и 
субъектам 
взаимодействия. 

Психического Термин, который в 
основном акцентирует 
внимание на общем 
состоянии психического 
истощения и снижении 
когнитивных функций 

Включает не только 
эмоциональные аспекты, 
но и проявления, 
касающиеся умственной 
деятельности и 
когнитивной функции 

Как можно видеть из таблицы 2 все три состояния имеют много общего, могут пересекаться и 
влиять друг на друга и относятся к последствиям хронического стресса, однако каждый из них под-
черкивает разные аспекты выгорания. Психологическое выгорание охватывает общий спектр, эмоци-
ональное – сосредоточено на чувствах, а психическое – на умственной деятельности и функциях. 
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Понимание этих различий может помочь в более точном распознании симптомов и выборе подходя-
щих стратегий для совладания с ними. 

Психологическое выгорание рассматривается нами как многогранный конструктивный феномен, 
встроенный в личностную структуру и исполняющий защитную роль. К основным характеристикам 
данного состояния можно отнести следующие аспекты: 1) негативные внутренние переживания, ко-
торые выражаются в состоянии психического, физического и когнитивного истощения, что сопровож-
дается явлениями деперсонализации и снижением уровня личных достижений; 2) дезадаптивные по-
веденческие реакции, проявляющиеся в неадекватных действиях в рамках профессиональной среды; 
3) деформация личностных качеств, приводящая к изменениям в структуре личности, что отрица-
тельно сказывается на профессиональной эффективности индивида [13]. Эти характеристики нахо-
дятся в динамической взаимосвязи и могут трансформироваться друг в друга на различных стадиях 
прогрессирования выгорания. Возникновение данного феномена в контексте профессиональной дея-
тельности представляется как сложный процесс, обусловленный взаимодействием множества как 
личностных, так и контекстуальных факторов. 

Как было указано ранее, внимание исследователей, как правило, сосредоточено на синдроме вы-
горания в контексте профессиональной деятельности, особенно в сферах, характеризующихся взаи-
модействием типа «человек-человек». К таким профессиям относятся те, которые связаны с медицин-
ским обслуживанием, образовательным процессом и воспитанием, а также с бытовыми услугами и 
правовой защитой. 

Исследованию синдрома выгорания среди педагогов посвящено значительное количество науч-
ных работ, среди которых можно выделить труды таких авторов, как Ж.М. Барахоевой, Е.Г. Капита-
нец, З.С. Сазоновой, Т.М. Ткачевой, В.С. Третьяковой, а также многих других [1; 7; 11; 12 и др.]. Сле-
дует подчеркнуть, что в своих исследованиях авторы зачастую не рассматривают синдром выгорания 
в рамках всей образовательной среды, а фокусируются на конкретных группах педагогов, таких как 
учителя-предметники, педагоги ссузов или преподаватели высшего образования. Этот подход обос-
нован желанием более глубоко понять специфику возникновения и проявления синдрома выгорания 
в различных профессиональных контекстах. Такой акцент на отдельных категориях педагогов позво-
ляет выявить своеобразные факторы, способствующие выгоранию, а также уточнить специфические 
требования, с которыми сталкиваются представители различных образовательных направлений. Диф-
ференцированное изучение данной проблемы не только углубляет общее понимание явления выгора-
ния, но и способствует разработке целенаправленных профилактических стратегий, адаптированных 
под условия и особенности каждой профессиональной группы. В результате, это может привести к 
более эффективному управлению психоэмоциональным состоянием педагогов и повышению их про-
фессиональной продуктивности, что, в конечном счете, отразится на качестве образовательного про-
цесса в целом. 

Мы провели исследование феномена психологического выгорания среди педагогов, работающих 
в сфере инклюзивного образования. В исследовании приняли участие 100 респондентов, возраст ко-
торых варьировался от 24 до 65 лет, при этом средний возраст составил 46 лет. Стаж педагогической 
деятельности участников колебался от 1 года до 39 лет, в среднем составив 18,46 лет. 

Анкетирование выявило, что педагоги, работающие в сфере инклюзивного образования, сталкива-
ются с рядом специфических требований и вызовов, которые отличают их труд от работы в традици-
онных образовательных учреждениях. Основные из них: 

– понимание и интеграция различных потребностей. Педагоги должны уметь адаптировать обра-
зовательный процесс под особые потребности и возможности каждого ученика. Это включает в себя 
создание адаптированных образовательных программ, что требует тщательного анализа возможно-
стей и особенностей каждого ребенка; 

– многообразие технических и методических ресурсов. Необходимость применения различных спе-
циальных средств обучения: адаптированных учебных материалов, технологий, оборудования для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья; 

– эмоциональная устойчивость и компетентность. Необходимость быть эмоционально устойчи-
вым, так как работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности, может включать в 
себя дополнительную эмоциональную нагрузку; 

– сотрудничество с другими специалистами. Междисциплинарное взаимодействие необходимое 
условие организации инклюзивного образования, что требует высокой степени координации и команд-
ной работы; 

– постоянное обучение и совершенствование навыков. Необходимость повышения квалификации 
и освоения новых педагогических технологий и методик, что требует затрат временных и других ре-
сурсов; 

– оценка и мониторинг успехов учеников. Педагоги должны разрабатывать и применять специаль-
ные методы оценки, которые учитывают индивидуальные достижения и успехи каждого ученика, что 
может быть сложной задачей, в том числе психологически; 
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– работа с родителями и сообществом. Установление доверительных отношений с родителями 
детей с особыми образовательными потребностями и вовлечение их в образовательный процесс, 
включая советы и поддержку, может быть вызовом и требует высоких коммуникативных навыков; 

– восприимчивость к социальным и культурным контекстам. Педагоги должны быть внимательны 
к социальным и культурным контекстам, в которых находятся их ученики, что требует от них грамот-
ного подхода в работе с разнообразными социальными группами. 

Таким образом, работа в области инклюзивного образования требует от педагогов наличия не 
только профессиональных знаний, но и навыков межличностного общения, эмоционального интел-
лекта и способности к адаптации. Эти специфические требования создают повышенный риск психо-
логического выгорания. 

Для выявления специфики психологического выгорания у респондентов был применен опросник 
«Синдром выгорания», разработанный А.А. Рукавишниковым [3]. В процессе анализа были исследо-
ваны средние значения показателей, их распределение по уровням, а также проведен корреляционный 
анализ с целью выявления взаимосвязей между различными переменными. 

Средние значения психологического выгорания и эмоционального интеллекта представлены в таб-
лице 3. 

Таблица 3 
Средние значения психологического выгорания (n = 100) 

Шкалы выгорания Среднее 
Психоэмоциональное истощение 35,17±11,83 
Личностное отдаление 23,97±11,04 
Профессиональная мотивация 18,69±5,20 
Индекс выгорания 77,83±21,23 

 
Данные, приведенные в таблице 1, послужили основой для дальнейшего обсуждения результатов 

и выявления возможных закономерностей в проявлениях выгорания среди педагогов инклюзивной 
системы образования. 

Анализ данных выявил, что психоэмоциональное истощение респондентов находится в пределах 
средних значений, составляя 35,17 балла. Это указывает на наличие симптомов усталости и эмоцио-
нального выгорания, что является актуальной проблемой в сфере педагогической деятельности. Зна-
чение личностного отдаления также попадает в категорию «средних» (23,97 балла), что может свиде-
тельствовать о трудностях в установлении глубоких эмоциональных связей респондентов, как с уча-
щимися, так и с коллегами. Это выражается в сниженной эмпатии, в ощущении дистанции и неспо-
собности к полноценному эмоциональному взаимодействию. Профессиональная мотивация также 
находится на уровне средних значений (18,69 балла), что свидетельствует о наличии определенного 
уровня мотивации у респондентов, однако он, вероятно, ниже оптимального. Это может негативно 
сказаться на их профессиональной эффективности и удовлетворении от работы. В целом, индекс вы-
горания составляет 77,83 балла. Такое значение превышает верхнюю границу средних показателей и 
говорит о наличии проблем в области психологического выгорания. Это свидетельствует о высоком 
уровне стресса и потенциальных рисках для психического и психологического здоровья респонден-
тов. Среднеквадратичные отклонения демонстрируют разнообразие в уровнях выгорания среди ре-
спондентов, варьирующихся от низкого до высокого. 

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что уровень психологического выгора-
ния среди респондентов вызывает определенные опасения. Следовательно, необходимо рассмотреть 
возможность разработки программ поддержки для педагогов и мер по профилактике выгорания. Эти 
программы могут включать тренинги по управлению стрессом, развитие эмоционального интеллекта 
и создание поддерживающей атмосферы в коллективе. 

На рисунке 1 визуализированы группы респондентов, отражающие уровни психоэмоционального 
выгорания, как по отдельным шкалам, так и по интегральному индексу. 
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Рис. 1. Уровень психологического выгорания 

 

Психоэмоциональное истощение – это сложный процесс, характеризующийся истощением эмоци-
ональных, физических и энергетических ресурсов у специалистов, работающих непосредственно с 
людьми [3]. В контексте нашего исследования данный феномен проявляется у респондентов в много-
гранной форме, различающейся по степени выраженности: от низкого до крайне высокого уровней 
(см. рис. 1). Среди полученных данных наибольшее количество респондентов (44%) показывает сред-
ний уровень психоэмоционального истощения. В то же время у 35% респондентов выявлен высокий 
уровень истощения, а 8% – крайне высокий. Эти результаты подчеркивают, что у более половины 
респондентов наблюдаются явные проявления эмоционального и физического утомления, что в свою 
очередь может приводить к равнодушию и эмоциональной отчужденности в отношении окружающих, 
а также к проявлениям депрессивного состояния и раздражительности. 

Личностное отдаление представляет собой особую форму социальной дезадаптации, наиболее 
ярко проявляющуюся у профессионалов, работающих в сфере взаимодействия с людьми, и характе-
ризующуюся трудностями в установлении и поддержании межличностных контактов [3]. Нами выяв-
лена вариабельность среди респондентов по различным уровням данного явления: от крайне низкого 
до высокого (см. рис. 1). 43% респондентов демонстрирует высокий уровень личностного отдаления. 
Эти результаты свидетельствуют о том, что значительная часть респондентов ограничивает свое вза-
имодействие с окружающими, что может проявляться в раздражительности, нетерпимости в ситуа-
циях общения и выраженном негативизме по отношению к другим. 

Особенно тревожным является тот факт, что у педагогов высокий уровень личностного отдаления 
может способствовать снижению психологического комфорта образовательной среды и ухудшению 
качества взаимодействия с учащимися. Это явление способно оказывать пагубное влияние на моти-
вацию учащихся, их успеваемость, а также на общий уровень удовлетворенности процессом обуче-
ния. Педагоги, сталкивающиеся с личностным отдалением, могут испытывать трудности с проявле-
нием эмпатии, что затрудняет создание поддерживающей и психологически комфортной атмосферы 
в классе. В долгосрочной перспективе такие условия могут привести к формированию негативного 
имиджа педагога и снижению его профессиональной эффективности, что представляет собой про-
блему для образовательного процесса. 

В ходе исследования установлено, что 81% респондентов продемонстрировали средний уровень 
профессиональной мотивации, в то время как лишь 11% респондентам характерен высокий уровень 
мотивации, а 8% – низкий. Данные анализа указывают на то, что большинство респондентов стре-
мится к выполнению своих профессиональных обязанностей с альтруистической точки зрения, что 
свидетельствует о системном подходе к работе и внутреннем желании внести вклад в образование. 
Однако фиксированный средний уровень мотивации может также подразумевать наличие скрытых 
факторов, негативно воздействующих на мотивационную составляющую, таких как профессиональ-
ная рутина, недостаточные возможности для карьерного и профессионального роста, а также общее 
состояние психологического выгорания. Примечательно, что респонденты с высоким уровнем моти-
вации (11%) преимущественно занимаются внедрением инновационных методик преподавания, ак-
тивно участвуют в научных конференциях и ведут исследовательскую деятельность, что подтвержда-
ется анализом их профессиональной активности. Они рассматривают свою работу не только как ис-
точник дохода, но и как платформу для самореализации, что служит мощным стимулом к дальней-
шему личностному и профессиональному развитию. Напротив, низкий уровень мотивации среди ре-
спондентов (8%) вызывает необходимость более детального анализа причин данного явления. Данная 
ситуация может быть связана с системными проблемами в образовательной среде, такими как 
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перегрузка педагогов, недостаточная материальная компенсация и отсутствие ясных перспектив ка-
рьерного роста. Эти факторы способны не только снижать личную мотивацию педагогов, но и нега-
тивно сказываться на общей атмосфере образовательного процесса. 

В результате проведенного исследования было установлено, что только 9% респондентов демон-
стрируют низкий уровень психологического выгорания, в то время как 52% находятся на уровне сред-
них показателей. Для 39% респондентов характерен высокий уровень выгорания, что указывает на то, 
что значительная их часть сталкивается с явлениями, связанными с эмоциональным истощением и 
сниженной мотивацией к работе. Высокий уровень выгорания может служить индикатором наличия 
трудностей у этих респондентов в области управления стрессовыми ситуациями. Отметим, что пред-
ставители группы с высоким уровнем выгорания чаще выражают чувство усталости и профессиональ-
ного разочарования. Данные проявления не только негативно влияют на качество их работы, но и 
могут ухудшать условия образовательного процесса для учащихся в целом. Например, такие респон-
денты могут демонстрировать менее активное участие в процессе обучения и проявлять меньшую 
готовность к внедрению инновационных образовательных практик. Данная ситуация формирует за-
мкнутый круг: низкая мотивация и эмоциональное истощение ведут к снижению качества образова-
ния, что, в свою очередь, усугубляет уровень профессионального выгорания. 

Итак, синдром психологического выгорания, проявляющийся у педагогов, работающих в условиях 
инклюзивного образования, включает ряд особенностей, которые могут оказывать влияние на их про-
фессиональную деятельность и общее психоэмоциональное состояние. На основании полученных 
данных можно выделить следующие характеристики: 

– значительная часть педагогов испытывает симптомы, связанные с эмоциональным истощением, 
что приводит к чувству постоянной перегрузки и снижения активности; 

– педагоги нередко отмечают симптомы физического утомления, что выражается в соматических 
жалобах, таких как головные боли и нарушения сна; 

– немногим менее половины педагогов демонстрируют высокий уровень личностного отдаления, 
что свидетельствует о трудностях в установлении и поддержке межличностных связей, как с колле-
гами, так и с учениками; 

– выявлен средний уровень профессиональной мотивации, что указывает на наличие трудностей в 
поддержании высокой степени заинтересованности и вовлеченности в образовательный процесс; 

– утилитарный характер проявляться в отношении к работе и коллегам, что ведет к снижению удо-
влетворенности от профессиональной жизни; 

– высокий уровень выгорания связан с проявлениями профессиональной неудовлетворенности. 
Понимание этих особенностей является основой для разработки эффективных стратегий и про-

грамм поддержки педагогов в условиях инклюзивного образования. Необходимость создания специ-
ализированных программ по управлению стрессом и развитию эмоционального интеллекта стано-
вится особенно актуальной для предотвращения дальнейшего ухудшения состояния здоровья педаго-
гов и повышения качества образовательного процесса. 
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На заседании коллегии Министерства просвещения РФ 29 сентября 2023 года по вопросам подго-
товки педагогического резерва страны была затронута тема развития инклюзивного образования на 
территории нашей страны в период до 2030 г. Основными векторами стало развитие, внедрение и 
обеспечение инклюзивных практик и коррекционных классов в образовательном процессе. По словам 
Министра просвещения РФ Сергея Кравцова, российская система образования обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями объединяет лучшие традиции советской коррекционной пе-
дагогики и реалии современности, одной из которых является развитие инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование представляет собой образовательную деятельность обучающихся с 
ограничениями здоровья и инвалидностью, что подразумевает наличие специалистов: логопедов, де-
фектологов, коррекционных психологов и коррекционных педагогов. 

Ежегодно Правительство РФ устанавливает квоту приёма на целевое обучение по образовательным 
программам высшего образования на бюджетной основе. В 2022 году Президент РФ поручил увеличить 
контрольные цифры приёма логопедов и дефектологов в образовательные учреждения, а также ввести 
в образовательные программы высшего и среднего профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогические науки» модуль по коррекционной педагогике и коррекци-
онной психологии с целью формирования профессиональных компетенций педагогов при работе с обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью [1, с. 48]. 

В таблице представлены контрольные цифры приёма на целевое обучение по программам высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований по интересующим направлениям подготовки за 2021–
2024 гг. 

Таблица 1 
Квота приема на целевое обучение по программам высшего образования  

на бюджетной основе 

 2021 2022 2023 2024 
Специальное (дефектологическое) образование 40 40 60 60 
Коррекционная психология и дефектология - 30 33 35 
Коррекционная педагогика (суперпедагогика  
и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) - 30 33 - 

Коррекционная педагогика - - - 35 
 
На основе представленных данных можем сделать следующие выводы. 
1. Перечень направлений подготовки специалистов по работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью был расширен (добавлены специальности Коррекцион-
ная психология, Коррекционная педагогика). 

2. В 2022 году количество мест увеличено на 50% по сравнению с предыдущим годом. С 2021 по 
2024 год квота была увеличена на 225%. Существенный прирост значений позволяет обозначить по-
вышение интереса государства к обеспечению права на образование каждого (в том числе лиц с ОВЗ 
и с инвалидностью) посредством подготовки соответствующих специалистов. 
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Таким образом, в системе образования РФ в настоящее время наблюдается активное формирова-
ние кадрового резерва, а также создается инклюзивное образовательное пространство, специальные 
условия обучения и воспитания. Для обеспечения описанных процессов необходима постоянная мо-
дернизация технологий обучения и повышение качества учебно-воспитательного процесса. В связи с 
изложенным, система методов инклюзивного обучения также постоянно претерпевает те или иные 
преобразования, соответствующие современному состоянию общества. 

Рассмотрим методологические основы инклюзивного образования в нашей стране в сравнитель-
ном аспекте с международными концепциями и концепциями зарубежных стран. 

В отечественном научно-образовательном пространстве методология инклюзивного образования 
была рассмотрена Алехиной С.В., Кутеповой Е.Н., Шемановым А.Ю., Карпенко В.Л. и рядом других. 
За рубежом исследования в области инклюзивного образования проводились А. Де Боэр, С.Дж. Пийл, 
А. Миннаэрт, Б. Кагран, М. Шмидт, Н.К. Френч, Р.В. Чопра и иными учеными. 

Баринова Е.Б. выделяет следующие методы инклюзивного обучения. 
1. Фасилитативный – метод включает создание среды, наиболее благоприятной для осуществления 

образовательной деятельности и обучающимися, и педагогами. 
2. Нормализационный метод подразумевает наличие равноценного доступа к образованию вне за-

висимости от наличия ограничений возможностей здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидности, с учетом 
особых образовательных потребностей каждого ученика. Применение данного метода возводит в 
норму наличие ОВЗ и инвалидности; требует учёта индивидуальных особенностей каждого ученика. 

3. Трансформационный метод, направленный на формирование инклюзивной культуры в целом 
[1, с. 51], в частности, основан на совершенствовании дидактических средств, преобразовании форм 
подачи материала, развитие философии отношения к инклюзии. 

4. Сервисный метод – метод, состоящий из экспертных, функциональных, и исследовательских 
методик, применяемых в совокупности [2, с. 125]. Особенность данного метода состоит в том, что 
осуществляется разделение зон ответственности по каждой методике. 

5. Паритетно-партисипативный метод основан на равноправии всех участников инклюзивной об-
разовательной деятельности, при применении данного метода интеграция субъекта в образователь-
ный процесс осуществляется механически. 

6. Превентивный метод – учитывает все особенности каждого обучающегося до начала обучения. 
Предварительно, с учетом потребностей ученика, в образовательный процесс вносятся трансформа-
ции, облегчающий его. В то же время, учитывается фактор возможного вторичного нарушения пси-
хологического развития – для его предотвращения обучающемуся на периодической основе дают к 
выполнению задания, равноценные по сложности заданиям остальных учеников. 

7. Средовой метод. Основополагающая концепция метода состоит в том, что окружающая среда 
имеет решающее значение в образовательном процессе. 

8. Ассоциационный метод – в основе инклюзивного обучения стоит цель адаптировать образова-
тельные возможности ученика с его инвалидностью. 

9. Личностно-ориентированный метод основан на личных интересах и потребностей учащегося. 
10. Системный метод – включает взаимодействие процесса обучения со всем социальным окруже-

нием ученика (семья, друзья, соседи и т. д.) 
11. Корректирующий метод – метод изменения и минимизации нарушений обучающегося, препят-

ствующих учебному процессу. Применение метода направлено на повышение социальной полезности 
и социальной продуктивности индивида. 

12. Функционально-деятельностный метод. Для использования метода необходимо определить, 
какой именно вид образовательной деятельности направлен на выполнение той или иной конкретной 
функции в субъектной группе. 

Наличие широкого перечня применяемых методов приводит к мнению о том, что отечественный 
опыт инклюзивного образования находится в поиске наиболее оптимальных решений, учитывающих 
интересы обучаемого, педагога, общества и государства. 

За рубежом разработаны и реализованы четыре основных метода инклюзивного образовательного 
процесса. 

Первый состоит в расширении доступа к образованию – стремление создать как можно более ши-
рокие образовательные возможности для всех категорий обучающихся, в том числе для инвалидов, 
этнических меньшинств, неблагополучных слоёв населения [4, с. 31]. Практически данный метод ре-
ализуется путем заключения соглашений и дополнительного финансирования образовательных учре-
ждений, поддерживающих программу инклюзивного образования. 

Второй метод – метод мейнстриминга. Обучающиеся с ограничениями возможностей здоровья и 
инвалидностью интегрируются в общество посредством досуговой деятельности, что способствует 
созданию более благоприятной обстановки в процессе обучения. 

Третий – метод интеграции. Подразумевает непосредственное включение всех обучающихся в об-
разовательную деятельность с учетом особенностей каждого. 
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Последним является метод инклюзии – исключение дискриминации по какому бы то ни было при-
знаку и обеспечении равной степени доступности образования каждому, вне зависимости от отклоне-
ний. Для реализации инклюзии модернизируется само пространство образовательного учреждения, 
производится перепланировка помещений, разрабатываются новые учебные программы [8, с. 365]. 

Подведем итог сравнительного анализа российских и зарубежных методов инклюзивного обуче-
ния. Все перечисленные методы соответствуют международным концепциям изучаемой сферы. Ин-
клюзивное образование за рубежом включает обучение неблагополучных слоёв населения и этниче-
ских меньшинств. В России данный метод обучения применяется к более узкой категории – лица, с 
ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. Детальная теоретическая проработка 
методологии требует практической проверки для выявления наиболее эффективных способов обуче-
ния лиц с теми или иными ограничениями. 

Дальнейшее развитие методологии инклюзивного обучения представляется наиболее эффектив-
ным при фокусировке на освоении культурных форм, выработке общего языка коммуникации, осво-
ении навыков культурного выражения особенностей обучаемого при осуществлении образовательной 
и иной общественной деятельности. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СПОСОБНОСТИ К САМОДЕТЕРМИНАЦИИ ЛИЦ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

И ОСОБЕННОСТЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 
Аннотация: в статье описана проблема профессионально-личностного развития лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья на примере студентов с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата (НОДА). Цель исследования – определение особенностей формирования и трансформации об-
раза профессионального «Я» у студентов с НОДА. В эксперименте участвовали 106 студентов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучающиеся в образовательных организациях сред-
него профессионального и высшего образования по разным направлениям подготовки 

Предполагалось, что доминирующим фактором позитивной трансформации профессионально-
трудовой Я-концепции студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата является самоде-
терминация как их способность самостоятельно управлять своим профессионально-личностным са-
моопределением и развитием самосознания. 
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Проблема формирования профессионального «Я», а также уровня профессиональной самооценки 
и самосознания является одной из центральных тем в области психологии труда. Это имеет особую 
важность для понимания психологических закономерностей и природы профессионально-личност-
ного роста индивида в контексте трудовой деятельности. 

Согласно результатам ряда исследований, многие люди с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) не проявляют ценностного отношения к труду [1] и, благодаря гиперопеке со стороны ро-
дителей и поддержке государства, не воспринимают труд как обязательный и необходимый аспект 
жизни [2]. В таких случаях часто встречается защитное поведение при выборе профессии, вызванное 
убеждением, что из-за здоровья они не могут освоить желаемую профессию. В таких обстоятельствах, 
лица с ОВЗ чаще всего избегают любой профессиональной активности [1; 3]. 

Поэтому для данной группы больше подходит концепция профессионально-трудового «Я», рас-
сматривающая систему представлений и действий в контексте труда. Разработанная концепция опре-
деляет этот объект как комплексное личностное образование, которое отражает самовосприятие как 
субъекта труда и специалиста. Это в свою очередь формирует адаптивные и дезадаптивные типы про-
фессионально-трудового «Я». Согласно теоретическому анализу [3; 4], способность к самодетерми-
нации является ключевым аспектом в трансформации профессионального самосознания студентов с 
ОВЗ. 

В исследовании участвовали 106 студентов старших курсов колледжей и вузов с врожденными 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сохранным интеллектом. В среднем, их возраст со-
ставляет 24,2 года. 

Для анализа адаптивных и дезадаптивных типов «Я-концепции» создан специальный опросник, 
определяющий направление их трансформации. 

Результаты показывают, что большинство студентов с ОВЗ демонстрируют нейтральную транс-
формацию, и у многих из них не наблюдается значительных изменений в представлениях о себе в 
ходе обучения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Процентное распределение студентов с НОДА по типам трансформации профессионально-тру-

довой Я-концепции в процессе обучения в вузе 
 
Результат каузальной ориентации определил, что, во-первых, для многих студентов с НОДА ха-

рактерна ориентация на внешнее подкрепление (рисунок 2), а во-вторых, ее особенности во многом 
обусловливают тот или иной тип трансформации профессионально-трудовой Я-концепции студентов 
с НОДА (рис. 3). 

 
Рис. 2. Среднегрупповые показатели каузальной ориентации студентов с НОДА 
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Рис. 3. Среднегрупповые показатели каузальной ориентации студентов с НОДА,  

характеризующихся разными формами трансформации профессионально-трудовой  
Я-концепции в процессе их обучения 

 

Среднегрупповые параметры внешней каузальной ориентации находятся на достаточно высоком 
уровне, что указывает на стремление значительной части студентов с НОДА к высоким достижениям. 
Внешние стимулы и критерии выступают для них как основной движущий фактор. Потребность под-
твердить свое превосходство над другими, хотя бы на уровне не хуже, а также оценка по внешним 
критериям, формируют искаженную картину относительно настоящих целей их обучения. 

Также были отмечены высокие среднегрупповые показатели по шкале безличной каузальной ори-
ентации. Часть студентов с НОДА проявляют беспомощность и низкую степень самодетерминации, 
теряя способность активно управлять своей жизнью и делать осознанный выбор. 

Кроме того, выявлены отличия между группами студентов с различными формами трансформа-
ции: в группе с позитивными трансформациями уровень развития автономной каузальной ориентации 
самый высокий (119,6 ± 10,2), тогда как в группе с нейтральными формами этот показатель значи-
тельно ниже. 

Достоверно значимые различия между группами были выявлены практически по всем показате-
лям. Корреляционный анализ показал положительную зависимость между позитивной самооценкой 
и автономной ориентацией, а также отрицательную с безличной. 

Многие студенты с НОДА склонны к снижению самодетерминации и внешнему подкреплению, 
что сдерживает их развитие и мешает более полному раскрытию потенциала в профессии. Результаты 
исследования подчеркивают важность внедрения программ, направленных на развитие субъектной 
позиции студентов, включая коррекцию их мотивационной сферы. 
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Аннотация: целью качественного преобразования в системе подходов к обучению лиц с особыми 
образовательными потребностями становится формирование социальной и активной личности, ко-
торая должна обладать навыками адаптивного поведения в социуме. Осуществление этого невоз-
можно представить без образовательной инклюзии, которую можно рассматривать как основу со-
циальной реабилитации как ребенка с ОВЗ, так и всех членов его семьи. Посредством внедрения в 
систему образования инклюзии становится возможным уравнивание прав, доступности и возмож-
ности выбора образовательного маршрута для всех категорий детей вне зависимости от их физи-
ческих и интеллектуальных возможностей. 

Ключевые слова: инклюзия, образование детей с ОВЗ, психолого-педагогическое сопровождение 
семьи, социальное развитие, ребенок с ограниченными возможностями здоровья. 

В последнее время системы образования и социальной культуры в России претерпевает качествен-
ное преобразование в подходах к обучению и воспитанию лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. Появление новой парадигмы инклюзивного образования опирается на подходы и понятия, ко-
торые диктует современность. Формирование системы инклюзивного образования невозможно без 
участия государства. Национальная система образования развивается и совершенствуется путем ак-
тивизации социальной политики и гуманизации общества. Включение ребенка с ОВЗ в социум начи-
нается с его семьи, именно отношения с членами семьи становятся для ребенка самым первым опытом 
создания межличностных связей. 

Рождение ребенка само по себе является триггером для начала кризиса в супружеской паре, а по-
явление в семье ребенка, которому присваивается статус «ребенок-инвалид», становится серьезным 
испытанием для всех членов семьи. Родители такого ребенка могут испытывать глубокое чувство 
вины и сожаления, что может перерасти в депрессию и серьезный разлад отношений супругов. Про-
блемы, с которыми сталкивается семья, носят комплексный характер. Рождение ребенка с отклонени-
ями в развитии воспринимается как трагедия всей жизни, как крест, который матери и отцу придется 
нести всю жизнь. Конфликт между ожиданиями семьи и реальной ситуацией вносит в супружеский 
тандем серьезные изменения и целый набор психоэмоциональных проблем. Родители ощущают сни-
жение самооценки, комплекс неполноценности и общую неудовлетворенность новой жизнью. 

На основании чувства вины к собственному ребенку, имеющему отклонения в развитии, родители 
выстраивают деструктивную форму взаимодействия с ним. Самым частым примером не адекватного 
стиля детско-родительских отношений является гиперопека. Родители окутывают своего ребенка 
«удушающей» заботой, ограждают его от всех опасностей и проблем, контролируют каждый шаг и 
потакают всем возможным желаниям. При применении такой модели воспитания неизбежно проис-
ходит деформация личностного развития ребенка, проявляются эгоцентрические установки и эгоизм. 

Искажение восприятия родителей возможностей своего «особого» ребенка необходимо подвер-
гать коррекции. Сотрудничество родителей со специалистами, ведущими коррекционно-развиваю-
щую работу с ребенком, позволяет сформировать у них необходимые педагогические установки. 
Адекватная оценка зон актуального и ближайшего развития ребенка, позволяет сформировать пони-
мание его возможностей на данный момент и в перспективе дальнейшей коррекции его психофизиче-
ского развития. 

Помимо частого явления гиперопеки со стороны одного или обоих родителей, так же имеет место 
быть открытое или скрытое непринятие своего ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
Родители не согласны мириться с реальной ситуацией и либо формируют у себя завышенные ожида-
ния от коррекционной работы с их ребенком, либо и вовсе «опускают руки». В первом случае, непре-
менно наступает разочарование, так как родители не могут адекватно оценить успехи в процессе ком-
пенсации отклонений развития ребенка, для них всегда будет недостаточно имеющегося прогресса. 
Второй вариант развития событий характеризуется родительским отчаянием, которое возникает на 
почве того, что их ребенок даже при максимальной компенсации недостатков, не сможет достичь 
уровня развития своих нормотипичных сверстников. В таком случае, родители выбирают и не 
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стараться вовсе, пускают все на самотёк. И в одном, и в другом случае страдает ребенок и компенса-
торные возможности его развития. 

Самым эффективным стилем детско-родительских отношений в семье, воспитывающей ребенка с 
особенностями психофизического развития, является безусловное принятие ребенка таким, какой он 
есть. Такой вид взаимодействия позволяет родителям адекватно оценивать возможности и перспек-
тивы развития ребенка, не завышая и не занижая своих требований к нему. В таком случае, у ребенка 
появляются хорошие прогнозы в коррекционно-развивающей работе со специалистами дошкольной 
образовательной организации. 

Невозможно переоценить значение положительных родительских установок и позиций в вопросах 
воспитания ребенка с особенностями в развитии. Детско-родительские отношения и отношения 
между супругами оказывают существенное влияние на развитие личности ребенка, поэтому целена-
правленная работа педагога-психолога с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида, имеет огромное 
значение. 

Совместное участие детей, их родителей и специалистов детского сада в коррекционной работе, 
направленной на компенсирование отклонений в развитии ребенка с ОВЗ, лежит в основе инклюзив-
ного образовательного пространства. Модель реального социума предполагает вовлеченность детей, 
с особыми образовательными потребностями в деятельность детского сада наравне с нормотипич-
ными воспитанниками. 

Модернизация старой системы дошкольного образования в стране предполагает комплексное 
улучшение ее качества. Главным условием успешности внедрения в систему образования инклюзии 
является согласованность действий дошкольной образовательной организации и семьи, воспитываю-
щей ребенка с ОВЗ. 

Адаптационный период ребенка-инвалида, посещающего общеразвивающую группу в детском 
саду, проходит мягче и быстрее при условии тесного взаимодействия специалистов и его родителей. 
Принято считать, что родители являются опосредованным заказчиком образовательных услуг, од-
нако, для качественной компенсации нарушений в развитии ребенка с ОВЗ необходимо вовлеченность 
семьи и ее активное участие в процессе индивидуального коррекционно-развивающего сопровожде-
ния такого ребенка. Сотрудничество родителей со специалистами детского сада должно быть регу-
лярным и разносторонним. Родители или законные представители ребенка с ОВЗ должны иметь воз-
можность получать всю информацию о своем ребенке, которая их интересует, а также, они имеют 
право посещать открытые занятия специалистов и общесадовские мероприятия. 

Индивидуальная программа развития ребенка составляется учителем-логопедом, дефектологом и 
психологом детского сада, родители же обязаны ознакомиться с ней. Для комплексного воздействия 
на нарушенное развитие ребенка с ОВЗ необходимо обучить его родителей хотя бы минимальным 
знаниям педагогических технологий сотрудничества с ним. Просвещение родителей в вопросах кор-
рекционного обучения и воспитания ребёнка с проблемами в развитии заключается в изучении ими 
инновационных методов и приемов педагогического воздействия в домашних условиях. Активное 
участие родителей в реализации индивидуальной программы развития ребенка обуславливается за-
креплением изученного на занятиях со специалистами материала в домашних условиях. 

Таким образом, педагоги детского сада, (в частности, педагог-психолог) должны обеспечить не-
прерывное психолого-педагогическое сопровождение родителей, воспитывающих ребенка с особыми 
образовательными потребностями. 

Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников с ОВЗ подразумевает работу сразу в не-
скольких направлениях. 

1. Выявление психологом психологических проблем у членов семьи, в которой воспитывается ре-
бенок-инвалид. Необходимо проведение диагностических методик, целью которых является опреде-
ление родительских установок и стиля детско-родительских отношений в таких семьях. Зачастую, в 
силу тяжелой психологической обстановки в семье, в которой родился особенный ребенок, родители 
проявляют деструктивные методы воспитания и формы взаимодействия, как друг с другом, так и с 
самим ребенком. 

2. Информирование родителей об актуальных результатах диагностики их ребенка с ОВЗ, о содер-
жании индивидуального образовательного маршрута и динамики коррекционно-развивающей работы. 

3. Консультирование и психолого-педагогическое просвещение родителей в вопросах, касающихся 
развития их ребенка с ОВЗ, и комплексная психотерапевтическая помощь в преодолении их страхов, 
сомнений и кризисных периодов в семейной жизни. 

Любые данные, полученные в ходе диагностики и индивидуального консультирования родителей, 
имеют строго конфиденциальный характер. Залогом продуктивного психолого-педагогического со-
провождения родителей, воспитывающих ребенка с проблемами в развитии, является создание дове-
рительных отношений и позитивной атмосферы сотрудничества. 

Зачисление детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательную группу 
может стать причиной возникновения опасений со стороны родителей нормотипичных детей. Роди-
тели, в силу малой осведомленности об особенностях поведения детей с ОВЗ, могут препятствовать 
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созданию инклюзивного пространства. Таким образом, необходимо организовать в дошкольной об-
разовательной организации работу психолога и других педагогов с родителями обычных детей, кото-
рая будет направлена на развитие толерантного отношения к особым детям и их семьям. 
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Инклюзивное образование в настоящее время стремительно входит в практику образовательных 
учреждений. Однако, вместе с тем включает в себя много сложных вопросов и сложных задач. Про-
блема связана в первую очередь с тем, что школы не ориентированы на разные способности детей и 
их физические способности. 

Профессиональный стандарт педагога требует от учителя владения современными методами и 
формами, технологиями педагогической деятельности [4]. Педагоги должны уметь выбирать, разра-
батывать и эффективно реализовывать технологии социально-педагогической работы в работе с 
детьми с ОВЗ. Организация учебного процесса должна быть направлена на совместную работу здо-
ровых детей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Постепенная трансформация профессиональных навыков учителей показывает, что как только пе-
дагог начинает работать с детьми с ОВЗ, его отношение к инклюзии меняется. Видя первые успехи, 
принятие ребенка в среде сверстников складывает его собственный педагогический опыт. 

Динамика процесса инклюзии в образовании определяется уровнями изменений: 
1) системный уровень – определяется государственной и региональной политикой, обеспечивает 

институциональные условия; 
2) организационный уровень – обеспечивает создание специальных условий, квалификацию кад-

ров. Открытый диалог с родителями определяет положительную динамику на этом уровне; 
3) групповой уровень – важный уровень процесса включения. Объектом становится сфера образо-

вательных отношений и учебное взаимодействия; 
4) Индивидуальный уровень – участие во взаимодействии. Активное вовлечение самого ребенка в 

процесс включения. Удерживание социальных связей со сверстниками. 
Все вышеизложенное, способствует улучшению интеграции разных групп детей, в образователь-

ном пространстве. 
Для большинства здоровых школьников обучение в рамках инклюзивного образования, это опыт, 

воспитание эмпатичного отношения к другим детям, толерантность. Для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья это возможность быть услышанным, принятым как детьми, так и педагогами. 
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Понятие «толерантность» согласно определению, данному в Декларации принципов толерантно-
сти означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности [1]. Со-
держание деятельности по формированию толерантности школьников должно включать в себя: 

1) знакомство с принципом уважения человеческого достоинства людей;
2) понимание уникальности личности каждого;
3) понимание принципа взаимодополняемости;
4) повышение уровня информированности о правах человека, толерантном поведении;
5) формирование навыка бесконфликтного общения.
Формирование толерантного поведения происходит по трем линиям: толерантное осознание (ко-

гнитивный), толерантные чувства, качества (эмоциональный), толерантные действия и поведение (по-
веденческий). 

В рамках реализации учебного плана подготовки бакалавров, направления «Социальная педаго-
гика», в учебном плане предусмотрена дисциплина «Социально-педагогическая работа с детьми с 
особыми образовательными потребностями» [2]. Структура проведения занятий, результатом кото-
рых, помимо знаний и умений, становится готовность к действиям, а также осмысленная профессио-
нальная активность. Практические занятия с использование методов обучения: интерактивные, дис-
куссионные, решение ситуативных задач, мозговой штурм. Все они направлены на изучение норма-
тивно-правовых документов, определяющих работу с детьми с особыми образовательными потребно-
стями, с учетом индивидуально-возрастных особенности детей, биологическим развитием организма. 
Под интерактивным и дискуссионным методом обучением понимается обучение, основанное на диа-
логовых формах взаимодействия студентов. Мозговой штурм представляет собой коллективный по-
иск решения поставленных проблем. Решением ситуативных задач побуждает будущих специалистов 
к мыслительной деятельности. Студенты учатся анализировать ситуации, которые могут возникнуть 
в профессиональной деятельности. 

Таким образом, инклюзивное образование – это не только профессиональная и личностная подго-
товка специалистов, знание возрастных, психологических особенностей детей и детей с ОВЗ, но и 
создание толерантной среды. 

Список литературы 
1. Асмолов А.Г. Толерантность: различные парадигмы анализа / А.Г. Асмолов // Толерантность в общественном сознании

России. – М., 2018. – С. 15–20. 
2. «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ (дата обращения: 25.10.2024). 
3. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в контексте программы ЮНЕСКО «Образование для всех»: опыт 

России: аналитический обзор / под ред. Г.А. Бордовского. – СПб.: Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена, 2007. – 83 с. 
4. Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» (утвержден приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ от 10 января 2017 г. №10н). 

Овсепян Лаура Арменовна 
магистрант

Научный руководитель 
Игнатович Владлен Константинович 

канд. пед. наук, доцент, доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
г. Краснодар, Краснодарский край 

DOI 10.31483/r-114176 

ПРОЦЕСС ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ДОО 
Аннотация: педагогическая поддержка является основной функцией воспитательной системы. 

В статье рассмотрены компоненты, с помощью которых образуется деятельность педагога по 
поддержке ребенка в образовательном процессе, а также принципы педагогической поддержки в 
процессе обучения, которые должен учитывать педагог для понимания ребенка. Определено, что для 
работы с детьми с ОВЗ большое значение имеет психологическая и профессиональная подготовка 
педагогов. 

Ключевые слова: поддержка ребенка с ОВЗ, деятельность педагога, личность, индивидуальные 
потребности. 

По мнению В.П. Бедерхановой, педагоги, во взаимодействии с детьми исходя из гуманистического 
подхода стараются действовать творчески. Их сотрудничество заключается не только в изучении при-
емов обучения и формального диалога, а учитывается ценность каждого ребенка, его нужды и потреб-
ности. Когда педагог не стремится формировать личность ребенка, а создает необходимые условия 
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для его самореализации и развития способностей. Это – первая особенность понимающей педагогики. 
Выделяются следующие ее принципы: 

– ребёнок является центром образовательного процесса; 
– любовь к ребёнку – педагог должен овладеть определенными знаниями для понимания личности 

ребёнка; 
– дать творческую свободу ребенка – условие его самореализации и становления; 
– педагог должен принимать личность ребенка таким какая она есть уважать его индивидуальные 

особенности; 
– создание необходимых условий для саморазвития ребёнка; 
– организовывать свою деятельность так, чтобы ребенок имел возможность удовлетворять свои 

потребности [1, с. 19]. 
Для развития личности ребенка необходимо индивидуальный подход, применение норм на прак-

тике. Для достижения этой цели педагог пересматривает стратегии своей педагогической системы: 
отношения к воспитаннику и детскому коллективу; показывает значимость каждого ребенка в обра-
зовательной деятельности; мотивацию, выбор целей и ценности. Он придерживается неформального 
взаимодействия с каждым ребенком, – и это тоже один из основных принципов гуманистического 
образования [1, с. 21]. 

Педагогическая поддержка является важнейшим компонентом воспитательной системы. Это озна-
чает, что она выполняет роль носителя деятельности. Воспитательная функция включает в себе реа-
лизацию функций воспитания». Она дополняет и усиливает основные образовательные процессы, 
находится внутри них. Педагогическая поддержка не действует отдельно, она является процессом, 
которая включена в основные процессы образования [5]. 

Педагогическая поддержка имеет большое значение в организации образовательного процесса. 
Она способствует развитию сотрудничества участников образовательного процесса. Это процесс со-
здания доверительной среды, где «особенный» ребенок может свободно показать себя, свои способ-
ности, выражать свои мысли, не боясь критики. 

Таким образом, разработка необходимых методов, способов, обусловленных особыми образова-
тельными потребностями детей с ОВЗ, поднимут эффективность обучения [12]. 

Дошкольное образование является первой образовательной ступенью для детей дошкольного воз-
раста, а также и для детей с ОВЗ. Особые дети нуждаются в особых потребностях в обучении [2]. 

Однако, можно заметить, что поддержка и стимуляция деятельности детей с ОВЗ, оказание им 
своевременной помощи позволит выделить у них зону ближайшего развития, которая при создании 
определенных образовательных условий, обеспечит им эффективное обучение. 

Процесс обучения и воспитания дошкольников с ОВЗ системный и его успешность в большей сте-
пени зависит от отношений, сложившихся между воспитателями и родителями. Совместное взаимо-
действие всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и согласованность их дей-
ствий в решении проблем ребенка приведет достижению поставленных целей, оптимальному уровня 
развития, раскрытию потенциальных возможностей ребенка. 

Также мы полагаем, что для полноценной поддержки и помощи детям с ОВЗ педагог должен со-
трудничать с другими специалистами, такими как психологи, логопеды и медицинский персонал. 

Специалисты должны уметь обладать способностью составить персональную концепцию коррек-
ции для каждого ребенка и дать рекомендации родителям о том, как справиться с трудностями в обу-
чении своих детей. Необходимо создавать условия, приближенные к тем, в которых живут семья и 
ребенок [7]. 

Сотрудничество педагогов и специалистов в процессе реализации индивидуальной образователь-
ной программы происходит в разных образовательных областях – познавательное, речевое, физиче-
ское, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие. Действуя совместно, 
педагоги способствуют улучшению процесса составления индивидуального образовательного марш-
рута ребенка и развивают процесс взаимодействия специалистов в условиях командной работы. Ин-
дивидуальный образовательный маршрут строится как единый, синхронный процесс, активными 
участниками которого являются все специалисты дошкольного образовательного учреждения [2]. 

Коррекционная работа с детьми может быть результативным только при тесном сотрудничестве 
всех специалистов, так как их общая цель является оказание помощи и поддержки ребенка с ОВЗ. 
Поэтому несмотря на важность профессиональной деятельности каждого специалиста в решении об-
разовательных задач с детьми ОВЗ, результат будет только при взаимодействии друг с другом [9]. 

На наш взгляд, педагоги должны оказывать педагогическую поддержку дошкольников с ОВЗ и 
подготовить их к школе. 

Это значит, что воспитатели и специалисты ДОО, работая в тесном сотрудничестве, оказывают 
педагогическую поддержку детям с ОВЗ в соответствии с потребностями и возможностями каждого 
ребенка согласно разработанной Взаимодействие специалистов в ДОО основано в оказании под-
держки дошкольникам с ОВЗ согласно потребностям и возможностям каждого ребенка. Для 
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эффективности этого процесса специалисты разрабатывают индивидуальный образовательный марш-
рут психолого-педагогического сопровождения. 

Понятие педагогическая поддержка имеет многостороннее значение. Это и как воздействие на ре-
бенка, и как сотрудничество двух сторон: педагога и ребенка, а также, помощь воспитателя исходя из 
возникающих ситуаций. Она осуществляется решением тех задач, которые ребенок затрудняется ре-
шить самостоятельно, но сможет решить с помощью взрослого. То, что ребенок делает с помощью 
взрослого, в дальнейшем становится потом его собственным имуществом. 

Как показывает С.И. Попова, главным назначением педагогической поддержки является форми-
рование у ребенка умения быть хозяином, автором своей жизни [8]. 

Н.А. Симоновой выделяет следующие принципы педагогической поддержки детей с ограничен-
ными возможностями здоровья: 

‒ принцип значимой составляющей; 
‒ принцип взаимодополнения в работе воспитателей; 
‒ принцип договоренности с родителями; 
‒ принцип сочетания индивидуального подхода и групповых форм взаимодействия; 
‒ принцип соотношения психофизиологического состояния с объемом занятий, проводимых с 

детьми; 
‒ принцип успешной социализации [10]. 
И.В. Иванова выделяет следующие компоненты, из которых состоит педагогическая поддержка 

ребенка с ОВЗ в образовательном процессе: 
‒ изучение педагогом индивидуальности ребенка; 
‒ поощрение желания ребенка найти и замечать собственные интересы; 
‒ поддержка ребенка в нахождении ценностей, которые актуальны для него; 
‒ поддержка ребенка в самореализации; 
‒ поддержка ребенка в процессе его самоопределения; 
‒ организация благополучной атмосферы, где ребенок может расслабится и реализовать собствен-

ные интересы [3]. 
По мнению Н.Б. Крыловой существуют препятствия, мешающие процессу поддержки: 
‒ педагог должен быть профессионалом, овладеть необходимыми способами, методами, установ-

ками для того, чтобы процесс поддержки был эффективным; 
‒ управленческие вопросы образовательной деятельности. Теория педагогической поддержки 

приведет развитию инновационной практической деятельности, станет средством обновления содер-
жания обучения и воспитания, а создание системы педагогической поддержки внесет вклад в школь-
ной обучении; 

‒ угроза манипуляции и подражания педагогической поддержки (педагоги, специалисты для до-
стижения своих целей могут применять некорректные средства вместо педагогических); 

‒ неподготовленность педагогов (нехватка подготовленных воспитателей) [6]; 
– педагогическая поддержка ребенка с ОВЗ реализуется через сострадание, эмпатию, помощь, под-

держивание и т. д. 
Очень важна мера педагогической поддержки. Так как одно и то же воздействие, может содейство-

вать дальнейшему развитию личности, а с другой стороны, подавить волю к сопротивлению. Соот-
ветственно мера поддержки либо способствует развитии самостоятельности, либо сменяет, «прого-
няет» его. 

Можно сказать, что эффективность работы с детьми ОВЗ зависит от правильно выбранных педа-
гогом активных приемов и подходов педагогической поддержки, которые повысят познавательную 
активность детей, уверенность в себе [4]. 

Педагог помогает ребенку осмыслить свои возможности для решения трудностей, получить опыт, 
развивать отношения взаимодействия, и, в первую очередь не потерять свои ценности. Негативные 
эмоции имеют значительную цену для становления личности и помогают ребенку в понимании себя. 

Воспитатель должен знать какие трудности у ребенка, чтобы исходя из этого составить план своей 
работы [8]. 

Проанализировав литературу, мы определяем, что в образовательном процессе очень многое зави-
сит от педагогов. Они, ориентируясь на способность ребенка, дают им возможность самостоятельно 
преодолевать препятствия и любые трудности. Создавая пространство и условия сотрудничества, пе-
дагог дает ребенку чувство уверенности в себе и веру в свои потенциальные возможности. 

Исходя из этого можно сказать, что очень важна психологическая готовность педагогов для работы 
с детьми с ОВЗ. 

Очень важны психологическая устойчивость и психическое здоровье педагогов, так как они явля-
ются важными компонентами психологического благополучия [11]. 

Таким образом, знание педагогом детей, с которыми он работает, раскрытие их возможностей, 
поможет ему ориентироваться на индивидуальный уровень развития каждого ребенка, работать более 
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эффективно с детьми, имеющими проблемы в обучении и выбирать те приемы педагогической под-
держки, которые приведут к развитию воспитанника в определенной ситуации. 

Можно предположить, что взаимодействие специалистов и воспитателей в ДОО может создавать 
условия для эффективного обучения, адаптации и социализации детей с ОВЗ. В целом, работа педа-
гога с детьми с ОВЗ строится на взаимопонимании, требует сочувствия и терпения. Она может быть 
трудной, но очень полезной и значимой, так как педагог может оказать большое влияние на развитие 
этих детей. 

Педагог – это человек, который помогает ребенку с ОВЗ определиться с собственными интере-
сами, целями, помогает преодолевать трудности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация: дети с задержкой умственного развития испытывают значительные трудности в 
развитии школьной мотивации. Задержка психоневрологического развития, характерные особенно-
сти развития восприятия, внимания, памяти, особенности хода умственной деятельности провоци-
руют возникновение трудностей в усвоении знаний, адаптации к образовательным требованиям и 
усвоении учебной программы. Это затрудняет развитие школьной мотивации у детей с задержкой 
умственного развития и требует особого внимания к изучению этой проблемы. 

Ключевые слова: формирование образования, младший школьный возраст, задержка умствен-
ного развития. 

Формирование образовательной мотивации влияет на образовательную деятельность учащихся, 
их познавательную активность, активность в учебе. В то же время сама учебная деятельность влияет 
на развитие мотивации к обучению. Учебная мотивация развивается в процессе учебной деятельно-
сти. Возникновение и закрепление образовательных мотивов зависит от структуры образовательной 
деятельности учащегося. 

Также на развитие учебной мотивации младшего школьника влияет содержание учебного матери-
ала, организация учебной деятельности, оценка учебной деятельности, вербальное подкрепление, 



Издательский дом «Среда» 
 

206      Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение,  
воспитательные стратегии 

стиль педагогической деятельности учителей и др. Школьная мотивация выполняет важную функцию 
в жизни каждого ученика, потому что она побуждает его к действию, во многом определяет его успе-
ваемость. Это помогает студентам эффективно участвовать в учебной деятельности. 

Школьная мотивация состоит из потребностей и смысла обучения, мотивов, целей, интересов, эмо-
ций ученика [3; 5]. Если мотивация к школьному обучению оказывается несформированной, уча-
щийся не может полноценно включиться в учебный процесс, успешно решать поставленные перед 
ним задачи, достигать целей обучения. При этом сам процесс развития мотивации к школьному обра-
зованию происходит в процессе образовательной деятельности. Получается некий замкнутый круг. 
Уровень развития мотивации к обучению влияет на успех обучения ребенка, в то время как в процессе 
этого обучения он развивается. Это очень важно знать. Потому что это показывает важность целена-
правленной работы по развитию школьной мотивации у первоклассников. 

Кроме того, проблемы с формированием школьной мотивации часто могут привести к нарушению 
процесса формирования потребностей и интересов ребенка. Помимо самой образовательной деятель-
ности, на развитие мотивации к школьному обучению влияет то, что выполняет ученик – интересные 
для него задания или не очень интересный учебный материал. Важно даже то, участвует ли ребенок в 
коллективной деятельности, в выполнении интересных коллективных проектов и задач. Не менее 
важно, получает ли ученик похвалу и одобрение за свои усилия и успехи от учителя, родителей; какие 
оценки он получает. 

Разделение мотивации школьного образования на внешнюю и внутреннюю вытекает из его отно-
шения к цели обучения. Например, внешними мотивами являются наказание, награда, опасность, тре-
бование, материальная выгода, групповое давление, ожидание будущей выгоды и т. д. Это означает, 
что они не связаны напрямую с образовательной деятельностью по своей природе. Но именно внут-
ренние мотивы делают само обучение важным для ученика. Это любопытство и интерес к знаниям, 
желание поднять культурный уровень и т. д. [1]. 

Когда у ученика преобладает внешняя мотивация, он пытается преподавать, например, чтобы по-
лучить хорошую оценку или похвалу, материальное поощрение за хорошую оценку или вообще не 
наказывать за плохую оценку или низкую успеваемость. Но если преобладает внутренняя мотивация, 
то ребенок старается хорошо учить, потому что ему это нравится, потому что это интересно или, 
например, для повышения уровня своей культуры (это обычно относится к старшим ученикам) и т. 
д. Теперь вы видите, вы понимаете, почему я остановился на этом типе мотивации? И почему так 
важно развивать внутреннюю мотивацию ребенка. 

Я расскажу, почему так важно работать над развитием школьной мотивации у первоклассников. 
Потому что это во многом определяет успех дальнейшего обучения детей в школе, а то и не только в 
школе. И работать над всем этим важно именно в первом классе, когда ребенок только начинает ак-
тивно формировать школьную мотивацию. На самом деле мотивация к школьному обучению очень 
многогранна. Сюда входят не только внешние и внутренние мотивы. Он состоит из множества раз-
личных мотивов, которые по-разному развиваются в разном возрасте ученика. И их влияние на обра-
зовательную деятельность учащегося различно. 

Поэтому в дальнейшем я расскажу о различных мотивах образовательной деятельности. Короткие 
и доступные, чтобы вы могли оценить их важность и мотивацию для школьного образования в целом. 
Обычно мотивация к школьному обучению начинает формироваться у дошкольников к моменту по-
ступления в первый класс. Дети начинают относиться к обучению как к серьезной социально значи-
мой деятельности, они еще больше заинтересованы в познании окружающего мира. Дети готовы вы-
полнять требования взрослых (они начинают адекватно воспринимать требования к соблюдению дис-
циплины на уроке и переменах, регулярной подготовке домашних заданий и т. д.). 

Кроме того, к тому времени, когда ребенок поступает в школу, у него обычно появляется желание 
учиться и посещать ее. Все это естественные процессы, которые чаще всего происходят с ребенком 
до поступления в школу и заставляют его учиться. Интерес к миру взрослых проявляется у детей до-
школьного возраста. Дети стремятся быть похожими на взрослых, вести себя как они, пытаться под-
ражать им. Это особенно заметно в играх. Благодаря такой мотивации дети способны преодолевать 
трудности, сдерживать себя, при необходимости проявлять самостоятельность. 

Это важно для образовательной деятельности, в которой дети должны соблюдать установленные 
правила и соблюдать требования учителей. Поведение младших школьников может быть мотивиро-
вано необходимостью общаться со взрослым, строить с ним позитивные отношения. Как мы уже упо-
минали, говоря о внешней мотивации, дети могут стремиться заслужить похвалу и одобрение взрос-
лых – учителей, родителей. Желая, чтобы отношения со взрослыми были успешными, школьники мо-
гут прислушиваться к мнению взрослых, учитывать их, их оценку. Дети стараются следовать установ-
ленным правилам, чтобы получить их одобрение [2; 4]. 

Поступая в школу, дети сначала проявляют наибольший интерес к внешнему виду пребывания в 
школе, им нравится сидеть за столом, носить, например, чемодан и школьную форму. Но есть и те, 
кто уже точно проявляет желание учиться. В младшей школе у детей могут быть даже мотивы само-
совершенствования, самоопределения, долга, ответственности. Учащиеся добросовестно относятся к 
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учебным заданиям, стремятся выполнять задания и задания учителя. Но сначала они не связывают это 
с самосовершенствованием и самоопределением. Только в процессе обучения и взросления дети начи-
нают понимать, что обучение влияет на развитие их положительных качеств и даже на выбор будущей 
профессии. 

Постепенно на основе этих мотивов формируется желание ребенка к самосовершенствованию и 
личностному развитию. У младших школьников проявляется социальная (коллективистская мотива-
ция). Они хотят заботиться (в доступной для них степени) о благополучии других – своих близких, 
сверстников, коллектива класса в целом. Дети уже способны соблюдать и соблюдать моральные 
нормы, связанные с помощью других людей. В младшем школьном возрасте дети проявляют интерес 
к первым результатам учебной деятельности. Им нравится писать буквы и цифры самостоятельно, 
получать знаки. Чтобы получить хорошую оценку, ученик способен стараться, прилагать усилия. И 
не все студенты понимают истинную роль оценки. Но многие стремятся и прилагают усилия, чтобы 
получить хорошие оценки. Некоторые школьники хотят получать хорошие оценки не за знания, а 
потому, что они стремятся сохранить и повысить свой престиж. Это связано с тем, что оценка выра-
жает оценку знаний учащегося и общественное мнение о нем. 

Постепенно школьники проявляют интерес к процессу и содержанию обучения, методам приоб-
ретения знаний. У них есть познавательные интересы, желание преодолеть трудности в процессе по-
знания, интеллектуальная деятельность. Когнитивный интерес – это мотив, который первыми пони-
мают младшие школьники. По-настоящему познавательным интересом можно считать желание уча-
щегося не только достичь определенного результата, но и найти общий способ решения образователь-
ной задачи или конкретной задачи. Это отражает желание студента учиться. Это основной, централь-
ный мотив учебной деятельности. Учащиеся, начиная с третьего или четвертого класса, проявляют 
избирательное отношение к предметам. Следовательно, интерес или отсутствие интереса к теме со-
здает положительную или отрицательную мотивацию для процесса обучения. В заключение отмечу, 
что в целом школьная мотивация младших школьников имеет положительные и отрицательные 
черты. 

Таким образом к положительным аспектам можно отнести то, что обычно дети хорошо относятся 
к школе, любопытны, проявляют интерес к новой информации, особенно если она представлена ин-
тересным образом. Иногда дети даже хотят изучать вещи, выходящие за рамки школьной программы. 
Их мотивация подкрепляется верой в неоспоримый авторитет учителя и готовностью выполнять его 
задачи. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  
В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы дистанционного обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования, которое является эффектив-
ным средством реализации образовательного процесса. С помощью дистанционного обучения 
можно создать более доступное и максимально комфортное образовательное пространство для 
детей с ограниченными возможностями в обучении, позволяющее включить всех участников образо-
вательного процесса на равных условия. 

Ключевые слова: инклюзия, дистанционные технологии обучения, инклюзивное образование, об-
разовательный процесс, ограниченные возможности здоровья. 

Широкое использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном про-
странстве стало следствием процесса цифровизации всего мирового сообщества, поскольку они поз-
воляют существенно расширить возможности образовательной среды и могут эффективно приме-
няться в дистанционном образовании с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. В 
Российской Федерации экспериментальная работа по организации дистанционного образования была 
начата еще в 1997 г., но особую популярность приобрела в XXI в. на фоне пандемии и карантина, 
связанного с распространением ковида. Кроме того, в наш стремительный век все ускоряется 
настолько, что многие предпочитают обучаться дистанционно. 

«Развитие информационных технологий, использование их в системе образования позволяет со-
здавать новые возможности передачи знаний и восприятия этих знаний обучающимися, оценивать 
качество обучения и в целом, повышать эффективность образовательного процесса» [4]. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья используя различные цифровые, образователь-
ные платформы, социальные сети могут обучаться дома, активно общаться с ровесниками, препода-
вателями, одноклассниками. 

«Дистанционные образовательные технологии предполагают субъект- субъектное взаимодействие 
участников образовательного процесса, а также дают возможность выстраивания индивидуального 
образовательного маршрута за счет вариативного компонента» [8]. 

Участвовать в различных мероприятиях путем видео-чатов, вебинаров и т. д. Конечно, это не мо-
жет заменить живого общения, по цифровые технологии позволяют не чувствовать себя изолирован-
ными от общества, несмотря на ограничения по здоровью. Применение в инклюзивном образовании 
дистанционных технологий, на наш взгляд, может способствовать еще большей адаптации детей с 
особыми потребностями адаптации в образовательном процессе, поскольку подлинное образование 
может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений и разнообразие обучения уси-
ливает все стороны жизни человека (рис. 1). 

 
Рис. 1. Особенности инклюзивного образования 
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«В нашей стране большое внимание уделяется вопросам обучения детей с особенностями по со-
стоянию здоровья, и они наравне со остальными, имеют право на возможность получения образова-
ния» [5]. 

Образование, построенное на инклюзии, позволяет детям полноценно включаться в образователь-
ный процесс, с учетом особенностей их здоровья, влиться в коллектив, проявлять личностный потен-
циал. Следствием мотивации к процессу обучения, на наш взгляд, будет проявляться познавательный 
интерес. Дети с ограниченными возможностями здоровья с помощью дистанционных технологий и 
электронного обучения в условиях инклюзии смогут быстрее и проще адаптироваться и социализи-
роваться в современных условиях развития общества. В процессе применения смешанного обучения 
делается упор на личностный потенциал и ресурсы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

«Значимым условием эффективной реализации образовательного процесса с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся с ОВЗ является 
взаимодействие педагогов с их родителями (законными представителями), в процессе которого педа-
гоги осуществляют консультирование родителей по вопросам планирования и организации учебной 
деятельности ребёнка с ОВЗ в условиях семьи, по закреплению программного материала в жизненных 
ситуациях, близких к опыту ребенка с ОВЗ. В свою очередь, родители (законные представители) обу-
чающихся с ОВЗ в условиях применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий могут самостоятельно инициировать контакты с любыми участниками образовательного 
процесса, задействованными в обучении их ребенка» [6]. 

Современные образовательные дистанционные и электронные технологии обучения позволяют: 
развивать умение обучающихся с ОВЗ ориентироваться в информационных потоках окружающего 
мира; овладевать практическими способами работы с информацией; развивать умения, позволяющие 
обмениваться информацией с помощью современных технических средств; перейти от объясни-
тельно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок становится 
активным субъектом учебной деятельности [2]. 

Сейчас педагоги стараются использовать различные технологии обучения, электронные ресурсы, 
разрабатывать современные методики, позволяющие максимально эффективно решать задачи коррек-
ционной образовательной деятельности. В учебных заведениях, которые представляют авторы, педа-
гоги разрабатывают новые образовательные технологии, которые бы позволили при их применении в 
образовательных учреждениях, решать конкретные учебные задачи выпускникам, специалистам спе-
циального и инклюзивного образования скомпилировать имеющийся учебный материал, создавать 
свой неповторимый стиль проведения заданий, решения педагогических задач. 

Внедрение дистанционных образовательных технологий помогает обеспечить доступность и мас-
совость инклюзивного образования, но нужно понимать, что современные информационные техноло-
гии не должны полностью подменять «живое» общение с педагогиями, сверстниками. Дистанцион-
ные образовательные технологии предполагают субъект-субъектное взаимодействие участников об-
разовательного процесса, а также дают возможность выстраивания индивидуального образователь-
ного маршрута за счёт вариативности контента, гибкости и ориентации на личность ребенка, на уро-
вень его развития, его возможности. 

Учитывая запросы современного общества, специалисты инклюзивного образования в настоящий 
момент должны максимально осваивать и внедрять в свою профессиональную деятельность дистан-
ционные технологии обучения, позволяющие осуществлять учебный процесс опосредованно (на рас-
стоянии), развивать умение обучающихся с ОВЗ ориентироваться в информационных потоках окру-
жающего мира; овладевать практическими способами работы с информацией; развивать умения, поз-
воляющие обмениваться информацией с помощью современных технических средств; перейти от 
объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок ста-
новится активным субъектом учебной деятельности. 

Анализируя научно-практические материалы коллег-педагогов-психологов, собственный практиче-
ский опыт, можно сказать, что дистанционные технологии обучения позволяют внедрять в учебный про-
цесс не только технические, но и дидактические инновации, так же, помогают свести к минимуму воз-
можные психологические барьеры детей с ОВЗ в общении со сверстниками, обеспечивая при этом в 
сетевом взаимодействии конфиденциальность медицинских диагнозов и другую личную информацию. 

Можно сказать, что одним из существенных моментов использования современных дистанцион-
ных технологий в образовании является постоянное сопровождение и помощь педагогов, педагогов-
психологов, специалистов. 

Технологический прогресс, современные научные достижения и технологии сегодня могут приме-
няться для оказания социальной, психологической и педагогической помощи в образовательном про-
цессе в условиях инклюзии. 
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Аннотация: в условиях технического прогресса мобильная форма обучения стала активно ис-
пользовать в инклюзивном образовании, имея достоинства и недостатки в разработке адаптацион-
ных образовательных программ для школьников с ОВЗ. В статье раскрываются особенности созда-
ния безбарьерной образовательной среды для школьников с ОВЗ. Представлены средства и методы 
мобильного образования, способы контроля и анализа результатов инклюзивного образования. 
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В современном мире мобильные технологии прочно вошли в жизнь каждого человека, стали обы-
денной частью образовательного процесса в условиях цифровой трансформации образования. Вариа-
тивность и персонализация образования, предлагаемая современными мобильными устройствами, поз-
воляет организовать и методически обеспечить синхронное и асинхронное обучение в условиях ин-
клюзивного образования. Соответственно мобильное обучение является эффективной образователь-
ной формой учащихся ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Инклюзивное образование создает условия для безбарьерной образовательной среды, обеспечива-
ющей совместных процесс обучения всех учащихся, их равный и полный доступ к образовательным 
ресурсам. Создание такой среды учитывает особые образовательные потребности и возможности каж-
дого ученика, включая материально-техническое и организационное обеспечение и адаптацию обра-
зовательной программы [1]. 

Социальная среда имеет первостепенное значение для развития обучающихся с ОВЗ, формируя 
жизненные навыки, развивая личностные качества и способности, нивелируя дефициты коммуника-
ции и опыт социального поведения. 
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Мобильное обучение позволяет решить следующие задачи по созданию социально-педагогиче-
ской среды в условиях инклюзивного образования обучающихся: 1) компенсаторные задачи, позво-
ляющие вспомогательным устройствам организовать активное участие учащихся с ОВЗ в учебном, 
практико-ориентированном процессе и коммуникации, предоставляя доступ к разнообразным инфор-
мационным ресурсам; 2) дидактические задачи, стимулирующие новые подходы и стили обучения, 
контроль знаний, обеспечивая интерактивность и персонализацию образования, создание индивиду-
ального образовательного маршрута по преодолению дефицитов развития и формирования новых 
умений и навыков; 3) коммуникативные задачи, выступающие в роли цифрового помощника и по-
средника в процессе общения между участников педагогического процесса, которые испытывают 
трудности в коммуникации, организовывая системы психолого-педагогического сопровождения обу-
чающихся с учетом индивидуальных особенностей [2, с. 174]. 

С помощью мобильного обучения рамки времени и места получения знаний и социальных навы-
ков сильно расширяются, делая образование доступным для обучающихся в любом месте и в любое 
время, создавая безбарьерную образовательную среду. Обучающиеся могут получать знания и ком-
муникативные навыки с помощью одного лишь мобильного устройства. А одно из главных достоинств 
мобильного обучения – его доступность почти каждому человеку. 

Мобильная форма обучения в первую очередь важно для людей из мест, где доступ к обычному 
образованию затруднён или вовсе ограничен. Также стоит отметить, что такое обучение заставляет 
учеников самостоятельно планировать и распределять время на обучение и его содержание, что поло-
жительно влияет на развитие навыков самоорганизации. Особенно это важно для обучающихся с ОВЗ, 
которые могут проходить реабилитацию в медицинских оздоровительных центрах. 

Применение мобильного обучения не может стать основной формой организации социально-пе-
дагогической адаптации обучающихся в школе, создания условий для инклюзивного образования, 
имея ряд весомых недостатков. Создание специальных образовательных ресурсов и программ, под-
строенных под мобильные устройства – один из главных недостатков. Небольшой экран мобильного 
устройства может вызвать проблемы у людей с плохим зрением, что тоже является очень важным 
недостатком. Ещё один «минус» – снижение внимания и концентрации обучающихся из-за окружаю-
щих условий, что может негативно повлиять на качество усваиваемого материала. 

Несмотря на это мобильное обучение школьников имеет ряд преимуществ, которые могут обеспе-
чить условия для создания безбарьерной образовательной: 

1) использование специализированных образовательных приложений, которые обеспечивают обу-
чающихся доступом ко всем образовательным материалам, статистике о прогрессе ученика и дают 
ему возможность выполнять задания, поставленные образовательной программой. Специализирован-
ные образовательные приложения могут быть как метапредметными, так и для каждого предмета по 
отдельности. 2) использование специализированных веб-сайтов, которые позволяют ученикам взаимо-
действовать с преподавателями через интернет, задавать вопросы и вести дискуссии в голосовом фор-
мате или в видеоформате. По своей сути, функционал специализированных веб-сайтов и специализи-
рованных приложений довольно схожи, но отличаются вышеперечисленными возможностями. 

Специализированные веб-сайты наилучшим образом подходят для обучения школьников с ОВЗ в 
дистанционном формате и онлайн-курсах. 

Дистанционное обучение представляет из себя вид обучения с использованием мобильных 
устройств, где ученики могут организовать с преподавателем онлайн-конференцию, либо педагог мо-
жет просто выдать задание, которое обучающиеся выполнят в установленные сроки. При этом дистан-
ционное обучение не требует от школьников с ОВЗ личного присутствия. Дистанционное обучение 
может проводиться в форме видеозвонка, голосового звонка или в онлайн чате. 

Онлайн курсы тоже подходят для мобильного обучения. Как правило, онлайн-курсы состоят 
из последовательно выстроенной цепочки видеоматериала или материала в текстовом виде, чтобы обу-
чающиеся последовательно изучали образовательную программу, исключая пропуск предоставленного 
образовательных тем для изучения. Каждый урок онлайн-курса состоит одной из следующих форм 
подачи образовательного материала: видеоматериал, тест для закрепления усвоенного материала из 
изученной темы, подкаст в формате длинного аудио или видеоматериала, включающий в себя обра-
зовательную информацию, текстовый файл. 

Продуктивность применения мобильного обучения школьников с ОВЗ в инклюзивном образовании 
используется в формате опроса, контроля и анализа результатов. 

Опрос. Опрос необходимо проводить среди обучающихся, которые не только среди учеников, ко-
торые только начали обучение, используя мобильные устройства, но и среди тех, кто уже давно обу-
чается с использованием мобильных технологий. Опрос позволит узнать мнение школьников с ОВЗ, 
определить недочёты, ошибки, трудности, с которыми сталкиваются они во время образовательного 
процесса. 

Контроль. Контроль подразумевает собой анализ или же изучение действий, которые совершают 
школьники с ОВЗ во время образовательного процесса с использованием мобильных технологий. 
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Позволяет выявлять существующие проблемы в системе инклюзивного образования, отражающиеся 
в «обходе» установленных правил, а также исключая списывание, если мобильное обучение введено в 
образовательный процесс школы. Контроль может подразумевать собой оценку действий, совершае-
мых учениками, если они допустили ошибку в использовании образовательного приложения, веб-сайта 
и немедленное устранение этой ошибки. 

Анализ результатов. В случае анализа результатов применения мобильных технологий в инклюзив-
ном образовании необходимо в первую очередь использовать сравнительный анализ, который можно 
сделать путем использования таких форм контроля знаний как тест, экзамен или зачёт. Результаты 
можно сравнить с теми, которые были в начале введения в образовательный процесс мобильных техно-
логий, позволяющие определить, насколько хорошо или плохо повлияло мобильное обучение на каче-
ство образования. Результаты, свидетельствующие о продуктивности мобильного обучения в инклю-
зивном образовании, можно использовать для коррекции и улучшения социально-педагогической адап-
тации детей с ОВЗ. 

Таким образом, применение мобильного обучения в инклюзивном образовании даёт возможность 
доступа школьников с ОВЗ к широкому спектру информации, которая может помочь им получать 
образование и социальный опыт, независимо от их местоположения. Благодаря такой форме образо-
вания обучающиеся могут самостоятельно распределять время, индивидуальные возможности и спо-
собности, которое они могут потратить на освоение нового материала и получения коммуникативных 
навыков. Мобильное образование является новой и перспективной формой обучения для создания 
безбарьерной образовательной среды. 
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в последние несколько лет в российской системе образования прочное место зани-
мают дистанционные образовательные технологии, которые создают дополнительные возможно-
сти осуществления непрерывного образовательного процесса обучающихся. В статье авторами об-
суждается ряд вопросов, связанных с применением таких технологий в инклюзивном образовании. 
Наряду с достаточно положительными моментами, имеется ряд проблем, которые требуют об-
суждения и решения. Имеющиеся проблемы касаются вопросов как методического, так и организа-
ционного характера. Педагоги, педагоги-психологи вместе с родителями, руководством учебных 
учреждений должны находить пути их решения. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, образовательный процесс, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, модели обучения, дистанционные образовательные технологии. 

В РФ более 1,15 миллиона детей с ограниченными возможности здоровья (ОВЗ). Из них, по дан-
ным Законодательного собрания Краснодарская края, в крае обучаются и воспитываются 58 тыс. де-
тей с ОВЗ. По данным Агентства стратегических инициатив, в 2023 г. в Краснодарском крае прожи-
вают 34 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор Кубани, Вениамин Кон-
дратьев акцентирует внимание на том, что, что эти дети должны ходить в школу, быть социализиро-
ваны и иметь равные возможности [13]. В нашем регионе создаются благоприятные условия для 
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развития инклюзии в образовательной среде, но существует еще ряд вопросов, которые необходимо 
решать в этой сфере, начиная с подготовки педагогов, и заканчивая материально- техническим обес-
печением. Поэтому повсеместное использование информационно-коммуникационных технологий яв-
ляется одним из факторов развития концептуально новой модели российского образования, направ-
ленной на «открытое образование», образование доступное и имеющее личностное направление. Во-
просы применения дистанционных технологий именно в инклюзии сейчас достаточно актуальны, в 
силу того, что такое образование расширяет возможности в обучении детей с ограничениями, позво-
ляет им получать качественное образование, расширяет их границы общения и познания мира. 

На федеральном уровне в нашей стране приняты и принимаются различные нормативные акты, 
регулирующие вопросы в инклюзивном образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Письмо Министерства просвещения РФ от 20 февраля 
2019 г. № ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», Приказ 
Минпросвещения России от 24.11.2022 №1023 (ред. от 17.07.2024) «Об утверждении федеральной 
адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2023 
№72654), Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 
образовании детей» и ряд других документов). 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 08.08.2024) «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) декларирует «создание необходимых условий 
для получения без дискриминации качественного образования лицами с ОВЗ, для коррекции наруше-
ний развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специаль-
ных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов об-
щения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного 
уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посред-
ством организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ» [1]. 

В статье 16 упомянутого закона прописаны подробно все положения, связанные с реализацией 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий [1]. 

Использование современных цифровых технологий, дистанционного обучения является результа-
том повсеместной цифровизации общества. Цифровые технологии стали широко применятся, ко-
нечно же и в системе образования, как показывает практика, в таких технологиях имеется потенциал 
для внедрения в инклюзивное образование. Наши студенты, проходя практику в качестве педагогов- 
психологов в различных образовательных учреждениях, стараются тоже их использовать в своей ра-
боте, отражают это в отчетах по производственной практике, обсуждают на конференциях и на семи-
нарских занятиях. 

Как показывает практика, дети с ограниченными возможностями здоровья склонны к большей 
утомляемости, испытывают ряд определенных сложностей в освоении образовательных программ и 
поэтому использование новых форм технологий обучения, таких как информационные, дистанцион-
ные, с возможностью записи, повторного просмотра и т. д., приходят на помощь как обучающемуся, 
так и учителю. Кроме того, в таких условиях повышается уровень требования к самостоятельности 
ученика, к умению правильно распределять время работы и отдыха, в воспитании появляется много-
нацеленность. Возникают вопросы, связанные с тем, чтобы и педагоги, и родители, и сами обучаю-
щиеся могли пользоваться и применять в образовательном процессе цифровые средства и технологии, 
обладали, ко всему прочему, и медиаграмотностью. В образовательных учреждениях возникает необ-
ходимость в консультации детей и их родителей по вопросам, связанным с обучением в дистанте. 

«Один из ее компонентов – это основы интернет-безопасности. При дистанционном обучении воз-
растает потребность взаимодействия с участниками образовательных отношений через сеть Интернет, 
дающей не только обилие информации, но и таящей в себе множество опасностей для обучающихся 
с ОВЗ, которые зачастую более доверчивы, менее критичны, чем их нормативно развивающиеся 
сверстники» [2]. 

Дистанционное обучение в современной системе образования уже приобретает форму самостоя-
тельного дистанционного образования, базирующегося на информационно- коммуникационных тех-
нологиях, и сочетающего в себе традиционные и прогрессивные интерактивные формы обучения. 

Благодаря дистанционному обучению, использованию дистанционных образовательных техноло-
гий инклюзивное образование становится более доступным, но помимо получения знаний, навыков 
общения со сверстниками, социализации, адаптации к окружающему миру, детей с ограниченными 
возможностями здоровья нужно подготавливать к такому обучению, необходимо иметь методиче-
скую базу и оснащение. 

«Эффективность реализации дистанционного обучения зависит от четырех составляющих: эффек-
тивного взаимодействия педагога и обучаемого, используемых педагогических технологий, 
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эффективности разработанных методических материалов и способов их доставки, эффективности об-
ратной связи» [7]. 

Модель дистанционного обучения в инклюзивной среде можно представить следующим образом 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель дистанционного обучения в инклюзивной среде 

 

Модель дистанционного обучения в инклюзивной среде предполагает учёт индивидуальных осо-
бенностей, интересов, способностей и потребностей обучающихся. «Педагоги обязательно должны 
продумывать методы и формы обучения, которые помогут ребенку с ограниченными возможностями 
здоровья адаптироваться в окружающей их действительности. Включение детей с особенностями в 
развитии (с особыми образовательными потребностями) в образовательный процесс в массовых шко-
лах по месту жительства – это совершенно новый подход для российского образования» [6]. 

Роль педагога в дистанционном инклюзивном образовании приобретает определенную значи-
мость, поскольку он «строит образовательный маршрут» своего особенного ученика. Он должен учи-
тывать не только тонкости психологии, индивидуальные потребности, но и адаптировать учебный 
процесс, с учетом времени работы, вариативности заданий, чередовать различные виды деятельности. 
Использовать как методы активного обучения, включая интерактивные игры, групповые проекты, 
дискуссии, чтобы поддерживать концентрацию внимания и предотвращать переутомление, так и раз-
нообразные мультимедийные материалы, аудио- и видеозаписи. Смена деятельности и разнообразие 
заданий – залог успешного обучения и предупреждения стресса у обучающихся с ОВЗ. 

Современные образовательные технологии в инклюзивном образовании с использованием дистан-
ционных технологий предъявляют требования и самому педагогу, к возможности его постоянного 
профессионального развития. 

Дистанционное образование предъявляет новые требования к педагогам, требуя от них мастер-
ского владения цифровыми технологиями, умения создавать интерактивный учебный контент, ис-
пользовать различные платформы для онлайн-обучения. Необходимо осваивать новые методики ин-
клюзивного обучения, учитывающие особенности обучения детей с различными видами ОВЗ, расши-
рять свой кругозор, приобретать новые навыки работы с цифровыми технологиями. Уметь применять 
различные методические приемы для того, чтобы в новых условиях дистанционного обучения разви-
вать не только интеллектуальные способности обучающихся, но и воздействовать на личность в це-
лом [4; 5; 8]. 

Педагог должен быть готов предоставлять индивидуальную поддержку и консультации учащимся 
и родителям, решая проблемы технического и методического характера. Важной частью работы пе-
дагога является создание инклюзивной образовательной среды, где каждый ученик чувствует себя 
уверенно. Это включает в себя развитие толерантности и уважения к разнообразию среди учащихся. 

В целом успешность инклюзивного дистанционного образования зависит от тесного взаимодей-
ствия педагога, учащегося, родителей и специалистов психолого-медико-педагогической службы. 
Только в сотрудничестве можно достичь максимально эффективных результатов и обеспечить каж-
дому ребенку доступ к качественному образованию, независимо от его индивидуальных особенно-
стей. Системный подход, включающий регулярную саморефлексию педагога, постоянное совершен-
ствование его методических навыков, и индивидуализированную поддержку каждого ученика, явля-
ется ключом к созданию истинно инклюзивной образовательной среды в дистанционном формате. 

Получение образования является неотъемлемой составляющей благополучного общества, а полу-
чение инклюзивного образования в рамках дистанционного обучения в значительной мере повышает 
эффективность образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, где учитыва-
ются индивидуальные особенности каждого обучающегося, поэтому необходимо использовать в ин-
клюзивном образовании дистанционные образовательные технологии, учитывая все их 
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положительные моменты, но с учетом адаптации педагогических технологий, с использованием тра-
диционных методов и приемов обучения и не в ущерб здоровью детей. 
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ОСОБЕННОСТИ УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Аннотация: исследование уровня притязаний у подростков с нарушением слуха и без такового 
направлено на выявление особенностей стремлений подростков с нарушением слуха в достижении 
целей определенной сложности, которые они воспринимают как доступные для себя. Это личност-
ное качество играет значимую роль в оценке подростков с нарушением слуха собственных достиже-
ний и уровне самооценки. Кроме того, оно является показателем гибкости и адаптивности в их по-
ведении и в процессе постановки целей, а также служит индикатором межличностного взаимодей-
ствия и социальной адаптации. 

В исследовании использовалась методика моторной пробы Й. Шварцландера в модифика-
ции Л.В. Бороздиной. Данные были получены путем сбора информации и ее анализа, включая описа-
тельные статистики, сравнительный анализ с применением U-критерия Манна-Уитни для проверки 
значимости различий между двумя группами. 

Результаты показали, что средний уровень притязаний у подростков с нарушением слуха ниже, 
чем у подростков без такового. Тем не менее статистический анализ не выявил значимых различий 
между группами, что позволило нам предположить, что уровень притязаний зависит не только от 
слухового восприятия, но и от других факторов. 

Ключевые слова: концепт «уровень притязаний», уровень притязаний детей подросткового воз-
раста, нарушение слуха, моторная проба. 

Концепт «уровень притязаний» зарекомендовал себя как одно из центральных понятий в психоло-
гии XX века и остается актуальной на современном этапе психологических исследований. Анализ 
различных подходов зарубежных исследователей к пониманию этого концепта позволяет сделать сле-
дующие выводы: уровень притязаний представляет собой цель, изменяющуюся в зависимости от до-
стигнутых успехов (Х. Хекхаузен) [16]; он является значимым фактором, влияющим на оценку соб-
ственных достижений и уровень самооценки индивида (Ю. Козелецкий) [6]; это свойство обозначает 
уровень будущих действий в знакомой задаче, к которому индивид стремится, основываясь на своем 
предшествующем опыте выполнения данной задачи (Д. Фрэнк) [Цит. по: 13]; уровень притязаний слу-
жит показателем сложности намечаемых индивидом целей (К. Левин) [15]. 

В рамках отечественной психологии также существуют разнообразные подходы к определению 
уровня притязаний: рассматривается как качественно-количественный параметр, отражающий произ-
водительность с позиции исследуемого лица (В.Н. Мясищев) [11]; определяется как оценочные по-
требности (Б.Г. Ананьев) [1]; отражает уровень трудности задач, к которым стремится человек под 
влиянием мотивации (В.С. Мерлин) [10] рассматривается в контексте модели самоосуществления, 
формируя образ «Я», который индивид считает приемлемым (Н.Л. Коломинский) [7]. 

Л.В. Бороздина интерпретирует уровень притязаний как меру сложности целей, выбираемых субъ-
ектом [3]. Автор определяет понятие «трудность цели» как вероятность ее достижения и поясняет: 
чем выше трудность цели, тем меньше шансов на ее успешное выполнение, однако результаты в этом 
случае оказываются более значимыми, а действия – продуктивными. Таким образом, цель исполняет 
роль регулятора активности, становясь объектом саморегуляции как со стороны внутренних мотива-
ционных факторов и личностного роста, так и под воздействием внешних условий и самооценки. В 
этом контексте цель становится центральным элементом когнитивного процесса, функционируя как 
специфический план, ориентирующий на определенный итог или желаемое состояние будущего. 

Современные теоретические подходы подчеркивают целенаправленность поведения и включают 
анализ формирования целей в сферу когнитивной психологии, поскольку цель играет организующую 
роль в деятельности, влияя на мотивацию и поведение индивида. 
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Исследования, проводимые как зарубежными, так и отечественными учеными, демонстрируют, 
что уровень притязаний значительно влияет на позитивное развитие подростков. Работы Л.В. Бороз-
диной с соавторами показывают, что уровень притязаний у подростков имеет тесную связь с ожида-
ниями и требованиями, предъявляемыми взрослыми, прежде всего родителями [3]. Результаты иссле-
дований А.В. Гайфулина и В.К. Гербачевского подтверждают наличие значимой корреляции между 
интеллектуальными способностями и уровнем притязаний подростков [4; 5]. 

В рамках настоящего исследования актуальными представляются работы, посвященные самосо-
знанию и самооценке индивидов с полными и частичными нарушениями слуха, проведенные такими 
учеными, как Н.Л. Белопольская, И.В. Кривонос и Т.Н. Прилепская и другими [2; 8; 12 и др.]. В их 
исследованиях установлено, что у подростков с нарушениями слуха наблюдаются искажения в пред-
ставлениях о себе, а их самооценка часто является неполной и недифференцированной. Ученые под-
черкивают, что процесс формирования самооценки у данного контингента детей происходит с учетом 
тех же принципов, что и у их слышащих сверстников. Однако данное формирование замедляется и 
приобретает специфические черты, обусловленные особенностями психического развития, протека-
ющего в условиях ограниченной акустической среды. 

Таким образом, проведя анализ существующих научных источников, мы пришли к выводу о нали-
чии пробелов в исследованиях, касающихся уровня притязаний у детей с нарушениями слуха. Это 
особенно актуально на фоне уже имеющихся, порой противоречивых, данных в литературе о развитии 
их личностных характеристик. 

Подростковый период жизни представляет собой значимый этап в становлении личности, по-
скольку именно в этот период происходит ряд радикальных изменений в психологических структу-
рах. Подростки в это время активно формируют осознанное поведение, устанавливают свои нрав-
ственные и социальные ценности, что делает их особенно восприимчивыми к влиянию норм и ценно-
стей, исходящих от взрослых и нормотипичных сверстников в их окружении. 

В целях достижения поставленной цели нашего исследования была сформированы две группы ис-
пытуемых: подростки с нарушением слуха (далее – НС) и подростки без нарушения слуха (далее – 
БНС). В состав НС вошли 17 подростков, обучающихся по адаптированной основной образователь-
ной программе (АООП) для обучающихся с нарушениями слуха, вариант 1.1. Все испытуемые данной 
группы успешно освоили АООП начального общего образования, варианты 1.1 и 2.1, имеют диагноз, 
соответствующий либо нейросенсорной тугоухости 2–4 степени, либо состояние после кохлеарной 
имплантации. БНС состояла из 26 подростков с нормотипичным развитием, не имеющих нарушений 
слуха. Возрастной диапазон испытуемых составил от 15 до 16 лет. 

С целью определения уровня притязаний нами была использована моторная проба Й. Шварцлан-
дера (модификация Л.В. Бороздиной) [3]. 

В таблице 1 представлены результаты описательной статистики, отражающие уровень притязаний 
у подростков с нарушениями слуха и у подростков, не имеющих нарушений слуха. 

Таблица 1 
Описательные статистики результатов исследования уровня притязаний 

Параметры статистики Группы Уровень притязаний 

Минимум НС -1,65 
БНС -0,12 

Максимум НС 5,24 
БНС 4,76 

Среднее НС 1,30 ± 1,68 
БНС 2,07±1,33 

 
Анализ данных, представленных в таблице 1, выявил ряд результатов. Средние значения уровня 

притязаний респондентов НС, составившие 1,30 баллов, и БНС – 2,07 баллов, находятся в пределах 
умеренных значений. При этом минимальные показатели уровня притязаний у участников НС (-1,65) 
соответствуют диапазону нереалистично низких величин, в то время как у респондентов БНС (-0,12) – 
диапазону низких значений. Максимальные значения, зарегистрированные в НС (5,24), попадают в 
категорию нереалистично высоких значений, тогда как БНС (4,76) демонстрирует высокий уровень 
притязаний. 

Эти результаты могут быть интерпретированы через призму нескольких факторов. Прежде всего, 
подростки с нарушениями слуха зачастую сталкиваются с трудностями в коммуникации и восприятии 
информации, что может порождать у них чувство недооцененности и неуверенности в своих способ-
ностях. Это, в свою очередь, способно негативно сказываться на самооценке и уровне притязаний, 
вызывая более низкие значения по сравнению с их сверстниками, не имеющими нарушений слуха. 
Кроме этого, индивидуальные образовательные потребности подростков с нарушениями слуха тре-
буют дополнительных усилий как со стороны самих обучающихся, так и со стороны педагогического 
состава. В результате этого некоторые могут устанавливать нереалистично высокие цели в стремле-
нии компенсировать свои трудности, тогда как другие могут поддаваться самокритике и формировать 
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низкие ожидания в связи с преодолением сложностей. Вдобавок, подростки с нарушениями слуха мо-
гут ощущать себя менее успешными или испытывать социальное неудовлетворение, что также сказы-
вается на их уровне притязаний. Некоторые из них могут стремиться к высоких целям, чтобы проде-
монстрировать свою способность преодолевать препятствия, в то время как другие могут ограничи-
ваться скромными ожиданиями, основываясь на своих проблемах в слуховом восприятии. В конце 
концов, в зависимости от образовательной среды и индивидуальных особенностей, подростки с нару-
шениями слуха могут сталкиваться с различными возможностями для развития своих притязаний. Те, 
кто имеет доступ к дополнительной поддержке и ресурсам, способны устанавливать более высокие 
цели, тогда как другие могут сталкиваться с барьерами, сдерживающими их амбиции. 

Таким образом, учитывая сочетание вышеупомянутых факторов, мы можем обосновать наблюда-
емые различия в уровне притязаний между подростками с нарушениями слуха и их сверстниками без 
таковых. 

На рисунке 1 отображены значения респондентов НС и БНС по уровням притязаний. 

 
Рис. 1. Распределение долей уровня притязаний у НС 

 

Сравнительный анализ, проведенный на основании данных, представленных в рисунке 1, демон-
стрирует явные различия в распределении уровней притязаний между респондентами НС и контроль-
ной группы БНС. В частности, среди испытуемых НС наблюдается преобладание низкого уровня при-
тязаний, который составляет 47,06%, в то время как у БНС выделяется умеренный уровень притяза-
ний, достигающий 57,69%. Стоит отметить, что у испытуемых из НС представлены все категории 
уровней притязаний, включая нереалистичные, тогда как в БНС фиксируются только высокие, сред-
ние и низкие уровни. Такие результаты, согласно примененной методологии, указывают на следую-
щие тенденции: большинство подростков с нарушениями слуха устанавливают либо недостаточно 
амбициозные цели, либо, переоценивая свои способности, берутся за задачи, превышающие их воз-
можности, что часто приводит к неудачам. Это контрастирует с более сбалансированным успехом 
подростков без нарушений слуха. 

Полученные данные могут быть проанализированы через призму множества факторов, влияющих 
на формирование уровня притязаний у подростков с нарушениями слуха и без таковых. Среди этих 
факторов следует выделить особенности образовательного процесса, специфику самооценки, а также 
влияние социальной среды и коммуникации. Подростки с нарушениями слуха часто сталкиваются с 
трудностями при усвоении учебного материала, что, в свою очередь, может вызывать недооценку соб-
ственных возможностей и, следовательно – установление более низких притязаний. Напротив, под-
ростки без нарушений слуха имеют стандартный доступ к образовательным ресурсам, что способ-
ствует формированию умеренных и высоких уровней притязаний. Кроме того, подростки с наруше-
ниями слуха испытывают значительные трудности в социальной адаптации и общении, что негативно 
сказывается на их самооценке. Это, как следствие, может способствовать доминированию низкого 
уровня притязаний. В противоположность этому, подростки без нарушений слуха чаще обладают воз-
можностями для достижения социальной успешности, что позволяет им устанавливать более реали-
стичные и высокие цели. Следует подчеркнуть, что способность подростка вступать в межличностные 
отношения и взаимодействовать с окружающими имеет решающее значение для уровня его притяза-
ний. Ограниченные возможности подростков с нарушениями слуха в области общения и участие в 
социальных активностях сказываются на разнообразии и адекватности их целей, что, в конечном 
итоге, формирует их общий уровень притязаний. 

Исходя из анализа средних значений по уровню притязаний, возникает обоснованное предполо-
жение о том, что уровень притязаний у подростков с нарушениями слуха в целом ниже, чем у их 
сверстников без подобных ограничений. Чтобы установить статистическую значимость выявленных 
различий, был применен U-критерий Манна-Уитни. Результат расчета: Uэмп = 129,50; sig = 0,08, где 
Uэмп – эмпирическое значение критерия Манна-Уитни, sig – асимптотическая значимость (2-сторон-
няя). Поскольку 0,08 ˃ 0,05 это свидетельствует о том, что предположение о меньшем уровне 
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притязаний у подростков с нарушением слуха по сравнению с их сверстниками без таковых в нашем 
исследовании не нашло подтверждение. Такой результат может быть объяснен тем фактом, что уро-
вень притязаний подростков зависит не только от наличия или отсутствия нарушений слуха, а и от 
других характеристик. Возможно такие факторы, как индивидуальные особенности характера, харак-
теристики образовательной среды, семейные обстоятельства, уровень мотивации и многие другие ас-
пекты могут оказать влияние на формирование уровней притязаний. Это соответствует выводам, 
представленным в исследованиях М.В. Ласко, В.И. Степанского и других ученых [9; 14 и др.]. 

Таким образом, особенностями уровня притязаний у подростков с нарушениями слуха являются 
следующие наблюдения: наблюдается преобладание низких значений уровня притязаний, в то время 
как среди подростков без нарушений слуха значительно чаще фиксируются умеренные и высокие 
уровни; в целом, уровень притязаний у подростков с нарушениями слуха не демонстрирует суще-
ственных различий по сравнению с их сверстниками, не имеющими таких ограничений, однако про-
слеживается тенденция к более низкому уровню. 

Для более глубокого понимания данной проблемы необходим дополнительный анализ факторов, 
оказывающих влияние на уровень притязаний подростков с нарушением слуха. 
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ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования, направленного на выявление эф-
фективности программ психологического сопровождения профессиональной деятельности педаго-
гов адаптивного спорта, реализуемых в ГБОУ «Центр «Динамика». Исследовались: уровень удовле-
творенности трудом и ведущие мотивы профессиональной деятельности современного тренерского 
состава, работающего в условиях инклюзивных моделей учебно-тренировочного процесса. Установ-
лено, что реализация специальных программ психологического сопровождения педагогов адаптив-
ного спорта, работающих в условиях инклюзивного физического воспитания, способствует переори-
ентации тренеров с позиций достижения высоких результатов воспитанников в паралимпийском 
спорте на позицию оказания детям с особенностями в развитии помощи в их интеграции в общество, 
их физической реабилитации за счет организации гармоничного общения и взаимодействия с юными 
спортсменами без ограничений в здоровье. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, тренеры по адаптивному спорту, инклюзив-
ное физическое воспитание, удовлетворенность трудом, психологическое благополучие лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

В последнее время, в связи с переходом к инклюзивным моделям обучения и воспитания лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе и их физического воспитания, и физиче-
ской реабилитации, и спортивной подготовки, профессиональная деятельности педагога адаптивного 
спорта (АС) и других специалистов по адаптивной физической культуре (АФК) приобретает новые 
психологические особенности, связанные с необходимостью организации и внедрения инклюзивных 
практик в подготовку юных спортсменов-паралимпийцев. Расширение сферы трудовой деятельности 
педагогов АС несет в себе множество проблем психологического характера, что обусловливает необ-
ходимость разработки и реализации психологического сопровождения их профессионального станов-
ления и профессионального роста. Разработка таких программ должна быть ориентирована на пере-
ориентацию педагогов АС и других специалистов по АФК с позиций достижения высоких спортив-
ных результатов воспитанников с ОВЗ на позицию оказания им помощи в адаптации и интеграции в 
общество посредством организации эффективных инклюзивных практик. 

Основными видами профессиональной деятельности педагогов АС были и остаются абилитация, 
реабилитация и коррекция, каждый из которых имеет свои особенности и предъявляет специфические 
требования как к профессиональным компетенциям, так и к личности самого тренера-преподавателя. 

В последнее время, в связи с развитием инклюзивных практик в организации реабилитационных 
процессов, тренеры-преподаватели и инструкторы-методисты по АФК взаимодействуют не только с 
детьми, имеющими ОВЗ, но и с их сверстниками, не имеющих нарушений в развитии. 

Инклюзивные практики реализуются и в ГБОУ «Центр «Динамика». В состав коллектива входят 
дети из традиционных учебных образовательных учреждений и из ГБОУ «Центр «Динамика» в воз-
расте от 9 до 18 лет. Тренировочный процесс проходит 3 раза в неделю, в подгруппе детей с ОВЗ, в 
подгруппе детей традиционно развивающихся и одна тренировка совместная целым ансамблем. Цель 
инклюзивных практик заключается в том, чтобы у детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата (ПОДА) появилась возможность интегрироваться в общество без ущемления их прав и свобод 
[1; 2; 4]. 

Современные требования образования предъявляют также высокие стандарты к работе учителей 
адаптивной физкультуры, тренеров-педагогов, педагогов-психологов, врачей, работающих в сфере 
сопровождения и подготовки спортсменов паралимпийцев. В условиях модернизации и гуманизации 
в образовании необходимы новые подходы к подготовке юных паралимпийцев, и инклюзивная мо-
дель в подготовке несет большую нагрузку. 

Новые инклюзивные практики, реализуемые специалистами по АФК, требуют организации их 
психологического сопровождения как процесса оказания помощи в профессиональном развитии и 
профессиональном росте [3]. 

В ГБОУ «Центр «Динамика» внедряется научно-практический подход в сопровождении тренера, 
специалиста АФК, к разработке и контролю тренировочного процесса спортсменов танцоров с ОВЗ и 
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традиционно развивающихся спортсменов танцоров. Полученные на основе психолого-медико-педа-
гогических обследований (наблюдение, беседа) эмпирические данные сопоставлялись с клиниче-
скими и педагогическими характеристиками детей, предоставленными клиницистами и педагогами. 

Психологическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов по АС акцентирует 
свое внимание на вопросах удовлетворенности трудом и их трудовой мотивации. 

В связи с этим проведено исследование, направленное на выявление особенностей мотивационной 
сферы личности педагогов по АС, участвующих и не участвующих в проекте и в программах психо-
логического сопровождения их непрерывной профессиональной подготовки к работе в условиях ин-
клюзивного тренировочного процесса. 

В исследовании приняли участие тренеры адаптивных видов спорта от 26 до 55 лет (М=38) в ко-
личестве 28 человек (n=28) по разным видам спорта. Экспериментальная группа тренеров участвовала 
в проекте психологического сопровождения их профессиональной деятельности в условиях инклю-
зивных практик учебно-тренировочного процесса. Контрольная группа формировалась на основе 
уравнивания ее с экспериментальной группой по количеству, полу, возрасту тренеров, их стажа про-
фессиональной деятельности в условиях инклюзивного спортивной подготовки. 

Исследование проходило в два этапа: не первом этапе были изучены степень удовлетворенности 
тренеров экспериментальной и контрольной групп своим трудом и мотивы их трудовой деятельности 
в условиях инклюзивного учебно-тренировочного процесса. Программы психологического сопровож-
дения реализовывались в экспериментальной группе в течение одного года, по окончании которого 
были сделаны повторные замеры тех же показателей. 

Исследование уровня удовлетворенности трудом в двух группах педагогов по АС до апробации 
программ психологического сопровождения показало, что, во-первых, между группами различий не 
было (рис. 1), а во-вторых, в двух группах в наибольшей степени не удовлетворены тренеры взаимо-
отношениями с родителями детей с ОВЗ. 

 
Рис. 1. Процентное распределение педагогов по АС экспериментальной и контрольной групп  

по степени удовлетворенности трудом до апробации программ психологического сопровождения 
 
По истечении одного учебного года в контрольной группе выросло количество тех тренеров, ко-

торые характеризовались низкой удовлетворенностью своим трудом и результатами своей деятельно-
сти, тогда как в экспериментальной группе количество таких тренеров, напротив, значимо снизилось 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Процентное распределение педагогов по АС экспериментальной  

и контрольной групп по степени удовлетворенности трудом после апробации программ  
психологического сопровождения 

 
Результаты сравнительного анализа среднегрупповых значений степени удовлетворенности тру-

довой деятельностью после годовой апробации программ психологического сопровождения тренеров 
по АФК, реализующих инклюзивные практики, свидетельствуют о целесообразности организации в 
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Центрах физической реабилитации детей с ПОДА работы психологической службы, направленной на 
оказание помощи педагогам и другим специалистам по АФК: во-первых, расчет Т-критерия Вилкок-
сона показал статистически значимые положительные сдвиги, произошедшие в экспериментальной 
группе, в степени удовлетворенности своим трудом (p = 0,002); во-вторых, после апробации программ 
психологического сопровождения выявлены статистически достоверные различия между экспери-
ментальной и контрольной группами в среднегрупповых показателях удовлетворенности взаимоот-
ношениями с воспитанниками (t = 2,54; p < 0,05), их родителями (t = 2,33; p < 0,05), достигнутыми 
результатами (t = 3,66; p < 0,01), своей профессиональной подготовкой (t = 3,94; p < 0,01). 

О целесообразности психологического сопровождения профессиональной деятельности педагогов 
по АС в современных условиях реализации инклюзивной, а не специальной подготовки, свидетель-
ствуют и результаты сравнительного анализа мотивов трудовой деятельности тренеров двух исследо-
вательских групп. 

Если до апробации программ психологического сопровождения большинство тренеров как экспе-
риментальной, так и контрольной групп были ориентированы на достижение воспитанниками с ОВЗ 
высоких спортивных результатов, вследствие чего и росла неудовлетворенность своим трудом, так 
как инклюзивные практики дают дополнительную нагрузку на тренера, то после такой апробации 
большинство тренеров экспериментальной группы характеризовались стремлением к приобретению 
профессиональной компетентности, достижению профессионального мастерства (рис. 3). 

 
Рис. 3. Мотивы труда педагогов по АС экспериментальной и контрольной групп  

до апробации программ психологического сопровождения (стены) 
 
Переориентация педагогов по АС экспериментальной группы, произошедшая в результате психо-

логического сопровождения их профессиональной деятельности в условиях инклюзивных практик, 
способствовала осознанию большинством из них основных целей своей профессиональной деятель-
ности, состоящих не из «погони» за спортивными достижениями и победами, а в оказании помощи 
детям с ОВЗ в их физическом и психическом развитии, их абилитации, реабилитации и коррекции 
нарушений, в создании условий для их успешной интеграции в общество. 

Проведенное исследование показало целесообразность и необходимость организации психологи-
ческого сопровождения профессиональной деятельности педагогов по АС, реализующих инклюзив-
ные практики. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 
МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Аннотация: статья посвящена вопросу воспитания младших подростков в школе, роли классного 
руководителя и реализации воспитательного процесса. Описаны функции и принципы воспитатель-
ной работы, а также представлен примерный план воспитательной работы для 6 класса. 

Ключевые слова: воспитание, подростки, воспитательная работа, педагогическое планирование, 
план воспитательной работы, учебный процесс, классный руководитель, принципы воспитательного 
процесса. 

Воспитание подрастающего поколения всегда было и остаётся одним из главных приоритетов об-
щества. Успех воспитания зависит не от изначальных качеств ребёнка, а от того, какое воспитание он 
получает. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ, 
ред. от 27.06.2018), воспитание – это целенаправленная деятельность, способствующая развитию лич-
ности ребёнка, его самоопределению и социализации на основе общественных ценностей и норм по-
ведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание – это управление развитием личности посредством создания благоприятных условий 
(Лийметс Х.Й., Новикова Л.И.) [1]. 

Дети учатся у взрослых – родителей и учителей. Их поведение отражает усвоенные ценности. По-
этому важно, чтобы рядом с подростком был значимый взрослый, способный помочь ему стать пол-
ноценной личностью. 

Поскольку дети большую часть времени проводят в школе, значительная ответственность за их 
воспитание ложится на классного руководителя. 

Задача педагога – не только передача знаний, но и длительная работа, основанная на равноправии 
и активном взаимодействии с учениками и другими педагогами. Для эффективной работы необхо-
димо планировать не только учебный процесс, но и воспитательную деятельность, используя, напри-
мер, карту воспитанности учащихся. Она заполняется каждый год после обработки анкет (табл. 1) и 
хранится в папке с личными делами учащихся. 

Таблица 1  
Анкета для учащихся 3–11 класса (по выявлению уровня воспитанности) 

Критерии (показатели воспитанности) 
Я 

оцениваю 
себя 

Оценка  
учителя 

Средний
балл 

(итоговая
оценка)

Любознательность 
 

Познавательный интерес к учебе 23 45 23 45  
Мне нравится учиться 23 45 23 45  
Я сообразительный 23 45 23 45  
У меня развита речь 23 45 23 45  
Мне нравится выполнять задания 23 45 23 45  

Средний балл  
Отношение к школе, обществу
 

Я выполняю правила для учащихся 23 45 23 45  
Я выполняю устав школы 23 45 23 45  
Я следую нормам и правилам человеческого общежития 23 45 23 45  
Я добрый в отношении с людьми 23 45 23 45  
Я участвую в делах класса, школы 23 45 23 45  

Средний балл  
Прилежание, трудолюбие
 

Я стараюсь учиться хорошо 23 45 23 45  
Я помогаю другим в делах 23 45 23 45  
Я обращаюсь за помощью сам 23 45 23 45  
Помогаю в семье выполнять домашнюю работу 23 45 23 45  
Люблю дежурить в классе 23 45 23 45  
Помогаю учителю 23 45 23 45  

Средний балл  
Бережное отношение к природе
 

Бережливость к земле 23 45 23 45  
Бережливость к растениям 23 45 23 45  
Бережливость к животным 23 45 23 45  

Средний балл  
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Окончание таблицы 1 

Критерии (показатели 
воспитанности) 

Я 
оцениваю 

себя 

Оценка  
учителя 

Средний 
балл 

(итоговая 
оценка) 

Критерии 
(показа-
тели вос-
питанно-
сти) 

Красивое в жизни 
 

Аккуратен в делах 23 45 23 45  
Опрятен в одежде 23 45 23 45  
Люблю красивое вокруг себя 23 45 23 45  
Вежлив в отношении с людьми 23 45 23 45  
Посещаю кино, театр, выставки, бываю в парке... 23 45 23 45  

Средний балл
Отношение к себе 
 

Умею управлять своим поведением 23 45 23 45  
Соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за собой 23 45 23 45  
У меня нет вредных привычек 23 45 23 45  
Забочусь о здоровье 23 45 23 45  
Умею организовать свое время 23 45 23 45  

Средний балл 
После подсчёта результатов составляется общая карта воспитанности учащихся (табл. 2). 

Таблица 2 
Пример карты воспитанности учащихся 6 класса 

Фамилия,  
имя ученика 

(имена  
вымышленные) 

Любознательность 

О
тн
ош

ен
ие

 к
 

ш
ко
ле

 

П
ри
ле
ж
ан
ие

,  
тр
уд
ол
ю
би
е 

Бе
ре
ж
но
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к 
пр
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од
е 

К
ра
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О
тн
ош

ен
ие

 
к 
се
бе

 

Ре
йт
ин
г 

(с
ум

м
ар
ны

й 
ба
лл

) 

 
 Указывается средний балл по каждому показателю 

1 Алиса Н. 4,4 4,9 5 5 5 5 29,3 
2 Анна М. 3,4 3,9 3,5 4,7 4,2 4,4 24,1 
3 Вероника Г. 3,1 4,3 4 5 3,9 4,3 24,6 
4 Данил П. 3 3,2 2,8 4 3,4 3,6 20 
5 Егор С. 3,9 4,4 4,4 5 4,4 4,7 26,8 
Уровни воспитанности (в %)
Высокий (от 4 до 5 баллов) 80%
Средний (от 3 до 4 баллов) 20%
Низкий (от 2 до 3 баллов)
Отрицательный (от 1 до 2 баллов)  

 
После диагностики уровня воспитанности составляется план воспитательной работы. 
Планирование упорядочивает процесс обучения и воспитания. Согласно исследованиям Т.В. Иль-

иной, педагогическое планирование выполняет несколько функций: направляющую, прогнозирую-
щую, координирующую и контрольную. 

Планирование воспитательной работы в классе – это совместная деятельность классного руково-
дителя, учеников и других взрослых, направленная на определение целей, содержания и методов вос-
питательного процесса. Для успешного планирования необходимо соблюдать определённые прин-
ципы, в том числе принцип системности, конкретности, оптимальности, диалога, индивидуально-
сти, научности и непрерывности. 

Принцип системности рассматривает воспитательный процесс как сложную систему взаимосвя-
занных компонентов: классный руководитель, ученики, родители, другие педагоги. 

Принцип конкретности подчёркивает необходимость учёта индивидуальных особенностей 
класса. 

Принцип оптимальности предполагает поиск наилучшего варианта взаимодействия и формы 
плана. 

Принцип диалога подразумевает активное взаимодействие всех участников. 
Принцип индивидуальности ориентирован на развитие индивидуальности каждого ученика. 
Принцип научности требует опоры на научные данные о развитии ребёнка. Принцип непрерывно-

сти подчёркивает необходимость постоянной корректировки плана. 
С учётом этих принципов, целей и задач воспитательной работы, а также имеющихся ресурсов 

(календарный план, карта воспитанности), был разработан примерный план воспитательной работы 
для 6 класса на 2024–2025 учебный год. 

Главная цель воспитательной работы – всестороннее развитие личности учащихся, формирование 
их гражданской позиции и социальной ответственности. Это включает в себя создание условий для 
самоопределения и социализации на основе общепринятых ценностей, уважения к истории и культуре 
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России, а также бережного отношения к природе. Программа направлена на воспитание патриотизма, 
уважения к закону, старшему поколению, труду и многонациональному составу страны. 

Для достижения этой цели планируется: 
1) использовать потенциал общешкольных мероприятий для воспитания и развития учащихся, 

поддерживая традиции коллективного планирования и анализа; 
2) максимально задействовать потенциал классного руководства, стимулируя активное участие 

классных коллективов в школьной жизни. 
3) расширять возможности внеурочной деятельности, привлекая учащихся к участию в кружках, 

секциях и других объединениях; 
4) интегрировать воспитательные задачи в учебный процесс, используя интерактивные методы 

обучения; 
5) развивать ученическое самоуправление на уровне как всей школы, так и отдельных классов; 
6) поддерживать и развивать деятельность детских общественных организаций при школе; 
7) использовать образовательный потенциал экскурсий, походов и экспедиций; 
8) проводить профориентационную работу; 
9) задействовать школьные медиа для воспитательных целей. 
10) создавать и поддерживать благоприятную предметно-пространственную среду в школе; 
11) укреплять сотрудничество с семьями учащихся, совместно решая вопросы личностного разви-

тия детей. 
Таблица 3 

Примерный план воспитательной работы с учащимися 6 класса 
№ Дела, события, мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Организация работы с классом сентябрь Классный руководитель 

Ученическое  
самоуправление 

2 Торжественная линейка 
«Первый звонок»

02.09. Заместитель директора 
Советники директора 

3 
День знаний «Встречаем первоклассников» 02.09 Заместитель директора 

Советники директора 
Классный руководитель 

4 Урок Знаний, посвященный 87-летию со дня 
образования Краснодарского края 

02.09.2024 Классный руководитель 

5 Урок Памяти «Трагедия Беслана в наших сердцах» 03.09.2024 Классный руководитель 

6 Занятие «Разговоры о важном» Каждый 
понедельник

Классный руководитель 

7 Занятие «Россия – мои горизонты» Каждый четверг Классный руководитель 
8 Урок безопасности (профилактика ДДТ) сентябрь Классный руководитель 

9 
Подготовка ко Дню учителя. Поздравление 
педагогов 

октябрь Классный руководитель 
Ученическое самоуправ-
ление 

10 
Всероссийский урок «Экология
и энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче»

октябрь Классный руководитель 

11 
Видеопоздравление для папы октябрь Классный руководитель 

Ученическое самоуправ-
ление 

12 Всероссийский урок
безопасности школьников в сети Интернет

октябрь Классный руководитель 

13 Уроки по «пожарной иэлектробезопасности» октябрь Классный руководитель 
14 Станице Пашковской 230-лет октябрь Классный руководитель 
15 Поход в кино октябрь Классный руководитель 

16 Видеовизитка народа ко Дню народного единства ноябрь Ученическое самоуправ-
ление 

17 День единства и примирения.Урок-диспут ноябрь Советник директора по ВР

18 День толерантности. Урок- конференция ноябрь Социальный педагог, 
педагог- психолог 

19 День правовой помощи детям.Урок-консультация ноябрь Социальный 
педагог, педагог- психолог 

20 
Видеопоздравление для мамы ноябрь Классный руководитель 

Ученическое  
самоуправление 

21 Уроки финансовой грамотности Весь период Классный руководитель 
22 Уроки функциональнойграмотности Весь период Классный руководитель 

23 Новогодние мероприятия 
«Новый год» 

22.12–28.12 Зам. директора 
Классный руководитель 
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Окончание таблицы 3 

№ Дела, события, мероприятия Сроки Ответственные 

24 День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. Урок памяти 

23–27.01.2025 Классный руководитель 

25 Урок Мужества, посвящённый Дню воинской славы
России 

02.02.2025 Классный руководитель 

26 Урок Мужества, посвящённый 
Дню освобождения города Краснодара 

10.02–11.02.2025 Классный руководитель 

27 Конкурс «А ну-ка, мальчики» февраль Учителя ФК 
Классный руководитель 

28 Поздравление мальчиков февраль Классный руководитель 
Девочки 

29 Поздравление девочек март Классный руководитель 
Мальчики 

30 Просмотр фильмов, посвящённых 
Дню воссоединения Крыма с Россией 

март Классный руководитель 

31 День космонавтики. Урок
«Космос – это мы»

апрель Классный руководитель 

32 Мероприятия в рамках «День Победы» май Классный руководитель 
33 Экскурсия по местам боевой Славы Краснодара май Классный руководитель 

34 Торжественная линейка
«Последний звонок»

23.05 Заместитель директора 
Классный руководитель 

 
Воспитательная система класса охватывает весь педагогический процесс, объединяя обучение, 

внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы. Главное в 
этом случае для классного руководителя – использование ресурсов общеобразовательного учрежде-
ния и окружающей среды для реализации задач воспитания учащихся вверенного ему класса. 
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СТРУКТУРА СЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕС-АЭРОБИКОЙ  
С ДЕВОЧКАМИ 8–9 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ 

Аннотация: в статье рассматривается разработка структуры секционных занятий фитнес-
аэробикой с девочками 8–9 лет в условиях средней школы. Цель исследования – оптимизация секци-
онных занятий фитнес-аэробикой с девочками 8–9 лет в условиях школы. Методы исследования: ана-
лиз научно-методической и специальной литературы, опрос, педагогическое наблюдение. Разрабо-
танная структура секционных занятий фитнес-аэробикой с девочками 8–9 лет с включением вос-
становительных мероприятий позволяет оптимизировать тренировочный процесс с учетом особен-
ностей вида спорта, возрастных особенностей занимающихся и основных требований к данному 
виду занятий в условиях школы. 

Ключевые слова: фитнес-аэробика, секционные занятия, девочки 8–9 лет. 

Организация и содержание секционных занятий фитнес-аэробикой в условиях средней школы обу-
словлена несколькими важными факторами. Во-первых, в современном обществе наблюдается рост 
интереса к здоровому образу жизни и физической активности, что требует адаптации образователь-
ных программ к новым потребностям и ожиданиям [2]. Во-вторых, фитнес-аэробика как вид физиче-
ской активности способствует не только улучшению физического состояния детей, но и развитию их 
координации, выносливости и общей моторики [1]. В-третьих, занятия фитнес-аэробикой могут 
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способствовать формированию положительных привычек и установок, связанных с физической ак-
тивностью, что особенно важно в возрасте 8–9 лет, когда формируются основы здорового образа 
жизни [3]. 

Кроме того, структурированные секционные занятия в условиях школы позволяют более эффек-
тивно организовать учебный процесс, учитывая специфические особенности и потребности девочек 
данного возраста [5]. Это включает в себя разработку программ, которые соответствуют возрастным 
и физиологическим особенностям детей, а также создание условий для их мотивации и вовлеченности 
в занятия [4]. 

Цель исследования – оптимизация секционных занятий фитнес-аэробикой с девочками 8–9 лет в 
условиях школы. 

Методы исследования: анализ научно-методической и специальной литературы, опрос, педагоги-
ческое наблюдение. 

Исследование проводилось на базе двух школ (МБОУ СОШ №18 г. Новомосковска Тульской об-
ласти и МБОУ СШ №25 г. Смоленска) в течении первого полугодия 2024 года. Было проанализиро-
вано 22 секционных занятия фитнес-аэробикой в МБОУ СОШ №18 г. Новомосковска, проведен опрос 
тренеров и учителей физической культуры, которые проводят секционные занятия по фитнес-аэро-
бике. 

На основании педагогических наблюдений установлено, что наиболее оптимальным является 
урочная форма проведения секционных занятий. При этом тренеры и учителя рекомендуют не только 
выделять три составные части занятия с выделением общей направленности всех частей, но и разде-
лять каждую из них на насколько составных частей разной направленности и подбором упражнений. 
Так, например, тренеры выделяют необходимость разделить подготовительную часть на общую раз-
минку, направленную на подготовку организма в целом к тренировочному занятию, и на стретчинг с 
использованием упражнений на гибкость в основных суставах и прикладных упражнений. 

На основе полученных результатов опроса и педагогических наблюдений была разработана струк-
тура занятий фитнес-аэробикой и включала в себя три части: подготовительная, основная и заключи-
тельная (таблица 1). 

Таблица 1 
Общая структура секционных занятия фитнес-аэробикой с девочками 8–9 лет 

Часть 
урока 

Направленность и 
продолжительность Основные упражнения Методические указания 

П
од
го
то
ви
те
ль
на
я 

Продолжительность от 5 до 10 
минут Подготовка организма 
девочек к предстоящей нагрузке 

Повороты головы, наклоны, 
круговые движения плечами, 
использование базовых шагов 
аэробики

Использовать музыкальное 
сопровождение до 128–134 bpm, что 
позволяет выполнять движения в 
среднем темпе с небольшой амплитудой. 

Упражнения на растягивание 
всех мышечных групп 
выполняется в течение  
3–5 минут 

Полуприсед, выпады, наклоны в 
сочетании с движениями руками, 
растягивание мышц голени, 
передней и задней поверхности 
бедра, поясницы 

Снижение музыкального сопровождения 
до 110 bpm, что позволяет выполнять 
упражнения в медленном и среднем 
темпе в положении стоя, с опорой 
руками о бедра, без использования махов 
и пружинящих движений 

О
сн
ов
на
я 

Аэробная часть – продолжительность от 20 до 40 мин
Разминка в течение 3–7 минут Базовые шаги классической 

аэробики и усложнения движений за 
счет изменения направления 

Музыкальное сопровождение 134 bpm. 
Разучивание танцевальных «связок» на 
месте с передвижениями в разных 
направлениях 

Активный блок в течение  
15–20 мин 

Танцевальные комбинации шагов 
классической аэробики и их 
варианты в сочетании с движениями 
руками в различных направлениях 

Музыкальное сопровождение 134–138 
bpm. Соединение 2–4х «связок» в 
комбинацию, увеличение нагрузки за 
счет увеличения координационной 
сложности, амплитуды и интенсивности 
движений

Аэробная «заминка» (2–5 мин) Базовые шаги аэробики с 
уменьшающейся амплитудой 
движений руками

Музыкальное сопровождение 128–132 
bpm. Уменьшение амплитуды и темпа 
движений.  

Силовой блок в течение  
10–15 минут 
 

В партере упражнения на силу и 
силовую выносливость мышц 
брюшного пресса и спины, ног и рук

Музыкальное сопровождение 134–138 
bpm. Выполнять 3–5 упражнений по  
16–32 повторения. Отдых между 
упражнениями не более 30 секунд. Для 
индивидуализации и увеличения 
нагрузки используются амортизаторы, 
гантели, манжеты и т. д. 

За
кл
ю
чи
те
ль
на
я Упражнения на восстановление и 

глубокую растяжку всех 
мышечных групп в течение 5–7 
минут 
 

Различные варианты наклонов в 
исходном положении лежа на спине 
и животе, сгибание в суставах 
нижних конечностей для 
растягивания мышц передней, 
задней и внутренней поверхностей 
бедра, голени 

Снижение музыкального сопровождения 
до 90–110 bpm. В исходном положении 
лежа или стоя 8–10 упражнений на 
растягивание всех мышечных групп, 
выполняя медленно с фиксацией поз и 
последующим расслаблением 
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Опрошенные утверждают, что в стандартную структуру секционного занятия необходимо внед-
рять раздел восстановительных мероприятий, который позволит сократить процесс адаптации орга-
низма занимающихся девочек к нагрузке. 

Восстановительные мероприятия были разделены на психолого-педагогические и медико-биоло-
гические, использовались для решения поставленных тренером задач в соответствии с этапом подго-
товки, которые применяются в ходе отдельных тренировочных занятий, а также в интервалах между 
ними. При этом восстановительные мероприятия применялись комплексно. 

К психолого-педагогическим мероприятиям рекомендуем относить соблюдение рациональной по-
следовательности упражнений, чередование нагрузок по их направленности; индивидуализация тре-
нировочного процесса; адекватные нагрузки интервалы отдыха; упражнения для активного отдыха, 
на расслабление и восстановление дыхания; формирование значимых мотивов; переключение внима-
ния и самоуспокоение. Данный раздел контролируется тренером-преподавателем, записывается в ин-
дивидуальный дневник каждой занимающейся. 

Медико-биологические мероприятия (рациональный режим дня; гигиенические процедуры; душ: 
теплый (успокаивающий); контрастный (возбуждающий); различные виды массажа) осуществляют 
занимающиеся самостоятельно, но тренер анализирует их по записям девочек о проведенных меро-
приятиях и дает рекомендации по количеству их использования в процессе занятий. 

Таким образом, разработана структура секционных занятий фитнес-аэробикой с девочками 8–9 лет 
позволяющая оптимизировать тренировочный процесс с учетом особенностей вида спорта, возраст-
ных особенностей занимающихся и основных требований к данному виду занятий в условиях школы. 
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ВОСПИТАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ  
ПОЗИЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

Аннотация: статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу, связанному с процес-
сом воспитания в педагогическом вузе. Авторами отмечается необходимость наполнения данного 
процесса нравственным содержанием, для формирования профессионально-нравственной позиции 
будущих педагогов как фактора успешности будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессионально-нравственная позиция, будущий педагог, педагогический вуз, 
воспитание. 

Проблема воспитания молодежи стоит весьма остро в современной России. Процессы трансфор-
мации, происходящие в обществе и в системе высшего образования, характеризуются интенсивными 
изменениями в информационной среде, тенденцией к поликультуризации, разрушению традицион-
ных устоев, что может привести как к положительным, так и к негативным последствиям, в том числе 
и к разрушению нравственных основ и переходу на потребительское взаимодействие в обществе. 

Для предупреждения негативных последствий, необходимо создание системы целенаправленного 
воспитательного характера в вузе, способствующей формированию таких структур личности, кото-
рые будут способствовать устойчивости ее нравственных качеств в изменяющейся реальности. 
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Профессиональный стандарт «Педагог» определяет для будущих учителей круг необходимых обя-
занностей, функций, требований, которые предъявляются к современному учителю вне зависимости 
от того учреждения, в котором он в последствии будет работать. «Регулирование поведения обучаю-
щихся, постановка воспитательных целей, реализация воспитательных возможностей различных ви-
дов деятельности ребенка, создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образова-
тельной организации, формирование толерантности, использование конструктивных воспитательных 
усилий родителей (законных представителей) обучающихся» и другие трудовые действия ставят пе-
ред будущим педагогом необходимость в формировании такой психолого-педагогической характери-
стики, которая будет способствовать эффективному их выполнению. 

Опираясь на цитату великого педагога К.Д. Ушинского: «только личность может действовать на 
развитие и определение личности, только характером можно образовать характер» [7, с. 26], мы счи-
таем, что такой характеристикой для современного учителя и будет являться профессионально-нрав-
ственная позиция. 

В связи с этим воспитание, которое ориентировано на ее формирование у студентов педагогиче-
ских вузов, должно являться одним из приоритетных направлений современной системы высшего пе-
дагогического образования. 

Однако, существует противоречие: возможно ли воспитание в отношении взрослого человека, де-
еспособного, самостоятельно регулирующего собственные поступки и действия? Исследователями 
отмечается, что воспитание в высшей школе является значимым и необходимым процессом, однако в 
том случае, если понимать его не как целенаправленное воздействие на воспитанника, а как создание 
необходимых психолого-педагогических условий, для развития и саморазвития личности студентов 
(И.А. Зимняя, М.В. Ковалева, С.Д. Смирнов, П.Н. Осипов и др.) [3; 5; 6]. 

В своих работах мы рассматриваем «профессионально-нравственную позицию будущих педагогов 
как характеристику, отражающую сознательную избирательную многокомпонентную позицию лич-
ности, cистему ценностно-смысловых отношений к самому себе, окружающим и профессиональной 
деятельности на основе индивидуальной системы смыслов; основанную на профессиональном опыте 
и ценностном отношении к педагогической деятельности» [2, с. 20]. 

Опираясь на теоретический анализ, мы выделили необходимые педагогические условия, способ-
ствующие формированию профессионально-нравственной позиции студентов педагогических вузов. 

Под педагогическими условиями мы понимаем «совокупность мер, направленных на повышение 
эффективности педагогической деятельности» [10]. 

В первую очередь, это условие, направленное на решение вопросов мотивационного характера – 
мотивационная направленность на формирование профессионально-нравственной позиции, как обес-
печение ценностного отношения к будущей деятельности. «Мотивация к профессионально-педагоги-
ческой деятельности – это совокупность познавательных, профессиональных и личностных мотивов, 
определяющих характер освоения профессии и целенаправленное развитие профессиональных ком-
петенций, обеспечивающих профессиональное становление студентов, проектирование траектории 
саморазвития и самореализации в будущей профессиональной деятельности» [4, с. 135]. 

Не менее важным условием является включение в образовательную среду педагогического вуза 
мероприятий аксиологической направленности, способствующих формированию у будущих педаго-
гов социальной значимости своего поведения, усвоению нравственных и моральных норм, преобра-
зованию собственных знаний в убеждения, формированию ценностной иерархии личности и устой-
чивых характеристик личности, способствующих нравственному поведению в последствии в своей 
деятельности. 

Учитывая возрастные особенности студентов, необходимо отметить, что реализация вышеуказан-
ных условий может стать эффективной лишь при таком способе взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса, при котором студент будет выступать не только как «потребитель», а как активный 
участник коммуникации, что предполагает создание третьего условия – полисубъектного характера 
взаимодействия участников педагогического процесса. 

А.А. Вербицкий отмечает, что «если деятельность студента не изолируется от деятельности пре-
подавателя, носит активный, творческий характер, если каждый студент вовлекается в процесс позна-
ния и его успехи определяются приращением в собственном развитии, если образовательный процесс 
строится на взаимодействии преподавателя и студента как двух индивидуальностей, развитие отно-
шений и общения которых происходит на личностном и профессиональном уровне, которые полу-
чают возможность постоянно взаимообогащаться, используя сотворчество» [1, с. 55]. 

Реализация полисубъектного взаимодействия студентов и преподавателей будет обеспечивать не 
только овладение обучающимися опыта «субъект-субъектного взаимодействия», но и способствовать 
формированию навыков рефлексивного и критического мышления, овладение социальными компе-
тенциями, необходимыми в современных условиях, предполагающих поиск новых способов взаимо-
действия с новым поколением воспитанников. 



Издательский дом «Среда» 
 

230      Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение,  
воспитательные стратегии 

Важным считаем отметить, что данные условия не являются эффективными обособленно, а взаи-
модополняемы, и их реализация в совокупности способствует достижению положительного эффекта 
воспитательного процесса в вузе. 

Выбор реализуемых условий может также определяться и модифицироваться в зависимости от 
специфики образовательной среды конкретного вуза. 
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Многочисленные исследования, проведенные как отечественными, так и иностранными учеными, 
такими как М.А. Басов, Л.П. Буева и другие, говорят о том, что основными аспектами профессиональ-
ного самоопределения являются: 

– система государственных мероприятий, обеспечивающих научно обоснованный выбор профессии; 
– длительный необратимый социальный процесс освоения личностью той или иной профессии, 

информация, потребности, мотивы, ценностные ориентации, установки, интересы и другие эмпири-
ческие элементы [1, с. 360]. 

Профессиональное самоопределение является важной задачей не только для отдельного человека, 
но и для страны в целом, так как уровень профессионального и финансового обеспечения граждан 
отражает экономическое благосостояние нации. Для выбора профессии важно определить, какая из 
них соответствует интересам ребенка, полностью раскрывает его таланты, а также является финан-
сово перспективной с экономической точки зрения. 
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Цель исследования состоит в обосновании необходимости введения новой штатной единицу – про-
фориентолога в систему общего образования РФ для учащихся 8–11 классов. 

Объектом исследования является уровень удовлетворенности молодежи своим профессиональным 
выбором, являющимся важным этапом в жизни каждого человека. Если у школьников формируется 
адекватное представление о своих будущих возможностях и развитии, то это становится основой для 
их активной жизненной позиции и профессионального роста. Если этого не происходит, возникает 
много проблем – от низкой заработной платы до неясных карьерных перспектив. 

Согласно данным Росстата, более 50% выпускников профессиональных учебных заведений не ра-
ботают по специальности в результате неверного выбора профессии. Основные причины – недоста-
точная информированность о рынке труда и непонимание себя как личности, своих сильных и слабых 
сторон. 

Имеющиеся педагоги-психологи в школах слишком перегружены своими профессиональными 
обязанностями, такими как защита прав учащихся, обеспечение психологического благополучия в 
коллективе, профилактика социальной дезадаптации и множество других задач. Это ограничивает им 
возможность проводить полноценную профориентационную работу. 

Функционал профориентолога предполагает организацию и проведение: 
− диагностики, опросников, тестирования учащихся, 
− индивидуального профессионального консультирования, 
− конференций, семинаров, круглых столов для учащихся и их родителей, 
− организацию мастер-классов, экскурсий, фестивалей, конкурсов, профессиональных проб, 
− помощь в организации посещения дней открытых дверей профессиональных учебных учрежде-

ний, ярмарок профессий, 
− подборку материалов, написание статей для газет, журналов, информационных стендов и т. д. 
В качестве основных методов и методик для диагностики готовности школьников к профессио-

нальному самоопределению могут быть использованы: 
− методика «Определение направленности личности Б. Басса (определение отношения к труду, 

другим людям и результатам деятельности); 
− опросник «Профессиональные намерения» Э. Ф. Зеера (знания о профессии, знание структуры и 

видов профессионального образования, знание рынка труда); 
− методика «Изучение факторов привлекательности профессии» в модификации И. Кузьминой 
− сочинение «Я через 10 лет» (наличие осознанной профессиональной перспективы будущего); 
− проективная методика «Какой я?» на исследование Я-концепции подростков; 
− карта интересов А.Е. Голомштока в модификации Г.В. Резапкиной (осознанный и обоснован-

ный выбор профессии); 
− метод экспертных оценок (положительное отношение к выбору профессии и будущей профес-

сиональной деятельности, уверенность и свобода в выборе профессии). 
Применение указанных методик в психолого-педагогическом сопровождении школьников можно 

проводится на уровне класса/группы. 
Профессиональное консультирование подразумевает индивидуальную работу с учениками и 

включает анализ психологических и психофизиологических особенностей, что позволяет определить 
ключевые направления для выбора будущей профессии. 

Проведение конференций, семинаров, круглых столов для учащихся и их родителей, организация 
мастер-классов, экскурсий, фестивалей, конкурсов, профессиональных проб, помощь в организации 
посещения дней открытых дверей профессиональных учебных учреждений, ярмарок профессий, а 
также подборка материалов, написание статей для газет, журналов, информационных стендов – этот 
вид работы также относится к психолого-педагогическому сопровождению школьников и, как пра-
вило, проводится на уровне класса или школы. 

Таким образом, для успешной профориентационной работы школы необходимо обеспечить до-
полнительными ресурсами и квалифицированными специалистами, которые смогут качественно со-
провождать процесс профессионального самоопределения школьников. Это, в свою очередь, повысит 
уровень их удовлетворенности выбранной профессией и общее качественной жизни, влияющее на 
благосостояние нашей страны. 
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В условиях глобальных изменений и усиления информационного воздействия на молодежь фор-
мирование политической компетентности становится одной из приоритетных задач государства [3]. 
Молодое поколение на этапе формирования политического сознания активно подвергается негатив-
ному влиянию социальных сетей и других цифровых средств массовой информации, снижающих 
гражданскую активность [5]. На фоне растущей политической апатии молодежи к политическим про-
цессам возрастает риск социальных угроз для государственной стабильности. 

Политическая компетентность – это разносторонний феномен, это политические знания, понима-
ние своей роли как гражданина в общественной жизни, это готовность к проявлению гражданской 
активности и навык критического восприятия информации, как фактора становления безопасного по-
ведения [1]. 

Особое внимание в процессе формирования данной компетентности должно уделяться студентам 
педагогических специальностей, так как им предстоит конструировать мировоззрение нового поколе-
ния и формировать гражданскую идентичность учеников. Важным аспектов в процессе формирования 
политической компетентности является интеграция образовательной среды школ и вузов. Интеграци-
онные процессы способствуют постепенному формированию политической грамотности и воспита-
нию активной гражданской позиции у учащихся и студентов. 

В процессе нашей практической деятельности по формированию политической компетентности 
мы определили наиболее эффективные педагогические методы и принимаемые студентами активные 
формы обучения. К числу таких методов относятся следующие. 

Дебаты и ролевые игры. Эти методики с четко проработанным сценарием позволяют студентам 
анализировать различные политические позиции, учат развивать критическое мышление и, что не 
мало важно для педагогов, формируют навык конструктивного диалога. Во время подготовки к деба-
там студенты активно исследуют вопросы государственной политики, социальной справедливости, 
международных отношений, а в ходе участия у них формируются аналитические навыки и граждан-
ская позиция. 

Проектная деятельность. Создание студентами образовательных, психолого-педагогических про-
ектов с социальной направленностью формируют исследовательские навыки в процессе поиска и ре-
шения конкретных проблем общества. В рамках дисциплины «Основы проектной деятельности» сту-
дентами решаются конкретные задачные ситуации, они стараются найти способы изменения реаль-
ности, разработать уникальный продукт через выявление и преодоления социальных проблем, ориен-
тированных на определенную целевую аудиторию. Конечно же, чаще всего студенты создают про-
екты, направленные на решение местных социальных проблем, они проводят мини-исследования, де-
лают выводы, что оказывает положительное влияние на формирование у них адекватной гражданской 
позиции. 

Интерактивное обучение и работа в малых группах – этот формат позволяет вовлекать обучаю-
щихся в обсуждение актуальных политических и социальных проблем, способствует формированию 
навыков коллективного обсуждения и принятия решений и командной работе. Работа в микрогруппах 
активизирует навык разработки коллективных стратегий для решения поставленных задач. 

Важное место в формировании политической компетентности молодого поколения занимает вза-
имодействие с агентами политической социализации, такими как общественные объединения, спор-
тивные и культурные организации [4]. Их функциональные цели и задачи способствуют формирова-
нию у молодежи чувства сопричастности и вовлеченности в разнообразные общественные процессы, 
расширяя круг политического восприятия, углубляя знаниевый компонент и укрепляя позиции по 
ключевым гражданским вопросам. 
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Теоретический анализ данной проблематики позволил сделать вывод о необходимости создания 
интегрированной образовательной среды, объединяющей школы и вузы. Именно образовательные ор-
ганизации должны стать эталонами при формировании политической компетентности и результатом 
их функционирования должно быть формирование у обучающихся качественно новой целостной си-
стемы знаний и умений. Подобная среда позволяет объединять разные виды деятельности, техноло-
гии, приемы и методы в единую систему, способствующую преемственности воспитательных и обра-
зовательных воздействий, создавая условия для целостного развития [2]. политической грамотности 
студентов. Абитуриенты уже должны обладать базовыми знаниями о праве, политике и гражданских 
обязанностях. Далее же задача вузов – углублять эти знания, совершенствовать умения и формиро-
вать полноценный политический навык. 

В нашей работе одной из эффективных практик является проведение совместных мероприятий 
школ и вуза, таких как интегрированные лекции, дискуссионные семинары и интернет-конференции 
на темы гражданского общества и политической активности. Активное участие студентов в подобных 
мероприятиях способствует развитию их способностей к критическому анализу, пониманию социаль-
ных проблем и пониманию основ политической грамотности. 

В процессе активного взаимодействия школьников и студентов в рамках данной тематики сложно 
не отметить огромную роль медиа и цифровой среды. Социальные сети, интернет-платформы и обра-
зовательные порталы – это инструменты для организации интегрированной образовательной среды. 
Все участники интегрированной образовательной среды сегодня могут использовать доступные циф-
ровые технологии для проведения онлайн-дебатов и дискуссий разной направленности, в том числе и 
обсуждению актуальных политических событий. Положительно на это влияет и введение в образова-
тельную программу элементов цифровой грамотности, полученные навыки позволяют будущим пе-
дагогам обоснованно формировать политические взгляды посредством критической оценки инфор-
мации. 

Формирование политической компетентности, правильная политическая социализация студентов 
педагогических специальностей является необходимой задачей высшей педагогической школы совре-
менной России. Преемственность в политическом воспитании от школы к вузу, интеграция новых 
методов активного обучения и использование всех возможностей цифровой среды будут способство-
вать воспитанию политически активных граждан, готовых не только к наблюдению, но и к участию в 
общественной и политической жизни своей Родины [6]. Профессорско-преподавательский состав в 
этом процессе также играет ключевую роль, как через организацию образовательных мероприятий, 
направленных на развитие политической грамотности студентов, так и через личную адекватную по-
литическую социализацию и собственный пример. 

Таким образом, комплексный подход, включающий интеграцию образовательной среды школ и 
вузов, активные методы обучения и цифровую социализацию, является основой для эффективного 
формирования политической компетентности у будущих педагогов. Формирование политической 
компетентности и грамотности позволит студентам не только адаптироваться к изменяющимся усло-
виям, но и внести вклад в укрепление ценностных основ общества и повышение уровня политической 
культуры. 
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Аннотация: в работе проанализированы социальные практики, используемые в учебно-воспита-
тельном процессе медицинского колледжа. В результате исследования определена структура при-
меняемых социальных практик; обозначены проблемы, возникающие в процессе применения; под-
тверждена полезность практик в формировании социальных компетенций студентов. 
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Согласно требованиям ФГОС СПО третьего поколения в результате освоения образовательных 
программ для медицинских колледжей у выпускников должен быть сформирован ряд общих и про-
фессиональных компетенций, обусловливающий их конкурентоспособность и востребованность на 
рынке труда [7]. 

Помимо практических навыков современными работодателями высоко оценивается способность 
сотрудников к активному социальному взаимодействию, умение быстро мыслить и принимать реше-
ния в нестандартных ситуациях, работать в команде, не бояться ответственности. Профессиональная 
деятельность медицинского работника любого уровня требует эмпатии, милосердия, четких мо-
рально-нравственных ориентиров и ценностей. 

В свою очередь, Стратегия реализации молодежной политики в Российской Федерации на период 
до 2030 года утверждает одной из целей участие молодежи в социальных проектах, направленных на 
сближение поколений и передачу духовно-нравственных ценностей от старших поколений к млад-
шим, а также формирование у молодежи профессиональных навыков и навыков общественно полез-
ной работы через служение [8]. 

Таким образом, подготовка высококомпетентных профессионалов, обладающих пулом востребо-
ванных у работодателя личных качеств, сформированной гражданско-патриотической позицией, ува-
жающих традиционные духовно-нравственных ценности, становится важной педагогической задачей, 
для решения которой социальные практики могут быть эффективным и удобным инструментом. 

Целью данного исследования является анализ и обобщение описанного в научной литературе 
опыта применения социальных практик в медицинском колледже. 

«Социальная практика» – ёмкое, многогранное понятие с широкими возможностями применения, 
концептуальные основы которого закладывались в социально-философской науке. В разное время ис-
следованием социальных практик занимались такие зарубежные и отечественные авторы как М. Ар-
чер, П. Бурдье, Б. Вальденфельс, Г. Гарфинкель, Э. Гидденс, И. Гофман, М. Хайдеггер, А. Шютц, 
В.В. Волков, Т.И. Заславская, Л.Г. Ионин, О.В. Хахордин и другие. 

В педагогическую науку понятие «социальная практика» было привнесено из социологии относи-
тельно недавно и в силу своей многоаспектности однозначной трактовки пока не имеет. Педагогиче-
ский словарь Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова понятия «социальная практика» не содер-
жит, а «практику» (от греч. praktikos – деятельный, активный) трактует как материальную целепола-
гающую деятельность людей, имеющую своим содержанием преобразование природных и социаль-
ных объектов [1]. Педагогический аспект понятия «социальных практик» исследуется в работах 
С.М. Азаркиной, Г.М. Беспаловой, М.Н. Бурмистровой, Н.М. Виноградовой, И.В. Гладкой, Е.Г. Ко-
ролёвой, Н.Ф. Логиновой, А.В. Мудрика, Г.В. Никитиной, Н.Ю. Перевозниковой, Н.М. Плотниковой, 
С.Х. Самсоновой, Н.И Элиасберг и др. В зависимости от точки приложения понятия, оно трактуется 
исследователями по-разному: как социально значимая деятельность, направленная на решение соци-
альных проблем с целью формирования и развития компетенции социального взаимодействия 
(Г.В. Никитина); как организованный вид образовательной деятельности, направленный на развитие 
социальных навыков, повышение социальной компетентности, выработку индивидуальной стратегии 
социального поведения (Е.Г. Королёва);  как средство профессионального воспитания, инструмент 
развития профессионально значимых качеств личности (Н.М. Плотникова). В рамках текущего иссле-
дования социальные практики понимаются как организованная, педагогически контролируемая дея-
тельность студентов, направленная на формирование и развитие социальных и профессиональных 
компетенций через участие в общественно-значимых событиях. 

Многомерность и вариативность понятия позволяет рассматривать его через разноплановые клас-
сификации и типизации. Согласно типологии М.П. Гурьяновой, выделяют социально-педагогиче-
ские, социально-культурные, социально-бытовые, социально-медицинские, социально-трудовые 
типы практик [4, с. 4]. На основе этой типологии можно проанализировать социальные практики, при-
меняемые в медицинском колледже (табл.1). 
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Таблица 1 
Социальные практики в образовательной среде медицинского колледжа 

Тип практики Вид практики и
форма реализации

Цель применения 
 

Социально-
педагогическая 

Профилактические мероприятия;
социальные акции по профилактике 
деструктивного поведения молодежи; 
профилактике употребления 
наркотиков в партнерстве с 
общественными организациями

Приобретение опыта активного социального 
взаимодействия с общественными 
институтами, воспитание социальной 
ответственности; приверженности здоровому 
образу жизни 

Социально-
культурная 

Культурно-массовые мероприятия;
участие в социально-значимых 
мероприятиях, (включая спортивные и 
патриотические), художественной 
самодеятельности, КВН движении, 
осуществление журналистской 
деятельности  

Обретение опыта коллективного труда, 
работы в команде, разделения 
ответственности за результат; развитие 
творческого начала, формирование духовно-
нравственного компонента 

Социально-
медицинская 

Волонтёрская, санитарно-
просветительская, благотворительная 
деятельность; 
помощь детским домам, инвалидам, 
пожилым маломобильным людям; 
социальная адаптация детей с 
синдромом Дауна и аутизмом; лекции 
по профилактике ВИЧ/СПИД и 
инфекций, передающихся половым 
путем и др. 

Получение опыта причастности к социально-
значимой деятельности 

Социально-
бытовая 

Мероприятия по благоустройству 
территории; участие в субботниках, 
общественно-полезном труде

Воспитание экологической культуры, 
ответственного отношения к среде обитания 

Социально-
трудовая 

Проектная и профессионально-ролевая 
деятельность; 
участие в профориентационных 
проектах; апробация профессиональной 
деятельности на предприятиях-базах 
практик в рамках социального 
партнёрства; участие в социальной 
практике, разработка и защита проектов

Формирование уважительного отношения к 
профессии, осознание ее социальной 
значимости, постепенное вовлечение в 
трудовую деятельность; формирование 
профессиональных и социальных 
компетенций 

 
Таким образом, на основании информации из доступных источников был изучен и проанализиро-

ван опыт применения социальных практик в медицинском колледже, выделена их структура. По ти-
пологии М.П. Гурьяновой распределены используемые виды и формы реализации практик. Обозна-
чены соответствующие им цели. Отметим, что возможная вариативность форм шире применяемой 
(например, не упоминается культурно-просветительская деятельность). Стоит подчеркнуть, что ре-
зультаты применения социальных практик, описанные авторами, соответствуют декларируемым це-
лям не в полной мере. Отмечен позитивный эффект введения социальной практики в образовательный 
процесс: рост мотивации к учебе, социальных компетенций студентов, осознанного отношения к вы-
бранной профессии, уважения к будущим коллегам, укрепление духовно-нравственных ориентиров 
студентов [3, с. 4; 9, с. 256; 11, с. 241]. В то же время на местах выявлены и проблемные моменты – 
низкая мотивация и незаинтересованность со стороны некоторых студентов, демонстрирующих фор-
мальное отношение к социальной практике [3, с. 4]. 

В заключение отметим, что исследованный опыт демонстрирует пользу и перспективность приме-
нения социальных практик в подготовке будущих средних медработников, как профессионалов, об-
ладающих развитыми социальными компетенциями и способных к личностному росту. 
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На современном этапе развития российского общества, система образования нуждается в обнов-
ленном подходе к обучению детей и молодежи, требуются более гибкие и универсальные методы 
обучения. 

Решением поставленной задачи может являться совмещение педагогической и театральной прак-
тик. Многие исследования дают основания полагать, что театральная практика, включенная в образо-
вательный процесс, позволяет своевременно достигать личностные, предметные и метапредметные 
образовательные результаты [5]. 

Для понимания основных методов театральной деятельности в педагогической практике, необхо-
димо рассмотреть понятие «школьный театр», как вид творчества в истории культуры и дать ретро-
спективный анализ исследуемому феномену. 

Анализ работ исследователей дает основание полагать, что на протяжении нескольких тысячеле-
тий театр в разный период истории выполнял роль просвещения и воспитания. Его особенность со-
стояла в способности влиять на широкие массы, ведь театр – это искусство массового показа и вос-
приятия [1]. 

Изменения, произошедшие в развитии школьного театра, рассмотрим в рамках зарубежного и оте-
чественного опыта. 

В зарубежном опыте понимание школьного театра начинается в период Средневековья, когда в 
Европе появляются первые университеты. Основное содержание спектаклей – богослужение, ведь 
тема религии остается неизменной при постановке спектаклей студентами первых университетов. 

Основной толчок к рождению школьного театра дает именно эпоха Возрождения, что обусловлено 
изменениями во времени. В данный период начинает складываться тенденция становления нового 
человек и общества, главной чертой которого становится гуманизм. Здесь же театр распадается на два 
отдельных, но гармонично связанных компонента – актер и зритель. 

Эпоха Ренессанса меняет парадигму мышления общества. Основной тенденцией его развития яв-
ляется образование. Школьный театра не утрачивается популярность в церковных школах, а наобо-
рот, его повсеместно включают в учебную программу. Школьный театр того времени – это возмож-
ность знакомства с мироустройством и мироощущением личности, приобретение навыков в искус-
стве, поэзии и риторике. 
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Появление новых идеалов человека, стремление к ясности, однозначности – именно это основные 
черты эпохи Просвещения. Названные изменения, несомненно, сказываются на развитии школьного 
театра. Он становится средством воспитания моральных ценности и гражданских идеалов личности. 

История школьного театра в рамках зарубежного опыта циклична, период рассвета сменяется па-
дением. Школьный театр в эпоху индустриализации полностью утрачивает свое знание и постепенно 
исчезает из учебных программ. Данное явление объясняется промышленной революцией, которая 
охватила Европу в указанный период. Появление различных мануфактур дает толчок появлению 
большего количества работников, основным развлечением которого является народная, массовая 
форма театра [3]. 

Школьный театр в России претерпел значительные изменения не в контексте понимания театр, как 
искусства, а именно в отношении школьного театра, как педагогической практики. 

Традиции школьного театра начинают зарождаться в первой половине XVII века в училищах, ос-
новой которого становятся знания о самобытности русской культуры, национального языка и литера-
туры. Основоположником школьного театра в России является Симеон Полоцкий, который создает 
его в одной из братских славянских высших школ – Киево-Могилянской академии. 

На данном этапе российской истории православным братствам необходимо вести активную 
борьбу с коллегиями-пропагандистами католичества. Именно этим объясняется потребность в появ-
лении образованных ораторов, теологов и т. д., а также новых методов обучения и воспитания лично-
сти того времени, одной из того был школьный театр [2]. 

Эпоха просвещения дает толчок развития школьному театру в рамках методики обучения. Педа-
гоги Москвы применяют его при объяснении сложных понятий, стараясь представить их в образной 
форме. К тому же, именно в этот период школьный театр применяется не только в педагогике, но и в 
досуговой деятельности. 

В середине XVIII века школьный театра знакомит студентов с сюжетами мировой и отечественной 
истории, учит ораторов взаимодействию с аудиторией. К этому времени школьные театры появля-
ются в таких городах, как: Ярославль, Тверь, Псков, Новгород и Петербург. 

Школьные театры распространялись повсеместно для развлечения и поучения общества. На тот 
момент они являлись основной связью школы с обществом, выполняя в основном воспитательные 
функции. 

Эпоха индустриализации (конец XVIII – начало XIX века) становится временем высокого темпа 
развития школьного театра в российском обществом. Решая дидактические задачи, он становится фак-
тором морального и идейного воспитания. Он показывает примеры нравственности, патриотизма и 
благочестия [6]. 

Ретроспективный анализ становления и развития школьного театра отражен в таблице 1. 
Таблица 1 

Ретроспективный анализ становления и развития школьного театра 

Период Зарубежный опыт Отечественный опыт 
Позднее Средневековье Причина: появление первых 

университетов. 
Следствие: богословская  
направленность 

Эпоха ренессанса 
(конец XVI –  
начало XVII века) 

Причина: изменение целей 
образования – переход об образования, 
которое вело личность к Богу, к 
готовности человека к успешной 
земной жизни. 
Следствие: появление театра, как 
образовательного компонента в 
учебной программе 

Причина: борьба православного братства с 
пропагандой католицизма. 
Следствие: потребность в появлении 
образованных ораторов, теолог и т. д. 
 

Эпоха Просвещения 
(конец XVII –  
середина XVIII века)  

Причина: появление новых идеалов 
личности, навеянных обществом. 
Следствие: школьный театра – 
средство морализации и воспитания 
личности 

Причина: обогащение методики обучения. 
Следствие: Применение школьного театра 
при объяснении сложных понятий, стараясь 
представить их в образной форме. Именно в 
этот период школьный театр применяется не 
только в педагогике, но и в досуговой 
деятельности

Эпоха  
индустриализации 
(конец XVIII – начало 
XIX века) 

Причина: промышленная революция.
Следствие: школьный театр, как 
образовательный инструмент исчезает  

Причина: желание власти воспитать 
общество в система отсутствия жестких 
нравов. 
Следствие: значительный темп становления 
школьного театра в России 

 
В начале XXI века в России появляется понятие «школьная театральная педагогика», которая 

включает в себя практики школьного театра, которые были реализованы ранее. Школьная педаго-
гика – педагогика, которая включила в себя культуру и образование. В ходе нее все участники активно 
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вовлечены в процесс, обязательным условием является совместная коллективная деятельность учи-
теля и учеников. В ходе данной деятельности ее участники познают окружающий мир, погружаясь в 
образ и проживая ту или иную ситуацию. 

На сегодняшний день, президент Российской Федерации В.В. Путин активно поддерживает поли-
тику формирования и развития школьных театров 

в России. Данная поддержка нашла отражение в Поручении президента «О развитии и поддержке 
школьных театров» (№ Пр-1806 от 24.09.2021 г.) [3]. 

С 2021 года Министерство просвещения России совместно с Министерством культуры России, обще-
российской общественно-государственной детско-юношеской организацией и Театральным институтом 
имени Б. Щукина активно реализована программа по развитию школьных театров в России [4; 7]. 

В начале 2022 года в России насчитано более 11000 школьных театров, количество продолжает 
расти. Впоследствии, школьный театр должен стать лидером развития художественного творчества 
обучающихся, одним из основных методов формирования эмоционального интеллекта, воспитания и 
развития личности. 

Проведенный ретроспективный анализ позволяет рассмотреть применение театральных практик, 
методов и технологий в образовательном пространстве. Теоретический анализ исследуемого фено-
мена дает основание полагать, что школьный театр позволяет расширить вектор развития личности, 
тем самым подчеркивает вариативность его применения в образовательном процессе. 
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Аннотация: в статье раскрывается опыт работы по формированию патриотизма у детей 

младшего школьного возраста через проектную и исследовательскую деятельность. Автор делится 
особенностями организации проектной деятельности в современных психолого-педагогических усло-
виях, которые не только обеспечивают высокий уровень познавательного интереса учащихся, но и 
способствуют интеграции теоретических знаний с практическим опытом, что помогает развитию 
творческой активности и формированию гражданско-патриотических качеств личности. 

Ключевые слова: патриотизм, проектно-исследовательская деятельность, психолого-педагоги-
ческие условия, младший школьный возраст, инновационные технологии. 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из главных задач нашего 
современного общества, а детство – самая благодатная пора для формирования чувства любви к Родине. 
Следуя Указу Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской 
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Федерации до 2030 года» №474, одной из приоритетных задач текущего периода на федеральном и мест-
ном уровнях является формирование «возможностей для самореализации и развития талантов» [5]. 

Википедия даёт следующее толкование слову «патриоти́зм»:  (греч. πατριώτης – «соотечествен-
ник», πατρίς – «родина», «отечество») – политический принцип и социальное чувство, осознанная лю-
бовь, привязанность к родине, преданность ей и готовность к жертвам ради неё, осознанная любовь к 
своему народу, его традициям. 

Патриотизм предполагает чувство гордости за достижения и культуру своей родины, поддержи-
вает желание сохранять культурные особенности и идентификацию себя (особое эмоциональное пе-
реживание своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям) с другими пред-
ставителями своего народа, стремление защитить интересы родины и своего народа [1, с. 1]. 

Психологи определили, что младший школьный возраст отличается высокой эмоциональностью, 
активностью и верой в правильность всего, чему учат взрослые. Эмоциональность младших школь-
ников способствует необходимому восприятию знаний об обществе, Родине, её истории в яркой 
наглядной форме. Ребёнок должен сам поучаствовать в уборке территории школы, в сборе макула-
туры, в озеленении школы, в экологических акциях по наведению порядка в станице, в подготовке 
праздников ко Дню матери, чествованию ветеранов ко Дню Победы. Внушаемость и податливость, 
склонность к подражанию, доверчивость, высокий авторитет, которым пользуется учитель, – всё это 
создаёт положительные предпосылки для формирования высоконравственной личности. 

Младшие школьники из-за конкретности их мышления, не могут познать сущность общественных 
понятий и явлений. Так, понятие Родина сужается у них до того места, где они живут, где находится 
их дом вместе с родными людьми – мамой и папой, бабушкой и дедушкой, друзьями – соседями, лю-
бимой качелей, мостиком, с которого ловят рыбу – всё это непосредственно влияет на внутренний 
мир детей, на их эмоциональный настрой, так как события, «пропущенные через себя», ярки и сильны 
и остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в патриотическом воспитании. 
Сельские дети взрослеют быстрее. Этому способствуют социальные мотивы – жизненные обстоятель-
ства, от которых никуда не деться, потому что мы – земляки на виду друг у друга. Мы поимённо знаем 
семьи, чьи родственники воюют в зоне СВО, чьи мамы и бабушки плетут сети и делают заготовки для 
солдат, чьи семьи работают волонтёрами и в магазинах собирают гуманитарную помощь. На уроках 
и дома дети изготавливают талисманы, открытки, пишут письма и рисуют рисунки, тем самым под-
нимают боевой дух солдат и в то же время учатся быть патриотами. Да, этому надо учить. Об этом 
надо рассказывать. На таких конкретных примерах надо воспитывать, потому что в современных 
условиях именно школа стала центром патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Именно в процессе обучения у ученика формируются привычки, профессиональные навыки, устрем-
ления, потребности, которые соответствуют или не соответствуют нормам нравственности. Но совре-
менное общество требует нового, инновационного подхода в этом процессе. Он должен основываться 
на интересах и принципах жизни детей существующего поколения – детей, которых очень сложно 
чем-нибудь заинтересовать, потому что в условиях высокой доступности информации на детей и мо-
лодёжь обрушивается поток продукции, пропагандирующей праздный образ жизни, культ потребле-
ния и насилия, формы, способствующие эгоизации и примитивизации личности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в школе является 
включение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность, которая отвечает требованиям со-
временного образования и воспитания, так как она практико и личностно ориентирована [4, с. 9]. 

В своей работе я выбираю современные инновационные технологии: исследовательские, ча-
стично-поисковые, проблемные, но приоритетной технологией является метод проектов, где я, как 
педагог выступаю в роли консультанта, координатора проекта, направляющим поиск решения про-
блемы, но не доминирующей фигурой в учебном процессе. 

Опыт использования проектной деятельности в патриотическом воспитании младших школьников 
доказывает свою эффективность. Грамотно организованная проектная деятельность дает ощутимый 
воспитательный эффект, связанный с личностным развитием учащихся, с формированием их ключе-
вых компетенций гражданина и патриота России. Подготовка учеников к проектной деятельности 
включает в себя: 

– выявление интересов учащихся, определение, чем бы хотел заниматься каждый ребёнок, какое 
направление деятельности его интересует; 

– представление детям возможности объединяться по интересам в группы для создания проектов 
воспитательных дел, которые для них значимы; 

– формирование темы проекта на основе правил сотрудничества;  
– консультирование младших школьников по методам поиска информации. 
Начиная с первого класса использую игры и занятия, помогающие осваивать первичные навыки 

проведения самостоятельных исследований. Так как дети только учатся читать, объясняю, где и от-
куда можно получить информацию. Во втором классе учу детей выдвигать гипотезы, классифициро-
вать понятия, формирую умение видеть проблему, находить пути решения задач, делать выводы. 
Учимся в обычных предметах и ситуациях видеть что-то новое, учимся удивляться! 
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Цель проектной работы по формированию патриотизма младших школьников – воспитание соци-
ально-ориентированной, самодостаточной творческой личности с высоким уровнем духовно-нрав-
ственной культуры. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач. 
Через систему мероприятий формировать нравственные качества школьников: милосердие, ис-

кренность, достоинство, ответственность. Через изучение истории и культуры – формирование чув-
ства любви к малой родине, уважительного отношения к национальным традициям своего народа и 
народов других стран. Через изучение героического прошлого своего народа, знакомство с военными 
подвигами своих предков – воспитание уважения к истории, сохранение и приумножение традиций. 
Также у детей формируется экологическое воспитание путём вовлечения в КТД. 

Первый этап – разработка проектного задания: выбор темы проекта; формирование творческих 
групп; подготовка материалов к исследовательской работе. Примерами выбора тем проектов по пат-
риотическому направлению являются: «Моя семья и война», «История одной медали», «Улицы имени 
Героев», «Родина уникальных». Проектная деятельность выполнялась по следующим темам: «Дет-
ство, опалённое войной», «Всё для фронта, всё для Победы!», «Животные в летописи Великой Отече-
ственной войны», «Мой рекордный урожай». Основные цели проекта: формирование у младших 
школьников патриотических качеств и чувства сопричастности к истории Отечества; создание усло-
вий для поисковой работы, для изучения истории семьи, знакомство с примерами боевых и трудовых 
подвигов своих соотечественников, дедов и прадедов; воспитание уважения к ветеранам Великой 
Отечественной войны, самостоятельное выращивание овощей на земельном участке и возможность 
участия в конкурсах и фестивалях с отчётом о выращенной продукции. 

Второй этап – планирование деятельности, определение формы представления результатов. Уча-
щиеся определяют для себя «цепочки» вопросов и ответов, которые надо доказать в исследованиях, а 
также подходящую форму представления результатов (в виде презентации, буклета, альбома, выпуска 
газеты).  Далее – обсуждение плана работы, где ученики продумывают пути проведения своих иссле-
дований: беседы, сбор статистических данных, сканирование архивных документов, оформление ре-
зультатов исследования. 

Третий этап – методическая помощь учителя как консультанта и координатора. 
Четвёртый этап – оформление результатов: учитель консультирует, координирует работу уча-

щихся, стимулирует их деятельность, а учащиеся оформляют результаты в соответствии с правилами 
(альбомы, рисунки, рассказы об интересных людях). 

Пятый этап – презентация. Учитель организует экспертизу, а учащиеся докладывают о результатах 
своей работы. Форма презентации может быть любая, например, доклад на пять минут с иллюстраци-
ями, представление публикации с результатами исследований. Оценивание результатов проекта обя-
зательно. Ценным в поисковой работе учащихся стало то, что они узнали о корнях своей семьи, нашли 
фотографии, медали, документы, смогли почувствовать мужество и героизм своих близких людей в 
их боевых и повседневных трудовых делах. Рассказы родственников активно включали детей в сопе-
реживание, закладывали чувственную основу патриотического воспитания. 

Основными направлениями патриотического воспитания из серии авторских разработок «Мы этой 
земли продолжение» являются: 

– краеведческо-поисковое. Освоение детьми традиционной культуры своего народа, развитие 
творческой деятельности по возрождению, сохранению и развитию через изучение народных обы-
чаев, традиций, ремёсел и т. д.; 

– литературно-музыкальное. Привитие художественного вкуса, потребности в общении с искус-
ством, изучение произведений и творчества местных писателей и поэтов, воспитание музыкальной 
культуры; 

– этнографическое и культурологическое. Это процесс ознакомления с жизнью народов. Оно 
направлено на познавательно – речевое, художественно – эстетическое, социально-нравственное раз-
витие ребёнка. 

– экскурсионно-туристическое. Воспитание потребности в изучении родного края, района, области; 
– физкультурно-оздоровительное. Возрождение и развитие народных спортивных игр, воспитание 

здорового спортивного соперничества между детьми и коллективами; 
– экологическое. Воспитание любви к природе, потребности в её защите от негативных воздей-

ствий – загрязнения, вырубки лесов, истребления редких видов растений; изучение природы родного 
края; 

– работа с семьёй. Утверждение традиционных нравственных ценностей в сознании детей через 
духовное возрождение семьи, изучение и овладение опытом предыдущих поколений, соединение вос-
питательного потенциала семьи и классного руководителя, изучение истории семьи и семейных тра-
диций, передающихся поколениями [2, с. 55]. 

Поскольку патриотизм не природное, а социальное качество, то его надо формировать. И форми-
ровать надо с малого – с того места, где родился человек. Чем активнее мы «погружаем» детей в кра-
еведение, помогаем с помощью книг кубанских писателей раскрыть красоту окружающей природы, с 
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которой дети знакомятся во время экскурсий, тем самым формируем любовь к родине, родному краю, 
родной культуре. Нравственные качества, заложенные в детстве, формируют у детей любовь к род-
ному краю, а чудесные казачьи байки, песни, исторические повествования, встречи с талантливыми 
земляками надолго оставляют след в душе ребёнка. Полные, глубокие, яркие, содержательные знания 
учащихся о родном крае формируют интерес и уважение к традициям, образу жизни земляков. Чув-
ство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой ученик, чему он изумляется и что 
вызывает отклик в его душе. Проживание в сельской местности обязывает напоминать детям народ-
ную мудрость «Где родился, там и пригодился», проходящую «красной лентой» через серию уроков 
и внеурочных мероприятий «Мы этой земли продолжение», потому что вопрос о всесторонней под-
готовке учащихся к самостоятельной жизни на селе, развитие у них таких качеств, как трудолюбие, 
ответственность, воля, инициатива, организованность, домовитость является сегодня особенно ост-
рым. Сельская воспитательная среда – пространство, наполненное конкретными людьми – тружени-
ками, различными трудовыми объектами, создающими благоприятные условия для пробы учениками 
собственных сил и трудовых умений. Также в селе, где дворы утопают в зелёных насаждениях, 
больше возможностей для эколого-краеведческого образования детей. Все выдающиеся мыслители и 
педагоги прошлого придавали большое значение природе как средству воспитания детей – месту, где 
есть возможность работать на реальных природных объектах, осуществлять эксперименты, наблю-
дать за объектами и явлениями живой природы, то есть воспитывать экологически грамотную лич-
ность. Правильно отобранный соответствующий материал позволяет сформировать у школьников 
представление о том, чем славен его родной край. 

Самостоятельное приобретение знаний при решении практических задач или проблем – это основ-
ное предназначение метода проектов. Начиная в 2023 году работу над опытно-экспериментальным 
проектом «Во саду ли, в огороде» и, предложив детям вырастить овощи и цветы из семян, я даже не 
предполагала, насколько дети проявят творческий подход и предложат свои варианты: один мальчик 
провёл эксперимент по выращиванию огурцов в бутылке, а другой удивил меня своей просьбой поса-
дить семена шишек хвойных деревьев и вырастить из них Аллею Славы в честь героев – станичников. 
Третий ребёнок после поездки с родителями в Абхазию стал воплощать в жизнь идею о выращивании 
из семян саженцев экзотических деревьев, не характерных для произрастания в нашей местности. Он 
вырастил хвойники – ногоплодники (мармеладное дерево) и говению сладкую (конфетное дерево). А 
в октябре 2024 года Козуляк Тимофей на региональном конкурсе «Агрофестиваль – будущее своими 
руками» в номинации «Мой рекордный урожай» занял первое место, представив на конкурс самосто-
ятельно выращенные тыквы «Гитара» по 17 и 18 килограммов! Проект по технологии «Кружева ра-
дости» в четвёртом классе помог детям лучше изучить самобытную культуру наших предков – каза-
ков. Дети приносили из дома рушники, подзоры, изучали рисунки и изображения, а потом сами на 
бумаге вырезали вытынанки, посвящённые Рождеству Христову и Пасхе. Творческий экологический 
проект «От мусора – к шедеврам» никого не оставил равнодушным. Мало того, что дети закрепили 
понятие «раздельного сбора» мусора, так они ещё и попробовали себя в роли модельеров и дизайне-
ров, придумывая из пакетов от чая, крышек от бутылок, картонных коробок, пластиковых бутылок и 
другого мусора костюмы в стиле «Ретро», украшения для цветника, аксессуары для нарядов. Марга-
рян Артур и Исаева Дарина во Всероссийском конкурсе «Город будущего» со своими костюмами 
стали победителями. В ноябре 2024 года в акции по сбору макулатуры заняли первые места в муни-
ципальном и региональном уровнях, собрав более тысячи килограммов бумаги и картона. Подведя 
итоги проекта «Во саду ли, в огороде», мы начали работу над следующим проектом «Родина уникаль-
ных. Жизнь как пример», где стали собирать информацию об уникальных земляках. О тех, в честь 
которых будет высажена Аллея Славы. Цель проекта – воспитание высокого патриотического созна-
ния, сохранение исторической памяти, преемственности поколений и традиций, формирование ду-
ховно-нравственных ориентиров. Учащиеся школы начали изучать биографии земляков – Концевича 
Григория Митрофановича – композитора, регента Войскового певческого хора, собирателя кубанских 
песен; Грабина Василия Гавриловича –  советского конструктора и организатора производства артил-
лерийского вооружения Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда, генерал-
полковника технических войск; Героев Советского Союза – Чигрина Григория Матвеевича и Афана-
сенко Ивана Прокопьевича. Было проведено исследование биографий Грабина Василия Гавриловича 
и нашего давнего друга Ткаченко Петра Ивановича – известного критика, писателя и составителя пер-
вого словаря кубанского диалекта за всю его историю «Кубанский говор. Балакачка», вышедшего пя-
тью изданиями, который лично был знаком с великим конструктором. При выполнении проектов тру-
довая и познавательная деятельность осуществлялись во взаимосвязи. Через исследовательскую дея-
тельность происходило творческое и гражданское осмысление значимости выполняемых заданий. 
Проект перерос в мощное КТД, в результате которого ожидаемые результаты были достигнуты – обу-
чающиеся познакомились с проблемой сохранения исторической памяти и признали её актуальность, 
у детей просматривался выраженный интерес к биографиям уникальных земляков, ребята получили 
навыки работы в команде. 
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В основе моей работы по вовлечению учащихся в исследовательскую проектную деятельность ле-
жит деятельностно-творческий компонент, который предполагает проявление в поведении и деятель-
ности имеющихся у детей знаний, ценностей и гражданского самосознания. Такой подход формирует 
познавательные способности детей и практические навыки, развивает самостоятельность, умение 
проявлять активность в решении поставленных задач [3, с. 166]. Считаю, что интерес школьников к 
данным проектам обусловлен их эмоциональным, социальным и интеллектуальным развитием. Удив-
ление, исследование, творчество, эксперименты «красной нитью» проходят и через мои уроки, и через 
мероприятия патриотической направленности. Главным считаю увлечь детей, заинтересовать постав-
ленной задачей, показать значимость их труда, вселить уверенность в своих силах, оказывать им пол-
ное доверие в атмосфере честного сотрудничества. Только через активное вовлечение в социальную 
деятельность и сознательное участие в ней можно достигнуть успехов. В своей деятельности я стара-
юсь использовать как традиционные, так и инновационные формы воспитательных практик: педаго-
гику сотрудничества; проектную технологию; игровые технологии; технологию КТД; «ситуацию 
успеха»; технологию критического мышления. Показать через малое большое, зависимость между 
деятельностью одного человека и жизнью всех людей – вот что важно для воспитания нравственно-
патриотических чувств и качеств. Человеку интересно жить, пока он кому-то приносит пользу, пока 
деятелен и успешен. Считаю, что каждый ребенок талантлив, талантлив по-своему – такова моя пози-
ция. Не скуплюсь на похвалу. Нет такого ребёнка, которого не за что было бы похвалить. Выделить 
из потока неудач крошечный островок успеха, дать соломинку помощи, показать тропинку к понима-
нию – и у ребёнка возникнет вера в свои возможности, желание учиться и подражать положительному 
примеру. А если ученику удаётся добиться успехов в школе, у него есть все шансы на успех в жизни! 
Перед началом любой работы мотивирую себя и детей так: «Самое важное – не то большое, до чего 
додумались другие, но то маленькое, к чему пришёл ты сам», «Часто случается, что именно с пустяка 
начинаются самые важные в мире вещи», помните, что «Мы этой земли продолжение». 
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В современном образовательном пространстве одна из актуальных задач – это духовно-нравствен-
ное воспитание обучающихся. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас 
потому, что идет процесс формирования нового поколения российских граждан. 

Анализ теоретических источников дает основание сделать вывод о том, что вопрос духовно-нрав-
ственного воспитания всегда являлся одним из главных в исследованиях ученых-практиков. Методо-
логической основой исследования послужила теория воспитания (М.И. Рожков, Л.В. Байбородова и 
др.). В трудах Рожкова М.И., Байбородовой Л.В. понятие «воспитание» раскрывается как «целена-
правленный процесс формирования гуманистических качеств личности» [4, с. 10]. 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России явля-
ется одной из основных задач государственной политики. Указом Президента РФ от 
09.11.2022 г. №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей» определено «воспитание в духе уваже-
ния к традиционным ценностям как ключевой инструмент государственной политики в области обра-
зования и культуры, необходимый для формирования гармонично развитой личности» [6]. В Страте-
гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года выделена приоритетная 
задача в сфере воспитания: «развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тра-
диционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями» [5]. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года «целями 
развития дополнительного образования детей являются создание условий для самореализации и раз-
вития талантов детей, а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально 
ответственной личности» [1]. Мотивация педагога в данном контексте должна быть направлена на 
разработку инструментов духовно-нравственного воспитания обучающихся. Согласно профессио-
нальному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» основной целью дея-
тельности педагога является «создание педагогических условий для формирования и развития твор-
ческих способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании» [3]. В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 27 июля 
2022 г. №629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» «обеспечение духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического воспитания обучающихся» является одним из важных аспектов реали-
зации дополнительных общеобразовательных программ [2]. 

Задачи, указанные в нормативных документах, выдвигают перед ДПП ПК новые требования. Дан-
ное исследование проводилось на базе Приволжского межрегионального центра повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работников образования с октября 2023 года по июнь 
2024 года. Исследование включало в себя разработку и реализацию ДПП ПК «Эффективные методики 
духовно-нравственного воспитания обучающихся в соответствии с Концепцией развития дополни-
тельного образования детей». В нем принимали участие 52 педагога из учреждений дополнительного 
образования, обучавшиеся на курсах повышения квалификации. Из них 28 человек были включены в 
экспериментальную группу, 24 – в контрольную. В качестве участников контрольной группы были 
выбраны педагоги учреждений дополнительного образования, не являющиеся слушателями курсов в 
данный период. Цель исследования: определение уровня сформированности профессиональных ком-
петенций педагогов в рамках реализации ДПП ПК. В качестве методов исследования были использо-
ваны педагогический эксперимент, методы математической обработки результатов исследования, 
анализ материалов аттестаций. 

Первый этап исследования состоял из изучения и анализа нормативных документов, регулирую-
щих вопросы духовно-нравственного воспитания обучающихся, научной литературы по теории вос-
питания, разработки ДПП ПК «Эффективные методики духовно-нравственного воспитания обучаю-
щихся в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей». В содержание 
программы были включены лекции по изучению структуры духовно-нравственного воспитания в 
условиях дополнительного образования, практикум по проектированию дополнительных общеобра-
зовательных программ, педагогическая мастерская по моделированию занятия, стажировка и др. 

На втором этапе в период реализации ДПП ПК проводился эксперимент по выявлению динамики 
изменений в профессиональных компетенциях слушателей. Источником изучения и анализа явились 
результаты входного мониторинга, методических разработок, итоговых проектных работ участников 
экспериментальной группы, изучения рабочих документов педагогов из контрольной группы. 

На третьем этапе исследования был осуществлен сравнительный анализ результатов деятельности 
педагогов экспериментальной и контрольной групп, разработаны методические рекомендации для ру-
ководителей учреждений, план посткурсового сопровождения педагогов. 

Результаты исследования подтверждают целесообразность ДПП ПК в формировании профессио-
нальных компетенций педагогов. По итогам мониторинга с использованием методов математической 
обработки результатов выявлен высокий уровень сформированности методических компетенций у 
48,5% слушателей курсов повышения квалификации, средний уровень – у 51,5%. Изменения в уровне 
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профессиональных компетенций педагогов в контрольной группе составили 9% (высокий уровень) и 
11% (средний уровень). 

Проведенное исследование подтвердило выводы о том, что эффективность реализации ДПП ПК 
зависит от активного включения слушателей во все виды учебной деятельности, использования ак-
тивных и интерактивных методов организации образовательного процесса. Профессиональные ком-
петенции, сформированные в ходе реализации ДПП ПК, необходимы для повышения качества обра-
зования и воспитания конкурентоспособной личности, что определяет ее целесообразность. 

Портрет обучающегося учреждения дополнительного образования сегодня должен быть дополнен 
теми характеристиками, которые обозначены в Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года: сформированность «внутренней позиции личности по отношению к окру-
жающей социальной действительности» [5]. Таким образом, задача современного педагога дополни-
тельного образования – овладение эффективными методиками формирования высоконравственной 
личности, совершенствование способности осуществлять духовно-нравственное воспитание обучаю-
щихся на основе базовых национальных ценностей для построения воспитывающей образовательной 
среды. 
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Проблема адаптации ребенка к дошкольному учреждению хоть и не является новой, но по-преж-
нему остается актуальной на сегодняшний день. На эту тему было выпущено большое количество 
статей, работ, ее проблематикой занималось множество ученых, педагогов, психологов, однако, не-
смотря на это, с каждым годом появляются все новые факторы, которые только предстоит рассмот-
реть и изучить. Поэтому проблема адаптации ребенка в детском саду продолжает оставаться острой, 
как и раньше. 

Адаптация – это процесс приспособления человека, входящего в новую среду, к новым условиям. 
Этот процесс универсален для всех, вне зависимости от возрастной стации, и имеет как положитель-
ные, так и отрицательные результаты. 

Адаптационный процесс наиболее остро влияет на детей младшего дошкольного возраста. Ребенок 
впервые попадает в абсолютно незнакомую среду, в которой установлены определенные, новые для 
него, условия. В результате ребенок начинает испытывать сильный стресс. Появляется расстройство 
сна, аппетита, повышается тревожность. Но самым главным фактором, остро влияющим на организм 
и психику ребенка, является отрыв от родителя. До первого посещения детского сада ребенок все 
время находился рядом с матерью, главным источником комфорта и безопасности. В новой же среде 
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этот источник отсутствует, что сильнее провоцирует возникновение стресса вплоть до отказа ребенка 
посещения детского сада. 

Процесс адаптации у каждого ребенка протекает по-разному. Она может протекать легко, в тече-
ние 1–3 недель, может тяжело, вплоть до двух месяцев. У одного ребенка адаптация может начаться 
сразу, у другого через неделю пребывания в саду. Однако в конечном итоге, когда адаптация закан-
чивается, все в организме ребенка сглаживается, возвращается в привычный строй. 

Существуют специальные методики, позволяющие преодолеть страхи и опасения ребенка в пе-
риод адаптации: страх остаться одному, что мама не вернется, тревога перед незнакомыми взрослыми, 
трудности в общении с детьми – все это сильно воздействует на нервную систему ребенка, который 
только переступил порог детского сада. К таким методикам относится арт-терапия, игротерапия, сказ-
котерапия. Они все вызывают интерес у ребенка, помогают вовлечь его в командную деятельность, 
снижают тревогу. К специальным методикам можно отнести и мульттерапию, поскольку все дети лю-
бят смотреть мультфильмы. Для многих детей просмотр мультфильмов становится способом рассла-
биться, отвлечься от повседневных забот. Существует множество развивающих мультфильмов, в том 
числе и те, которые помогают ребенку адаптироваться к детскому саду. Тем не менее, не все совре-
менные мультфильмы соответствуют педагогическим целям, которые нужно достичь в данный мо-
мент. И здесь уже помогает создание авторских мультфильмов. 

На протяжении нескольких лет наш детский сад работает в рамках инновационного проекта по 
теме «Тематическая авторская мультипликация как воспитательный и образовательный инструмент в 
работе с дошкольниками». В рамках этого проекта была создана серия мультфильмов по теме «Адап-
тация». Эти мультфильмы применяются в период адаптации на занятиях с детьми для снятия эмоци-
онального напряжения, переключения внимания, создания позитивного представления о детском 
саде. 

В рамках адаптационного процесса педагог организует просмотр мультфильма совместно с 
детьми, сопровождая его обсуждением. В ходе беседы педагог использует метод наводящих вопросов, 
способствуя активному участию детей в диалоге и помогая им формулировать ответы. Также уделя-
ется внимание разъяснению сложных для восприятия моментов. По завершении мероприятия педагог 
акцентирует внимание на том, что детский сад является безопасным и интересным местом, куда дети 
с удовольствием будут приходить ежедневно. 
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Эстетическое воспитание играет значительную роль в формировании личности и мировоззрения 
каждого человека, не являются исключением и курсанты образовательных организаций МВД России. 

Эстетическое воспитание помогает развивать чувство прекрасного, уважение к искусству, куль-
туре и традициям. Важным является и понимание того, что эстетическое воспитание не только фор-
мирует вкус и представление о красоте, но также способствует развитию творческого мышления, эмо-
циональной сферы и общей эстетической культуры личности. 

Для курсантов образовательных организаций МВД России эстетическое воспитание имеет боль-
шое значение, поскольку их будущая профессиональная деятельность связана с обеспечением закон-
ности и порядка, защитой граждан от преступных и иных противоправных посягательств. Им пред-
стоит столкнуться с множеством негативных явлений, насилием и преступностью, что в дальнейшем 
потребует от них не только специальной профессиональной подготовки, но и высоких моральных ка-
честв и культуры, умения воспринимать, понимать и ценить красоту вокруг себя. 

Эстетическое воспитание способствует формированию у курсантов эстетических и моральных 
ценностей, воспитание чувства сопричастности к искусству и культуре, что в дальнейшем будет спо-
собствовать наиболее продуктивному общению с гражданами, эффективному разрешению возникаю-
щих споров и конфликтов и создании благоприятной обстановки в обществе и коллективе развивает 
грамотную речь и аккуратное ношение форменной одежды. Эстетическое воспитание способствует 
развитию творческого потенциала курсантов, их аналитических способностей, умения видеть и пони-
мать красоту в различных ее проявлениях. 

Для понимания сущности рассматриваемого вопроса обратимся к трактовке понятия «эстетиче-
ское воспитание». Отечественный педагог 

К.Д. Ушинский считал, что главная цель эстетического воспитания – это формирование гармонич-
ной личности через восприятие прекрасного [5]. Советский педагог и психолог Л.С. Выготский ак-
центировал внимание на роли культурного наследия и художественного творчества в эстетическом 
развитии человека. 

Современные исследователи подчеркивают значимость эстетического воспитания для формирова-
ния личности, ее ценностного отношения к миру, способности к творчеству и самовыражению, оно 
способствует формированию эмоционального интеллекта, развитию воображения, креативности, а 
также способности оценивать и анализировать продукты творчества. 

В своих работах С. С. Семенов отмечал, что, «эстетическое воспитание молодежи является про-
цессом, заключающим в себе преемственность возрастных групп, самостоятельную ценностно-ори-
ентированную позицию, установку на самовоспитание, саморазвитие, самосовершенствование» [4]. 

В целом, эстетическое воспитание понимается это процесс формирования эстетической культуры 
личности, развитие вкуса и способности к эстетическому восприятию и творчеству, что является важ-
ным аспектом общего культурного образования, направляющего человека на развитие чувства пре-
красного, умения оценивать и понимать искусство, литературу, театр и другие виды культур. 

Значимость эстетического воспитания регламентируется и закрепляется в приказе МВД России от 
27.08.2024 №500 «Об утверждении Положения о порядке организации морально-психологического 
обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации», где указывается о том, 
что основными задачами культурно-просветительской работы в системе 

МВД России является внедрение высоких эстетических стандартов и норм в служебную деятель-
ность и быт личного состава [3]. 

До принятия вышеназванного приказа эстетическое воспитание выступало в качестве одного из 
направлений воспитательной работы в системе МВД России (Приказ МВД России от 25 декабря 
2020 года №900 «Вопросы организации морально-психологического обеспечения деятельности орга-
нов внутренних дел Российской Федерации» – утратил силу) [1]. Новое законодательство заменило 
эстетическое воспитание этическим, однако положения, регламентирующие важность эстетического 
воспитания, остались в новом законодательстве. 

В системе МВД России эстетическое воспитание играет важную роль в формировании личности 
сотрудников и создании уникального имиджа. Данный вид воспитания направлен не только на необ-
ходимость поддержания достойного и опрятного внешнего вида и служебных помещений, но также 
поведение сотрудников, их отношения друг к другу и обществу в целом [6]. 

Одним из важных аспектов эстетического воспитания в МВД России является опрятный и эстети-
ческий вид сотрудников полиции. Ведомство уделяет особое внимание состоянию форменного об-
мундирования сотрудников и ношению одежды в соответствии с общепринятыми нормами и закреп-
ленными стандартами. Сотрудник МВД России должен выглядеть аккуратно, представительно и про-
фессионально, что создает доверие и уважение граждан, формирует общий имидж всей правоохрани-
тельной структуры. Способность поддерживать опрятный и ухоженный внешний вид демонстрируют 
культуру личности и уважение к своей профессии. 

Внешний облик и поведение представителей правопорядка оказывают прямое влияние на воспри-
ятие обществом их профессионализма, честности, усиливают доверие граждан к служителю правопо-
рядка. 



Воспитание обучающихся в образовательных учреждениях в современных психолого-педагогических условиях 
 

247 
 

Таким образом, эстетическое воспитание является важным элементом образовательного процесса 
для курсантов образовательных организаций МВД России, способствуя гармоничному развитию лич-
ности обучающихся, обеспечивая дальнейший успех в службе на благо общества. Эстетическая со-
ставляющая воспитания позволяет будущим сотрудникам быть не только профессионалами своего 
дела, но и ценными членами общества, способными вносить вклад в его культурное и духовное раз-
витие. 
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Модернизация современного общества диктует необходимость сохранения и развития культурно-
исторического наследия в рамках государственной политики в сфере образования. В этом аспекте 
изучение традиционного опыта воспитания подрастающего поколения является действительно акту-
альным, так как позволяет выявить механизм формирования не только общей культуры личности, но 
и экологической в контексте народно-педагогической наследия. В связи с этим актуальным представ-
ляется исследование исторически сложившихся традиций взаимодействия этноса и природы, сохра-
нившиеся в устном народном творчестве, обрядах, обычаях. 

Особенно ярко проявляется этноэкологический потенциал белорусского устного народного твор-
чества в пословицах и поговорках, в которых отражен практически весь социально-исторический опыт 
народа, его мировоззрение, достижения экологической культуры, вся философия жизни. «У пры-
казцы – праўда святая» [10, с. 8], «На прымаўку i суду няма» [10, с. 8], – констатировала народная 
мудрость. Основанные на живом, разговорном языке, они очень метко и доходчиво передают этно-
экологическое и этнопедагогическое наследие. 

В емкой, доходчивой форме белорусские пословицы и поговорки приобщают подрастающее по-
коление к разнообразным народно-экологическим знаниям: 

– о растительном мире – «Вясною лес адзенецца, а восенню нявесь гдзе падзенецца» [4, с. 77], «Ягад 
без кветак не бывае» [4, с. 71], «Не было нас – быў ляс, i не будзе нас – будзе ляс» [9, с. 69]; 

– о животном мире – «Рак не рыба, кажан не птушка» [4, с. 65], «Воўк кожны год ліняе, але нораву 
не мяняе» [4, с. 61], «Усе птушкі крыллі маюць, да не усе лятаюць» [9, с. 65], «Ліса семярых ваўкоў 
ашукае» [8, с. 64], «І жывёла розум мае, дарма, што не гаворыць» [6, с. 44], «Сава не ўродзіць сакала» 
[10, с. 589], «Воўк сабаку не радня» [4, с. 53], «I жаба ў вадзе сядзіць, а не рыба» [4, с. 65]; 
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– общие природоведческие представления – «Ціхія воды глыбокі» [4, с. 57], «Агонь з вадою не 
дружыць» [4, с. 58]; «Дзе вада, там i вярба» [9, с. 58], «Ад іскры i вада можа загарэцца» [9, с. 60]; 

– о здоровье человека – «Здароўе лёгка страціць, ды лёгка набыць» [3, с. 166], «Плюй на ўсё – 
беражы здароўе» [7, с. 439], «Здароўе даражэй за грошы» [3, с. 166], «Не той дужы, хто коней 
стрымлівае, а той хто стрымлівае самога сябе» [3, с. 169]; 

– традиционные сельскохозяйственные знания – «Калі ўлетку дождж рэдка бываець, тагды ў 
вуллі мёд прыбываець» [4, с. 84], «Ранняя вясна – шмат вады» [4, с. 75], «Hi ў сакавіку вады, ні ў 
красавіку травы» [4, с. 77], «Красавік з вадою – май з травою» [4, с. 79]; «Угноім зямліпу – знімем 
пшаніцу» [9, с. 121] 

– народно-метеорологические знания – «Жаўранак прылятае на праталіну, шпак на прагаліну, 
жораў з цяплом, ластаўка з лістом» [4, с. 65], «3 вялікай хмары малы дождж будзе» [4, с. 53], «Куры 
церабяцца i купаюцца – дождж будзе» [4, с. 54], «Калі на лёд грыміць, то будзе вясна зімна» [4, с. 54], 
«Кот на печку – сцюжа на двор» [4, с. 54], «Сустрэў грака – вясну сустракай» [4, с. 65]. 

Эффективность воспитательного потенциала пословиц и поговорок достигается путем использо-
вания гипербол, литот, специальным преувеличением или преуменьшением отдельных моментов с 
целью сосредоточивания внимания на определенных явлениях: «Мурашка невялікая, а горы капае» 
[9, с. 169]. С помощью иронии через представленные народно-воспитательные средства высмеива-
ются негативные человеческие качества: «Пакуль гром не загрыміць, мужык не перажагнецца» [1, 
с. 417], «Тады чалавек памысліць мусіць, як свая вош укусіць» [5, с. 331], «Хутчэй бусел жарабя 
народзіць, як ён гэта зробіць» [2, с. 215]. Также, по средствам народных пословиц и поговорок 
животным приписываются многие общечеловеческие качества, подчеркивая тем самым единство 
окружающего природного мира: мудрость («Стары воўк знаець толк» [4, с. 64]), хітрость («Ліса 
семярых ваўкоў ашукае» [4, с. 64]), сдержанность («Верабейка па зярнятку клюе – і сыты, а воўк 
авечак цягае – і галодны» [7, с. 114]), гордость («У гадзюкі свой нораў» [4, с. 64]), упертость («Воўл 
ліняе, ды нораву не мяняе» [7, с. 114]), трудолюбие («Ранняя птушка зубкі цярэбіць, а подзняя вочы 
працірае» [7, с. 457]). 

Яркость, живописность, лаконичность белорусских народных пословиц и поговорок способствует 
становлению у подрастающего поколения и эмоционально-ценностного отношения к природе, 
которые в свою очередь играют ключевую роль в формировании такого качества личности, как 
экологическая воспитанность. Так, во все времена исторической жизни для белорусского народа ха-
рактерны: 

– чувственные отношения к природе родного края – «Як слонка выгрэе, то аж сэрцу мілее» [4, 
с. 52], «Слонца грэе – душа млее» [4, с. 52], «Усякаму чалавеку слонка свеціць», «Дзе бусел вядзецца – 
там шчаслівае месца» [4, с. 66], «Свята вербніца сошкі правіць» [4, с. 100]; 

– искренняя привязанность и верность к родной земле – «На добрай зямлі добра надзея» [4, с. 51], 
«У родным краю, як у раю» [4, с. 60], «Родная зямля – маці, чужая старонка – мачаха» [9, с. 290], 
«Няма смачнейшай вадзіцы, як з роднай крыніцы» [9, с. 290], «Зямелька – матка наша: і корміць, і 
поіць, і адзявае» [4, с. 58]. 

Особый пласт народно-педагогической культуры создавали белорусские пословицы и поговорки 
выражающие экологические «рецепты», позволяющие передавать подрастающему поколению 
мудрые советы, наставления и установки на бережное отношение к природе: 

– регламентированные правила поведения в окружающей природной среде: «Не ведаеш броду – не 
сунься ў воду» [4, с. 203], «Вады бойся, як i агню» [9, с. 58], «3 агнём не жартуй i вадзе не вер»  
[4, с. 58], «3 малой іскры бываець часам вялікі пажар» [4, с. 58], «Ад іскры i вада можа загарэцца»  
[4, с. 58], «Як у лесе гукнеш, так адазвецца» [4, с. 70], «Дай зямлі, яна табе дасць» [4, с. 122], «3 агнём 
жартаў няма» [9, с. 59], «Агонь агня не гасіць» [9, с. 60]. 

– разнообразная эколого-ориентированной деятельность – «Без дагляду зямля круглая сірата»  
[4, с. 119] «І да грыба трэба нагнуцца» [7, с. 235], «Не плюй ў воду: давядзецца напіцца» [7, с. 303], 
«Добрая птушка ў сваё гняздо не паскудзіць» [2, с. 56], «Машына любіць догляд і змазку, а конь – авёс 
і ласку» [7, с. 321], «Цераз сілу і конь не пацягне» [11, с. 314], «Не тыкай на сонца, бо рука адсохне» 
[4, с. 53], «У паганую пагоду добры хазяін i сабаку з двара не гоніць» [4, с. 56], «Адным канем усё поле 
не аб'едзеш» [4, с. 139], «Каб конь добра вёз – падавай яму авёс» [4, с. 140], «Не кармі каня кіём, a 
кармі аўсом» [4, с. 140] 

Подытоживая выше сказанное, отметим, что белорусские народные пословицы и поговорки содер-
жат уникальные и самобытные экологические идеи, которые в современной образовательной среде 
выступают главным воспитательным средством «культурного сдвига», предпосылкой обновления 
всех сторон этнической и национальной культуры, а также совершенствования экологического обра-
зования и воспитание. 
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младших школьников в условиях кризисной ситуации. Автор анализирует различные виды кризисных 
ситуаций, с которыми могут столкнуться дети в младшем школьном возрасте, и их влияние на эмо-
циональное состояние ребёнка. Особое внимание уделяется возрастным особенностям младших 
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Взаимодействие младших школьников в условиях кризисной ситуации представляет собой акту-
альную и сложную проблему, требующую комплексного подхода к изучению. Социально-психологи-
ческие аспекты этого процесса играют важную роль в формировании личности ребенка, его адаптации 
к меняющимся условиям и развитии навыков сотрудничества и коммуникации. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки эффективных методов и подходов к 
работе с младшими школьниками, переживающими кризисные ситуации. Важно понимать, что кри-
зисные ситуации могут оказывать значительное влияние на психологическое состояние и развитие 
младших школьников. Они могут вызывать стресс, тревогу, депрессию и другие негативные эмоции, 
которые, в свою очередь, могут привести к снижению успеваемости, проблемам в общении со сверст-
никами и взрослыми, а также к более серьёзным психологическим проблемам в будущем. 

Таким образом, изучение особенностей переживания кризисных ситуаций младшими школьни-
ками и разработка методов поддержки и помощи является важной задачей для психологов, педагогов 
и родителей. 

Кризисная ситуация – это состояние, которое характеризуется нарушением равновесия и стабиль-
ности в жизни человека или группы людей. В контексте данной работы мы рассматриваем кризисные 
ситуации, с которыми могут столкнуться младшие школьники. Это могут быть конфликты со сверст-
никами или взрослыми, потеря близкого человека, переезд на новое место жительства, адаптация к 
школе после каникул и другие ситуации, вызывающие стресс и тревогу у ребёнка. 

Младшие школьники – это дети в возрасте от 6–7 до 10–11 лет, обучающиеся в начальной школе. 
Этот возрастной период характеризуется интенсивным развитием когнитивных функций, социальных 
навыков и эмоциональной сферы. Младшие школьники начинают осознавать себя как отдельную лич-
ность, формируют своё отношение к окружающему миру и учатся взаимодействовать с другими 
людьми. 

Изучение социально-психологических аспектов взаимодействия младших школьников в условиях 
кризисной ситуации поможет выявить факторы, влияющие на этот процесс, и разработать эффектив-
ные методы поддержки и развития социально-психологической компетентности детей в подобных 
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обстоятельствах. В свою очередь это, позволит создать благоприятные условия для адаптации детей 
к меняющимся условиям, формирования навыков сотрудничества и коммуникации, а также предот-
вращения негативных последствий кризисных ситуаций на психическое здоровье и личностное раз-
витие детей. 

Социально-психологические аспекты взаимодействия младших школьников в условиях кризисной 
ситуации включают в себя изучение поведения детей, их реакций на стресс и способы адаптации к 
новым условиям. Младшие школьники могут испытывать трудности в общении с окружающими, про-
являть агрессию или, наоборот, становиться замкнутыми и тревожными. 

В условиях кризисной ситуации младшие школьники нуждаются в поддержке и понимании со сто-
роны взрослых. Важно создать для них комфортные условия, где они смогут выразить свои чувства и 
эмоции, а также получить помощь и поддержку. 

Для эффективного взаимодействия с младшими школьниками в условиях кризисной ситуации 
необходимо учитывать следующие социально-психологические аспекты. 

1. Эмоциональное состояние младших школьников в условиях кризисной ситуации. Младшие 
школьники могут испытывать широкий спектр эмоций в условиях кризиса, включая страх, тревогу, 
растерянность и другие негативные чувства. Эти эмоции могут существенно повлиять на их способ-
ность к взаимодействию с окружающими. Дети могут стать более замкнутыми и избегать общения со 
сверстниками и взрослыми, что может привести к социальной изоляции и ухудшению психологиче-
ского состояния. 

Эмоциональное состояние также влияет на когнитивные процессы, такие как внимание, память и 
мышление. В состоянии стресса младшие школьники могут испытывать трудности с концентрацией 
внимания, запоминанием информации и принятием решений. Это, в свою очередь, может затруднить 
их взаимодействие с другими детьми и взрослыми. 

Для поддержки эмоционального состояния младших школьников важно создать безопасную и 
поддерживающую среду, где дети смогут выразить свои чувства и эмоции. Взрослые должны прояв-
лять эмпатию и понимание к чувствам детей, помогая им справиться со стрессом и тревогой. 

2. Коммуникативные навыки младших школьников. Уровень развития коммуникативных навыков 
у младших школьников играет важную роль в их взаимодействии в кризисных ситуациях. Дети с раз-
витыми навыками общения могут легче находить общий язык с другими и решать конфликты. Они 
способны эффективно выражать свои мысли и чувства, слушать других и понимать их точку зрения. 

Коммуникативные навыки включают в себя умение задавать вопросы, аргументировать свою по-
зицию, выражать согласие или несогласие, а также умение работать в команде. Развитие этих навыков 
помогает младшим школьникам лучше понимать друг друга и находить компромиссы в сложных си-
туациях. 

Взрослые могут способствовать развитию коммуникативных навыков младших школьников через 
различные методы, такие как ролевые игры, дискуссии, дебаты и другие интерактивные упражнения. 
Важно создавать условия, в которых дети могут практиковать свои коммуникативные навыки в без-
опасной и поддерживающей среде. 

3. Групповая динамика среди младших школьников в кризисных ситуациях. В условиях кризисной 
ситуации младшие школьники могут объединяться в группы для защиты и поддержки. Это может 
привести к формированию новых социальных связей и изменению структуры групп. Группы могут 
формироваться на основе общих интересов, ценностей или потребностей. 

Групповая динамика включает в себя процессы формирования, функционирования и изменения 
групп. В кризисных ситуациях эти процессы могут происходить быстрее и интенсивнее. Младшие 
школьники могут быстро формировать новые группы или присоединяться к уже существующим. 

4. Роль взрослых в поддержке младших школьников в кризисных ситуациях. Взрослые играют 
важную роль в поддержке младших школьников в кризисных ситуациях. Они могут помочь детям 
справиться с эмоциями, развить коммуникативные навыки и решить конфликты. Учителя, родители 
и психологи могут оказывать различную поддержку, но все они должны быть направлены на создание 
безопасной и поддерживающей среды для детей. 

Важно, чтобы взрослые проявляли эмпатию, понимание и терпение к чувствам и потребностям 
детей. Они должны быть готовы выслушать детей и предложить им поддержку и помощь. 

5. Психологическая поддержка со стороны взрослых и сверстников. Психологическая поддержка 
является важным аспектом помощи младшим школьникам в кризисных ситуациях. Она включает в 
себя эмоциональную поддержку, которая помогает детям справляться со стрессом и тревогой, а также 
поддержку в развитии коммуникативных навыков и решении конфликтов. 

Поддержка со стороны взрослых может включать в себя беседы о чувствах и эмоциях, предложе-
ние стратегий преодоления трудностей и создание условий для безопасного выражения чувств. Под-
держка со стороны сверстников может включать в себя общение, совместные игры и занятия, которые 
помогают детям чувствовать себя более уверенно и спокойно. 

Создание поддерживающей среды, в которой младшие школьники чувствуют себя защищёнными 
и понятыми, является ключом к успешной психологической поддержке. 
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6. Адаптация к изменениям. Младшие школьники должны адаптироваться к изменениям, вызван-
ным кризисной ситуацией. Это требует от них гибкости, способности к обучению и адаптации к но-
вым условиям. 

В условиях кризиса дети могут столкнуться с изменениями в своей повседневной жизни, такими 
как переход на дистанционное обучение или изменение привычного распорядка дня. Они также могут 
столкнуться с эмоциональными изменениями, такими как страх, тревога или растерянность. Чтобы 
помочь младшим школьникам адаптироваться к этим изменениям, взрослые должны создать для них 
поддерживающую среду, в которой они смогут выразить свои чувства и эмоции. Взрослые также 
должны предоставить детям информацию о кризисной ситуации и объяснить им, что происходит. 

7. Развитие личности. Кризисные ситуации могут стать источником развития личности младших 
школьников. Они могут научиться справляться с трудностями, развивать уверенность в себе и фор-
мировать новые ценности. Преодоление трудностей помогает детям развивать уверенность в себе, 
настойчивость и целеустремлённость. Они учатся не сдаваться перед лицом проблем и искать пути их 
решения. Развитие новых ценностей включает в себя переосмысление своих приоритетов и формиро-
вание новых убеждений. Дети могут осознать важность таких ценностей, как взаимопомощь, сочув-
ствие и уважение к другим. 

8. Формирование идентичности. В кризисных ситуациях младшие школьники могут формировать 
свою идентичность и определять своё место в обществе. Это важно для их социального и эмоциональ-
ного развития. 

Формирование идентичности включает в себя определение своих интересов, ценностей и целей. 
Дети начинают понимать, кто они такие и чего хотят от жизни. Определение своего места в обществе 
включает в себя понимание своей роли в семье, школе и сообществе. Дети учатся взаимодействовать 
с другими людьми и понимать их точку зрения. 

9. Профилактика конфликтов. Важно предотвращать конфликты между младшими школьниками 
в кризисных ситуациях. Это можно сделать через обучение навыкам общения, решение проблем и 
развитие эмпатии. 

Обучение навыкам общения включает в себя развитие умения слушать других, выражать свои 
мысли и чувства ясно и уважительно. Решение проблем включает в себя поиск компромиссов и со-
трудничество для достижения общих целей. Развитие эмпатии включает в себя понимание и разделе-
ние чувств других людей. Дети учатся ставить себя на место других и понимать их переживания. 

10. Когнитивное развитие. Понимание младшими школьниками кризисной ситуации зависит от их 
когнитивного развития, уровня знаний и опыта. Недостаток информации или искажённое восприятие 
реальности могут привести к неправильному пониманию ситуации и принятию неверных решений. 

Когнитивное развитие включает в себя улучшение памяти, внимания и мышления. Дети учатся 
анализировать информацию, делать выводы и принимать решения на основе фактов. Предоставление 
детям точной и достоверной информации о кризисной ситуации поможет им понять, что происходит, 
и принять правильные решения. 

Эти аспекты могут быть полезны для понимания того, как младшие школьники взаимодействуют 
друг с другом в условиях кризисной ситуации, и как взрослые могут поддержать их в этом процессе. 

Таким образом, социально-психологические аспекты взаимодействия младших школьников в 
условиях кризисной ситуации охватывают широкий спектр проблем и задач. 

В связи с этим необходимо проводить работу по формированию у детей навыков конструктивного 
взаимодействия, а также обучать их способам разрешения конфликтов и управления стрессом. Важно 
создавать благоприятную психологическую атмосферу в классе и способствовать развитию взаимо-
помощи и поддержки между учениками. 

Также следует уделять внимание работе с родителями и педагогами, чтобы обеспечить согласо-
ванность действий и подходов в воспитании и обучении младших школьников. Это поможет создать 
условия для успешного преодоления кризисных ситуаций и формирования у детей устойчивых соци-
альных навыков. 

Таким образом можно сделать вывод, что социально-психологические аспекты взаимодействия 
младших школьников в условиях кризисной ситуации требуют комплексного подхода и участия всех 
участников образовательного процесса. Только совместными усилиями можно создать благоприят-
ные условия для развития детей и помочь им успешно преодолеть возникающие трудности. 
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МОДАЛЬНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
И ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: рассматривается психологические составляющие развивающего потенциала волон-

терской работы студентов-психологов в контексте возможностей их самопроявления. Посред-
ством проведения специальных опросов студентов были установлены разновидности их наклонно-
стей к определенным типам активности в волонтерской работе для реализации своего потенциала. 
Данные разновидности были артикулированы в исследовании как модальности самопроявления и 
представлены следующим составом: альтруистическая, коммуникативная, праксическая, модаль-
ность соучастия, инфлюативная, дедикативная, креативная модальности. Сделан вывод о важно-
сти поддержки данных модальностей у студентов для их бόльшего приобщения к волонтерству. 

Ключевые слова: студенты вуза, волонтерство, модальности самопроявления, направленность 
личности, активность самовыражения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта №23-28-
01508 «Воспитательный потенциал волонтерской деятельности как сферы продуктивной самореа-
лизации современной студенческой молодежи» (2023–2024 гг.) на базе НИУ «БелГУ» 

Введение. Развитие студенческого волонтерства выступает сегодня значимым фактором продук-
тивной социализации и формирования активной жизненной позиции современной студенческой мо-
лодежи. Для студенческой молодежи приобщение к волонтерской работе позволяет уже со студенче-
ской скамьи начать свою трудовую деятельность, выбрать дело себе по душе, включиться в обще-
ственную жизнь. Формирующие, социализирующие и карьерные возможности волонтерства привле-
кает внимания ученых различных научных отраслей (педагогов, психологов, социологов, философов, 
экономистов и др.) [4; 5]. Гуманитарный ресурс волонтерства как сферы активного социального ста-
новления и саморазвития студентов отражен в исследованиях Е.В. Богдановой, Л.В. Болотовой, 
И.В. Васильевой, Т.Б. Мацюк, М.В. Певной, Т.А. Ромм, Т.В. Соколовой и др. [6; 8]. 

В большинстве работ рассматриваются преимущественно мотивы участия молодежи в волонтер-
ской сфере [7]. Вместе с тем, особенности личностной феноменологии и самореализации в этой сфере 
остаются малоизученными за исключением некоторых единичных исследований [1]. Целенаправлен-
ное изучение этих особенностей имеет большое значение для расширения развивающих возможно-
стей волонтерства и успешного закрепления в нем студентов [2]. 

Основная часть. В цикле проводимых нами исследований в рамках проекта РНФ №23-28-01508 
мы рассматриваем воспитательный потенциал волонтерской деятельности (ВД) в логике возможно-
стей самореализации в ней студенческой молодежи. Настоящее исследование было направлено на 
изучение тех видов и форм активности студентов в ВД, в которых они с наибольшей готовностью и 
желанием проявляют свои способности, и которые вдохновляют их к большей самореализации. Тем 
самым, исследование центрировалось не столько на мотивах студентов, сколько на мотивирующих 
возможностях самой ВД, ее формирующем потенциале, состоящем в открытии для студентов различ-
ных путей, форм и способов приложения и реализации их знаний, умений и способностей. При этом 
важно подчеркнуть, что в волонтерской работе студенты сталкиваются с такими видами деятельно-
сти, которых еще нет в их опыте жизни, и в которых им еще только предстоит познать себя на прак-
тике, сформировать свою мотивацию, образ мышления и поведения, и как бы заново открыть себя в 
новых, непредвиденных для себя обстоятельствах. 
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Цель исследования заключалась в определении модальностей проявления личностных способно-
стей и потенциала студентов-психологов в ВД. Предметом исследования выступали модальности 
самопроявления студентов (от лат. modus – мера, способ), означающие разновидные формы, способы 
и стили активности личности, в которых реализуются ее сущностные силы, склонности и таланты. 
Будучи психологической категорией, понятие «модальность самопроявления», вместе с тем, указы-
вает на то, что лежит вне личности, а именно на пересечении ее активности со складывающемся в 
социальной практике репертуаром форм и видов деятельности. Мы применяли данное понятие для 
фиксирования проекции направленности личности в конкретных видах человеческой деятельности, в 
различных способах отношений в пространстве волонтерской активности. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что участие студентов в волонтер-
ской работе, в силу сознательного и добровольного выбора этой работы, неизбежно связано с их наме-
рением проявить себя и реализовать свой потенциал, выполняя определенные виды деятельности, от-
вечающие их склонностям, интересам, способностям, ценностно-смысловым ориентациям. Выявле-
ние таких предпочитаемых разновидностей деятельности и занятий в сфере волонтерства будет ука-
зывать на определенные модальности самопроявления студентов. 

Исходной предпосылкой исследования выступал ключевой тезис о неизбежном самопроявлении 
студентов в ВД, поскольку они включаются и выполняют ее по собственной инициативе, добро-
вольно, и в этой связи открывается перспектива адресного изучения особенностей, разновидностей 
или модальностей такого самопроявления. 

Логика и участники исследования. 
Опытная работа складывалась из трех последовательных этапов: предварительного, ориентацион-

ного и проективного. На первом этапе изучались особенности и содержание ВД студентов-психоло-
гов. На втором (ориентационном) этапе решалась задача выявление личностной направленности сту-
дентов-психологов, участвующих в ВД, в сравнении со студентами, не принимающими участие в во-
лонтерстве. Тем самым, выявлялись внутренние предпосылки самопроявления студентов в ВД, обу-
славливающие их готовность работать в этой сфере и реализовать себя в ней. На третьем (проектив-
ном) этапе посредством специального опроса студентов-волонтеров выделялись значимые разновид-
ности их активности в ВД, в которых реализуется и развивается их личностный потенциал. Последу-
ющая понятийная идентификация этих разновидностей результировалась формулировкой модально-
стей самопроявления студентов. 

В исследовании принимали участие студенты, обучающиеся на психологическом факультете в 
НИУ «БелГУ» (всего 72 чел.). В экспериментальную группу были отобраны студенты в количестве 
35 чел., которые в течение последних 2-х лет активно включались и участвовали в различных волон-
терских проектах и мероприятиях в рамах университетского центра «ДоброТворец», психологической 
службы университета и факультетского объединения волонтеров. Контрольную группу составили 
студенты-психологи, не принимающие участие в ВД (37 чел.). 

Результаты исследования 
Как показал анализ ВД студентов-психологов НИУ «БелГУ» на предварительном этапе исследо-

вания, содержание их деятельности представляется как многогранный и разноплановый комплекс ра-
бот в рамках социального волонтерства. На факультете психологии действует студенческое волонтер-
ское объединение «Линия жизни». Студенты работают в таких организациях как: ОГБУ «Центр соци-
альной реабилитации инвалидов», ОГБУ «Центр молодежных инициатив», Союзом добровольцев 
России, ОГБУЗ «Белгородский региональный центр психолого-медико-социального сопровождения», 
БРОО «Синяя птица». В каждом из этих учреждений студенты-волонтеры проводят развивающие, 
коррекционные тренинги, оказывают психологическую помощь и поддержку, оказывают помощь в 
организации и проведении гуманитарных мероприятий, участвуют в профилактических акциях, по-
могают в проведении занятий с особыми детьми, организуют и проводят занятия для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ). Студенты также активно взаимодействуют с Марфо-Мари-
инским женским монастырём, где оказывают социальную помощь беженцам и занимают приезжаю-
щих детей интересными, познавательными играми. 

С началом СВО белгородские волонтеры психологи работают в регионе повышенной гуманитар-
ной напряженности, что отразилось на характере, режиме и содержании их работы. Вместо досугово-
развивающего формата работы волонтерство приобрело формат и режим экстремально-мобилизаци-
онный работы реабилитационно-фасилитационного характера. Работа студентов-волонтеров сосредо-
точена в основном на оперативной психологической реабилитации пострадавших жителей региона, 
беженцев, их семей и детей. Работая на пунктах временного размещения (ПВР), студенты применяют 
на практике разработанные совместно с преподавателями программы психологического восстановле-
ния и преодоления стрессовых состояний, минимизации психологических травм, развития адаптаци-
онных ресурсов и коммуникативных навыков. Особое внимание уделяется работе с детьми, созданию 
психологически безопасной и комфортной среды, проведению реабилитационно-развивающих заня-
тий (средствами арт-терапии, куклотерапии, сказкотерапии и др.), обучению навыкам саморегуляции, 
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Для проведения этой работы студенты помогали налаживать и обустраивать специальные игровые 
комнаты для детей на ПВР. 

Студенты-психологи также как и другие волонтеры университета помогают жителям пригранич-
ных территорий и военнослужащим (фасуют наборы с продуктами питания и предметами первой 
необходимости для жителей пострадавших районов области и Курского региона), участвуют в разбо-
рах завалов жилых домов после обстрелов, доставляют продукты и вещи нуждающимся людям, ока-
зывают первичную реабилитационную помощь пострадавшим жителям, приводят в порядок террито-
рии после обстрелов. 

Среди профессиональных направлений волонтерства студентов-психологов выделяется работа в 
медицинских учреждениях с инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, оказа-
ние помощи семьям с детьми с ментальными нарушениями аутистического спектра. Некоторые сту-
денты-волонтеры включаются в работу бригад скорой помощи в качестве внештатных сотрудников. 

Ориентационный этап опытной работы фокусировался на сравнительном анализе направленно-
сти личности студентов-волонтеров и их сокурсников, не участвующих в ВД. Обращение к феномену 
направленности было вызвано его базовой ролью в проявлении активности студентов, отвечающей 
их склонностями и намерениям, и разрешающейся в различных модальностях самовыражения и реа-
лизации их потенциала. Тестирование студентов проводилось по Методике эмоциональной направ-
ленности [3], фиксирующей наиболее выразительные интенции личности в их эмоциональном пре-
ломлении. 

Результаты подсчетов значений различных видов направленностей студентов экспериментальной 
и контрольной групп приведены на рисунке 1. 
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студенты-волонтеры студенты, не участвующие в волонтерстве  
Рис. 1. Средние значения показателей эмоциональной направленности  

в группах студентов-волонтеров и студентов, не участвующих в волонтерстве 
 
Как показали результаты тестирования, в группе студентов-волонтеров доминируют такие виды 

направленностей как: коммуникативная (μ=10,1), альтруистическая (μ=9,4) и праксическая (μ=9,1). 
Наименее выраженными выступают глорическая (μ=7,8), романтическая (μ=7,2) и пугническая 
(μ=5,3) направленности. 

В группе студентов психологов, не участвующих в ВД, также высоки показатели коммуникатив-
ной (μ=9,5) и альтруистической (μ=8,6) направленностей в сочетании с выраженной гностической 
направленностью (μ=9,1). При этом праксическая направленность (μ=6,9), наряду с акизитивной 
(μ=6,2) и пугнической (μ=5,3) получили наименьшие значения в данной группе студентов. 

Сравнительный анализ показал, что при общей направленности студентов обеих групп на общение 
и помощь студенты-волонтеры отличаются четкой практической доминантой (различия по t-
критерию Стьюдента: tЭмп=6,2 при p≤0.05). Они более прагматичны, не ищут для себя преференций, не 
склоны к мечтаниям, романтике и абстрактным идеям, а их альтруизм носит конкретный, результатив-
ный, более материальный характер, нацеленный на оказание реальной помощи и пользы другим людям. 
Этим они отличаются от своих сокурсников, не участвующих в ВД, чей альтруизм и социальная направ-
ленность менее связаны с конкретными делами, приносящими осязаемые результаты, и носит более от-
влеченный характер. 
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Помимо различий в праксической и романтической (tЭмп=3,4) направленностях были установлены 
также значимые различия в гедонистической (tЭмп=4,7) и акизитивной (стремление к накоплению: 
tЭмп=5,8) направленностях. Последние были более выражены у студентов-волонтеров, чья деятель-
ность в режиме экстремального волонтерства (в регионе повышенной гуманитарной напряженности) 
повышает ценность простых человеческих благ и рачительного отношения к вещественной среде. 

Развитие волонтерской деятельности в среде студенческой молодежи становится сегодня все более 
популярным и востребованным. Возможность проявить себя, внести свой вклад на благо общества, 
заслужить признание и обрети призвание на поприще волонтерства, привлекает все бόльшие массы 
студентов к этой уникальной сфере занятости. 

Проективный этап опытной работы был посвящен адресному выявлению различных модально-
стей самопроявления студентов в ВД и проводился только с экспериментальной группой студентов. 
В методическом плане данный этап включал элементы специального опроса с семантической обра-
боткой данных и их последующей понятийной идентификацией в формате фокус-группового обсуж-
дения. Для сбора необходимого материала в группе студентов-волонтеров был проведен опрос по ав-
торской методике неоконченных предложений на выявление значимых сторон ВД для проявления 
личностных способностей и потенциала студентов. 

В предъявляемом стимульном материале студентам предлагалось закончить следующий ряд пред-
ложений: 

– Волонтерская работа помогает мне раскрыть свой потенциал, давая мне возможность … 
– В волонтерской сфере я могу лучше реализовать свои способности, занимаясь … 
– Мой потенциал в волонтерстве проявляется в том, что я могу … 
– В волонтерской работе мне легче выразить себя и проявить свои сильные стороны, направляя 

свои усилия на … 
– Мое участие в волонтерской деятельности объясняется желанием реализовать свои способно-

сти и таланты на поприще … 
– Каждый раз, когда я участвую в волонтерских акциях и проектах меня охватывает желание … 
– Волонтерская работа придает смысл моей жизни, способствуя проявлению моих лучших ка-

честв и способностей за счет того, что … 
Полученный массив ответов студентов обрабатывался семантическими процедурами контент-ана-

лиза и тезаурусного анализа. В ходе данных процедур выделялись схожие по смыслу экспрессивные 
конструкты ответов, указывающие на значимые темы самовыражения студентов в ВД. Среди общего 
перечня выделенных тематических единиц были отобраны наиболее часто встречаемые в ответах сту-
дентов темы, которые маркировались определенным понятием в ходе их обсуждения студентами в 
формате работы фокус-группы. В результате обработки ответов были выделены 7 значимых темати-
ческих кластеров, каждый из которых отражал соответствующую модальность самопроявления в ВД. 

Среди ожидаемых модальностей, которые уже были отмечены на ориентировочном этапе работы, 
получили подтверждение следующие. 

1. Альтруистическая модальность полагает реализация себя через оказание помощи, содействия 
и заботы окружающим людям. 

2. Коммуникативная модальность отражает стремление выразить себя в общении, в развитии дру-
жеских связей, отношений и контактов. 

3. Праксическая модальность означает проявление себя в конкретных делах и поступках, прино-
сящих практический результат и пользу. 

Среди выявленных модальностей на проективном этапе исследования наиболее значимыми высту-
пали следующие. 

4. Модальность соучастия отражает стремление студентов внести личностный вклад в общее 
дело, реализовать свой потенциал, участвуя в совместно распределенной деятельности, не оставаться 
в стороне и разделить с другими необходимую ответственность и заботу, получая значимую обратную 
связь и признание. 

5. Инфлюативная модальность (от англ. influe – влиять) заключается в реализации личностного 
потенциала посредством влияния, воздействия на окружающую среду, других людей и мир. Данная 
модальность проявляется в активном влиянии, в стремлении вносить изменения в среду, быть иници-
атором изменений и дееспособным субъектом социальных отношений. 

6. Дедикативная модальность (от англ. dedicate – посвящать) означает реализацию способностей 
и потенциала через посвящение себя бόльшим, чем личные привязанности и интересы, сущностям 
(общее дело, социум, культура, идея, Бог и т. п.). Данная модальность задается поиском смысла жизни 
и экзистенциальным стремлением к самоосуществлению. 

7. Креативная модальность полагает реализацию личностных способностей в творческой дея-
тельности, в созидательном труде, преобразующем жизнь и мир людей к лучшему, в том числе за счет 
привнесения новых форм и способов жизнедеятельности и отношений. 

Другие модальности самовыражения (гностическая, романтическая, эстетическая, героическая и 
др.) не получили значимого отражения в ответах студентов, проявляясь лишь в единичных случаях. 
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Как видно, по содержанию полученные модальности самопроявления студентов в ВД как самосто-
ятельные интенции выделяются весьма условно, поскольку отражают близкие грани общей просоци-
альной направленности личностной организации студентов-волонтеров. 

Выводы. Выявленные в исследовании модальности самопроявления студентов-психологов в во-
лонтерской работе не имеют точных аналогов в научных работах по данной тематике и дополняют 
существующие представления о развивающих возможностях волонтерства. Учет данных модально-
стей в организации волонтерской практики в вузе и их активная поддержка может служить весомым 
подспорьем эффективного приобщения студентов к сфере волонтерства и последующего закрепления 
в ней. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования взаимосвязи уровня самооценки и 
уровня развития логического мышления у детей старшего дошкольного и младшего школьного воз-
растов. Выявлено, что у детей старшего дошкольного возраста уровень логического мышления выше 
при завышенной и неадекватно завышенной самооценке, однако младшие школьники демонстрируют 
высокий уровень логического мышления имея адекватно сформированную самооценку. Результаты 
исследования свидетельствуют о наличии значимой корреляционной связи между самооценкой и ло-
гическим мышлением. Данные исследования указывают на то, что завершение формирования само-
оценки при переходе от старшего дошкольного возраста, период формирования логических операций, 
к младшему школьному возрасту, являющемуся фундаментом для формирования адекватной само-
оценки, способствует гармоничному развитию и своевременному формированию логического мыш-
ления. 

Ключевые слова: самооценка, логическое мышление, старшие дошкольники, младшие школьники. 

Согласно классификации Джона Биррена, период детства охватывает возрастной диапазон  
5–12 лет, что позволяет рассматривать дошкольный возраст и младший школьный возраст как одну 
возрастную категорию. Этот период характеризуется развитием познавательных способностей, язы-
ковых навыков и социализацией [4]. 
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По мнению А.К. Артемова, логическое мышление – это тип мышления, последовательный, кон-
кретный, основанный на логических рассуждениях. Это форма мышления, характеризующаяся спо-
собностью анализировать и синтезировать информацию, делать логические выводы и понимать аб-
страктные понятия. Развитие логического мышления у детей в возрасте 4–5 лет – критический период 
для формирования здоровой самооценки и логического мышления, необходимого для их общего раз-
вития и благополучия. Переход от чувственно-деятельного мышления к словесно-логическому мыш-
лению происходит в младшем школьном возрасте [5]. 

Логическое мышление начинает формироваться у детей в дошкольном возрасте и интенсивно раз-
виваться в младшем школьном возрасте. В начале данного возрастного периода доминирует 
наглядно-образное мышление, а затем происходит переход к словесно-логическому мышлению, ко-
торое более отвлеченным и абстрактным. Таким образом, логическое мышление развивается посте-
пенно на протяжении всего развития ребенка, начиная с дошкольного возраста и продолжаясь в млад-
шем школьном возрасте [4]. 

Формирование самооценки у детей начинается в конце дошкольного возраста под влиянием окру-
жения ребенка, прежде всего родителей, примерно в возрасте 3–6 лет. Здоровая семейная атмосфера, 
понимание, поддержка, неподдельный интерес и эмоциональная безопасность – важные составляю-
щие формирования у детей позитивной и адекватной самооценки и логического мышления [10]. 

Взаимосвязь самооценки и развития логического мышления у старших дошкольников и младших 
школьников представляет собой сложный вопрос, включающий различные факторы [1]. 

С одной стороны, развитие логического мышления у старших дошкольников тесно связано с их 
способностью распознавать сходства и различия, а также выделять существенные признаки и связи 
между предметами и явлениями. Этот тип мышления имеет решающее значение для развития мате-
матических навыков, которые необходимы для готовности к школе [2]. 

Развитие логического мышления в этой возрастной группе характеризуется переходом от сен-
сорно-активного мышления к словесно-логическому мышлению, которое основано на логических 
операциях с понятиями и позволяет понять существенные закономерности и связи в исследуемой дей-
ствительности. С другой стороны, на развитие логического мышления младших школьников влияют 
также их самооценка, умение категоризировать и абстрагировать понятия [10]. 

В данный период логическое мышление становится более интенсивным и характеризуется исполь-
зованием логических операций и методов, таких как анализ, синтез, сравнение и обобщение. Когда у 
детей уже сформирован навык выстраивания логических цепочек из имеющихся понятий в уже зна-
комых примерах, они приобретают умение самостоятельно выстраивать логические цепочки, что в 
дальнейшем позволяет им обходиться без наглядного образца при осуществлении логических опера-
ций [12]. 

Исследования показали, что существует корреляция между рискованным поведением и развитием 
абстрактно-логического мышления у младших школьников. Это говорит о том, что дети с более вы-
соким уровнем абстрактно-логического мышления могут более склонны к риску, что может иметь как 
положительные, так и отрицательные последствия. Кроме того, на развитие логического мышления 
как у старших дошкольников, так и у младших школьников могут влиять педагогические условия и 
методы, используемые в их обучении. Например, использование диагностических инструментов для 
оценки уровня развития логического мышления и создание благоприятной среды обучения могут спо-
собствовать развитию логического мышления в этих возрастных группах [10]. 

Развитие логического мышления в этой возрастной группе тесно связано с развитием самооценки, на 
которую влияют отношения ребенка с родителями и другими значимыми взрослыми в его жизни [3]. 

Самооценка не является врожденной, а развивается в процессе деятельности и межличностных 
взаимодействий, становясь стабильным аспектом личности ребенка, который с трудом меняется [8]. 

Она играет решающую роль в формировании личности ребенка, влияя на его самовосприятие, мо-
тивацию и отношения с окружающими. 

На развитие логического мышления и самооценки у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста влияют различные факторы, такие как личность ребенка, его взаимоотношения с родите-
лями, образовательная среда и методы, используемые для развития логического мышления [11]. 

Развитие логического мышления и самооценки – это непрерывный процесс, требующий систем-
ного подхода и использования соответствующих методов и приемов [11]. 

Таким образом можно предположить, что формирование адекватной самооценки и формирование 
логического мышления начинаются в один и тот же возрастной период: 4–6 лет и оказывают влияние 
на развитие друг друга. 

Цель данной работы состоит в выявлении взаимосвязи между уровнем развития когнитивного пси-
хического процесса – логического мышления и уровнем самооценки среди старших дошкольников и 
обучающихся младшего школьного возраста, а также в установлении разницы данной взаимосвязи 
между старшим дошкольным и младшим школьным возрастами. 

Объект исследования: самооценка и логическое мышление у старших дошкольников и младших 
школьников. 
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Предмет исследования: взаимосвязь самооценки с логическим мышлением. 
Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что существует связь между самооценкой 

и формированием логического мышления. 
Количество респондентов составило 80 человек, из них: 40 детей старшего дошкольного возраста 

(5–7 лет) и 40 детей младшего школьного (7–12 лет). 
Методы исследования. 
Для проведения данного исследования нами были подобраны и использованы следующие диагно-

стические методы и методики: 
1. Наблюдение. 
Метод «Наблюдения» является ценным инструментом для оценки когнитивных навыков детей и 

понимания временных последовательностей [7]. 
2. Психологическое тестирование: 
– «Лесенка» В.Г. Щур (с 5 лет). 
Психологический метод «Лесенка», разработанный В.Г. Щуром, используется в психологических 

исследованиях для оценки самооценки, и Я-концепции у детей. Этот метод заключается в том, что 
ребенку предлагается ряд утверждений или вопросов, касающихся его самовосприятия, способностей 
и эмоций. Затем ребенка просят ответить на эти утверждения, расположив их по шкале, часто пред-
ставленной в виде лестницы, указывающей степень его согласия или несогласия с каждым утвержде-
нием. Затем ответы анализируются, чтобы дать представление о самооценке ребенка, его самооценоч-
ной концепции и эмоциональном благополучии. Метод «Лесенка» является ценным инструментом для 
понимания восприятия детьми самих себя и их эмоциональных состояний, предоставляя исследова-
телям и практикам ценную информацию для вмешательства и поддержки [8]. 

– авторская адаптация методики «Последовательность событий» А.Н. Бернштейн [9]. 
Психологическая методика «Последовательность событий», разработанная А.Н. Бернштейном, 

предназначена для детей в возрасте от 5 лет и старше, чтобы оценить их способность понимать и 
логически выстраивать последовательность событий. Этот метод предполагает ознакомление детей с 
серией событий или сценариев и просьбу расположить их в правильном порядке, основываясь на ло-
гических рассуждениях и понимании причинно-следственных связей. Анализируя последователь-
ность событий у детей, исследователи могут получить представление об их когнитивном развитии, 
навыках решения проблем и логическом мышлении [9]. 

3. Математическая статистика (H-критерий Крускала-Уоллиса и непараметрический U-критерий 
Манна-Уитни) [6]. 

4. Корреляционный анализ (коэффициент корреляции Спирмена) [6]. 
Для установления лучшей согласованности выбранных методик и дальнейшего количественного 

сравнения их результатов интерпретация методики «Последовательность событий» А.Н. Бернштейна 
была адаптирована следующим образом: 

4 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, составляет логичный рассказ, придумывает 
свое продолжение истории; 

3 балла – ребенок допускает 1 ошибку и (или) составляет короткий рассказ, при описании раскры-
вает не каждую картинку, а объединяет 2–3 в одно действие; 

2 балла – ребенок допускает 2–3 ошибки в расположении сюжетных картинок и (или) рассказывает 
неуверенно, необходимы помощь взрослого и наводящие вопросы; 

1 балл – ребенок раскладывает картинки только по наводящим вопросам взрослого, рассказ со-
ставляет с затруднениями и (или) нелогично [9]. 

Результаты эмпирического исследования. 
По результатам эмпирического исследования уровня самооценки старших дошкольников можно 

разделить на 3 подгруппы: 
А1 – группа дошкольники с высоким уровнем самооценки 26 человек (65,00%); 
В1 – группа со средним уровнем 6 человек (15,00%); 
С1 – группа с низким уровнем 8 человек (12,50%). 
Данные представлены на рисунке 1. 
Испытуемых младшего школьного возраста по результатам эмпирического исследования уровня 

самооценки можно так же разделить на 3 подгруппы: 
А2 – группа младшие школьники с высоким уровнем самооценки 14 человек (35,00%); 
В2 – группа со средним уровнем 21 человек (52,50%); 
С2 – группа с низким уровнем 5 человека (12,50%). 
Данные представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Результаты эмпирического исследования уровня самооценки старших дошкольников  

и младших школьников 
 
Сделать вывод можно о том, что в старшем дошкольном возрасте преобладает высокий уровень 

самооценки. Завышенная самооценка у детей дошкольного возраста считается нормальной, потому 
что они еще не способны адекватно оценивать себя. Они в основном полагаются на мнение взрослых, 
которые обычно относятся к ним с обожанием вне зависимости от их успехов или неудач. Это помо-
гает детям развивать уверенность в себе и позитивное отношение к себе, что может способствовать 
их социальному и эмоциональному развитию. Однако, в то же время, взрослые должны постепенно 
начать помогать детям развивать реалистичную оценку себя, например, поощряя их к признанию 
своих ошибок и помогая им понимать свои сильные и слабые стороны. В младшем школьном возрасте 
преобладает средний уровень самооценки – положительная самооценка способствует развитию уве-
ренности в себе, мотивации, способности преодолевать трудности и стремлению к личностному и 
профессиональному росту. 

Таким образом, нами проводился сравнительный анализ уровней логического мышления в шести 
подгруппах респондентов: старшие дошкольники (А1 – завышенная, В1 – адекватная и С1 – низкая 
самооценка) и младшие школьники (А2 – завышенная, В2 – адекватная и С2 – низкая самооценка). 

Сравнительный анализ уровня логического мышления относительно уровня самооценки в каждой 
группе: 

У детей группы А1 соотношение уровней логического мышления представлено следующим обра-
зом: 1 ребёнок с высоким уровнем логического мышления (3,85%), 17 детей со средним уровнем ло-
гического мышления (65,38%), 8 детей с низким уровнем логического мышления (30,77%). Данные 
представлены на рисунке 2. 

В группе детей младшего школьного с высоким уровнем самооценки (А2) у всех наблюдается 
средний уровень логического мышления (14 человек – 100,00%). Данные представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ уровня логического мышления  

относительно уровня самооценки в группе А 
 



Издательский дом «Среда» 
 

260      Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение,  
воспитательные стратегии 

Эти данные свидетельствуют о том, что дети с высокой самооценкой не обязательно обладают 
более высоким уровнем логического мышления по сравнению со своими сверстниками. Возможно, 
что другие факторы, такие как социальные навыки или эмоциональный интеллект, могут способство-
вать развитию самооценки у детей. Кроме того, полученные данные свидетельствуют о том, что дети 
с более низким уровнем логического мышления все еще могут иметь положительную самооценку, что 
является важным фактором их общего развития. Стоит также отметить, что развитие логического 
мышления – это сложный процесс, который включает в себя различные факторы, такие как когнитив-
ные способности, мотивация и опыт. Поэтому важно учитывать эти факторы при интерпретации дан-
ных и принятии выводов о взаимосвязи между логическим мышлением и самооценкой у детей. 

В группе В1 у всех 6 (100,00%) воспитанников выявлен средний уровень логического мышления. 
Данные представлены на рисунке 3. 

Учащиеся со средним уровнем самооценки (В2) имеют средний (13 человек – 61,90%) и высокий 
(8 человек – 38,10%) уровни логического мышления. Это может указывать на то, что уровень само-
оценки может быть связан с развитием логического мышления у детей. Дети с более высоким уровнем 
самооценки могут проявлять более развитые логические способности, что может быть связано с их 
уверенностью в себе и способностью решать задачи и проблемы. Данные представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ уровня логического мышления  

относительно уровня самооценки в группе В 
 
Таким образом, данные говорят о том, что уровень логического мышления и самооценки у детей 

могут быть взаимосвязаны. Развитие логического мышления и уровня самооценки у детей может быть 
важным аспектом их общего развития и успешной адаптации в образовательной среде. 

У детей с низким уровнем самооценки (С1): 2 ребёнка (25,00%) имеют низкий уровень логического 
мышления, а 6 детей (75,00%) – средний. Данные представлены на рисунке 4. 

В группе С2 у всех учащихся выявлен средний уровень логического мышления (5 человек – 100, 
00%). Данные представлены на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Сравнительный анализ уровня логического мышления  

относительно уровня самооценки в группе С 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что низкая самооценка связана с более низким уров-
нем логического мышления, в то время как высокая самооценка связана с более стабильным и после-
довательным уровнем логического мышления. 

Полученные данные по методике «Последовательность событий» свидетельствуют о том, что су-
ществует взаимосвязь между самооценкой и логическим мышлением у детей. В частности, более вы-
сокая самооценка связана с более стабильным и последовательным уровнем логического мышления, 
в то время как более низкая самооценка связана с более низким уровнем логического мышления. Эта 
взаимосвязь сложна и, вероятно, зависит от множества факторов, включая когнитивные способности, 
мотивацию и опыт. 

Основные результаты. 
При проверке равенства медиан трех выборок детей старшего дошкольного возраста с различным 

уровнем самооценки при взаимосвязи с уровнем логического мышления было выявлено, что значи-
мые различия ярко выражены. Полученное значение (Н=177,58) находится в зоне значимости. Коли-
чественные показатели уровня логического мышления у респондентов группы А1 (65,00%) выше, чем 
у групп респондентов В1 (15,00%) и С1 (20,00%), на 50,00% и 45,00% соответственно. 

По результатам проверки равенства медиан трех выборок детей младшего школьного возраста с 
различным уровнем самооценки при взаимосвязи с уровнем логического мышления было выявлено, 
что значимые различия есть. Полученное значение (Н=10,2359) находится в зоне значимости. Коли-
чественные показатели уровня логического мышления у респондентов группы В2 (52,50%) выше, чем 
у групп респондентов А2 (35,00%) и С2 (12,50%), на 17,50% и 45,00% соответственно. 

Эмпирическое исследование изменения уровня логического мышления у обеих групп (старшие 
дошкольники и младшие школьники) с завышенным уровнем самооценки (А) выявило значимые раз-
личия. Полученное эмпирическое значение (Uэпр=28) находится в зоне значимости. Показатели 
уровня логического мышления у респондентов старшего дошкольного возраста (65,00%) выше, чем у 
группы респондентов младшего школьного возраста (35,00%). 

Эмпирическое исследование уровня логического мышления у двух выборок (старшие дошколь-
ники и младшие школьники) с адекватным уровнем самооценки (В) показало, что значимых различий 
нет. Полученное эмпирическое значение (Uэпр=9) находится в зоне незначимости. Количественные 
показатели уровня логического мышления незначительны даже при разнице в 32,50% между группой 
респондентов старшего дошкольного возраста (20,00%) и группой респондентов младшего школьного 
возраста (52,50%). 

Эмпирическое исследование уровня логического мышления у двух выборок (старшие дошколь-
ники и младшие школьники) с низким уровнем самооценки (С) выявило значимые различия. Полу-
ченное эмпирическое значение (Uэпр=208) находится в зоне значимости. Показатели уровня логиче-
ского мышления у респондентов старшего дошкольного возраста (15,00%), выше, чем у группы ре-
спондентов младшего школьного возраста (12,50%). 

В результате корреляционного анализа, проведенного с помощью коэффициента корреляции 
Спирмена, выявлены высокие значимые ранговые корреляционные связи положительной направлен-
ности между самооценкой и логическим мышлением у старших дошкольников (Pэмп=0,5693 при 
Pкр=о,40 (0,05) и Pкр=0,31 (0,01)), однако у детей младшего школьного возраста значимые ранговые 
корреляционные связи между самооценкой и логическим мышлением не были выявлены: Pэмп= 
0,1072 принадлежит зоне незначимости при Pкр=о,40 (0,05) и Pкр=0,31 (0,01). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существуют значимые корреляционные связи 
между уровнем самооценки с уровнем развития логического мышления только у старших дошколь-
ников. Можно предположить, что у большинства детей младшего школьного возраста уже сформиро-
ваны самооценка и логическое мышление, поэтому они не оказывают такое же значимое влияние друг 
на друга. 

Однако у детей с адекватным уровнем самооценки логическое мышление формируется одинаково 
хорошо, как в старшем дошкольном, так и в младшем школьном возрасте. В младшем школьном воз-
расте уровень логического мышления имеет максимальные показатели при адекватной самооценке 
(среднее значение 3,24), в то время как в старшем дошкольном возрасте высокие показатели наблю-
даются у детей с завышенной самооценкой (среднее значение 2,27). 

Обсуждение. 
Эти результаты могут указывать на то, что уровень самооценки и развитие логического мышления 

могут взаимодействовать различным образом в зависимости от возраста детей. В младшем школьном 
возрасте адекватная самооценка может способствовать более высокому уровню логического мышле-
ния, в то время как в старшем дошкольном возрасте завышенная самооценка может быть связана с 
более высоким уровнем логического мышления. 

Таким образом, данные говорят о том, что взаимосвязь между самооценкой и логическим мышле-
нием может проявляться по-разному в зависимости от возраста детей, и что адекватная самооценка 
может играть важную роль в формировании логического мышления у детей. 

Сделать вывод можно о том, что гипотеза подтвердилась. 
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Заключение. 
Завершение формирования самооценки при переходе от старшего дошкольного возраста, период 

формирования логических операций, к младшему школьному возрасту, являющемуся фундаментом 
для формирования адекватной самооценки, способствует гармоничному развитию и своевременному 
формированию логического мышления. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
И КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ  

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос взаимосвязи коммуникативных навыков и эмоци-

онального интеллекта у подростков, так как они неразрывно связаны между собой и являются вза-
имодополняющими компонентами друг друга. Представлены результаты исследования взаимосвязи 
эмоционального интеллекта и коммуникативных навыков детей подросткового возраста, которые 
доказывают прямую взаимосвязь высокого уровня коммуникативных навыков к высокому эмоцио-
нальному интеллекту. 

Ключевые слова: коммуникативные навыки, коммуникация эмоциональный интеллект, интел-
лект, мышление, речевая структура. 

Исследование взаимосвязи эмоционального интеллекта и коммуникативных умений подростков 
является актуальным, так как в условиях современного общества, высоких требования к социальным 
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навыкам и способности к эффективному взаимодействию с окружающими, высоким уровнем стресса 
и психологических проблем, которые часто возникают в подростковом возрасте, важно понимать, как 
развивать эти качества у детей. Эмоциональный интеллект влияет на способность к эмпатии, разре-
шению конфликтов и социальному взаимодействию, что делает его критически важным для успешной 
адаптации в социуме. В процессе работы педагога-психолога над развитием эмоционального интел-
лекта, можно наблюдать изменения не только в поведении детей, также происходят улучшения пси-
хического состояния в целом [2, с. 104]. 

Погружаясь в рассмотрение проблемы развития эмоционального интеллекта подростков, нельзя 
не обратиться к вопросу коммуникации подростков. Коммуникативные навыки – это совокупность 
умений, позволяющих эффективно осуществлять коммуникацию между людьми. Рассмотрим комму-
никацию как единицу коммуникативных навыков. Коммуникация – это процессы человеческого вза-
имодействия, при которых индивидуумы – в личном общении, в группах, в организациях, в обще-
стве – создают и интерпретируют сообщения с целью приспособления к окружающему миру и друг к 
другу [1, с. 34]. 

Из определения данного Т.Д. Венедиктовой, во время речевого взаимодействия с одним человеком 
или группой, происходит интерпретация субъективных миров. Для того чтобы передать какую-либо 
информацию о себе или об окружающем мире, вся информация протекает через наш мировоззренче-
ский фильтр. А если мы говорим о более глубоких процессах, таких как дружба или отношения, то 
перед процессом передачи личной информации индивид в первую очередь должен понимать свои 
ощущения, эмоции и чувства и это является только одним аспектом. 

В момент передачи информации индивид считывает расположенность оппонента к разговору и 
только при положительных реакциях, таких как открытые позы, мимика стабильного состояния и вни-
мание, направленное на собеседника, может произойти начало общения. Обычно считывание невер-
бальных процессов и эмпатия происходят на подсознательном и автоматическом уровне. При продол-
жительном разговоре появляются более осознанные операции мозга для улавливания смысла, кото-
рый хочет донести собеседник. Поэтому человек, который обладает коммуникативными навыками 
может владеть ситуацией в процессе, и при желании вывести коммуникацию к положительным ре-
зультатам. 

Как мы уже обозначили ранее, для эффективной коммуникации, нужно обладать навыками пони-
мать свои эмоции и эмоции оппонента, а также иметь осознанность в процессе разговора. В этом про-
цессе участвуют когнитивные функции, в том числе и эмоциональный интеллект. 

Лев Семенович Выготский рассуждал на тему слова и мышления, по его мнению, просто слова или 
набор речевых конструкций не всегда задействуют высшую деятельность мозга. В раннем возрасте, 
когда ребенок учится говорить он произносит звуки и некоторые слова, повторяя за взрослыми, дан-
ное явление не несет смысловой речевой нагрузки, так как у маленького ребенка еще недостаточно 
развиты лобные доли для полноценного общения. 

Во взрослом мире присутствует неосознанные коммуникации, которые достаточно поверхностно про-
исходят на уровне заученных фраз и повторяемых ситуаций. Поэтому если подросток отвечает однотип-
ными фразами или несложными предложениями, то в таких ситуациях мышление присутствует в малой 
части. Л.С. Выготский писал, что именно осознанное слово и его значение играет ведущую роль в мыш-
лении: «Сознание отображает себя в слове, как солнце в малой капле вод. Слово относится к сознанию, 
как малый мир к большому, как живая клетка к организму, как атом к космосу. Оно и есть малый мир 
сознания. Осмысленное слово есть микрокосм человеческого сознания» [3, с. 427]. 

Развитие коммуникативных навыков у подростков происходит, когда он направляет все внимание 
на субъект коммуникации, полностью воспринимает и осознает данную информацию, интерпрети-
рует ее, обдумывает и дает ответ, пропущенный через свои ориентиры, который подходит для данной 
конкретной ситуации. Таким образом, мы можем утверждать, что задействовано мышление, а не бес-
сознательный лепет. 

«Эмоциональный интеллект» – в самом определении есть слово интеллект, что уже подразумевает 
протекание сложных процессов, связанных с умственной и мыслительной деятельностью, поэтому ни 
при всех коммуникациях происходит развитие или проявление ЭИ. Если мы видим осознанную речь 
у детей подросткового возраста, то можем видеть и проявления их эмоционального интеллекта в дей-
ствии. 

Само познание происходит через данную нам знаковую систему, как язык. Существуют различные 
виды языка лингвистический язык, математический, язык кодирования и так далее. Человеческий 
мозг с самого рождения воспринимает, запоминает, перерабатывает и создает новые построения из 
знаковых систем с помощь мышления. Для начала нас учат узнавать и запоминать знаки для обозна-
чения реальных предметов и при усложнении операционных систем, а то есть мозга, появляются аб-
страктные понятия, у которых имеются свои знаки для передачи более сложной информации. Без аб-
страктных символов и знаков, мы бы не смогли мыслить дальше материального мира. По сути, язы-
кознание определяет в большей части человеческое мышление. Таким образом идет процесс запоми-
нания знаков, что в свою очередь формирует нейронные связи, а потом процесс воспроизведения 
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синтаксиса усложняет их, что приводит к активному развитию лобных долей у человека в детском 
возрасте. Формирование познавательных и коммуникативных умений связано друг с другом [11, с. 2]. 

Педагог-психолог может проанализировать уровень развития ребенка, как интеллектуального, так 
и психического. Интеллект можно проанализировать с помощью, как раз-таки знаковых систем, 
например математики или языков лингвистики, в нашем случае русского языка. Существуют вербаль-
ные и невербальные обозначения. По речевой структуре можно определить качество и количество 
запоминаний каких-либо предметов, а для усложненного анализа понимания абстрактных вещей, как 
явлений гипотетического характера. Правильное расположение слов в предложениях и верная инто-
национная постановка знаков препинания тоже несет информацию о интеллектуальных умениях ре-
бенка. Так же существует письменность, которая задействует огромной количество связей в мозге при 
работе рукой. Точность и скоординированность действий, грамотное правописание тоже являются 
ярлыками хорошо развитой познавательной системы. А математические уравнения и задачи, которые 
несут в себе более сложную систему при решении их ребенком, могут указать на уровень абстрактно-
логического мышления. Если говорить о психических процессах, то определить можно по смысловой 
нагрузки состояния самого ребенка, начиная с зарождения саморефлексии индивида. Насколько ре-
бенок может ответить честно о своем состоянии или размышлять о своем поведении, чувствах и вза-
имоотношениях с другими. Таким образом можно наглядно видеть уровень эмоционального интел-
лекта и интеллекта в его общем виде. 

Наблюдая, проявление интеллекта с помощью внешних речевых воздействий, так же мы можем 
определить и качество этого фактора, как уровень развития высших психических функций подростка. 
Это является первичным анализом интеллектуальной деятельности. Речь возникла из потребности назы-
вания вещей в процессе коммуникации, она может использоваться для обозначения результатов когни-
тивных процессов, т. е. внутренних психических состояний [5, с. 55]. 

Коммуникация неразрывна связана с интеллектом, как само средство для интеллектуальной дея-
тельности, так и его качественное проявление в передаче смысловой нагрузки. Эмоциональный ин-
теллект так же затрагивает способы считывания невербальной коммуникации и правильной интер-
претации посыла извне. Таким образом развитый эмоциональный интеллект способствует развитию 
коммуникативных навыков, так как единицы коммуникации составляют общее нашего интеллекта. 

Несмотря на растущий интерес к данной теме, количество исследований, посвященных проблеме 
развития эмоционального интеллекта и коммуникативных навыков, особенно у подростков, остается 
ограниченным. Все это обуславливает необходимость дальнейшего углубленного изучения данных 
аспектов. 

Для исследования эмоционального интеллекта и коммуникативных навыков подростков, прове-
дено эмпирическое исследование с использованием теоретических (анализ, синтез, обобщение), эм-
пирических методов (констатирующий эксперимент, тестирование) и методов математической стати-
стики (корреляционный анализ проведен с применением критерия Пирсона). Опытно-эксперимен-
тальная работа проводилась на базе МАОУ СОШ №24 им. Ф.И. Тимофеева г. Краснодара. Выборка 
испытуемых составила 34 человека (22 девочки и 12 мальчиков), обучающиеся 9-х классов в возрасте 
15–17 лет. 

С целью диагностики эмоционального интеллекта и коммуникативных навыков использовались 
следующие методики: методика исследования эмоционального интеллекта подростков, который ос-
новывается на модели Майера-Саловея; тест коммуникативных умений Михельсона. 

Цель исследования заключалась в определении взаимосвязи между эмоциональным интеллектом 
и коммуникативными навыками у подростков 15–17 лет. 

Рассмотрим линейную зависимость между коммуникативными умениями и эмоциональным ин-
теллектом. В коммуникативные умения входят правильные реакции, что означают высокий уровень 
способностей, а также входят неблагоприятные реакции двух видов: агрессивные и пассивные. Эмо-
циональный интеллект включает в себя общий уровень эмоционального интеллекта (ЭИ), понимание 
своих эмоций и эмпатия (ПСЭ), способность к эмоциональной регуляции (СЭР), использование эмо-
ций в деятельности (ИЭД), пластичность (П). Данные результаты диагностики эмоционального ин-
теллекта и теста коммуникативных умений были введены в программу SPSS и с помощью формулы 
Пирсона рассчитан коэффициент корреляции и его уровень значимости. Результаты представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты корреляционного анализа выявления взаимосвязи эмоционального интеллекта  

и коммуникативными навыками 
 

 ЭИ ПСЭ СЭР ИЭД П 
Правильные реакции Pearson Correlation .646** .510** .569** .604** .540** 

Sig. (2-tailed) <.001 .002 <.001 <.001 <.001 
N 34 34 34 34 34 

Пассивные реакции Pearson Correlation -.693** -.626** -.444** -.535** -.708** 
Sig. (2-tailed) <.001 <.001 .009 .001 <.001 
N 34 34 34 34 34 

Агрессивные 
реакции 

Pearson Correlation -.047 .047 -.294 -.174 .156 
Sig. (2-tailed) .791 .791 .091 .325 .377 
N 34 34 34 34 34 

 
Проведя анализ полученных данных отмечено, что между эмоциональным интеллектом и агрес-

сивными реакциями корреляция не выявлена. 
В случае правильных реакций и эмоционального интеллекта выявлена прямая взаимосвязь во всех 

аспектах, наибольшая корреляция была у показателей «Способность к эмоциональной регуляции» и 
«Использование эмоций в деятельности». Таким образом, если подросток хорошо управляет своими 
эмоциями и может их применять в нужное русло, то процент правильных коммуникативных реакций 
возрастает, а также эта связь работает и в обратную сторону. 

Обратная корреляция была выявлена между всеми аспектами эмоционального интеллекта и пас-
сивными реакциями. В большей степени со шкалами ПСЭ и П. Чем меньше ребенок понимает свои 
эмоции и эмоции других, тем больше становится уровень пассивного поведения, а также низкие по-
казатели гибкости в общение приводят к избеганию любых ситуаций, где нужно проявить себя. 

Самая высокая линейная зависимость у общего показателя ЭИ и правильных реакций представ-
лена в таблице 5. 

Таблица 2 
Результаты выявления корреляций между эмоциональным интеллектом  

и правильными реакциями 
 

Корреляция

 
Эмоциональный  

интеллект
Правильные  
реакции 

Эмоциональный интеллект Pearson Correlation 1 0.646** 
Sig. (2-tailed) <.001 
N 34 34 

Правильные реакции Pearson Correlation 0.646** 1 
Sig. (2-tailed) <.001  
N 34 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 
У данного коэффициента выявлен очень высокий показатель значимости (<.001), это значит, что 

взаимосвязь не случайна и данный вывод можно соотнести с генеральной совокупностью. 
Исходя из данных, которые представлены выше, выявлено, что высокий уровень правильных ре-

акций влияет на уровень развития эмоционального интеллекта, так и высокие показатели эмоциональ-
ного интеллекта влияют на уровень правильных реакций. Таким образом развивая коммуникативные 
навыки, мы в том числе развиваем эмоциональный интеллект. 

Таким образом проанализировав полностью данный аспект, мы можем сделать вывод, что комму-
никативные навыки и эмоциональный интеллект неразрывно взаимосвязаны. Один аспект не может 
быть задействован без другого, так как структуру интеллекта составляют осознанные слова и комму-
никации, а коммуникация не может произойти без понимания эмоциональной сферы других и самого 
себя. Развитие психоэмоциональной сферы детей идет за счет того, что обучение приводит к совокуп-
ности сформированных умений, применяя тот или иной метод в развитии одних навыков, мы парал-
лельно развиваем и другие. В нашем случае коммуникативные навыки являются частичкой эмоцио-
нального интеллекта, что при развитии их развивается ЭИ, так же это работает и в обратную сторону. 
Ребенок подросткового возраста в естественной среде в процессе общения формирует такие способ-
ности как, эмпатия, навык управления эмоциями других людей, а также познает свои эмоции и реак-
ции при общении с разными людьми. 
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Аннотация: в статье освещается практический опыт по коррекции специфических нарушений 
письменной речи, а также изложены приемы пропедевтической работы логопеда в рамках дополни-
тельной образовательной программы. 

Авторы указывают на тесную взаимосвязь между наличием в дошкольном периоде коррекцион-
ных проблем и возникающими нарушениями письма в школьном периоде обучения. 
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матическая дисграфия. 

Для профилактики дисграфии уже в дошкольном возрасте необходимо выявлять ее предпосылки. 
Иначе, в случае непринятия предупредительных мер, она неизбежно проявится у первоклассников, 
что может вызвать негативное отношение детей к процессу обучения. Дисграфия – это расстройство 
навыков письма. Оно проявляется в неумении соотносить звуки устной речи с буквами (их звучание 
с начертанием). В дальнейшем нарушения письменной речи могут отрицательно сказаться на школь-
ной успеваемости, а также увеличить сроки овладения школьной программой. 

Также из-за трудностей в написании текстов, грамматические ошибки, сделанные такими детьми, 
приводят к низкой успеваемости в школьных заданиях, а постоянные опечатки снижают уверенность 
в себе, вызывают стресс и тревожность. 
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Именно в общении через текст письменные ошибки приводят к недопониманию и затруднениям. 
На данный момент это стало актуальным при общении в интернете посредствам текстовых сообще-
ний. Из-за невозможности полноценного письменного общения дети начинают избегать ситуаций, 
требующих письма, перестают контактировать со сверстниками, что неизбежно приводит к социаль-
ной изоляции. Чтобы минимизировать стресс, а также устранить большую часть возможных, необхо-
димо как можно раньше прибегнуть к помощи логопеда, чтобы исправить эту особенность. 

Одной из задач учителя-логопеда в современных психолого-педагогических условиях становится 
преодоление этой проблемы, начиная с детского сада. Помимо систематической коррекционной ра-
боты с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, возникает необходимость донести 
до родителей, что «дисграфия» – это не приговор, что существует множество методик и упражнений 
для ее устранения. 

Среди исторических гениев и наших знаменитых современников многие оказались подвержены 
этому расстройству: Леонардо да Винчи, Альберт Энштейн, Томас Эдисон, Петр I, Ганс Христиан 
Андерсен, Агата Кристи, Мерлин Монро, Уолт Дисней, Владимир Маяковский, Лев Николаевич тол-
стой, Дастин Хоффман, Том Круз, Шер, Федор Бондарчук и пр. [1]. 

Оказывается, причин дисграфии еще больше, чем признаков. Некоторые обусловлены задержкой 
в формировании определённых функциональных систем, важных для освоения письменной речи. Од-
ной из них может быть следствие травм или заболеваний головного мозга. Также причиной можно 
считать результат воздействия неблагоприятных факторов в разные периоды развития ребёнка, свя-
занные с нарушением развития речевых зон, или же из-за генетической предрасположенности. Воз-
никает по причине задержки общего речевого развития [2]. 

Следуя из вышесказанного, мы сделали вывод, что единого мнения о причинах возникновения дисгра-
фии по-прежнему нет. Известный советский невропатолог Р.А. Ткачев считал, что нарушения чтения и 
письма у детей возникают вследствие плохой памяти на буквы и звуки. С ним согласны и многие совре-
менные исследователи. Но вопрос, от чего зависит качество памяти, остается открытым [3]. 

Выделяют 2 группы детей: 
1 – дети, у которых первично неполноценен речедвигательный анализатор, либо имеются грубые 

дефекты строения артикуляторных органов; 
2 – первично нарушена слуховая диффенциация. 
На основе этого и в качестве пропедевтической работы, мы разработали таблицу рекомендаций 

для нескольких видов дисграфии (таблица 1). Упражнения, приведенные в ней, помогут обеспечить 
комплексный подход к коррекции аграмматической дисграфии и будут способствовать эффективному 
развитию письменной речи. 

Таблица 1 
 Вид дисграфии по характеру 

образования ошибок Рекомендация Упражнение 

1 Артикуляторно-
акустическая дисграфия – 
неправильное произношение 
звуков речи, при котором 
ребенок пишет слова, также, 
как и произносит 
(заменабукв) 

исключить 
проговаривание, 
вызывающее ошибки на 
письме 

- формирование точных движений органов 
артикуляционного аппарата (артикуляционная 
гимнастика); 
- формирование направленной воздушной струи 
(дыхательная гимнастика); 
- развитие мелкой моторики рук (пальчиковая 
гимнастика); 
этап автоматизации звука; – автоматизация звука в 
слогах, в словах и в предложениях (двигательные 
упражнения при звукоподражании во время 
проговаривания рифмованных строк) 

2 Акустическая дисграфия – 
нарушение фонемного 
распознавания – правильное 
произнесение звуков, но 
замена их 
на со схожие по звучанию 
(дифференциация фонем) 

большое внимание 
обращать на 
формирование слуховой 
дифференциации 
звонких-глухих и 
твердых-мягких 
согласных. 
обозначающих 
фонетически близкие 
звуки (нарушение 
обозначения мягкости 
согласных на письме 
 

- придумать слова со звуком С и Ш; 
- назвать звук (показать букву) С или Ш в зависимости 
от наличия ее в услышанном слове; 
- выложить под буквами С и Ш картинки, в которых 
содержатся эти звуки; 
- выполнить упражнения в подборе пропущенной 
буквы (кры_а – крыШа, кры_а -, крыСа). 
- записать уменьшительно-ласкательное значение слов 
(день-деньки); 
- записать слова в единственном числе (ели-елЬ,  
кони-конЬ); 
- развитие слухового внимания с помощью неречевых 
звуков и музыки; 
- повторение заданного ритма; 
двигательные упражнения с проговариванием 
оппозиционных звуков

3 Оптическая дисграфия –
несформированность 
зрительно-
пространственных функций: 
зрительного гнозиса, 
зрительного анализа и 
синтеза, пространственных 
представлений 

- не допускать 
отзеркаливание 
символов, добавление 
лишних элементов 
(палочек, 
черточек, кружочков); 
- контролировать 
пропуск важных 
элементов 

- развитие ориентировки в схеме тела, в окружающем 
пространстве; 
- конструирование букв из ниток, пластилина, 
проволоки; 
- выкладывание букв из мозаики, крупы, камешков, 
ракушек; 
- складывание пазлов-букв; 
- вырезание буквы из бумаг; 
- дорисовка нужного элемента буквы; 
- узнавание заданной буквы из предложенных 
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Окончание таблицы 1 
 Вид дисграфии по характеру

образования ошибок Рекомендация Упражнение 

4 Дисграфия из-за нарушения 
языкового анализа и 
синтеза – нарушение 
слоговой структуры слова 

- контроль за 
перестановкой местами 
слогов и букв; 
- не допускать 
написание слитно 
предлогов со словами и 
написание раздельно 
приставок от слов

- играть в игру на звуковой анализ слов: «Что за слово 
сказала корова?»; 
- отхлопывание слоговой структуры слова; 
- сочетание речи с движением (шаг на проговаривание 
каждого слова) 

5 Аграмматическая 
дисграфия – 
несформированность 
лексико-грамматического 
строя речи 

- контроль за 
некорректным 
согласованием времен, 
слов по родам, падежам, 
числам, за 
неправильным 
использованием союзов, 
местоимений, предлогов 
и прочих 
грамматических 
структур 

- образовывать новые существительных при помощи 
уменьшительно-ласкательных суффиксов; 
- подбор подходящих по смыслу предлогов; 
- согласовывать имена прилагательных с именами 
существительными в роде и числе. 
- употреблять слова используя словосочетания -ЧК и -
ЧН. (Булка -, задача -); 
- изменять слова по родам, числам и падежам. 
(Мальчику принесли большую__(машинка); 
- игры на образование существительные в д.п. (Повару 
дам (что?)); 
- составление фраз из набора слов. («идут», «зоопарк», 
«в», «дети» – «Дети идут в зоопарк»); 
Исправление ошибок в предложениях («Девочка пошел 
в школу» – пошла)

 
Коррекция аграмматической дисграфии, нарушения письменной речи, при котором человек испы-

тывает трудности с правильным построением предложений и грамматических форм, базируется на 
комплексном подходе. Основные принципы коррекции: 

Таким образом, коррекция дисграфии должна базироваться на правильной диагностике и досто-
верном анализе ошибок. Необходимо осуществлять индивидуальный подход, систематичность и по-
степенность внедрения использованных приемов и упражнений. 

Перечисленные принципы обеспечивают комплексный подход к коррекции описанных выше ви-
дов дисграфии и способствуют эффективному развитию письменной речи. Огромную роль при этом 
играет необходимость психологической поддержки – важна поощрение и мотивация ребенка, а также 
комплексный подход дома, в детском саду или в школе. 
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ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

НА КУРСЕ «АРХИТЕКТУРНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» В СИСТЕМЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются ключевые аспекты педагогических условий, которые 
оказывают влияние на успешное освоение курса «Архитектурное черчение» старшеклассниками и 
способствуют развитию их творческого потенциала, а также профессиональных навыков в области 
архитектуры и дизайна. Проведен теоретический анализ педагогических условий, необходимых для 
эффективного развития проектной деятельности старшеклассников в системе дополнительного 
образования. Особое внимание уделено созданию стимулирующей образовательной среды и методам 
организации учебного процесса, включая инновационные технологии и роль педагога как наставника. 

Ключевые слова: проектная деятельность, образовательные технологии, педагогические усло-
вия, дополнительное образование. 

Проектная деятельность становится всё более востребованной в образовательном процессе, осо-
бенно среди обучающихся. Она не только способствует развитию творческого мышления и практиче-
ских навыков у учащихся, но и помогает им применить полученные знания на практике. Особое зна-
чение проектная деятельность приобретает в старших классах, когда ученики должны определиться с 
направлением своей будущей карьеры. Однако для достижения высоких результатов необходимо со-
здать соответствующие педагогические условия, способствующие активному вовлечению учащихся 
в проектную деятельность 

Теоретические основы проектной деятельности 
Проектная деятельность рассматривается как эффективная образовательная технология, интегри-

рующая учебную и практическую составляющие. Активизация проектной деятельности старшеклас-
сников посредством архитектурного черчения способствует углублению их знаний и навыков в обла-
сти архитектуры и дизайна, формирует эстетическое восприятие и пространственное мышление. Ис-
следования А.А. Карачева, Б.Ф. Ломова, В.А. Моляко, В.В. Рубцова, В.Д. Симоненко, Н.Н. Нечаева и 
других авторов подтверждают значимость данного подхода. 

Проектная деятельность в образовании представляет собой метод обучения, основанный на реали-
зации проектов – комплексных задач, требующих планирования, организации, исследования, творче-
ства, итоговой презентации результатов. Проектная деятельность способствует развитию у учащихся 
навыков самостоятельности, аналитического мышления, коммуникации, сотрудничества, решения 
проблем. 

Виды проектной деятельности в образовательном процессе могут включать: 
– учебные проекты, связанные с изучением определенной темы или предмета.
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– социальные проекты, направленные на решение проблем социума или улучшение окружающей 
среды. 

– творческие проекты, способствующие развитию креативности и самовыражения учащихся. 
– проекты предпринимательской направленности, обучающие студентов основам предпринима-

тельства и бизнес-планирования. 
Особенности проектной деятельности в образовательном процессе включают в себя активное уча-

стие обучающих в процессе обучения, возможность применения теоретических знаний на практике, 
развитие креативности и самостоятельности, а также формирование коммуникативных навыков. 

Роль проектной деятельности в обучении заключается в том, что она способствует развитию кри-
тического мышления, креативности и практических навыков. 

Развитие критического мышления происходит благодаря тому, что проектная деятельность тре-
бует анализа информации, формулировки гипотез и поиска решений. Учащиеся учатся критически 
рассматривать новые идеи с различных точек зрения и делать выводы относительно точности и цен-
ности информации. 

Развитие креативности происходит за счёт того, что в процессе работы над проектами учащиеся 
учатся генерировать идеи, находить нестандартные решения и воплощать их в жизнь. Они имеют воз-
можность выражать свои идеи и мысли, что способствует развитию их творческого потенциала. 

Развитие практических навыков происходит благодаря тому, что проектная деятельность направ-
лена на решение практических задач, что способствует углублённому усвоению знаний и умений. 

Педагогические условия для развития проектной деятельности 
Для успешного внедрения проектной деятельности в курс «Архитектурное черчение» необходимо 

создать определенные педагогические условия. 
1. Личностно-ориентированный подход. Индивидуализация обучения позволяет учитывать инте-

ресы и склонности каждого ученика, что особенно важно для подростков, находящихся на этапе вы-
бора профессии. 

2. Создание мотивационной среды. Учителя должны создавать условия, при которых учащиеся 
чувствуют вовлеченность и удовлетворение от процесса обучения. Это может быть достигнуто через 
участие в конкурсах, выставках и других публичных мероприятиях. 

3. Интерактивные образовательные методы. Использование методов проектного обучения, ма-
стер-классов, групповых обсуждений способствует активному включению старшеклассников в учеб-
ный процесс. 

4. Материально-техническое обеспечение. Доступ к современным программам для черчения, 3D-
моделирования и другим технологическим инструментам важен для реализации творческого потен-
циала школьников. Ручная графика черчения играет не менее важную роль, поскольку вступительный 
экзамен в архитектурный ВУЗ включает выполнение чертежей вручную. Для успешной подготовки 
необходимо иметь комплект инструментов, включающий автоматические карандаши различного ка-
либра, чертежную доску с рейсшиной, стерки, угольники, готовальни и другие необходимые принад-
лежности. 

5. Квалифицированные педагоги. Учителя, которые ориентируются в современных методах препо-
давания и обладают профессиональными навыками в области архитектуры, играют ключевую роль в 
повышении качества обучения. 

6. Организационные условия: 
Структура курса включает в себя чередование теоретических материалов с практическими задани-

ями. На начальном этапе изучения каждой темы преподаватель предоставляет подробные объяснения 
теоретической составляющей. Перед проведением каждого учебного задания преподаватель разъяс-
няет его цель, содержание и методику выполнения, демонстрирует образцы из методического арсе-
нала, предоставляет все необходимые инструкции и рекомендации. Кроме того, в рамках курса преду-
смотрены индивидуальные консультации и обратная связь со стороны преподавателя. Содержание 
курса построено таким образом, чтобы обеспечить возможность его усвоения учащимися, имеющими 
разную стартовую подготовку. 

Оптимальное распределение времени для выполнения проектных работ предусматривает участие 
в курсе, который рассчитан на 1 год с занятиями по 3 часа в неделю. Данный курс предназначен для 
учащихся 11 классов общеобразовательной школы. 

Примеры успешных практик 
Анализ успешных проектов в области проектирования. 
1. Проектирование многоквартирных жилых домов на курсах архитектурного черчения позволяет 

выделить ключевые аспекты, способствующие эффективной реализации проектной деятельности. В 
ходе данных проектов студенты осуществляют комплексную работу, включающую анализ проектной 
документации, изучение строительных норм и правил, проведение необходимых расчетов. 

2. Исследование архитектурных проектов с учетом исторического контекста представляет собой 
значимую область обучения, способствующую развитию навыков архитектурной грамотности у сту-
дентов. Практика показывает, что освоение основ архитектурной грамотности, включая навыки 



Методическое сопровождение профессионального образования 
 

271 
 

анализа чертежей, сопоставления их с объемными моделями, а также оценки воздействия окружаю-
щей среды на архитектурный проект, позволяет студентам оперировать ключевыми терминами и 
представлять собственные идеи в виде скетчей. 

3. Изучение теории и приемов перспективы в рамках проекта по построению чертежа фасада зда-
ния представляет собой еще один важный аспект педагогической практики. Этот опыт показывает, 
что ученики могут достичь высоких результатов, создавая чертежи с использованием перспективных 
приемов. Участие в конкурсах, где их работы оценивают эксперты, не только мотивирует студентов, 
но и способствует развитию их творческого потенциала. 

Из успешного опыта таких проектов можно выделить следующие выводы. 
1. Важность глубокого анализа требований строительных норм и правил для корректного выпол-

нения проекта. 
2. Необходимость определения оптимальных строительных материалов для элементов конструк-

ций с учетом их прочности, долговечности и экономической целесообразности. 
3. Значение разработки разнообразных чертежей (планов, фасадов, разрезов, узлов строительных 

конструкций), которые являются основой для последующей реализации проекта. 
4. Важность оформления пояснительных записок по проекту, которые позволяют четко обосновать 

выбранные проектные решения. 
5. Необходимость составления генерального плана участка для оптимального размещения здания 

и обеспечения его функциональности. 
Выводы из практики показывают, что успешный опыт работы с архитектурными проектами и пер-

спективными чертежами может быть применен в будущем для развития талантов и профессиональ-
ных компетенций студентов в области архитектуры и дизайна. 

Практическая реализация 
Важным аспектом является интеграция теоретических знаний с практическими навыками. На за-

нятиях по архитектурному черчению старшеклассники могут работать над реальными проектами – от 
создания простых чертежей до вычерчивания отдельных элементов зданий. Такая деятельность тре-
бует от учащихся применения знаний в области математики, информатики и истории искусства. 

Заключение 
Эффективное развитие проектной деятельности старшеклассников на курсе «Архитектурное чер-

чение» в рамках системы дополнительного образования требует комплексного подхода и создания 
специальных педагогических условий. Ключевыми факторами, способствующими успешному освое-
нию курса и развитию творческого потенциала учащихся, являются стимулирующая образовательная 
среда, разнообразные методы организации учебного процесса и активная педагогическая поддержка. 
Создание соответствующих педагогических условий может значительно повысить эффективность 
обучения и подготовить учащихся к будущей профессиональной деятельности в условиях дополни-
тельного образования. Дальнейшие исследования в данной области могут сосредоточиться на разра-
ботке рекомендаций для педагогов по созданию оптимальных педагогических условий для развития 
проектной деятельности старшеклассников в системе дополнительного образования. Будущие иссле-
дования также могут включать изучение эффективности различных методов и подходов к организа-
ции проектной работы, а также оценку влияния этих условий на обучающий процесс и результаты 
учащихся. 
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По мнению многих исследователей, клеточные технологии являются одним из наиболее перспек-
тивных направлений развития науки, особенно для медицины. Современная медицина уже присту-
пила к использованию методов клеточных технологий для разработки новых подходов в лечении раз-
личных заболеваний человека, связанных с патологиями внутренних органов, поражением соедини-
тельной ткани, нервной системы, желез внутренней секреции. Клеточные технологии также решают 
многие проблемы, касающиеся восстановления поврежденных органов, тканей, применяются при ле-
чении ряда тяжелых заболеваний человека. Успешное внедрение в практику экспериментальной био-
логии и медицины методов длительного культивирования клеток, в том числе клеток-предшествен-
ников специализированных тканей, создали предпосылки для разработки новых технологий замести-
тельной клеточной и тканевой терапии и конструирования биоискусственных органов [1]. 

Таким образом, клеточные технологии в современном мире это постоянно динамично развиваю-
щаяся область науки, методы клеточных технологий достаточно распространены и выходят за рамки 
биомедицинской сферы. 

Клеточные технологии входят в перечень приоритетных направлений развития науки, технологий 
и техники в Российской Федерации (редакции Указа Президента Российской Федерации от 16.12.2015 
№623) [2]. Поэтому подготовка по данному направлению проводится на различных уровнях высшего 
образования – бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура и в рамках курсов повышения 
квалификации специалистов. 

В сфере образования также отмечается подъем интереса к данной области. Это проявляется в том, 
что с каждым годом в вузах нашей страны открываются и появляются новые профили и образователь-
ные программы по данному направлению. 

Однако актуальная учебная литература по клеточным технологиям не всегда доступна для студен-
тов. При этом для дальнейшей работы в лабораториях, связанных с клеточными технологиями, сту-
дентам необходим достаточно высокий уровень знаний, умений и навыков, которые бы отвечали со-
временным требованиям, поскольку на сегодняшний день приоритетной задачей современного обра-
зования является обеспечение подготовки конкурентоспособных выпускников. С этой целью необхо-
димы новые эффективные методические пособия, которые помогут повысить качество обучения ма-
гистров. Данная проблема актуальна в наше время, так как вопросы, касающиеся формирования про-
фессиональных компетенций в процессе освоения дисциплины «Клеточные технологии» недоста-
точно исследованы. 

Анализ методических материалов, материально технической базы и средств обучения образова-
тельных учреждений, позволил определить ряд трудностей, которые препятствуют изучению вопро-
сов основ современных клеточных технологий и помогают наметить пути их решения. 

1. Так как методических разработок по данной дисциплине недостаточно, необходимо, чтобы пе-
дагоги разрабатывали свои учебно-методические пособия по данной дисциплине с учетом возможно-
стей площадки подготовки. 

2. Рассматривая несколько известных вузов страны в данной сфере можно прийти к выводу, что 
имеется значительная нехватка специалистов в этой области, поэтому необходимо организовывать 
площадки для переподготовки преподавателей и повышения квалификации. 
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3. Разрабатывая содержание данной дисциплины, необходимо учитывать то, что студент должен 
владеть необходимым объемом знаний для освоения данной дисциплины, так как данная дисциплина 
является междисциплинарной и охватывает знания не только в области биологии, но и в области хи-
мии и физики. 

4. Так как оборудование для проведения практических занятий имеет высокую стоимость и не 
каждый вуз ее имеет, то следует в качестве исключения использовать виртуальные лаборатории. Это 
допустимо, если дисциплина читается в вариативном блоке. Основной профиль подготовки требует 
практической включенности в дисциплину и выполнения заданий на практике с реальным оборудо-
ванием. 

5. Так как материал данной области достаточно сложный для восприятия, то педагогам необхо-
димо прислушиваться к потребностям студента в эмоционально-чувственном восприятии изучаемого 
материала, нравственным и эстетическим представлениям, всё это приведет к правильно сформиро-
ванным и структурированным знаниям, а также к ценностной ориентации в мотивационной области. 

На базе научно-исследовательского центра фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии 
и биотехнологии (НИЦ ФППББ) ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» с 2016 года успешно функ-
ционирует магистратура 06.04.01 «Биотехнлогия с основами нанотехнологий». В рамках данной ма-
гистратуры реализуется учебная дисциплина «Клеточные технологии». Для успешной подготовки ма-
гистров коллективом авторов было разработано учебно-методическое пособие по данной дисциплине. 
В пособии содержится необходимая информация для знакомства с оснащением и функционированием 
лаборатории клеточных технологий, описаны основные этапы работы с клеточными культурами, а 
также некоторые методы их анализа. 

Разработанное пособие состоит из двух частей: теоретической и практической. Объем пособия – 
67 страниц. 

В теоретической части рассматриваются следующие темы: основные понятия и особенности ме-
тода культивирования клеток человека и животных; основные требования к условиям работы с куль-
турами клеток; организация работы и приборный парк в лаборатории клеточных технологий; культу-
ральная посуда; питательные среды и условия культивировании; стандартные этапы работы по полу-
чению клеточной линии; деконтаминация ткани; дезагрегация ткани; посев клеток; субкультивирова-
ние и получение клеточной линии; криоконсервация; способы анализа клеток; морфологические ме-
тоды; методы, основанные на оценке целостности плазматической мембраны; методы с использова-
нием флуоресцентной микроскопии; иммуногистохимический метод; методы анализа, основанные на 
разделении клеток. 

В практической части рассмотрены 10 лабораторных работ по следующим темам: организация ра-
боты лаборатории клеточных технологий и культуральное оборудование; подготовка ламинарного 
бокса к работе; лабораторная посуда для культивирования клеток; приготовление полной ростовой 
среды и основных растворов для культивирования клеточных культур; выделение клеток механиче-
ским способом; выделение клеток ферментативным способом; снятие клеток для пассирования; под-
счет клеток; гистохимическое окрашивание культуры клеток гематоксилин-эозином»; окрашивание 
культуры клеток флуоресцентным красителем. Для каждой темы указана цель, описание хода лабора-
торных работ, материалы и оборудование, контрольные вопросы. 

Выполнение лабораторных работ дает навыки работы с клетками в культуре in vitrо и умение ис-
пользовать их в своей научно-исследовательской работе. После знакомства с устройством и оборудо-
ванием лаборатории клеточных технологий, а также с основными этапами работы по получению пер-
вичной культуры клеток и их анализом, в рамках представленных лабораторных работ становится 
возможным приобрести практические навыки работы с культурами клеток на примере кожи человека. 
Изложенные в настоящих методических рекомендациях приемы и методы получения и выращивания 
культур фибробластов и меланоцитов, разработанные сотрудниками НИЦ ФППББ ВПО «УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова» с учетом накопленного опыта работы и имеющихся литературных данных, предна-
значены для широкого круга специалистов и будут интересны как начинающим молодым магистран-
там, так и опытным биологам и врачам. 

Учебно-методическое пособие было апробировано в ходе проведения занятий у магистров-био-
технологов на базе НИЦ ФППББ, который оснащен необходимым оборудованием. Сначала студентам 
предлагалось познакомится с материалом, выполнить задания преподавателя, а затем ответить на кон-
трольные вопросы. В случае если студент выполнял менее 50% заданий, ему предлагалось прорабо-
тать материал соответствующего модуля заново, а затем повторно ответить на вопросы. Материал 
группе объяснялся на лекциях и в рамках лабораторных работ. Демонстрировались примеры работы 
с оборудованием, выдавалось домашнее задание. После каждого изученного модуля, который соот-
ветствует разделам пособия, студентам предлагалось самостоятельное выполнение контрольных за-
даний на изучаемом оборудовании, но перед этим было предложено ответить на вопросы, после ко-
торых можно было выяснить готов ли к работе магистрант, по результатам выполнения задания сту-
дент либо приступал к изучению следующего модуля, либо возвращался к предыдущему. 
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Как показала практика, наибольшие трудности у студентов были выявлены в лабораторной работе 
№6 «Выделение клеток ферментативным способом», в новой редакции пособия данная тема дорабо-
тана, что позволит исключить трудности обучающихся. Стоит отметить, что задания построены таким 
образом, что студент и преподаватель могут видеть, на каком этапе допускается ошибка и вовремя ее 
устранить. 

Апробация разработанного авторами учебно-методического пособия по «Клеточным техноло-
гиям» показала свою эффективность, и пособие может быть рекомендовано при изучении данной дис-
циплины. 

Таким образом, успешное освоение студентами данной дисциплины дает право рекомендовать по-
добную форму организации учебного процесса. Разработанное методическое пособие можно исполь-
зовать для подготовки студентов смежных профилей, но с поправками для своего профиля. 
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Аннотация: летняя педагогическая практика – это возможность для студентов проверить свои 

профессиональные ожидания и амбиции, понять свои сильные и слабые стороны как будущего педа-
гога. 

Педагогическая практика студентов в современном обществе невероятно актуальна и важна по 
нескольким причинам: Многие страны мира сталкиваются с острой нехваткой квалифицированных 
учителей и воспитателей. Педагогическая практика предоставляет возможность будущим специа-
листам получить практический опыт работы с детьми и подростками, что повышает их конкурен-
тоспособность на рынке труда и способствует восполнению кадрового дефицита. 

Теоретические знания, получаемые в университете, недостаточны для успешной работы в обра-
зовательной сфере. Практика позволяет студентам применить полученные знания на практике, от-
работать навыки общения с детьми, управления коллективом, разработки и проведения уроков или 
воспитательных мероприятий. Это формирует профессиональные компетенции, необходимые для 
эффективной работы с разными возрастными группами и в разных образовательных контекстах. 

Активное участие студентов в образовательном процессе, реализуемое через практику, способ-
ствует обновлению и совершенствованию системы образования. Студенты, как будущие специали-
сты, могут предложить новые идеи, подходы и методы, способствуя развитию инноваций в педаго-
гике. 

Ключевые слова: педагогический процесс, педагогическое сопровождение, формирование компе-
тенций, педагогическая готовность, летняя педагогическая практика, детский оздоровительный ла-
герь, вожатые. 

Летняя педагогическая практика позволяет активно реализовывать компетентностный подход в 
образовании будущих педагогов. Так, работа в качестве вожатых развивает у студентов умение ста-
вить воспитательные задачи и решать их в совместной работе с детьми, планировать результаты соб-
ственной деятельности, анализировать многочисленные педагогические ситуации, возникающие в 
процессе работы вожатого и принимать адекватные решения, что способствует формированию у бу-
дущих педагогов готовности к разрешению проблем. 

Изучение процесса прохождения летней педагогической практики в детском оздоровительном ла-
гере/санатории позволило выявить ряд отличительных черт данного вида практики от педагогической 
практики в образовательных учреждениях: 
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– летняя педагогическая практика в детском оздоровительном лагере/санатории является практи-
кой погружения, студенты, выполняющие должностные обязанности воспитателя (вожатого) несут 
круглосуточную ответственность за жизнь, здоровье и воспитание детей; 

– воспитатели (вожатые) осуществляют контроль за детьми «группы риска», которые вдали от ро-
дителей склонны к девиантному поведению в большей мере; 

– воспитатели (вожатые) принимают активное участие в решении межличностных и личных кон-
фликтов детей; 

– воспитатели (вожатые) фактически круглосуточно взаимодействуют с педагогическим коллек-
тивом; 

– воспитатели (вожатые) в производственном процессе имеют минимум времени для отдыха и вос-
становления сил, в связи с чем в большей мере подвержены психосоматическим заболеваниям. 

В ходе подготовки к летней педагогической практике студентам необходимо самостоятельно раз-
работать методический материал. Однако, для повышения качества методического материала и повы-
шения эффективности прохождения практики организуются консультации преподавателей. Педаго-
гическое сопровождение является чрезвычайно необходимым, так как у студентов ещё нет практиче-
ского опыта работы, в такого рода учреждениях. Также наставники могут направить внимание сту-
дента на необходимую, для его усвоения, проблематику. Также существует проблема недостаточной 
освещённости данного вопроса в методической, учебной литературе. Таким образом, приходится опи-
раться на уже имеющийся опыт педагогов. Специализированный курс «Школа вожатых» призван под-
готовить студентов к прохождению практики в детском лагере. Для этого необходимо обратить вни-
мание на изучение теоретических разделов, таких как: 

− должностные обязанности воспитателя в детском оздоровительном лагере (ДОЛ); 
− правовые основы деятельности воспитателя в ДОЛ; 
− безопасность жизнедеятельности; 
− гигиена и здоровье ребенка; 
− возрастные особенности детей и подростков; 
− формирование временного детского коллектива; 
− детское самоуправление в летнем лагере; 
− решение педагогических конфликтов; 
− характеристика периодов смены; 
− документация вожатого в ДОЛ. 
Помимо овладения теоретическими знаниями, для высокого уровня профессиональной подго-

товки необходима грамотная организация практических занятий. Их можно разделить на 3 группы: 
– практические занятия на основе изученных теоретических разделов. 
Например, если изучался раздел «Безопасность жизнедеятельности», то на практическое занятие 

рекомендуется вынести различные ситуации, в которых студентам необходимо продемонстрировать 
правила оказания первой медицинской помощи; 

– мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. 
Зачастую студенты, работающие в качестве вожатых, не имеют знаний и навыков по декоративному 

творчеству, а это настоящая «палочка-выручалочка» в работе вожатого. Мастер-классы могут прово-
дить приглашенные специалисты или же «бывалые» вожатые, либо это могут быть сами студенты, 
проходящие курс, которые владеют необходимыми навыками; 

– творческие занятия. 
В работе вожатого приходится режиссировать детские выступления, а также участвовать в вожат-

ских номерах. Это вызывает определенные сложности у студентов, которые не имеют музыкального, 
хореографического или художественного образования, либо испытывают затруднения с публичными 
выступлениями. Включение данного вида занятий в программу курса, во-первых, облегчит задачу 
студентам в будущей практической деятельности в качестве вожатого, во-вторых, сплотит коллектив, 
в-третьих, разнообразит программу курса. 

Помимо этого, разнообразные тренинги, как, например, тренинг личностного роста, тренинг кон-
фликтности и другие, во многом будут способствовать развитию личных и профессиональных качеств 
студентов, которые пригодятся им не только в работе вожатого, но и в будущей профессиональной 
педагогической деятельности. 

Также рекомендуем включить в программу курса мероприятия, которые будут способствовать 
сплочению педагогического коллектива, так как когда обучение ведется в дружеской атмосфере, это 
снимает многие проблемы, присущие современному процессу образования (страх перед экзаменом, 
боязнь задать вопрос, проблему с однокурсниками, и т. д.). 

Помимо этого, необходимо максимально использовать интерактивные средства обучения, созда-
вать благоприятную, позитивную обстановку, так как это способствует интенсивному познанию изу-
чаемого материала. 



Издательский дом «Среда» 
 

276      Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение,  
воспитательные стратегии 

В организации занятий рекомендуется особое внимание обратить на структуру каждого занятия. 
Имеет смысл начинать каждое занятие с новой игры, так как благодаря этому, студенты могут отдох-
нуть от учебных занятий, расслабиться и настроиться на получение интересного и полезного матери-
ала. Таким образом, они лучше поймут правила и суть игры, для того, чтобы проводить эти игры с 
отрядом. Завершать каждое занятие рекомендуется рефлексией, подобно той, которую в детских ла-
герях принято называть «отрядный огоньком», «свечкой». Эффект будет усилен, если атрибутика и 
правила данного мероприятия будут соблюдены в точности: зажженная свеча, «правило свечи» (го-
ворит только тот, у кого в руках свеча, остальные слушают и ждут своей очереди, все, что сказано на 
«свечке» сгорает в ее пламени, и не обсуждается после), по завершении – орлятский круг и вожатская 
песня. Песни можно чередовать, тем самым пополняя «вожатскую копилку» студентов. После теоре-
тического занятия должно следовать практическое по данной теме, так как это способствует лучшему 
усвоению и закреплению материала. 

В заключение, педагогическая практика студентов – это не просто обязательный этап обучения, а 
важнейший инструмент формирования высококвалифицированных и востребованных специалистов 
в области образования, способных решать актуальные задачи современного общества. Она обеспечи-
вает не только подготовку к работе, но и формирование профессиональной идентичности, готовности 
к постоянному профессиональному развитию и социальной ответственности. 
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Аннотация: архитектурное направление в системе среднего профессионального образования 
нацелено на развитие социально активной, квалифицированной личности, обладающей высокой ком-
петентностью и гибкостью. В условиях динамично меняющегося рынка труда особенно важно в 
учебном процессе выявить наиболее эффективные методы обучения, которые способствуют подго-
товке востребованных специалистов. Традиционные подходы к обучению архитектуре остаются 
актуальными и в современных условиях. Однако также важно внедрять в архитектурное образова-
ние современные методики, такие как использование компьютерных технологий (CAD-системы, 3D-
моделирование, BIM-технологии), а также проводить воркшопы и мастер-классы. Сочетание 
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классических и современных методов обучения позволит создать более эффективную образователь-
ную среду для студентов. Это подтверждается выполнением курсовых проектов студентами ИН-
СПО КубГУ, соответствующие последним тенденциям в архитектуре. 

Ключевые слова: современный специалист, среднее профессиональное образование, методы пре-
подавания архитектурного проектирования, компетентностный подход, профессиональная дея-
тельность. 

Введение 
В условиях глобализации и быстрого технологического прогресса в сфере строительства, архитек-

турное проектирование становится все более сложной и многогранной областью, требующей от спе-
циалистов высокой квалификации и креативности. Поэтому организация учебного процесса по архи-
тектурному проектированию становится особенно важной. Среднее профессиональное образование 
играет значимую роль в подготовке кадров для архитектурной отрасли, и оно должно обеспечивать 
не только теоретические знания, но и развивать гибкое творческое мышление, практические навыки 
самостоятельно ориентироваться в профессиональных задачах, навыки сотрудничества и коммуника-
ции, а также высокий уровень владения современными компьютерными технологиями архитектур-
ного моделирования, которые необходимы для успешной профессиональной деятельности. Поэтому 
исследование организационно-педагогических особенностей ведения предмета «Архитектурное про-
ектирование» в среднем профессиональном образовании, приобретает особую значимость. 

Изучение и анализ организационно-педагогических аспектов преподавания архитектурного проек-
тирования в учреждениях среднего профессионального образования ведется с целью выявления эф-
фективных методов и технологий, которые развивают творческий потенциал и способствуют повыше-
нию качества образования будущих архитекторов, а также соответствуют современным требованиям 
рынка труда и инновационным тенденциям в архитектурной практике. 

Задачи исследования включают: 
– анализ существующих программ преподавания архитектурного проектирования, основанных на 

требованиях ФГОС среднего профессионального образования по специальности 07.02.01 Архитек-
тура, предъявляемых к выпускникам средних профессиональных организаций; 

– оценка методик преподавания; 
– выявление особенностей организации учебного процесса; 
– выявление факторов, влияющих на эффективность учебного процесса; 
– разработка рекомендаций по оптимизации образовательного процесса. 
Объект исследования является процесс преподавания и обучения архитектурному проектирова-

нию в учреждениях среднего профессионального образования, включая организационные структуры, 
педагогические методики, учебные программы, а также взаимодействие между преподавателями и 
студентами. 

Предмет исследования: Организационно-педагогические процессы, методы и технологии, исполь-
зуемые для преподавания архитектурного проектирования в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования и отвечающие требованиям ФГОС 07.02.01 Архитектура. 

В данном исследовании были использованы следующие методы: 
– метод социологического опроса для сбора данных о практике преподавания (опросы студентов и 

преподавателей для сбора статистических данных о восприятии курса, его сложности и эффективно-
сти); 

– метод наблюдения (наблюдение за учебными занятиями для анализа методов преподавания и вза-
имодействия между участниками образовательного процесса); 

– метод анализа и синтеза (Анализ учебных материалов и программ для выявления их актуально-
сти и эффективности). 

Данные методы исследования позволят выявить сильные и слабые стороны существующей си-
стемы преподавания архитектурного проектирования и предложить пути его оптимизации. 
Анализ существующей методологии среднего профессионального архитектурного образования 
На тему педагогических особенностей преподавания архитектурного проектирования существует 

ряд исследований, которые охватывают различные аспекты образовательного процесса в этой обла-
сти. В научной литературе можно выделить несколько ключевых работ, которые стали основополага-
ющими в формировании методики преподавания архитектурного проектирования, существующей на 
сегодняшний день. Одной из таких работ является важнейший нормативный документ по организации 
среднего профессионального образования – Федеральный государственный образовательный стан-
дарт среднего профессионального образования по специальности 07.02.01 Архитектура. В данном 
анализе будут рассмотрены ключевые аспекты, выявленные в данном стандарте, касающиеся органи-
зационно-педагогических особенностей преподавания архитектурного проектирования. 

Областью профессиональной деятельности выпускников среднего профессионального учебного 
заведения является проектирование объектов архитектурной среды, осуществление мероприятий по 
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реализации принятых решений, планирование и организация процесса архитектурного проектирова-
ния. ФГОС 07.02.01 устанавливают четкие требования к результатам освоения образовательных про-
грамм, что непосредственно влияет на выбор педагогических методов, подходов и форм организации 
учебного процесса. 

Основной принцип ФГОС – это компетентностный подход, который акцентирует внимание на 
формировании у студентов не только теоретических знаний, но и практических умений. Это требует 
от преподавателей использования методов, которые способствуют развитию ключевых компетенций: 

– критическое мышление с применение кейс-метода обучения, который предполагает изучение 
реальных примеров архитектурных объектов, где студенты анализируют успешные и неудачные про-
ектные решения; 

– командная работа с применением проектного метода. 
Требования ФГОС подчеркивают важность практической подготовки студентов. Это влияет на 

выбор методов, таких как: 
– мастер-классы и практические занятия: Введение в учебный процесс лекций, а затем мастер-

классов с практикующими архитекторами, что позволяет студентам получить реальные навыки и 
опыт; 

– проектная деятельность: Студенты должны участвовать в реальных проектах, что помогает им 
применить теоретические знания на практике и развить навыки проектирования; 

– метод воркшопов, который является эффективным инструментом для развития практической 
подготовки студентов, а также для формирования навыков командной работы, сотрудничества и ком-
муникации. 

ФГОС требует от образовательных учреждений интеграции теоретических и практических аспек-
тов обучения. Это может быть достигнуто через: 

– смешанное обучение: Использование традиционных лекций для теоретического блока, сочетая 
это с практическими занятиями по проектированию. Например, метод архитектурного макетирова-
ния, когда изучение теоретических основ формообразование идет через макет. Одной из составляю-
щих этого метода является анализ архитектурных композиций в макетах; 

– мультимедийные инструменты: Внедрение современных технологий, таких как CAD-системы, 
3D-моделирование и BIM-технологии, что позволяет студентам лучше визуализировать и реализовы-
вать свои идеи. 

ФГОС акцентирует внимание на необходимости учитывать индивидуальные потребности и спо-
собности студентов. Это может проявляться в: 

– дифференцированном подходе: Применение различных методов обучения в зависимости от 
уровня подготовки и интересов студентов. Например, для более продвинутых студентов можно пред-
ложить сложные проекты или исследовательские задания; 

– наставничество и индивидуальные консультации: Данный метод способствует более глубокому 
усвоению материала и развитию практических навыков студентов; 

Таким образом, требования ФГОС 07.02.01 оказывают значительное влияние на выбор методов и 
подходов в преподавании предмета «Архитектурное проектирование». Преподаватели должны адап-
тировать свои стратегии обучения, чтобы соответствовать современным требованиям к образователь-
ному процессу, обеспечивая тем самым высокое качество подготовки специалистов, готовых к вызо-
вам профессиональной деятельности. 

Существуют различные подходы к организации учебного процесса. 
Кейс-метод 

Изначально, по указанной дисциплине, перед студентами ставится задача научиться мыслить и по-
нимать искусство Архитектуры, являющейся одной из сложнейших в творческом и техническом плане 
науке. И здесь одним из подходов к организации учебного процесса является применение кейс-метода 
или метода анализа аналогов реализованных архитектурных объектов Мастеров мирового уровня, ос-
нованный на классической преемственности в собственном обучении профессии архитектора. 

Составляющими элементами данного метода являются: разбор объемно-пространственной компо-
зиции сооружения, понимание работы конструкций архитектурных сооружений, изучение используе-
мых художественных средств выразительности. Это помогает развивать навыки критического мыш-
ления и способности к анализу, что является важным для архитектора, который должен уметь оцени-
вать различные аспекты проектирования. 

Метод проектов 
Проектное обучение является основным методом обучения студентов – архитекторов средних про-

фессиональных учебных организаций. Оно основано на выполнении студентами реальных проектов, 
что позволяет применять теоретические знания на практике, развивать креативные и аналитические 
навыки, а также работать в команде. Студенты работают в группах или индивидуально, разрабатывая 
архитектурные решения для заданных условий. 

Основные аспекты проектного обучения: 
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– исследование: Студенты проводят исследование по теме проекта, изучая теоретические матери-
алы, примеры из практики, современные тенденции и технологии; 

– проектирование: на основе собранной информации студенты разрабатывают эскизный проект, 
который выполняется в несколько промежуточных этапов. Проект включает в себя создание основ-
ных проекций архитектурного объекта, решение посадки его на территорию, разработка 3D-моделей 
и других визуализаций. 

Метод наставничества и индивидуальных консультаций 
Метод наставничества и индивидуальных консультаций является также основополагающим мето-

дом в преподавании архитектурного проектирования, который способствует более глубокому усвое-
нию знаний и развитию практических навыков студентов. 

Наставничество и индивидуальные консультации – это форма взаимодействия между преподава-
телем и студентом, которая позволяет углубленно обсуждать вопросы, касающиеся проектирования. 
Наставник (преподаватель) учитывает индивидуальные потребности и цели студента, что позволяет 
адаптировать процесс обучения под конкретные запросы и уровень подготовки. Консультации могут 
охватывать широкий спектр тем: от обсуждения концепций проектирования до технических аспектов, 
таких как использование программного обеспечения для моделирования. Преподаватель может под-
держивать студента в процессе обучения, помогать преодолевать трудности и мотивировать к дости-
жению целей, помогать студентам на всех этапах работы над проектами: от идеи до окончательной 
реализации, что способствует более глубокому пониманию процесса проектирования. 

Архитектурное макетирование 
Архитектурное макетирование является важным инструментом в классическом методе преподава-

ния архитектурного проектирования и выступает в качестве продолжения обучающих принципов та-
ких школ, как Баухауз – Государственная высшая школа строительства и формообразования, обозна-
чившая основные принципы архитектуры XX века, существовавшее в Германии с 1919 по 1933 год, и 
ВХУТЕМАС (Высшие Художественные Мастерские). Вальтер Гропиус сформулировал эстетическое 
кредо новой архитектуры: «естественность и практичность» и составил программу обучения в Ба-
ухаузе, основанную на методике комплексного развития художественно-творческих способностей 
учащихся. Аналитический метод изучения архитектурных композиций в макетах стал применяться в 
нашей стране в 1920 г., после создания Государственных Высших Художественно-технических ма-
стерских (ВХУТЕМАС). 

Этот метод позволяет студентам визуализировать свои идеи, развивать пространственное мышле-
ние и применять теоретические знания на практике, что способствует более глубокому осмыслению 
архитектурных решений. Студенты учатся переводить свои проектные идеи в осязаемые формы, по-
могая им лучше понять пропорции, масштабы и пространственные отношения. 

Метод использования современных технологий 
Комплексная подготовка архитекторов в контексте современных требований строительной отрасли 

расширяет требования по формированию цифровых компетенций выпускников за счет освоения более 
широкой номенклатуры программного обеспечения и теоретических основ информационного моде-
лирования. 

Сегодня применение BIM-технологий в архитектурном проектировании становится наиболее ак-
туальным. BIM-технологии широко используются компаниями по всему миру, в том числе в России. 
В нашей стране, начиная с 2022 года, все государственные заказы на строительство перешли на дан-
ную технологию. Эти технологии применяются ведущими организациями (ПИК, Самолет и др.).  При 
правильной работе эффект от внедрения BIM- проектирования значительно превосходит результаты 
перехода от кульманов и бумаги к CAD-программам. BIM меняет всю идеологию процесса проекти-
рования и строительства. Особо важным свойством массового применения BIM-технологий является 
возможность всех участников проектного процесса работать в единой информационной модели в ре-
альном времени, что исключает появление проектных коллизий, а также возможность каждого из 
участников процесса редактировать только ту часть модели, за которую отвечает. 

Метод лекций и мастер-классов с практикующими архитекторами 
Метод лекций и мастер-классов с практикующими архитекторами играет важную роль в формиро-

вании мотивации и поддержания вдохновения у студентов. Приглашенные эксперты, делясь своими 
опытом и знаниями, дают студентам практические представления о современных тенденциях в архи-
тектуре и показывают существующие возможности в профессии. 

Метод воркшопов в преподавании архитектурного проектирования 
Воркшопы представляют собой интерактивные занятия, на которых студенты в командах, под ру-

ководством кураторов работают над конкретными проектами или задачами в условиях, приближен-
ных к реальным. Воркшопы могут включать в себя мозговые штурмы, групповые обсуждения и пре-
зентации результатов. На воркшопах студенты сталкиваются с различными творческими проектными 
задачами, которые необходимо решить в кратчайшие сроки, не ограничивая себя существующими 
нормативными требованиями. 
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Работая в команде, студенты учатся распределять роли и обязанности, что важно для успешного 
завершения проектов. Обмениваясь идеями и мнениями и получая оперативную обратную связь, сту-
денты развивают навыки критического мышления и аргументации, что позволяет им находить ориги-
нальные и нестандартные подходы к разработке концепций. 

Метод экскурсий и выездных занятий. 
Выездные занятия позволяют студентам увидеть архитектурные объекты в реальном контексте, 

что способствует лучшему пониманию масштабов, материалов и технологий, используемых в строи-
тельстве. Это практическое восприятие помогает студентам осознать, как теоретические знания при-
меняются в реальной практике. 

Методология исследования 
Для достижения целей исследования по выявлению наиболее эффективных методов и технологий, 

способствующих повышению качества образования будущих архитекторов, необходимо было полу-
чить комплексные данные о качестве образования, используя качественные и количественные методы. 

Инструментами исследования стали наблюдения, интервью и анализ учебных результатов. Вы-
борка включала Институт среднего профессионального образования Кубанского государственного 
университета, где преподавался предмет «Архитектурное проектирование». Данные были собраны в 
течение одного семестра, после чего проведен их количественный и качественный анализ. 

Результаты показали, что использование традиционных методов преподавания, таких как метод 
проектов, архитектурное макетирование…, зародившиеся в таких школах, как ВХУТЕМАС и БА-
УХАУС, остаются актуальными и наиболее эффективными в современных условиях. Важность про-
ектной деятельности как основного метода обучения архитектурному проектированию, позволяю-
щего применять теоретические знания на практике, отмечается как преподавателями, так и студен-
тами. Этот метод создает основу для дальнейшего профессионального роста и подготовки к работе в 
области архитектуры. Метод архитектурного макетирования также является эффективным инстру-
ментом в преподавании архитектурного проектирования для студентов среднего профессионального 
учебного заведения. Он помогает студентам лучше понимать и визуализировать архитектурные ре-
шения. Метод наставничества и индивидуальных консультаций создают более эффективную и под-
держивающую среду, способствующую более глубокому освоению материала. 

Но также важно внедрять в архитектурное образование современные методики, таких как исполь-
зование компьютерных технологий (CAD-системы, 3D-моделирование, BIM-технологии), проведение 
воркшопов и мастер-классов. Было выявлено, что внедрение инновационных методов в обучение ар-
хитектурному проектированию способствует повышению интереса студентов к предмету, а использо-
вание современных технологий и методов активного обучения является необходимым условием для 
повышения качества образования. Применение конструктивистских методов обучения, где акцент де-
лается на активное участие студентов в процессе обучения, способствует более глубокому пониманию 
предмета и развитию критического мышления. 

Заключение 
В условиях трансформации требований к выпускникам среднего профессионального учебного за-

ведения и перехода к новому технологическому укладу организационно-педагогические особенности 
ведения предмета «Архитектурное проектирование» в среднем профессиональном образовании тре-
буют особого внимания. Важно адаптировать образовательные стратегии с учетом потребностей и ин-
тересов студентов, а также современных требований рынка труда в области архитектуры, сохраняя 
при этом классические методы обучения, и интегрируя современные технологии и активные методы 
обучения. 

Такой подход значительно повышает качество образования. Комбинирование различных методик 
позволяет создать разнообразную и эффективную образовательную среду для студентов, изучающих 
архитектурное проектирование. Это не только способствует лучшему усвоению материала, но и фор-
мирует у студентов необходимые профессиональные навыки, готовя их к успешной карьере в архи-
тектуре. 

Список литературы 
1. Информационные технологии в образовании: учебник / Е.В. Баранова, М.И. Бочаров, С.С. Куликова, Т.Б. Павлова. – 

СПб.: Лань, 2022. – 296 с. – ISBN 978-5-8114-2187-9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/212435 
(дата обращения: 17.11.2024). 

2. Барсуков А.Д. Особенности формирования профессионального самосознания студенчества / А.Д. Барсуков. – М.: АСВ, 
2009. – 168 с. 

3. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования / Б.Г. Бархин. – М.: Стройиздат; Книга, 1982. – 244 с. 
4. Леонова И.А. Творчество как составляющая конструкторской грамотности будущих архитекторов / И.А. Леонова // Про-

блемы современного педагогического образования. – 2019. – №64–3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tvorchestvo-kak-sostavlyayuschaya-konstruktorskoy-gramotnosti-buduschih-arhitektorov (дата обра-
щения: 17.11.2024). – EDN QGBIVW 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 №850 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 07.02.01 Архитектура» (зарегистрировано в Минюсте 
России 19.08.2014 №33633). 



Методическое сопровождение профессионального образования 
 

281 
 

Вербицкая Ксения Александровна 
соискатель, преподаватель 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
г. Краснодар, Краснодарский край 
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КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Аннотация: статья посвящена вопросу изучения опыта института среднего профессионального 

образования в подготовке педагогов дополнительного образования. Обоснована актуализирующая 
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Современное общество становится с каждым годом более динамичным, усложняются процессы 
его подсистем. Нестабильность в политической, а соответственно экономической, социальной и ду-
ховной сферах жизни людей формируют новые требования к системе образования на всех его уров-
нях. Это проявляется в регулярных обновлениях госстандартов образования, требованиях к личност-
ным, предметным и метапредметным результатам обучения. 

Претерпевают соответствующие изменения теоретические и методические аспекты подготовки 
будущих педагогов. Изменения стандартов подготовки специалистов появляются ежегодно, но этого 
недостаточно. Преподаватели регулярно вносят коррективы в программы и в планы занятий с целью 
формирования актуальных знаний и навыков с учетом ситуации в стране и мире. 

Успешная социализация, профессиональное становление будущего педагога возможно в условиях 
актуализирующей среды, «которая способствует активизации определённых процессов и развитию 
личности» [1]. 

Стафеева Ю.В. пишет в своем диссертационном исследовании на тему «Педагогическая под-
держка адаптации студентов младших курсов к условиям обучения в вузе» следующее: «в контексте 
образования актуализирующей средой может выступать креативная образовательная среда вуза, ко-
торая способствует личностному саморазвитию студентов и наращиванию их адаптивных способно-
стей». Стафеева Ю.В. отмечает, что и сплоченность академической группы студентов создает благо-
приятную среду для развития личности и профессиональных качеств студентов [2]. 

Толочек В.А. в дополнении к вышеизложенному пишет, что для субъекта профессионального ста-
новления актуализирующей средой является именно среда социальная, которая, в свою очередь, носит 
изменчивый характер. По определению Толочек В.А., существуют 4 группы ресурсов (условий), ко-
торые позволяют назвать среду актуализирующей: 

– индивидуальные: знания, умения, навыки, мотивация, ценности и пр.; 
– физической среды: пространство, время, энергия; 
– социальной среды: знания, технологии, институты и т. д.; 
– взаимодействия людей. Как отмечает автор, подобную классификацию предложила ранее С. Тей-

лор (Taylor, 1995) [3]. 
Таким образом, система среднего профессионального образования является актуализирующей 

средой для становления будущих педагогов. С одной стороны, подготовка кадров осуществляется в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, а другой – 
творческим подходом преподавателей СПО. Далее, каждая профильная дисциплина несет в себе ком-
понент воспитывающего обучения, однако усиливается этот эффект в силу методики преподавания, 
творческого и индивидуального подхода преподавателей. Следует отметить, что значительная часть 
учебного времени подготовки педагогов отведена на практические занятия. Создаются условия для 
реализации возможности проявления узких профессиональных интересов студентов, их собственного 
творческого самоопределения. 

В рамках данного исследования нами был изучен опыт деятельности Института среднего профес-
сионального образования, подготовка педагогов дополнительного образования в условиях преем-
ственности института и Факультета педагогики, психологии и коммуникативистики Кубанского гос-
ударственного университета как актуализирующей среды. Являясь структурным подразделением 
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университета, Институт имеет возможность готовить педагогические кадры на базе психолого-педа-
гогического факультета. Данная среда соответствует классификации Толочек В.А. [3]: 

– знания, умения и навыки формируются не только преподавателями ИНСПО, но и профессорско-
преподавательским составом факультета; это позволяет расширить и углубить познания специалиста 
среднего звена и приобщиться к науке, ее достижениям; 

– студенты ИНСПО активно принимают участие в большинстве мероприятий вуза, факультета: 
творческие мероприятия ко Дню народного Единства «Национальные гостиные», мероприятия пат-
риотической направленности, научные конференции, фестивали, конкурсы и олимпиады; 

– у студентов ИНСПО более широкий круг товарищей и единомышленников, а также наставников 
в учебной, «начальной» научной, творческой, социальной деятельности. Учащиеся вуза включают 
студентов ИНСПО в свои проекты по волонтерской деятельности, обучают медиации, дают советы, 
проводят диагностические мероприятия, мастер-классы и деловые игры; 

– библиотека факультета позволяет читателям института найти множество полезной информации; 
– среда факультета несет и профориентационную пользу для выпускников СПО, позволяет им 

успешно продолжить обучение в рамках освоения программ высшего образования. 
К особенностям актуализирующего потенциала собственно института СПО можно отнести: 
– значительная часть учебных часов отведена практическим занятиям, что позволяет в полной мере 

отработать необходимые компетенции; 
– перечень профильных дисциплин позволяет формировать качества личности специалиста через 

содержание образования (реализуется принцип воспитывающего обучения); 
– индивидуальный подход преподавателей сочетается с особенностями духовных потребностей 

учащихся; 
– преобладает творческая составляющая в методике преподавания, которая создает условия для 

приобретения уникального опыта у обучающихся; 
– исследовательские работы и проекты, в том числе курсовая работа, выпускная квалификацион-

ная и другие текущие исследовательские задания разрабатываются ежегодно, учитывают современ-
ные требования рынка труда в системе образования, социальный и государственный заказы. Темы 
исследовательских работ формулируются индивидуально для каждого студента, учитывая его инте-
ресы в профессии (какая область интересов в приоритете на данный период обучения), его жизненный 
опыт (уже оконченное дополнительное образование, имеющийся педагогический опыт), субъектив-
ные возможности (соматическое здоровье, проживание в городе или за его пределами), и т. д.; 

– мероприятия внутри института, а также сотрудничество учреждения СПО, личные возможности 
преподавателей в сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей в г. Красно-
даре, организация экскурсий в учреждения, оформление студентов на базы практик с последующим 
трудоустройством; 

– разнообразие творческой самореализации учащихся в выполнении обязательных заданий. 
Однако выявлена необходимость в формировании и развитии социальной компетентности у сту-

дентов, которая также решается в условиях ИНСПО. Социальная компетентность педагога дополни-
тельного образования – это интегративное качество специалиста, включающее в себя перечень значи-
мых социальных навыков: ценностные ориентации (отношение к учащемуся как высшей ценности), 
стремление к саморазвитию, навыки взаимодействия с обучающимися, их родителями, коллективом 
и другими социальными институтами. Потребность формирования социальной компетентности про-
писана в стандарте образования, в перечне компетенций: ОК.04, ПК.31, ПК 3.2 [4]. 

Отметим, что формирование социальной компетентности осуществляется в процессе освоения об-
разовательных программ, в процессе результате воспитательной работы, в различных мероприятиях 
учебного и досугового характера. Студенту-будущему педагогу необходимо не только освоить ком-
петенции, заложенные в стандарте, но и регулярно совершенствовать навыки, проявлять творческий 
подход в деятельности. Компетентный не только как педагог, но и как личность с активной жизненной 
позицией, учащийся успешно социализируется в профессиональной деятельности и в других сферах 
жизни [5]. 

Важным аспектом подготовки педагога можно называть его готовность к формированию у его 
обучающихся (в системе дополнительного образования и не только) социальной компетентности. При 
этом специалист должен обладать определенными знаниями, навыками, опытом решения педагогиче-
ских задач по развитию компонентов социальной компетентности у детей разного возраста; следить 
за актуальными потребностями общества, обновлять программы и планы работы. 

Таким образом, среда института среднего профессионального образования специальности 44.02.03 
«Педагогика дополнительного образования» в социо-культурном пространстве факультета педаго-
гики, психологии и коммуникативистики является актуализирующей: способствует формированию 
социальной компетентности у обучающихся, раскрытию потенциала и развитию способностей сту-
дентов. 
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Педагогическая деятельность усложняется с каждым годом: возрастает уровень требований к про-
фессионализму, компетентности, способности адаптироваться к новым геополитическим запросам и 
вызовам. Увеличивается социальная ответственность педагогов, требования общества, все эти фак-
торы приводят к увеличению нагрузки на тех, кто занимается педагогической деятельностью. Меня-
ется само содержание труда в сфере образования и вопросы мотивации в образовательной организа-
ции являются важными и значимыми. 

«Современная действительность вызывает необходимость создания адекватного современным ре-
алиям механизма мотивации трудовой деятельности. Деятельность руководителя в этой области 
должна быть направлена на совершенствование работы образовательной организации путем эффек-
тивного использования кадровых ресурсов» [6]. 

Многие современные ученые, такие как: Н.В. Афанасьев, Н.С. Глуханюк, А.С. Гусев, А.А. Деркач, 
В.В. Лешин, В.А. Селезнева, Д.A. Степнов, Д.T. Шиманская, Т.Н. Щербаков, Tafarodi, R.W. & Swann, 
К. Murphi, P.A. Alexander занимались вопросами исследования мотивации и в своих работах подхо-
дили с позиций и идей психолого-акмеологического подхода, связанного с изучением вопросов жиз-
ненного и профессионального развития. 

Проблема компетентности звучит в работах таких психологов, как: А.К. Марков, Дж.M. Митин, 
Т.Н. Щербаков, Дж. Берч, Дж. Равен, Н. Хомский, J.T. Elibson, Goodlad, Flanagar, T.G. Roos, Steinberg. 

Особое внимание мотивированности специалистов уделяют в своих научных трудах у С.В. Богда-
новой, И.П. Глинской, Т.С. Панина, М.М. Поташник, П.В. Худоминского, Т.Н. Щербакова. 

В одной из своих работ, посвященным вопросам изучения теорий мотивации, В.Г. Леонтьев [4] 
выделяет два типа мотивации: 

– первичную мотивацию: инстинкт, потребности, влечения; 
– вторичную: мотив. 
В различных подходах и теориях используются различные трактовки понятия «мотивация». 
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«Мотивация персонала – это внутреннее побуждение сотрудника, которое определяет направле-
ние, уровень и устойчивость усилий, направленных на выполнение трудовой деятельности» [5, с. 25]. 

Результатом любого вида управленческой деятельности является организация рабочего процесса 
таким образом, чтобы он принес наибольший эффект, поэтому любому руководителю необходимо 
понимать. Что ключевой фактор достижения успеха организации – это желание продуктивно рабо-
тать. Для такой работы необходимо сопряжение целей работника с целями организации и таким «свя-
зующим звеном» выступает мотивация, как процесс достижения потребностей субъекта – нужды че-
ловека, удовлетворяемые с помощью профессиональной деятельности. 

В любой профессиональной деятельности главным движущим фактором является мотивация, за-
интересованность в работе, в достижении профессиональных результатов. Перед руководителем все-
гда стоит вопрос- как интересовать, как и чем мотивировать свой коллектив для эффективного выпол-
нения поставленных трудовых задач. 

«Все факторы, участвующие в мотивационном процессе и обуславливающие поведение работника в 
процессе труда, принято называть мотивационными. Они составляют мотивационную структуру лично-
сти, которая подвержена непрерывным изменениям, но в то же время сохраняет устойчивость благодаря 
системе ценностей, регулирующей способы удовлетворения потребностей» [2, с. 11]. 

Потребности являются причинами того или иного поведения, могут побуждать к действию, ча-
стично влиять на систему ценностей, убеждений и мировоззрений. Мотивация труда представляет 
собой достаточно сложную систему мер, поскольку каждый работник имеет свою ценностную шкалу, 
свою систему предпочтений для удовлетворения основных нужд и потребностей. 

Основным видом мотивации традиционно считается высокая зарплата, но здесь имеются свои 
«подводные камни», маленькая зарплата педагогов вызывает чувство неудовлетворённости, непро-
зрачная и непонятная система поощрений может привести к интригам в коллективе, подрывать тру-
довую дисциплину. 

Завышенные требования для получения стимулирующих выплат, приводят либо к нежеланию при-
лагать неимоверные усилия на несопоставимую с затратами выплату, либо к профессиональному вы-
горанию, проблемам со здоровьем, поскольку педагог находится в постоянном стрессе от выполнения 
большого объема поручений: выполнения своего объема учебных поручений, выступлений на конфе-
ренциях, повышении квалификации, написании статей, участии в конкурсах и т. д. Примерная модель 
развития мотивации педагогической деятельности представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Мотивационная модель развития в педагогической деятельности 

 
Мотивированных к труду в образовательном учреждении педагогов отличает стремление не 

только к повышению эффективности своей педагогической деятельности, но и желание содействовать 
успехам своей образовательной организации в целом, мотивация таких специалистов состоит в инте-
ресе к работе с детьми, способности к организаторской деятельности, понимании важности и значи-
мости в обществе своей педагогической деятельности, в призвании, развитии своих педагогических 
способностей, самореализации и становлении себя, как высокопрофессионального работника 
и т. д. (рис. 2). 
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Рис. 2. Мотивы педагогической деятельности 

 

В решении вопросов кадрового менеджмент мотивация и стимулирование работников играют 
главное значение. В частности, в педагогической деятельности необходимо опираться на систему цен-
ностей и структуру интересов, нужно найти правильный внутренний фактор, позволяющий самомо-
тивироваться, а не только быть мотивированным со стороны руководства образовательной организа-
ции. Очень важна вовлеченность педагога в образовательный процесс, стимулирование педагогиче-
ского коллектива должно строиться на гибкости, дифференцированности и комплексом подходе. Мо-
тивация должна быть ориентирована также и на профессиональное развитие педагога. К основным 
мотивам можно отнести такие, как: 

− профессиональная самореализация; 
− профессиональный рост; 
− состязательность; 
− личное развитие, получение новых знаний; 
− самоутверждение, достижение социального успеха; 
− коллективная принадлежность; 
− стабильность, защищенность. 
Специфика грамотной мотивационной политики управления персоналом в образовательной орга-

низации, по нашему мнению, должна содержать следующие компоненты: 
− видение и обоснование теоретико-методологических основ мотивации педагогических работни-

ков образовательной организации; 
− определение факторов эффективного управления образовательной организацией; 
− выявление и обоснование мотивационных условий, способствующих повышению эффективно-

сти управления. 
Современная мотивационная политика педагогических работников в условиях образовательной 

среды должна быть не только нацелена на повышение эффективности работы сотрудников, но и обя-
зана организовывать социальную защищенность, формировать нравственную атмосферу, благоприят-
ный социально-психологический климат в педагогическом коллективе и позитивный имидж самой об-
разовательной организации, создавать условия эффективного формирования мотивации профессио-
нального роста педагогов, состоящих из различных видов стимулирования и подходящие условия 
труда. Повышать уровень организационной культуры и выполнения трудовых функций. 
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Аннотация: глобальные изменения, происходящие во всех сферах общества, требуют трансфор-
мации педагогического образования, которое должно быть гибким, своевременно отвечающим на 
вызовы и запросы современности, однако, несмотря на данные обстоятельства, педагогическое об-
разование, в целом, продолжает оставаться инертным. В условиях изменения знаниево-ориентиро-
ванной парадигмы на еще не в полной мере сформированную парадигму цифрового общества наблю-
дается развитие ряда противоречий: между глобальными трендами и национальными традициями, 
гуманизацией и технологизацией образования. 

В статье поднимаются проблемы, связанные с необходимостью изменения стратегии подго-
товки современного педагога, которая должна включать не только базовые фундаментальные дис-
циплины, но и ряд дисциплин, направленных на формирование и развитие у будущих учителей профес-
сиональной субъектности, развитие способностей к профессионально-личностному росту. 

Ключевые слова: педагог, педагогическое образование, учитель, профессиональная субъектность 
учителя, профессионально-личностный рост. 

Глобальные перемены, которые происходят сегодня во всех сферах общества, не могут не оказы-
вать влияние на педагогическую профессию. Однако, во многом, педагогическое образование продол-
жает оставаться инертным, не готовым к тем рискам и вызовам, которые диктует эпоха. С одной сто-
роны продолжает расти глобализация, с другой наблюдается тенденция к стремлению сохранить 
национальную специфику, идет активный переход от знаниево-ориентированной парадигмы инду-
стриального общества к несформированной еще парадигме общества постиндустриального развития, 
а это означает, что в противоречие вступают тенденции гуманизации и технологизации образования. 
И все эти обстоятельства должны быть учтены при подготовке педагога. 

На сегодняшний день, ни научной, ни педагогической общественностью, в целом, не сформиро-
вано представление о том каким должен быть современный учитель, какими должны быть взаимоот-
ношения учитель-ученик в условиях меняющихся традиционных способов передачи информации, 
способов общения. Меняются цели и задачи, стоящие перед учителем, он перестает быть носителем 
истины, происходит переход от идеала учащегося как информированной личности к идеалу пользо-
вателя, владеющего навыками поиска информации от локального, до глобального масштаба. Таким 
образом, на первый план выходит технологическая подготовка педагога, а не содержательная, как 
было ранее. Однако, перекос в сторону технологизации учебного процесса, угрожает лишить его гу-
манизационной составляющей, антропологических ориентиров, представляя педагога не как человека 
знающего, а как человека оператора, лишая субъектности. Такой подход затрудняет развитие субъ-
ектных качеств учащихся, ведь развить субъектные качества личности учащегося «очеловечить» мо-
жет только учитель, который сам является субъектом своей профессиональной деятельности и жизни, 
в целом [3, с. 47]. 

Кроме того, курс на цифровизацию, как объективный процесс социальной эволюции, связан с не-
достаточностью педагогических, психологических, медицинских исследований, отсутствием науч-
ных программ, посвященных вопросам и явлениям цифровизации образования, а также с изучением 
и анализом зарубежного опыта. 

В школьных федеральных государственных образовательных стандартах главенствует идея разви-
тия учащихся, а это означает, что современный педагог должен уметь самостоятельно проектировать 
свое собственное развитие, выстраивать свою индивидуальную образовательную траекторию, чтобы 
затем помочь в выстраивании индивидуальной образовательной траектории учащемуся. Идея непре-
рывного педагогического образования, существующая в вузах сегодня, призвана решать эти задачи, 
но, в условиях нестабильности образовательной политики, эти условия перманентно меняются и не 
дают возможности развивать и совершенствовать профессионально-личностные качества будущего 
педагога на трех ступенях обучения. 
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Чтобы педагог смог помочь обучающемуся в выборе собственной образовательной траектории, 
необходимо на этапе профессиональной подготовки, ему самому являться субъектом собственного 
обучения. В дальнейшем, данное обстоятельство способно обеспечить будущему учителю развитие 
профессиональной субъектности, как качеству личности, связанному с активностью в постановке и 
реализации профессиональных целей, и только тогда учитель сможет создавать индивидуальные об-
разовательные траектории для своих учеников [1, с. 15]. Это означает, что в учебные планы программ 
педагогического образования должны входить дисциплины, направленные на учет потенциальных 
возможностей, способностей и склонностей студентов-будущих педагогов, причем эти дисциплины 
должны быть обязательными для студента. 

Анализ основных образовательных программ по педагогическим специальностям, позволяет сде-
лать выводы о том, что сегодня традиционно упор в них делается на фундаментальные и профессио-
нальные дисциплины и это логично и правильно, но в ситуации перехода от одной парадигме к другой 
в системе образования, противоречивых и меняющихся требований к профессии педагога, на наш 
взгляд, в учебные планы должны входить такие учебные дисциплины, которые были бы направлены 
на умения будущего педагога адаптироваться к различным жизненным, профессиональным ситуа-
циям, выстраивать эффективную коммуникацию с учащимися, коллегами, родителями детей и адми-
нистрацией школы. 

Так как в современной школе учитель может столкнуться с различного рода трудностями, кон-
фликтными ситуациями, необходима практическая психологическая подготовка, которая поможет 
ему овладеть техниками самопомощи, в частности, саморегуляцией эмоциональных состояний. 

В условиях роста различных девиаций у детей и подростков, будущий педагог должен уметь ра-
ботать с разными категориями детей, оказывая им помощь и поддержку, это означает что он должен 
владеть технологией психолого-педагогического сопровождения. 

Разные категории детей включают и обучающихся с особыми образовательными потребностями, 
которые так же требуют от будущего педагога развитого гибкого мышления, специальных знаний и 
умений. Он должен уметь, согласно профессиональному стандарту для педагогов, разрабатывать 
адаптированные образовательные и рабочие программы для учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, адаптировать учебные занятия, подбирать специальные учебные пособия для занятий 
[2, с. 123]. 

Данные требования предполагают знакомство студента-будущего педагога со специальной психо-
логией, дефектологией. 

Таким образом, необходимо отметить, что на наш взгляд, подготовка современного педагога сего-
дня должна претерпеть кардинальные изменения на стратегическом уровне. 

Сегодня ведущими стратегиями подготовки современного учителя на этапе вузовского обучения 
должны стать следующие: развитие умений по саморазвитию, выстраивание собственной образова-
тельной траектории, умений осуществлять психолого-педагогическое сопровождение различных ка-
тегорий учащихся, умение ориентироваться в постоянно меняющихся условиях профессиональной 
деятельности и др. 

Реализация названных стратегий позволит молодому специалисту-педагогу облегчить процесс 
профессиональной адаптации и будет способствовать его профессионально-личностному росту. 
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патриотическому воспитанию школьников в образовательных учреждениях различного типа. При-
ведена и проанализирована программа учебного курса (факультатива), ориентированного на форми-
рование у студентов базовой системы научных знаний и умений в области гражданско-патриоти-
ческого воспитания школьников, формирования готовности к организации гражданско-патриоти-
ческого воспитания детей в образовательных учреждениях различного типа как компонента про-
фессиональной педагогической культуры. 
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В условиях модернизации образования, усилении роли воспитания как неотъемлемого компонента 
образовательного процесса на первый план выходит готовность педагогических кадров к работе в ин-
новационных условиях. Одним их актуальных направлений профессионального образования стано-
вится подготовка будущих педагогов к гражданско-патриотическому воспитанию школьников. 

«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи – это целенаправленный процесс формирова-
ния базовых интегративных качеств личности в нравственной и действенно-практической сфере, 
направленный на формирование гражданского сознания, овладение гражданскими качествами, при-
витие любви к Отечеству и готовности к активной деятельности по сохранению и приумножению 
историко-культурного наследия России» [1, с. 23]. 

Формирование гражданско-патриотического сознания студентов педагогического вуза является 
обязательной составляющей методической подготовки будущих специалистов к воспитательной ра-
боте в школе. Все чаще образовательный процесс в вузах наполняется инновационными формами ра-
боты с обучающимися, такими как вебинары, онлайн-олимпиады, конкурсы презентаций и другими. 
На наш взгляд, наиболее целесообразным способом формирования компетенций будущих педагогов в 
области воспитания является введение в учебный план специальных дисциплин, ориентированных на 
освоение методики гражданско-патриотического воспитания школьников. 

В Ставропольском государственном педагогическом институте в рамках реализации деятельности 
краевой инновационной площадки «Подготовка педагогов к формированию у подрастающего поко-
ления гражданско-патриотической позиции на основе развития национальной самоидентификации и 
укрепления гражданского самосознания» в учебные планы большинства профилей внедрена дисци-
плина «Методические основы организации гражданско-патриотического воспитания» (факультатив). 
Целью освоения данной дисциплины является формирование у студентов базовой системы научных 
знаний и умений в области гражданско-патриотического воспитания школьников, развитие исследо-
вательских умений студентов, нового педагогического мышления, формирования готовности к орга-
низации гражданско-патриотического воспитания детей в образовательных учреждениях различного 
типа как компонента профессиональной педагогической культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 
− изучить задачи и принципы организации гражданско-патриотического воспитания школьников, 

инновационные основы проектирования процесса формирования гражданско-патриотической куль-
туры обучающихся в образовательных учреждениях различного типа, государственные механизмы 
регулирования процесса патриотического воспитания школьников; 

− сформировать умения обосновывать и адекватно оценивать влияние политической и социальной 
жизни страны на современную ситуацию в сферах культуры и образования, использовать методики 
диагностики и формирования гражданственности и патриотизма обучающихся, применять педагоги-
ческие знания в будущей профессиональной деятельности; 

− сформировать навыки проектирования гражданско-патриотического воспитания школьников в 
образовательных учреждениях различного типа. 

Содержание дисциплины включает: 
− изучение становления и развития гражданско-патриотического воспитания в истории педагоги-

ческой науки; 
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− нормативно-правовое обеспечение процесса организации гражданско-патриотического воспита-
ния обучающихся в образовательных учреждениях различного типа; 

− теоретико-методологические основы гражданско-патриотического воспитания, цели, задачи и 
принципы гражданско-патриотического воспитания школьников; 

− классификацию методов гражданско-патриотического воспитания; 
− организационные формы гражданско-патриотического воспитания обучающихся в образова-

тельных учреждениях различного типа; 
− проектирование гражданско-патриотического воспитания; 
− принципы эффективного выбора и использования цифровых технологий в инновационном вос-

питательном процессе. 
В таблице 1 представлено содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий. 

Таблица 1 
Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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дисциплины 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

 
се
м
ин
ар
ы

) 

П
ро
м
еж

ут
оч
на
я 

 
ат
те
ст
ац
ия

 

С
Р
С

 

В
се
го

 

Ф
ор
м
ы

  
те
ку
щ
ег
о 

 
ко
нт
ро
ля

 

Тема 1. Становление и развитие 
идеи патриотического воспитания в 
истории педагогической науки 

2 2  4 8 
Доклад, тест 

Тема 2. Нормативно-правовое 
обеспечение процесса организации 
патриотического воспитания детей в 
системе дополнительного 
образования 

2 2  4 8 

Аналитический 
отчет, тест 

Тема 3. Теоретико-
методологические основы 
патриотического воспитания

2 2  4 8 
Научно-
исследовательская 
работа, тест 

Тема 4. Цели, задачи и принципы 
патриотического воспитания детей в 
системе дополнительного 
образования 

2 2  4 8 

Творческое 
задание, тест 

Тема 5. Классификация методов 
патриотического воспитания 2 2  4 8 Реферат, тест 

Тема 6. Организационные формы 
патриотического воспитания детей в 
системе дополнительного 
образования 

2 2  4 8 

Эссе, тест 

Тема 7. Проектирование 
патриотического воспитания детей в 
системе дополнительного 
образования 

2 4  4 10 

Доклад, тест 

Тема 8. Принципы эффективного 
выбора и использования цифровых 
технологий в инновационном 
воспитательном процессе

2 4  7,7 13,7 

Презентация, тест 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет / зачет с оценкой / экзамен)   0,3  0,3 Зачет 

Итого: 16 20 0,3 35,7 72  
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, мето-

дические материалы, оценочные материалы. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: учебники, 

учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 
Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса 

по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (подбор) и обзор научной и учебной 
литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, 
электронным учебником, со словарями и справочниками, подготовка реферата, презентаций; выпол-
нение индивидуальных заданий; подготовка к практическим занятиям, подготовка к промежуточной 
аттестации. 
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Таким образом, внедрение в учебный план дисциплины позволяет студентам овладеть теоретиче-
скими знаниями, а также практическими умениями и навыками в области организации гражданско-
патриотического воспитания в современной школе. 
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Аннотация: современные образовательные стандарты регулярно претерпевают ряд преобразо-

ваний и видоизменений, в целях совершенствования образовательной системы нашего государства и 
повышения качества подготавливаемых кадров в высших образовательных организациях разного 
уровня. Подготовка будущих специалистов для органов внутренних дел осуществляется в специаль-
ных, созданных на базе образовательных организаций МВД России, структурных подразделениях 
профессионального обучения. Профессиональная позиция курсантов как фундаментальный элемент, 
обеспечивающий их полноценную состоятельность в рамках реализации и поддержании свое долж-
ностного статуса и функционального предназначения, выступает одной из основных задач в рамках 
повышения уровня образовательной системы МВД России. 

Ключевые слова: профессиональная позиция, образовательные организации МВД России, кур-
санты, образовательный процесс, образовательное пространство. 

Профессиональное образование аккумулирует процессы по формированию у обучающихся необ-
ходимых профессиональных компетенций, содержание которых отвечает современным требованиям, 
заявляемым социумом и государством. 

Получение профессионального образования в системе Министерства внутренних дел России (далее 
МВД России) осуществляется в специальных структурных подразделениях профессионального обучения, 
созданных на базе образовательных организаций МВД России: в институтах, на факультетах и т. п. Непре-
рывность процессов по разработке и внедрению актуальных образовательных программ для курсантов, а 
также по отслеживанию и контролю успеваемости и качества получаемых ими теоретических знаний и 
практических умений – обеспечивает высокую эффективность в направлении подготовки компетентных 
кадров для органов внутренних дел Российской Федерации (далее ОВД РФ). 

Современному сотруднику полиции важно выступать не только в качестве субъекта противодей-
ствия преступности, но и занимать такую позицию в социуме, которая отражала бы его морально-
нравственную установку в социальном взаимодействии с гражданами. Так, законодатель санкциони-
ровал обязанность сотрудников полиции соблюдать уважение, вежливость и тактичность при взаимо-
действии с гражданами, закрепив данную норму в п. 3, ст. 13 Федерального закона «О службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 30.12.2011 №342-ФЗ [4]. 

Общий анализ нормативно-правовых источников в области получения профессионального обра-
зования в системе МВД России позволил отметить, что деятельность полиции обладает нравственной 
составляющей, реализация которой обязательна вне зависимости от характера выполняемых сотруд-
никами полиции оперативно-служебных задач. В связи с этим складывается острая необходимость в 
формировании морально-нравственной позиции курсантов образовательных организаций МВД Рос-
сии уже на начальных этапах обучения. Для этого требуется создание соответствующих благоприят-
ных условий, отвечающих требованиям образовательной среды: компетентный преподавательский 
состав, качественная материально-техническая база, учебно-методическое обеспечение и т. п. [6]. Та-
кой подход позволит успешно сформировать в сознании будущих квалифицированных специалистов 
правоохранительной системы их отношение к себе как к носителю своей будущей профессии, а также 
к иным субъектам, находящимся в его профессиональном сообществе. 

С.Н. Тихомиров в своих исследованиях отмечает: «сегодня наиболее остро стоит проблема про-
фессионализации курсанта образовательной организации МВД России на этапе получения высшего 
образования, что в обязательном порядке предполагает помощь в усвоении специфики профессии, а 
также исправление профессионально-личностной ориентации» [5]. 
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В основе формирования профессиональной позиции курсанта важно выделять работу профессор-
ско-преподавательского состава. Данная задача должна выступать в качестве основы педагогического 
целеполагания, определяющего образовательный результат их деятельности. Реализация данного 
подхода позволит повысить результативность и качество профессионального воспитания и обучения 
курсантов. 

Так, в образовательных организациях МВД России образовательный процесс представляет собой 
механизм двух непрерывно взаимодействующих элементов: воспитание и обучение. Оба компонента 
ложатся в основу успешного формирования профессиональной личности курсантов, способной реа-
лизовывать своё функциональное предназначение в полном объёме. 

Профессиональная позиция объединяет в себе результаты воспитания и обучения, резюмируя про-
фессиональный потенциал и готовность курсантов к выполнению предстоящих профессионально-
служебных задач. 

Так, анализ научной литературы позволил отметить, что в педагогике понятие «позиция» пред-
ставляет собой перечень психологических установок субъекта к окружающей его действительности 
через призму выполняемой им деятельности. 

Так, В.П. Бедерханова определяет позицию как «место, которое занимает человек в конкретных 
условиях; отношение человека к этим условиям; характер его деятельности в этих условиях» [1]. Тем 
самым автором подчеркивается важность активности субъекта в выполняемой им деятельности, по-
скольку она и определяет саму позицию личности. 

По мнению Б.Ф. Ломова, позиция рассматривается как «отношение того, что личность получает и 
берет от общества…к тому, что она ему дает, вносит в его развитие» [3]. По сути, данным суждением 
автор отмечает факт взаимного влияния друг на друга личности и общества, которое по итогу и обес-
печивает процесс формирования позиции. Она складывается как из анализа объективных событий, 
так и благодаря наличию субъективных характеристик личности, его установок и оценок. 

Так, в рамках получения профессионального образования курсантами образовательных организаций 
МВД России процесс формирования профессиональной позиции также частично носит субъективный ха-
рактер, поскольку позиция складывается не только под воздействием объективных факторов процесса обу-
чения и воспитания, но и под влиянием личностных характеристик обучающегося [2]. 

Личностные характеристики, оказывающие влияние на формирование профессиональной пози-
ции, можно определить как отдельные элементы, совокупность которых определяет личность обуча-
ющегося как активного субъекта будущей профессии, указывая на его индивидуальность. К данной 
группе характеристик допустимо отнести следующее: 

– уникальность, которая указывает на неповторимость каждой личности, вовлеченной в процесс 
обучения (совокупность личностных качеств, определяющих основные идеи и мотивы образователь-
ной деятельности, а также набор личностных свойств, лежащих в основе трудовой активности – всё 
это представлено в каждом субъекте индивидуально в разнообразных соотношениях и пропорциях); 

– осознанность, данная характеристика связана с функционированием такого механизма как «дей-
ствие – сознание», то есть речь идёт о взаимосвязи волевого компонента деятельности с процессом 
понимания и анализа результата этой активности (деятельности); 

– творческая свобода, раскрывается данный элемент как возможность и способность личности 
мыслить и рассуждать нестандартно, применяя творческое начало в решении конкретных задач и 
практических ситуаций; 

– ценностная направленность, говорит о наличии морально-нравственных установок процесса обу-
чения, в основе образовательного процесса лежит идея о высших ценностях, защита и соблюдение 
которых выступает в качестве одной из целей самой сущности образования; 

– физическая готовность и выносливость, которая базируется на началах профессионально-слу-
жебной дисциплины и самодисциплины, выработанных благодаря психологической стойкости кур-
сантов, что крайне важно для будущего сотрудника полиции [7]. 

Представленный выше перечень личностных характеристик, оказывает благоприятное воздей-
ствие на формирование профессиональной позиции курсантов, обеспечивает становление их профес-
сионального сознания. Более того наличие и развитость данных качеств также ложится в основу цен-
ностно-смыслового понимания своего профессионального предназначения. 

Так, профессиональная позиция курсанта представляет собой целый комплекс личностных уста-
новок и ориентаций, которые формируются и определяются как под воздействием внешних объектив-
ных факторов, так и через призму личностных характеристик; систем оценок и отношений, как к са-
мому себе в качестве носителя будущей профессии, так и к окружающим субъектам, связанным с 
профессиональным сообществом; перспектив и реальности; социального и внутреннего опыта; лич-
ных притязаний, реализуемых в профессиональной деятельности полицейского. 

Более того профессиональная позиция курсантов образовательной организации МВД России вы-
ступает в качестве структурно-содержательной единицы, формирующей профессиональную 
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компетенцию будущего сотрудника полиции. Она определяется системой нравственных отношений 
к обучению и будущей профессии, готовности исполнять свой долг, нести ответственность за свой 
выбор. 
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Профессионально ориентированное обучение иностранному языку обусловлено потребностями 
студентов в изучении иностранного языка с учетом их профессиональной деятельности. Это обуче-
ние, направленное на чтение литературы по специальности, изучение профессиональной лексики и 
общение в сфере профессиональной деятельности. Формирование профессионально-коммуникатив-
ной компетенции осуществляется посредством изучения терминологического вокабуляра, расшире-
ния информационной базы за счет аутентичного языкового материала, овладения способностью «ин-
терпретировать материал, вести дискуссии, аргументировать, решать типовые стандартные и профес-
сионально ориентированные задачи» [1]. 

Профессионально ориентированное обучение иностранному языку основано на двух подходах, ин-
тегрирующих обучение иностранному языку: Language for Specific Purposes (LSP) – Иностранный 
язык для специальных целей и Content and Language Integrated Learning (CLIL) – предметно-языковое 
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интегрированное обучение. Таким образом, наличие в учебном плане студента дисциплины «Профес-
сионально ориентированный курс иностранного языка» в СПбГПУ реализуется посредством изуче-
ния некоторых дисциплин профессионального цикла с использованием английского языка, с одной 
стороны, и изучением дисциплины «Профессионально ориентированный курс английского языка», с 
другой. 

Многие авторы отмечают ряд проблем, связанных с обучением LSP, таких, как баланс общих и 
конкретных целей, разноуровневая подготовка студентов, отсутствие учебного материала, недоста-
точное количество часов, отведенных на дисциплину, недостаточная подготовка преподавателей ино-
странного языка в области специальных знаний [2]. 

В Политехническом университете Петра Великого с 2009 года реализуется программа преподава-
ния иностранного языка, предусматривающая использование структурно-единообразной линейки 
учебных пособий, разработанных преподавателями кафедры иностранных языков с учетом професси-
ональной направленности студентов каждого института и соответствующих требованиям государ-
ственных стандартов обучения. По оценке специалистов, объем преподавания LSP и CLIL рассматри-
вается в соотношении 80/20 [3], соответственно, задача обучения будущего специалиста иностран-
ному языку для специальных целей актуальна. 

В методике преподавания иностранных языков в течение нескольких десятилетий специфика про-
фессионально ориентированного чтения как средства приобретения знаний и решения профессио-
нальных задач не теряет своей значимости (С.К. Фоломкина, Т.С. Серова, Г.В. Барабанова и др.). Дан-
ный вид чтения становится средством формирования коммуникативной компетентности, являясь не-
обходимым условием эффективной профессиональной деятельности будущего специалиста. 

При отборе текстового материала для обучения профессионально-ориентированному чтению в не-
языковом вузе необходимо учитывать ряд основополагающих критериев. По мнению Ю.В. Чичери-
ной, содержание их должно «соответствовать коммуникативным и когнитивным интересам и потреб-
ностям учащихся» [4]. 

Таким образом, аутентичные тексты по специальности составляют основной объем содержатель-
ного материала по обучению дисциплине «Профессионально ориентированный курс иностранного 
языка». На основе проанализированных выводов авторов, занимавшихся проблемой выбора опти-
мальных критериев, можно выделить следующее: 

– аутентичность; 
– целостность, связность; 
– информативность; 
– доступность языкового материала; 
– взаимодействие с другими техническими науками. 
Проведя большую изыскательскую работу по отбору текстов для обучения профессионально ори-

ентированному чтению на иностранном языке студентов СПбГПУ, преподаватели кафедры иностран-
ных языков сочли уместным и необходимым добавить к вышеперечисленным также критерий вариа-
тивности использования материала текста, который заключается в применимости текста для исполь-
зования и интерпретации посредством различных заданий и коммуникативных практик, дающих ос-
нову разработке цикла упражнений. Так, при создании ряда структурно-однородных макетов учебных 
пособий для обучения Профессионально ориентированному курсу английского языка с учетом ис-
пользования критерия вариативности текста были выделены следующие общие виды заданий как 
наиболее эффективные, развивающие и мотивационно-обоснованные. 

1. Предтекстовый этап: актуализация фоновых знаний, работа с глоссарием, поиск синонимов, 
упор на эффективные дефиниции, т. д. 

2. Текстовый этап: восполнение недостающей информации, подбор заголовков, членение на аб-
зацы, определение главной мысли частей текста, определение логической последовательности, крат-
кое изложение, перефраз, перевод, упрощение, т. д. 

3. Послетекстовый этап: пересказ, обсуждение проблем, дискуссия, составление таблицы, графика 
или схемы, аннотация, обсуждение кейсов, т. д. 

Подобный повторяющийся алгоритм действий студентов в направлении изучающего чтения поз-
воляет сформировать устойчивые навыки работы с текстовым материалом и в дальнейшем использо-
вать их для самообразования. Следовательно, отобранный для чтения материал должен отвечать воз-
можностям осуществления всех видов работы с ним. 

Таким образом, обучение профессионально ориентированному чтению на иностранном языке 
обеспечивает, с одной стороны, решение задачи наличия профессионально-значимого контента, с дру-
гой стороны, способствует развитию продуктивных видов речевой деятельности, формированию про-
фессиональной коммуникативной компетентности. Практически выверенный отбор текстов согласно 
ряду взаимосвязанных критериев способен обеспечить базу и создать макротекст на основе системы 
текстов и способов работы с ними, реализуемых с учетом принципа вариативного подхода к выбору 
текстового материала. Аутентичный содержательный материал при этом может являться основной 
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составляющей учебных пособий по обучению студентов неязыковых специальностей иностранному 
языку. 
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В последние годы много внимания уделяется изучению поведения лётчика в экстремальной, слож-
ной обстановке, а также в особых случаях полёта. В таких условиях поведение лётчика определяется 
не только уровнем профессиональной натренированности, а и его психофизиологическими каче-
ствами [2 с. 148]. 

Рассмотрим завершающий этап полёта – посадку самолёта. Посадка – это движение самолёта от 
момента прохождения условно заданной высоты (стандартного препятствия 15 м) до полной оста-
новки на взлётно-посадочной полосе (ВПП) или торможения до скорости руления. 

Уже при выполнении захода на посадку, а также на самой посадке могут возникнуть различные 
отклонения: повышенная скорость на снижении, потеря скорости на снижении, преждевременное 
снижение и угроза столкновения с земной поверхностью, повреждение самолёта на посадке, и особые 
случаи, связанные с отказами авиационной техники: отказ указателя скорости; отказ управления са-
молетом и т. д. 

В частности, одной из причин подхода к точке начала выравнивания на повышенной скорости мо-
жет являться не понимание лётчиком принципа формирования глиссады радиомоячной группой 
(РМГ), которая в соответствии со своими техническими характеристиками устанавливает стандарт-
ную посадочную глиссаду снижения, которая имеет угол наклона от 2°'40 до 3° [6] и направлена в 
начало полосы точного приземления, находящуюся на удалении 300 м от торца ВПП, согласно ри-
сунка 1. 
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Рис. 1. Схема захода на посадку 

 

Если лётчик на снижении выдерживает положение самолёта на глиссаде по «планкам», то при пе-
реходе на визуальное пилотирование он вынужден будет перенести точку снижения самолёта под по-
лосу, что приведёт к увеличению угла тангажа и как следствие к увеличению скорости снижения. 

Кроме того, причинами подхода на повышенной скорости могут являться: несоответствие оборо-
тов расчетной скорости, неправильное считывание показаний прибора скорости, отказ системы при-
ёмника воздушного давления. 

В соответствии с руководством по лётной эксплуатации, проход ближнего привода (высоты 50 м) 
осуществляется на скорости 220…230 км/ч и углах атаки от 10° до 12° и сохраняются таковыми 
вплоть до высоты начала выравнивания. 

Анализ материалов объективного контроля, представленных на рисунках 2 и 3 показывает, что 
лётчики, в большинстве случаев, выполняют снижение на меньших углах атаки и больших скоростях. 

Подход на повышенной скорости может привести к таким опасным отклонениям на посадке как 
взмывание и повторное отделение от ВПП. 

Выравнивание, в соответствии с требованиями руководства по лётной эксплуатации самолёта, ре-
комендуется начинать на высоте 6–8 м, с нормальной перегрузкой ny=1.10–1.15 ед., и заканчивать на 
высоте H=0.5–0.8 м при вертикальной скорости Vy=0.5–1 м [7]. 

 
Рис. 2. Сравнение материалов объективного контроля (МОК) с требованиями руководства по лётной 

эксплуатации (РЛЭ) по скорости 
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Рис. 3. Сравнение материалов объективного контроля (МОК) с требованиями руководства по лётной 

эксплуатации (РЛЭ) по углу атаки 
 
В случае психофизиологического напряжения лётчика, а также неправильного определения им 

расстояния до земли возможен более энергичный выбор ручки управления самолётом (РУС) при вы-
равнивании с превышением рекомендуемой нормальной перегрузки. Это, безусловно, приведёт к воз-
никновению отклонения -взмыванию самолёта. 

Если лётчик видит возникающее отклонение (отход самолёта от земли) и самостоятельно, опера-
тивно, реагирует на него соразмерным отклонением РУС от себя для предотвращения взмывания, то 
даже в этом случае при выравнивании с нормальной перегрузкой 1.1 оно закончится на высоте 1.6 м, 
а с нормальной перегрузкой 1.2 уже на 2.15 м, что является условием ухода на второй круг. 

Если лётчик не видит начала взмывания, а реагирует на него только после команды помощника 
руководителями полётами «Не взмывай», то величина отклонения будет значительно больше и негра-
мотное исправление отклонения может привести к поломке самолёта. 

Всякое усложнение обстановки в воздухе вызывает у лётчика напряжение психики. Аварийная си-
туация характеризуется недопустимым повышением психофизиологической нагрузки на экипаж, воз-
никает стрессовое состояние. 

При стрессе больше всего нарушаются такие функции как восприятие и мышление. И именно к 
формированию этих психическим функций предъявляются самые высокие требования, что обеспечит 
успех лётчика в сложных ситуациях в полёте. 

При наступлении конкретной аварийной ситуации информационное взаимодействие лётчика и 
техники зависит не только от характера сигналов, но и от его психологической готовности к таким 
ситуациям. Готовность человека к действиям в той или иной сложной ситуации помимо характери-
стик самой сложной ситуации в значительной степени определяется его личными характеристиками 
психической устойчивости. 

Выявить причину отказа очень сложно, а ведь именно в зависимости от причин неполадок лётчик 
должен выполнить определенные действия. Лётчики часто ищут информацию не для определения со-
бытия, а для подтверждения своего ощущения. Так, например, первоначальная гипотеза при появле-
нии ощущения разворачивающего момента связана, как правило, с представлением о нарушениях в 
работе силовой установки. Лётчик фиксирует взгляд на приборах силовой установки уже через  
0,2–0,8 с. Однако в результате запаздывания показаний на приборах за это время еще не отразилось 
истинное состояние двигателя. Этим самым создаются условия для возникновения так называемой 
коллизии представления, когда показания приборов не подтверждают ожидаемое событие. И лётчик, 
отвергая гипотезу о неполадках в двигателе, начинает поиск признаков другой ситуации. И это не 
свидетельствует о незнании инструкции, это показатель отсутствия специального умения анализиро-
вать признаки отказа в результате не совсем точной направленности тренировок к действиям при от-
казах [3 с. 142–143]. 

Дело в том, что в процессе учебной подготовки лётчик заранее осведомлен о предстоящем собы-
тии. Ему показывают, как проявляется отказ, но ставится задача не распознания отказа, а отработки 
действий. Тренировки, как и инструкции, адресованы лётчику, который уже знает, что случилось и 
воспринимает признаки отказа, заранее зная, что они означают [4, с. 403]. В реальном полёте лётчик 
должен сначала выделить из потока поступающей информации значимые признаки, т.е. задача у него 
другая. 

Это обусловливает необходимость изменения направленности подготовки лётчиков к действиям. 
Результаты анализа действий лётчиков при внезапно наступившем отказе в контрольных полетах по-
казали, что в реальном полёте летчик, прежде всего будет ощущать неинструментальные сигналы: 
изменение характера и уровня шума двигателя, тяги, разворачивающий момент. Заподозрив 
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неполадки, он обращается к приборам, причем считывает их показания в течении первой секунды 
после отказа. Но специфика ситуации такова, что за это время еще не произошли значимые изменения 
показаний приборов. 

В целях развития способности к выделению нужных признаков отказов была проведена серия обу-
чающих экспериментов. При этом использовался метод моделирования аварийных ситуаций, преду-
сматривающих психологическую неожиданность. У летчиков специально формировалось умение ана-
лизировать информативные признаки отказов. 

В практике лётного обучения имеются два метода, направленных на развитие сознательного фор-
мирования двигательных навыков. Первый – это обучение путём проб и ошибок, второй – поэтапное 
формирование умственных действий путём перехода внешней, «материальной» деятельности во внут-
ренний, умственный план (поэтапное осознанное формирование навыков). Формирование навыков 
осуществляется путем создания у обучаемого чётких представлений об образе тренируемого дей-
ствия, структуре навыка, рабочих движениях, а также выделения в навыке наиболее простых элемен-
тов [1, с. 103–104]. Вначале обучаемый отрабатывает каждый элемент навыка медленно, вплоть до 
полной автоматизации, затем элементы соединяются в действие. 

Чтобы исключить поломку самолёта по причине превышения скорости полёта на посадке, с лёт-
ным составом проводятся теоретические занятия [5, с. 14], где подробно разбираются основные меры 
безопасности, в частности: 

акцентируется внимание, что при выполнении посадки необходимо внимательно следить за зем-
лёй. В случае взмывания (повторного отделения) своевременно, самостоятельно, не дожидаясь ко-
манд помощника руководителя полётов, прекратить отход самолёта от земли плавным, соразмерным 
отклонением РУС от себя; 

разъясняется необходимость ухода на второй круг в случае, если лётчик своевременно не увидел 
отхода самолёта от земли и начал исправлять отклонение только после получения команд помощника 
руководителя полётов, то есть однозначного выхода самолёта на высоту более 2 метров; 

разъясняется недопустимость энергичного выбора ручки управления самолётом на выравнивании; 
обосновывается, что создание нормальной перегрузки более 1,4 ед. приведёт к выходу самолёта 

на предельно допустимый на посадке угол атаки (18 градусов) уже через 0,5 секунды. 
Кроме того, с лётным составом выполняются специальные полёты, в которых формируется навык 

по исправлению возможных отклонений. Это существенным образом повышает психофизиологиче-
скую готовность лётчика к действиям в случае возникновения отклонений на данном этапе полёта. 
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Аннотация: в условиях стремительных изменений в обществе важность саморазвития и твор-
ческого роста учителей возрастает, что требует пересмотра традиционных подходов к образова-
тельному процессу. В статье подчеркивается необходимость повышения квалификации педагогов 
как ключевого элемента успешной адаптации к новым условиям. Особенное внимание уделяется пе-
дагогическому мониторингу, который помогает отслеживать и развивать профессиональные ком-
петенции учителей через систему аттестации и оценивания. Квалиметрический подход как новое 
направление в педагогике становится важным инструментом для научного управления процессом 
формирования компетенций, необходимым для соответствия современным образовательным стан-
дартам (ФГОС). В заключение подчеркивается важность историко-методологического анализа 
проблем педагогического мониторинга для более глубокого понимания их закономерностей и факто-
ров развития, что способствует улучшению качества образовательного процесса. 

Ключевые слова: аттестация учителей, качество образования, квалиметрическая модель, педа-
гогическое мастерство, профессиональные компетенции, педагогический мониторинг, педагогиче-
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В последние годы в России, как и в других странах, особый интерес со стороны государства уде-
ляется решению задач повышения качества образования. Основной целью государственной про-
граммы «Развития образования» является «обеспечение качества общего образования, повышение 
роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан Российской Федерации на основе 
традиционных российских духовно-нравственных и культурно исторических ценностей, повышение 
качества преподавания русского языка, литературы, отечественной истории, сохранение глубины и 
фундаментальности отечественного образования» [10]. 

В современном обществе способность к саморазвитию, реформаторской деятельности, как основа 
совершенствования и реализация творческих возможностей, начинает приобретать большое значение, 
чем обладание определённой совокупностью конкретных знаний и умений. Это устанавливает новые 
ценностно-смысловые цели в развитии образования, в достижении его нового качества. Меняются 
требования к образовательному процессу, у него появляются новые характеристики, что вызывает 
изменение требований к преподавательскому составу. 

Стремительные изменения в образовании стимулируют учителя к новаторскому эксперименту, к 
непрерывному повышению уровня квалификации. Российское образование нуждается в таких педа-
гогических кадрах, которые способны совершенствовать образовательный процесс в школе, коррек-
тировать его в изменяющихся условиях, непрерывно совершенствуя свое профессиональное мастер-
ство. 

Одним из факторов развития профессиональных компетенций учителя принято рассматривать пе-
дагогический мониторинг качества его профессиональной деятельности [13]. В современных школах 
действует система аттестации учителей, предполагающая проведение измерительных процедур для 
отслеживания уровня профессиональных компетенций учителя. За последние годы такая система пе-
режила значительные изменения, обусловивших необходимость ее совершенствования и поиском оп-
тимальных технологий мониторинга и его методов. На этом фоне отдается значительная роль педаго-
гической квалиметрии, квалиметрическому подходу обеспечивая системность, непрерывность мони-
торинга деятельности работников образования, что ведет к повышению качества труда. 

Вопросы педагогической квалиметрии весьма многогранны и недостаточно глубоко исследованы 
в научно-методической литературе. Среди наиболее значимых можно упомянуть работы Пас-
сова Е.И., Циркуна И.И., Якунина В.А. и др. Историко-методологический аспект проблемы педагоги-
ческой квалиметрии на сегодняшний день в полной мере не изучен исследователями, в то же время 
сточки зрения истории можно лучше увидеть её закономерности и детерминирующие факторы разви-
тия [12]. 

Актуальность темы исследования определяется, с одной стороны, тем, что в современных усло-
виях усилился интерес педагогов и психологов к факторам и условиям профессионального развитие 
педагогов, а с другой стороны, уже существует достаточное количество исследований, посвященных 
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мониторингу педагогической деятельности. Анализ ряда диссертационных исследований свидетель-
ствует о том, что авторы преимущественно обращаются к изучению отдельных сторон профессио-
нальной компетентности педагога. 

Теоретическим основам мониторинга и разработке технологий его реализации в педагогической 
практике посвящены работы Жаворонкова В.Д., Белкина А.С., Горба В.Г., Кальней В.А., Абдулли-
ной О.А., Назаровой Л.Д, Суббето А.И., Качаловой Л.П., Шишова С.Е. и др. [1–4; 8; 11; 12]. Суще-
ствующая научная база позволяет определить эффективные модели квалиметрического мониторинга 
профессиональных компетенций учителя, что побудило провести исследование. 

Квалиметрия – это научная дисциплина, в пределах которой осваиваются методология и пробле-
матика совокупной количественной оценки особенностей разных объектов, предметов, процессов и 
явлений. Она предполагает сравнение результатов тестирования с действующими стандартами. 

Изучение научных работ, посвященных квалиметрии, позволяет выделить следующие ее виды: об-
щая квалиметрия, специальная квалиметрия, предметная квалиметрия. Общая квалиметрия преду-
сматривает разработку общетеоретических проблем, методов оценки и измерения показателей каче-
ства, построение квалиметрических шкал. Специальная квалиметрия проводит классификацию по ви-
дам, методам и моделями оценки качества. Предметная квалиметрия разрабатывает классификацию 
по видам объектов оценивания. 

За последние десятилетия развилось такое новое направление, как педагогическая квалиметрия. Г. 
Ельникова [7] отмечает, что «педагогическая квалиметрия направлена на изучение комплексных ко-
личественных оценок качества определенных педагогических объектов». Педагогическая квалимет-
рия направлена на поиск методов, приемов или способов измерения результатов деятельности, харак-
теризующих степень достижения конкретных целей. 

Для представления понятия «мониторинг» выделим несколько определений. 
«Мониторинг – система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, результаты кото-

рого служат для обоснования управленческих решений», по мнению А.С. Белкина [2]. 
А.Н. Майоров указывает, что «мониторинг – процедура постоянного сбора сведений о параметрах 

образовательного учреждения с целью модернизации педагогической деятельности» [9]. 
Продуктивность мониторингового процесса создаётся научно-исследовательской работой, кото-

рая объединена с созданием модели мониторинга. Н.М. Борытко формулирует понятие «модель», как 
структуру знаков или объект, описывающую признаки системы-оригинала. 

Мониторинг содержания и качества образованной деятельности может осуществляться по различ-
ным подходам. Один из них выступает за выбор объектов оценивания с точки зрения конкретных 
профессиональных функций, что позволяет глубже понять, как различные аспекты их работы влияют 
на учебный процесс. Отличительной особенностью данного подхода является выделение функций, 
присущие именно педагогам, а не дидактике в привычном понимании. К рассматриваемым функциям 
педагога можно отнести организацию учебного процесса, установление межличностных контактов с 
обучающимися и коллегами, а также развитие внутренней мотивации у учащихся образовательных 
учреждений. Другой подход связан с определением и оценкой спектра компетенций, которыми дол-
жен обладать педагог; третий – с мониторингом результатов труда учителя, проявляющихся, в том 
числе, в виде содержания и итогов учебной деятельности. 

Среди имеющихся функций разные ученые выделяют: объяснительную, преобразующую, норма-
тивно-прикладную (Савченко А.Я.), статистическую, теореоопознавательная, служебная или норма-
тивная (Бондарь В.И.). Нам импонирует подход А.В. Коржуева и В.А. Попкова, которые определяют 
научно-теоретическую и конструктивно-технологическую функции [2]. «Научно-теоретическая 
функция заключается в изучении, систематизации и обобщении педагогического опыта, его научном 
обосновании, объяснении на основе открытых психологических закономерностей и механизмов по-
знавательного, психомоторного развития личности. Конструктивно-технологическая функция дидак-
тики направлена на разработку содержания, эффективных методов, приемов и средств обучения, кон-
струирования учебных технологий. Она помогает выяснить, как, в соответствии с объективными за-
кономерностями учебного развития студентов, организовать учебный процесс для обеспечения его 
максимальной эффективности» [6]. 

По мнению А.А. Орлова «основными компонентами профессионально-педагогической компетен-
ции в теоретической и практической профессиональной деятельности являются: этические установки 
учителя, система психолого-педагогических знаний, система знаний в области своего предмета, об-
щая эрудиция, средства умственных и практических действий, профессионально-личностные каче-
ства». В.Я. Синенко считает, что «стоит различать профессиональную подготовку педагога и его про-
фессиональную компетентность». 

Анализируя работы исследователей, можно выделить ключевые компоненты профессиональной 
компетентности педагога. 
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1. Интеллектуально-педагогическая, способность применять знания и опыт профессиональной де-
ятельности для эффективного обучения и воспитания, а также готовность к инновациям со стороны 
учителя. 

2. Коммуникативная, это важное профессиональное качество, включающее речевые навыки и уме-
ние взаимодействовать с окружающими. 

3. Информационная, уровень осведомленности педагога о себе, своих воспитанниках, родителях и 
коллегах. 

4. Рефлексивная, мастерство педагога в управлении собственным поведением, контроле эмоций, а 
также способность к самоанализу и устойчивости к стрессу. 

5. Конструктивная, умение проектировать развитие обучающегося, а также подбирать и комбини-
ровать учебно-воспитательный материал в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей. 

6. Предметная, обладание специфическими способностями, необходимыми для эффективного вы-
полнения конкретных действий в конкретной предметной области. 

7. Рефлексивная, состоит в изменении отношения учителя к своей деятельности, способности вос-
принимать себя как субъекта, организовывать и трансформировать. 

8. Инновационная, усовершенствование планирования и внедрения педагогических инноваций, 
направленных на повышение качества образования и воспитания. 

Значимыми чертами педагогической деятельности педагога являются результаты обучения уча-
щихся. Оценка деятельности учителя более доказательна и убедительна при условии тщательного 
фиксирования начального и конечного уровня обученности и воспитанности учащихся. 

Следует учитывать и то, что педагогический процесс двусторонний и результаты обучения и вос-
питания зависят не только от деятельности учителя. Объективность оценок достигается двумя путями: 
там, где это возможно, на основе документальных данных, а качество учебного процесса – эксперт-
ным путем, проведением контрольных замеров знаний, анализом уроков и воспитательных дел. Дан-
ные мониторинга целесообразно анализировать по следующим аспектам: успеваемость учащихся; ка-
чество усвоения учебного материала. 

Учебным учреждениям необходимо составлять свою структуру оценки качества, которая подразу-
мевает освоение критериальной и инструментальной базы. Это позволит сформировать квалиметри-
ческую модель внутришкольной структуры оценки качества обучения, задачей которой добывание и 
анализ сведений о положении качества обучения. Главными принципами модели будут: 

– объективность, гарантируется общей структурой критериев и значений оценки; 
– множество сведений, выполняется благодаря плановой логичности процесса; 
– реалистичность, устанавливаемая правилами и результатами качества образования, их личност-

ной и общественной ценностью; 
– доступность и ясность порядка оценки качества образования. 
Обозначаются объекты и предметы оценки: деятельность учебного учреждения и особенность тре-

бований исполнения образовательных программ; личностные успехи учеников и особенности учеб-
ных показателей; компетентность педагогических работников и качество образовательных программ, 
осуществляемые в учебном учреждении. 

Для реализации задач устанавливаются критерии и значения оценки эффективности деятельности учи-
телей по определённым пунктам: образовательная, воспитательная и организационная деятельности. 

Каждый критерий имеет состав значений, отображающих деятельность учителя. Например: 
– I критерий – эффективность педагогической деятельности согласно формированию предметных 

знаний и компетенций. Это могут быть результаты независимой внешней оценки выпускников 9, 11 
классов или рост процента учеников учителя, окончивших учебный период на «хорошо» и «отлично»; 

– II критерий – эффективность внеурочной деятельности учителя по преподаваемому предмету. Напри-
мер, результативность учеников на олимпиадах, соревнованиях разного рода уровня, конкурсах. 

Динамичный анализ качества образования допускается проводить на всевозможных уровнях: 
– первый уровень – проектирование обучения, это когда поставленные идеи о задуманном каче-

стве обучения предусматриваются в образовательных программах по каждому предмету; 
– второй уровень – фаза воплощения образовательных программ в образовательном процессе, в 

котором учитывается качество обучения с индивидуальными возможностями познания, качеством 
преподавания и постановки учебного процесса; 

– третий уровень – осуществляется суждением оценки показателей проведённого образователь-
ного процесса [5]. 

В зависимости от цели и избранных критериев оценки можно выбрать различные стратегии (ме-
тоды, приемы) оценки. Как правило, единых рекомендаций для выбора стратегии нет. 

Таким образом, использование нескольких стратегий поможет не только выставить оценку, но и 
получить обратную связь по отношению эффективности обучения. 

В зависимости от цели и конкретной стратегии оценивания нужно выбрать шкалу оценивания каж-
дого из избранных показателей (критериев). Уровень стартовых коммуникативных навыков учителей 
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можно оценить через категории «высокий», «средний», «низкий». Глубину усвоения того или другого 
конкретного навыка можно проследить, обратив внимание на частоту его использования. 

Специалисты по оценке считают, что очень важно заранее сообщать ожидаемые результаты, кри-
терии оценки, конкретные методы и шкалу оценки [6]. 

На основе проведённого анализа научной литературы делаем вывод, что отсутствует общее объ-
яснение понятия «профессиональная компетентность учителя». Именно поэтому можно говорить, что 
при всём многообразии имеется неизменная часть, которая является элементом компетентностного 
подхода. Выделяем профессиональную компетентность учителя как комплексную совокупность 
предметной, дидактической, психолого-педагогической и методической компетенций, построенных 
на надёжных знаниях, умениях, навыках, профессиональном опыте их применения, выражающиеся в 
способности развивать личность учителя. Являясь глубоким, многофакторным феноменом, профес-
сиональная компетентность учителя представляет собой единую структуру, которая неспособна ра-
ботать без каждого в ней элемента, к тому же, эффективность деятельности учителя гарантируется, 
их сотрудничеством. 

Направленность современных стандартов на компетентностный подход обеспечивает решение 
проблем практик ориентированности образования, освоения в процессе подготовки не только теоре-
тических знаний и умений, но и способов их реализации на практике. При этом квалиметрию компе-
тенций специалисты рассматривают как компетентностный формат квалиметрии человека, т. е. мо-
дель качества человека как специалиста. Его важным требованием является то, что статистические 
модели оценки компетенций следует переводить к динамическим моделям преобразования компетен-
ций в связи с изменениями идеалов и современных интересов общества. 

Диагностику компетенций нужно осуществлять на различных уровнях: на уровне определённого 
образовательного учреждения, федерального и международного уровня. Квалиметрический подход 
измеряет профессиональную формализацию качества компетенций, т.е. установление системы зако-
номерностей, принципов и условий как основание исследования качества; раскрытие и структуриза-
ция понятия «качества»; определение и обсуждение качества, которые содержат выделение показате-
лей измерения, шкалирование, сбор сведений измерения, обработку и толкование полученных резуль-
татов. Введение квалиметрического подхода в педагогическую практику реализуется с помощью 
внедрения квалиметрических технологий. Квалиметрическая технология устанавливается как система 
результативных квалиметрических методов, применяемых в процессе диагностики и анализа каче-
ства. 

Результат выполненного теоретического анализа позволяют сделать заключение, что квалиметри-
ческий подход является ресурсным для изучения профессиональных компетенций учителя, допускает 
количественно оценить качественные характеристики профессиональных компетенций учителя. Мо-
дель квалиметрического мониторинга профессиональных компетенций учителя содержит струк-
турно-схематическое представление целей и задач, методологических принципов и подходов к его 
реализации, способов и направлений извлечения объективных сведений о современной ситуации про-
фессионального роста учителя, технологию постоянного измерения и хранения диагностической ин-
формации. 
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Управление включает в себя способность общаться с системой, понимать её внутренний язык и 
уметь пользоваться им. Талызина Н.Ф. подчеркивает: «Управлять – это не подавлять, не навязывать 
процессу ход, противоречащий его природе, а наоборот, максимально учитывать природу процесса, 
согласовывать каждое воздействие на процесс с его логикой» [9, с. 45]. Порядок управления должен 
соответствовать режиму функционирования педагогической системы, необходимым условием явля-
ется создание условий для её саморазвития. 

Одной из основ профессиональной подготовки специалистов. является качество практических ви-
дов занятий [2, с. 186]. Требования к организации управления процессом обучения при их проведении 
могут быть сформулированы следующим образом: 

а) создание условий для мотивации учебной деятельности; 
б) индивидуализация управления; 
в) обеспечение допустимого объёма управления; 
г) учёт морфологической структуры учебной группы при управляющих воздействиях. 
Первое направление – создание условий для мотивации учебной деятельности. Для реализации 

этого направления преподаватель обязан: 
а) формулировать цели подготовки специалистов на своем уровне управления (цели проводимых 

занятий), знать содержание целей, определенных на вышестоящих уровнях (тематические планы, 
учебные программы, учебные планы, квалификационные требования, содержание заказа на подго-
товку специалистов, требования войск) [4, с. 234]; 

б) при проведении занятия наряду с доведением его целей проводить разъяснение целей каждого 
задания, приёма, учебного вопроса, задачи; 

в) информировать обучающихся о целях изучения дисциплины, разъяснять её роль и значение для 
решения задач профессиональной деятельности; 

г) разъяснять и обосновывать требования, предъявляемые к выпускнику вуза, его профессиональ-
ным и личным качествам [5, с. 385]; 

д) предоставлять необходимую информацию о содержании нормативных документов, регламен-
тирующих деятельность вуза, кафедры. 
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Мотивацию обучающихся надо формировать ещё при довузовской подготовке. В идеале с дет-
ского сада. Навыки технического творчества в детстве формируются быстрее и более долговечны  
[8, с. 226–227]. 

Второе направление – индивидуализация управления. Дифференциация деятельности преподава-
теля в зависимости от уровня развития обучающихся предполагает выполнение следующих правил: 

а) чем выше способности обучающихся, тем больше свободы в выборе средств и информации для 
самостоятельного решения поставленных задач ему обязан предоставить преподаватель; 

б) обучающимся с пониженным уровнем восприимчивости к обучению необходимо определять 
конкретные способы и методы деятельности. Следует ограничивать площадь информационного поля 
для самостоятельного поиска ими необходимых сведений и сокращать возможность их самостоятель-
ного использования в ходе учебного процесса. Преподаватель должен обеспечивать таким обучаю-
щимся необходимую помощь и уделять повышенное внимание вопросам предоставления им необхо-
димых средств и информации; 

в) реализация контрольных функций, осуществляемая для оценки текущего состояния обучаю-
щихся, существенно не зависит от способностей последних и должна иметь единый для всех уровень 
интенсивности; 

г) различия в реализации контрольных функций, обусловленные способностями обучающихся, 
должны находить свое отражение в дифференцированном использовании вспомогательных каналов 
обратной связи. Повышенного внимания со стороны преподавателя требует характер и содержание 
целей, стремлений, притязаний обучающихся, имеющих либо повышенный, либо пониженный 
уровни восприимчивости к обучению [3, с. 164]; 

д) чем ниже способности обучающихся, тем тщательнее преподаватель должен формировать кон-
кретные цели каждого проводимого с ними занятия, определять необходимые объёмы информации и 
методы их передачи. 

Значительные особенности имеют занятия, которые проводятся с иностранными обучающимися 
[7, с. 84–86]. Преподавателю при подготовке к занятию необходимо оценить владение русским язы-
ком обучающимися, знание ими разговорного языка и специальной терминологии. При этом препо-
даватель должен владеть командами на языке обучающихся, связанными с соблюдением мер безопас-
ности при выполнении практических заданий. В случае проведения занятия с переводчиком необхо-
димо выдать ему специальную терминологию занятия за несколько дней до даты проведения занятия. 

Третье направление – обеспечение допустимого объёма управления. Оптимальный объём управ-
ления (максимальное количество обучающихся на одного преподавателя) ограничен следующими ин-
тервалами: 

а) при проведении практических видов занятий на технике, с применением ЭВМ, занятий, связан-
ных с выполнением любыx индивидуальных заданий – 4–8 обучающихся на одного преподавателя. 
Причём при работе на технике желательно чётное количество обучающихся. Группа делится на рабо-
чие пары: один выполняет задание, другой – контролирует и страхует; 

б) для остальных видов практических занятий – 9–15 обучающихся. 
Четвертое направление – учёт морфологической структуры учебной группы. Организуя управле-

ние процессом обучения при проведении занятий с группой обучающихся, преподаватель должен рас-
пределять управленческие контакты с обучающимися исходя из оценки их способностей. 

Преподаватель обязан: 
а) владеть учебными средствами и информацией, использовать их в соответствии с целями занятия; 
б) контролировать состояние (деятельность) обучающихся в последовательности, обусловленной 

их уровнем развития, а именно: начинать с имеющих максимальный и высокий уровни, затем обра-
титься к обучающимся с минимальным и низким уровнями, в последнюю очередь – со средним уров-
нем; 

в) обеспечивать свободный доступ к средствам и информации обучающимся с высоким уровнем 
развития; 

г) выявлять содержание собственных целей деятельности каждого обучающегося, учитывать их 
цели в своей работе, контрольные мероприятия в этой области осуществлять, обращаясь к обучаю-
щимся в порядке убывания их уровня развития; 

д) оказывать прямые управляющие воздействия в первую очередь на обучающихся со средним 
уровнем, во вторую – с максимальным и, в последнюю очередь, минимальным уровнем развития; 

е) концентрировать внимание на деятельности обучающихся с высоким уровнем развития в начале 
и середине процесса решения поставленной задачи, остальных – в середине и в конце работы; 

ж) завершать решение каждой педагогической задачи подведением итогов работы и разъяснением 
целей, которые ставились при её выполнении, пояснением её значимости для профессиональной дея-
тельности выпускника. 

Преподавателю в процессе занятия не рекомендуется: 
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а) осуществлять вынужденное подчинение целей обучающихся целям педагогической системы, 
навязывать цель, вмешиваться в процесс целеполагания, корректировать собственную деятельность 
обучающихся; 

б) предоставлять свободный доступ к средствам и информации обучающимся, имеющим низкий 
уровень восприимчивости к обучению. 

Таким образом, рациональная структура управления процессом обучения при проведении практи-
ческих видов занятий предполагает: 

упорядоченность информационного обмена и контактов преподавателя с обучающимися, обуслов-
ленную их способностями; 

свободный доступ к средствам системы и информации в сочетании с усиленной обратной связью 
для обучающихся с высоким уровнем развития; 

равномерное распределение внимания преподавателя на протяжении каждого занятия к «слабым» 
обучающимся; 

применение наиболее «мягкого» набора методов управления деятельностью обучающихся со сред-
ним уровнем развития. 

Эффективность разработанных методических рекомендаций подтверждена результатами педаго-
гических экспериментов, проведённых на базе кафедр вуза [6, с. 14], разработанной концепцией раз-
вития военно-профессиональной субъектности курсанта КВВАУЛ [1, с. 228–230]. 
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Современная мода развивается в условиях цифровой трансформации, и подготовка дизайнеров 
требует пересмотра подходов к обучению. В стремительно меняющейся модной индустрии, где тех-
нологии играют решающую роль, важно адаптировать учебные подходы таким образом, чтобы обра-
зовательные программы для будущих дизайнеров были гибкими и актуальными. Образовательный 
процесс в области дизайна костюма требует не только творческого подхода, но и современных мето-
дов обучения. Цифровые образовательные технологии включают в себя разнообразные инструменты: 

– графические редакторы – позволяют реализовывать идеи в цифровом формате, что упрощает 
процесс внесения изменений и улучшений в проект; 

– программы для 3D-моделирования – позволяют создавать виртуальные прототипы, что помогает 
лучше понять структуру и дает возможность для воплощения инновационных дизайнов. 

Сегодня проектирование новых моделей одежды не ограничивается консервативными методами, 
такими как рисунок от руки, построение выкроек и макетирование. Современные подходы активно 
интегрируют цифровые технологии в образовательный процесс, которые значительно расширяют воз-
можности студентов для изучения теории и практики дизайна одежды. Цифровизация процесса обу-
чения открывает новые горизонты как для преподавателей, так и для студентов. Преподаватели и сту-
денты, активно использующие цифровые инструменты, имеют шанс значительно повысить свою про-
дуктивность и эффективность обучения, посредством подготовки и выполнения интерактивных зада-
ний, что в свою очередь повышает вовлеченность студентов. Такие инструменты дают возможность 
создавать виртуальные коллекции, экспериментировать с текстурами и фактурами материалов, а 
также осуществлять быстрые изменения в процессе проектирования. 

К тому же будущему модельеру необходимо владеть принципами образования формы, знать, ка-
ким образом из плоского двухмерного материала можно «вылепить» объём создаваемой модели [6]. 
Иными словами, без развития навыков объемно-пространственного мышления студентам будет 
сложно полноценно овладеть многими профессиональными компетенциями. 

Традиционные методы обучения продолжают играть ключевую роль в формировании профессио-
нальных навыков дизайнеров одежды, поскольку создают прочную основу для понимания конструк-
тивных и художественных аспектов проектирования. Эти методы основаны на работе с реальными 
материалами, макетированием и визуализацией, что помогает студентам осваивать сложные про-
странственные задачи. Однако их совмещение с современными цифровыми инструментами создает 
уникальные возможности для улучшения процесса обучения. Введение технологий, таких как 3D-мо-
делирование, позволяет студентам значительно ускорить процесс освоения профессиональных навы-
ков. Потому как разработка цифровых проектов оказывает существенное влияние на развитие объ-
емно-пространственного мышления. Этот вид мышления включает способность воспринимать, ана-
лизировать и визуализировать объекты в трехмерном пространстве. Объёмно-пространственное мыш-
ление – это цикл мыслительных процессов личности, основой которого предстают форма, образ, про-
странство и пространственные соотношения [3]. 

Программы для 3D-моделирования позволяют пользователям сразу оценить и увидеть, как модель 
одежды выглядит в объеме. Они могут наблюдать за формой, пропорциями и поведением ткани в 
пространстве, что стимулирует развитие пространственного воображения. Создание виртуальных 
прототипов позволяет учащимся мгновенно осуществлять и модифицировать свои идеи, обеспечивая 
более гибкий и интерактивный подход к обучению. Возможность вращать модель, изменять перспек-
тиву и просматривать костюм со всех сторон помогает формировать более полное представление о 
трехмерных объектах. Разработка проекта в программах по 3D-моделированию расширяет границы 
воображения, предоставляя возможность взаимодействия с объектами в интерактивной среде. 
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Технологии трехмерного проектирования позволяют переосмыслить классические формы представ-
ления информации о дизайне одежды, конструкторской подготовке производства, конфекционирова-
нии материалов, фурнитуры [4]. Это меняет подход к визуализации и стимулирует творческое мыш-
ление, а также позволяет создавать инновационные дизайнерские решения. 

Благодаря своим уникальным возможностям, цифровые технологии являются актуальным инстру-
ментом, который дополняет традиционные подходы и делает процесс обучения более эффективным. 
Такая синергия между традиционными и современными методами обучения проектированию ко-
стюма нацелена на формирование всесторонне развитого специалиста, готового к требованиям 
быстро меняющегося рынка и способного обладать навыками, которые выходят за рамки чисто тех-
нических аспектов. 

В условиях современного мира, где визуальная коммуникация играет ключевую роль, способность 
создавать качественные цифровые иллюстрации становится необходимым навыком для будущих ди-
зайнеров. Студенты, обладающие умением работать в специальных программах для создания эскизов 
одежды, имеют конкурентное преимущество на рынке труда, так как быстро адаптируются к требо-
ваниям индустрии. Более того, цифровая иллюстрация способствует развитию креативного мышле-
ния. Креативная деятельность в педагогическом понимании выявляет новые аспекты творческого 
формообразования, рассматривая задания под другим углом зрения [6]. Задействование креативных 
технологий воспринимается как неотъемлемая часть воспитания дизайнерского образа мысли. 
Направляя образное и пространственное мышление по пути креативного поиска, учащиеся познают 
творческое формообразование как увлекательный и многогранный способ зарождения идей. 

В последние десятилетия наблюдается стремительный рост интереса к цифровой иллюстрации как 
к важному элементу в образовательных программах по дизайну одежды. Этот подход не только транс-
формирует процесс создания и представления дизайнерских идей, но и открывает новые горизонты 
для студентов, желающих освоить профессию в быстро меняющемся мире моды. 

Цифровая иллюстрация позволяет студентам совершенствовать навыки проектирования костю-
мов, обеспечивая доступ к современным инструментам и ресурсам, которые значительно упрощают 
процесс работы. Работа в таких программах, как Procreate, CorelDRAW, Adobe Illustrator делает воз-
можным создание детализированных и реалистичных изображений, что в свою очередь способствует 
лучшему пониманию форм, текстур и цветовых сочетаний. Это особенно важно в контексте дизайна, 
где визуальная эстетика играет ключевую роль в восприятии коллекции. 

Однако, несмотря на все преимущества современного метода обучения, необходимо учитывать и 
его возможные недостатки. Работа с цифровыми инструментами требует доступа к современному обо-
рудованию (мощные компьютеры, графические планшеты) и специализированному программному 
обеспечению. Это может стать препятствием для некоторых учебных заведений. 

Программы, такие как Adobe Illustrator, CorelDRAW, Procreate и CLO 3D, включают большое ко-
личество функций и инструментов, предназначенных для выполнения самых разнообразных задач – 
от эскизирования до сложного 3D-моделирования, что требует значительных временных затрат на их 
освоение как для студентов, так и для преподавателей. Для новичков интерфейс может показаться 
перегруженным и сложным, а использование всех инструментов требует понимания принципов ра-
боты с графикой, цветами, слоями и текстурами. Преподавателям важно повышать квалификацию и 
регулярно обучаться работе с новыми функциями и обновлениями программ. 

Освоение цифровых инструментов требует времени, но с системным подходом процесс становится 
более управляемым. Структурированное и постепенное внедрение цифровых инструментов в учеб-
ный процесс позволяет учащимся освоить базовые функции, а затем перейти к более сложным зада-
ниям. Правильно организованное обучение поможет как студентам, так и преподавателям уверенно 
использовать профессиональные программы на разных этапах проектирования одежды. 

Цифровые инструменты, несмотря на их преимущества и недостатки, являются лишь средствами. 
Их максимальный потенциал раскрывается, когда дизайнеры совмещают их с традиционными мето-
дами проектирования и личным художественным видением. 

Анализ методов обучения показывает, что наиболее эффективным подходом является сочетание 
традиционных и цифровых методов. Комбинированное использование традиционных и современных 
методов обучения позволяет обеспечить всестороннее развитие студентов, а также создать оптималь-
ные условия для развития профессиональных компетенций, востребованных на рынке труда. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы психологического здоровья и жизнестойко-
сти у педагогов дошкольной организации. Педагогическая деятельность требует высокой степени 
эмоциональной вовлеченности и профессионального самочувствия. Педагоги сталкиваются с посто-
янным стрессом, вызванным нагрузками, взаимодействием с родителями и поддержанием высокого 
уровня образовательного процесса. Нехватка ресурсов для саморефлексии и поддержки может при-
водить к снижению жизнестойкости. Жизнестойкость, педагогов играет ключевую роль в их спо-
собности справляться с трудностями. Педагоги с высокой жизнестойкостью легче адаптируются 
к изменениям, проявляют креативность в решении проблем и поддерживают позитивный климат в 
группах. У педагогов с разным уровнем психологического здоровья имеются значимые различия в па-
раметрах жизнестойкости. 

Ключевые слова: педагоги дошкольной организации, психологическое здоровье, жизнестойкость. 

В современных условиях наблюдается тенденция к усилению значимости проблематики психоло-
гического здоровья и жизнестойкости педагогических кадров в сфере дошкольного образования. Это 
обусловлено интенсификацией профессиональных требований и повышением уровня ответственно-
сти, возлагаемого на специалистов данной области. 

Психологическое здоровье и жизнестойкость педагогов ДОУ играет ключевую роль в благополу-
чии, как самих специалистов, так и их воспитанников. Работа с детьми требует не только профессио-
нальных знаний, но и эмоциональной устойчивости, поскольку педагоги ежедневно сталкиваются с 
проблемами, связанными с поведением и потребностями детей. От стресса и эмоционального выгора-
ния могут страдать не только сами педагоги, но и качество воспитания, предоставляемого детям. 

В работе И.Е. Куприяновой, Б.А. Дашиевой, И.С. Карауш рассматриваются вопросы психологиче-
ского здоровья в контексте особенностей различных систем образования, в которых педагоги испы-
тывают различный уровень психологической нагрузки, что влияет на общий уровень психологиче-
ского здоровье педагогов [1]. М.А. Ларионова указывает на то, что, что недостаточное психологиче-
ское благополучие педагога может привести к утрате способности справиться с трудностями или же 
процесс их преодоления может оказаться эмоционально тяжелым, что усугубляет уже существующее 
чувство удовлетворения жизнью [2]. 

М.А. Мокаева утверждает, что психологическое благополучие педагога является ключевым усло-
вием продуктивности педагогической работы. Она выделяет следующие факторы, приводящие к пси-
хологическому расстройству и эмоциональному выгоранию у педагогов: постоянная психологическая 
нагрузка, самоотверженное отношение к работе, высокий уровень ответственности за детей, диспро-
порция между умственно-энергетическими вложениями и финансовым вознаграждением, а также 
конфликты, связанные поведением «трудных» воспитанников [3]. 

В исследованиях С.А. Перышковой указывается на серьёзность вопроса охраны психологического 
благополучия педагога в настоящее время. Она подчёркивает, что напряжённые условия труда остав-
ляют глубокие следы в психике педагога, что приводит к негативному отношению к своей профессии, 
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к постоянному чувству усталости, отсутствию внимания, апатии и недовольству своей работой. Такое 
состояние педагога негативно сказывается на его качестве работы [4]. Л.В. Сорокин и О.А. Попова 
считают, что ключевыми элементами, обеспечивающими психологическую устойчивость учителя, яв-
ляются такие аспекты, как социальная активность, индивидуальные черты, эмоциональное благопо-
лучие, стиль жизни и физическое здоровье [5]. 

Значимый вклад в изучение психологического благополучия, в частности, к анализу состояния 
психологического здоровья педагогических работников внесли работы М.А. Ларионовой [6] 
и М.А. Писаревской [7], которые фокусируются на проблематике эмоционального выгорания в педа-
гогической профессии. В их исследованиях показана взаимосвязь между профессиональным выгора-
нием и психологическим благополучием, что подтверждается эмпирическими данными. В частности, 
работа М.А. Писаревской указывает на корреляцию между снижением уровня эмоционального выго-
рания и повышением показателей психологического благополучия у педагогов. 

В статье А.Д. Сафроновой и Л.А. Киреевой рассматриваются ключевые аспекты, способствующие 
формированию устойчивого психологического состояния специалистов в образовательной сфере. Авторы 
подчеркивают важность создания поддерживающей среды, как внутри коллектива, так и в рамках взаимо-
действия с учащимися. Они отмечают, что положительное влияние на благополучие педагога-психолога 
оказывают не только профессиональные успехи, но и возможность для постоянного саморазвития, а также 
наличие адекватной системы обратной связи с коллегами и администрацией [8]. 

Тем не менее, несмотря на растущий интерес к данной тематике, количество исследований, посвя-
щенных психологическому здоровью и жизнестойкости педагогов, особенно в контексте дошкольных 
образовательных учреждений, остается ограниченным. Это подчеркивает необходимость дальней-
шего углубленного изучения данных аспектов в образовательной психологии. 

Для исследования психологического здоровья и жизнестойкости педагогов проведено эмпириче-
ское исследование с использованием теоретических (анализ, синтез, обобщение) и эмпирических ме-
тодов (констатирующий эксперимент, тестирование). Опытно-экспериментальная работа проводи-
лась в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №9» с участием 34 педагогов. 

Цель исследования – изучить психологическое здоровье и жизнестойкость педагогов. Для диагно-
стики использовались следующие методики: методика Козлова «Индивидуальная модель психологи-
ческого здоровья», включающая 86 положений, отвечающих за определение восьми ключевых аспек-
тов (стратегический, просоциальный, Я-вектор, творческий, духовный, интеллектуальный, семейный, 
гуманистический векторы) и методика – жизнестойкость по С. Мадди, адаптированная Д.А. Леонтье-
вым и Е.И. Рассказовой, которая содержит 45 утверждений и позволяет оценить степень вовлеченно-
сти, контроль и готовность к риску. 

Результаты исследования психологического здоровья педагогов ДОУ 
Результаты исследования по методике «Индивидуальная модель психологического здоровья» 

представлены на рисунке 1. 
Процентное распределение респондентов отражено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Распределение респондентов по уровням психологического здоровья (n=34) 

 
В процессе исследования респондентов распределили по уровням психологического здоровья, вы-

делив три группы. Испытуемые с высоким уровнем психологического здоровья составили 35%, ана-
логичное количество респондентов (также 35%) отнесено к категории со средним уровнем здоровья, 
в то время как 30% участников были классифицированы как имеющие низкий уровень психологиче-
ского здоровья. ВЫ результате математической обработки данных были получены средние показа-
тели по шкалам, которые иллюстрируют различные аспекты психологического состояния участвую-
щих в исследовании педагогов. Полученные данные отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Средние значения по шкалам методики «Индивидуальная модель  

психологического здоровья» (n=34) 

Вектор Среднее значение 
Стратегический 6,44±2,60 
Просоциальный 6,59±2,11 
Я-вектор 5,26±2,44 
Творческий 5,00±1,97 
Духовный 5,38±2,13 
Интеллектуальный 5,15±2,49 
Семейный 4,38±1,84 
Гуманистический 3,97±1,85 
Общий показатель 42,18±13,20 

 
Высокие оценки в шкалах «Стратегический» (6,44±2,60) и «Просоциальный» (6,59±2,11) указы-

вают на хорошую социальную адаптацию и саморегуляцию. Участники проявляют интерес к соци-
альным связям, находятся в гармонии с собой и способны объективно оценивать обстоятельства. По-
казатели по шкалам «Я – вектор» (5,26±2,44), «Творческий» (5,00±1,97) и «Духовный» (5,38±2,13) 
свидетельствуют о положительном восприятии себя и самопринятии. Средний показатель по шкале 
«Интеллектуальный» (5,15±2,49) говорит о тенденции к самоусовершенствованию. Низкие значения 
по «Семейному» (4,38±1,84) и «Гуманистическому» (3,97±1,85) вектору указывают на недостаточную 
ориентацию на семейные и гуманистические ценности. Таким образом, участники обладают внутрен-
ним развитием, способностью к эмпатии и созданию новых идей, но при этом акцентируют внимание 
на личностном и профессиональном росте, что может отражать современные социальные тенденции. 

Результаты исследования жизнестойкости педагогов ДОУ 
Исследование жизнестойкости испытуемых было проведено с использованием методики С.Мадди, 

адаптированной Д.А. Леонтьевым и Е.И. Рассказовой. На рисунке 2 представлены полученные дан-
ные. 

Процентное распределение респондентов отражено на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Распределение респондентов по уровням выраженности компонентов жизнестойкости (n=34) 

 

Исследование показало, что значительная доля педагогических работников (41%) демонстрирует 
высокий уровень профессиональной вовлеченности, что является индикатором глубокого удовлетво-
рения от осуществляемой работы и позитивного отношения к условиям трудовой деятельности. В 
контрасте с этим, 59% опрошенных проявляют умеренную степень вовлеченности, что может корре-
лировать с воздействием внешних факторов, влияющих на их профессиональную активность. Следует 
отметить, что в рамках проведенного анализа не было зафиксировано случаев низкой степени вовле-
ченности среди участников исследования. 

В рамках исследуемых параметров был проведен анализ уровня развития навыков контроля и го-
товности к принятию рисков. Результаты показали, что лишь 6% преподавателей обладают высоким 
уровнем контролирующих способностей, в то время как подавляющее большинство (91%) демонстри-
рует средний уровень данных навыков. Низкий уровень контроля зафиксирован у 3% участников ис-
следования, что свидетельствует о доминировании среднего уровня контролирующей деятельности 
среди педагогов. 

Что касается аспекта готовности к риску, то 32% опрошенных педагогов проявляют склонность 
включать рисковые элементы в свои профессиональные планы, что указывает на их готовность к при-
нятию рисков. В то же время 91% респондентов показывают средний уровень готовности к риску, что 
может свидетельствовать о более взвешенном подходе к принятию профессиональных решений. 
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Остальные 6% участников исследования проявляют осторожность в отношении рисковых ситуаций. 
Эти данные отражают разнообразие стратегий личностного развития в педагогической среде. 

Таблица 2 
Средние значения показателей жизнестойкости у педагогов дошкольной  

организации с разным уровнем психологического здоровья 

Шкала 
Педагоги  

с высоким уровнем ПЗ 
(n=12) 

Педагоги со средним 
уровнем ПЗ (n=12) 

Педагоги с низким 
уровнем ПЗ (n=10) 

1 Вовлеченность 38,83±5,59 35,25±4,94 33,60±7,55 
2 Контроль 30,58±4,48 29,75±6,02 28,60±4,33 
3 Принятие риска 15,17±3,81 13,58±2,15 11,40±2,80 
4 Жизнестойкость 84,58±7,84 78,58±7,49 73,60±9,02 

 
Примечание: ПЗ – психологическое здоровье. 
 

В ходе исследования жизнестойкости у педагогов с различными показателями психологического 
здоровья было установлено, что средние значения по шкалам жизнестойкости в трех группах испы-
туемых не имеют значительных различий. Однако, педагоги с высоким уровнем психологического 
здоровья проявляют более высокие показатели общей жизнестойкости в сравнении с участниками, 
характеризующимися низкими показателями психологического здоровья. Испытуемые со средним 
уровнем психологического здоровья демонстрируют результаты, сопоставимые с показателями 
группы с высоким уровнем психологического здоровья. В контексте социально-культурной интегра-
ции педагогического состава было зафиксировано среднее значение данного показателя. Статистиче-
ский анализ выявил, что педагоги с высоким уровнем психологического здоровья обладают средним 
уровнем социальной активности (вовлеченности). Эти данные указывают на различия в восприятии и 
адаптации к социальной среде в зависимости от психологического состояния педагогов. Результаты 
также демонстрируют отсутствие значимой внутренней мотивации к взаимодействию, что учитывает 
особенности профессиональной деятельности, предполагающей регулярное взаимодействие с соци-
альными группами. 

Исследование показало, что для респондентов с высоким уровнем психологического здоровья 
средний показатель внутреннего контроля составляет 30,58±4,48, для респондентов со средним уров-
нем – 29,75±6,02, а с низким уровнем – 28,60±4,33 при максимуме 51. Это свидетельствует о наличии 
умеренного внутреннего контроля у всех групп. Педагоги имеют высокую уверенность в управлении 
жизненными обстоятельствами, но испытывают неопределенность касательно профессиональной эф-
фективности. 

В рамках проведенного исследования было установлено, что педагоги, испытывающие снижение 
уровня психологического здоровья, проявляют повышенный уровень контролирующего поведения. 
Данный феномен может коррелировать с наличием внутреннего стрессового напряжения и дефици-
том осознания своей социальной роли. Кроме того, в ходе анализа данных шкалы «Принятие риска» 
были получены статистически значимые результаты: участники с высоким уровнем психологического 
здоровья демонстрировали средний балл 15,17±3,81, со средним уровнем – 13,58±2,15, тогда как ин-
дивиды с низким уровнем психологического здоровья – 11,40±2,80, при максимальном возможном 
значении шкалы равном 30. Высокая степень уверенности и оптимистичное восприятие коррелируют 
с готовностью к рискам, тогда как сомнения и негативный опыт ассоциируются с избеганием риско-
вых ситуаций. Педагоги с высоким уровнем психологического здоровья достигли 84,58±7,84 баллов 
по шкале жизнестойкости (максимум 135 баллов), в то время как с умеренным уровнем – 78,58±7,49 
и с низким – 73,60±9,02. Это свидетельствует о том, что психологическая нестабильность связана с 
недовольством социальным статусом, сомнениями в компетентности и страхами перед ответствен-
ными решениями в коллективе. Результаты анализа по методике подверглись параметрическому ана-
лизу с использованием t-критерия Стьюдента (табл. 3). 

Таблица 3 
Достоверность различий показателей жизнестойкости у испытуемых с разным уровнем  

психологического здоровья 

Шкала 

Педагоги с высоким 
уровнем ПЗ (n=12)+ со 
средним уровнем ПЗ 

(n=12) 

Педагоги с высоким 
уровнем ПЗ (n=12)+ с 
низким уровнем ПЗ 

(n=10)

Педагоги со средним 
уровнем ПЗ (n=12)+ с 
низким уровнем ПЗ 

(n=10) 
1 Вовлеченность - - - 
2 Контроль - - - 
3 Принятие риска - p ≤ 0,05* - 
4 Жизнестойкость - - - 

 

Примечание: *различие достоверно при р≤0,05 
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Исследование выявило значимые различия в средних показателях жизнестойкости между педаго-
гами с высоким и низким уровнем психологического здоровья по шкале «Принятие риска», с уровнем 
значимости р≤0,05. Это указывает на корреляцию между психологическим здоровьем педагогов и их 
жизнестойкостью, а также на влияние этого фактора на адаптацию в стрессовых и нестандартных си-
туациях. В результате, уровень психологического здоровья педагогов может оказывать влияние на их 
профессиональную деятельность и взаимодействие с воспитанниками. Педагоги с высоким уровнем 
психологического здоровья показывают большую готовность к принятию рисков, что способствует 
внедрению инновационных методов обучения и более гибкому подходу к решению возникающих 
проблем. 
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Аннотация: в статье рассматривается важность личности преподавателя в процессе форми-

рования профессионального мировоззрения курсантов образовательных организаций МВД России. 
Автор анализирует влияние преподавателя на формирование ценностей, убеждений и навыков буду-
щих сотрудников органов внутренних дел. Методы исследования включают в себя анализ научной 
литературы по теме, проведение опросов и интервью с преподавателями и курсантами, а также 
наблюдение за учебным процессом. В результате исследования автор приходит к выводу о важности 
роли личности преподавателя в формировании профессионального мировоззрения курсантов и пред-
лагает рекомендации по совершенствованию этого процесса в образовательных организациях МВД 
России. 
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Р.Р. Ахтямов в своей статье указывает, что «квалифицированный юрист должен обладать такими 
необходимыми качествами, которые позволят ему оценивать правовые нормы не только по их юри-
дической значимости, но и по социальным, политическим, экономическим и иным критериям. Видеть 
норму права в ее взаимосвязи с интересами общества и государства. Для этого юрист, несомненно, 
должен обладать соответствующим профессиональным мировоззрением» [1, с. 27]. 
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В современном обществе профессиональное образование играет ключевую роль в формировании 
качественного кадрового потенциала. Оно определяет наше отношение к труду, карьере, образова-
нию, социальным отношениям и многим другим аспектам жизни. Особое значение имеет профессио-
нальное образование в сфере правоохранительной деятельности, в том числе в образовательных орга-
низациях Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России). Важным фак-
тором в процессе формирования профессионального мировоззрения курсантов является личность 
преподавателя. 

Профессиональное мировоззрение курсантов образовательных организаций МВД России форми-
руется под воздействием различных факторов, включая обучающую программу, практические заня-
тия, социальное окружение и, конечно же, личность преподавателя. Преподаватель, выступая в каче-
стве авторитета и образца для обучающихся, влияет на их восприятие профессии, отношение к обя-
занностям и ответственности, моральные принципы и нравственные ценности. Личность преподава-
теля имеет большое значение не только в процессе обучения, но и в процессе воспитания курсантов 
[6, с. 75]. «Фундаментальной основой профессионального мировоззрения сотрудника полиции высту-
пают ценностные ориентации, отражающие нравственно-этическую основу профессии», – отме-
чают Д.Е. Гайнуллин и др. [2, с. 123]. 

Преподаватель не только передает знания и навыки, но и оказывает влияние на мировоззрение 
курсантов, формируя их отношение к профессии и обязанностям, которые им предстоит выполнять. 
Профессиональное мировоззрение курсантов вузов МВД России во многом определяется тем, каким 
образом преподаватель относится к своей профессии, какими ценностями руководствуется, какими 
принципами руководствуется в своей деятельности. Профессиональное мировоззрение – это система 
ценностей, убеждений, знаний и навыков, которая определяет отношение человека к своей профессии, 
его мотивацию и способность принимать решения в сложных ситуациях. Личность преподавателя 
оказывает влияние на формирование этих компонентов профессионального мировоззрения. 

Одним из ключевых элементов формирования профессионального мировоззрения курсантов явля-
ется воспитание ценностного отношения к профессии сотрудника органов внутренних дел. Препода-
ватель должен помочь курсантам понять важность и ответственность своей профессии, показать, ка-
кие ценности лежат в основе работы правоохранительных органов, какие принципы и нормы должны 
быть соблюдены в процессе службы. Гайнуллин Д.Е. и др. считают, что «особенности формирования 
профессионального мировоззрения сотрудников полиции в вузах МВД России важно предусматри-
вать при планировании и проведении учебно-воспитательной работы» [2, с. 123]. 

Личность преподавателя является образцом для курсантов. Его профессионализм, этические прин-
ципы, моральные убеждения и отношение к своей работе формируют образ идеального специалиста 
в глазах студентов. Преподаватель, который сам стремится к профессиональному совершенству, це-
нит свою профессию и относится к ней с уважением, становится авторитетом для курсантов и вдох-
новляет их на достижение профессиональных высот, на подвиги, на поиск новых путей решения слож-
ных задач, на саморазвитие и профессиональный рост. Он должен быть примером для курсантов, их 
гидом в мире профессионализма, служения Родине и Отечеству. Преподаватель, своим примером, по-
могает формировать у будущих специалистов органов внутренних дел жизненные принципы, осно-
ванные на законности, справедливости и гражданской ответственности. Он способствует развитию 
профессиональной этики, уважения к закону и правопорядку, а также способствует формированию 
готовности к службе на благо общества. 

Методы, приемы обучения и воспитания, выбранные преподавателем, также влияют на формиро-
вание профессионального мировоззрения курсантов. Использование интерактивных методов обуче-
ния, практических занятий, деловых игр и кейс-методов, встречи с опытными специалистами и лич-
ностями из мира правоохранительных органов позволит курсантам лучше понять и усвоить материал, 
а также развить навыки принятия решений и работы в коллективе. Преподаватель должен помочь 
курсантам увидеть связь между теорией и практикой, показать, как применять полученные знания на 
практике, как решать сложные задачи и проблемы. 

С.А. Филин и др. пишут: «Усиливается потребность общества в специалисте как человеке не 
только интеллектуально, но и нравственно развитом, духовно богатом, который может самостоя-
тельно принимать управленческие инновационные решения в ситуации выбора в условиях риска и 
неопределенности, прогнозировать их возможные последствия, способен к сотрудничеству, обладает 
развитым чувством ответственности за судьбу России» [5, с. 75]. 

Преподаватель, который умеет заинтересовать курсантов, подать учебный материал доступным и 
интересным образом, создать атмосферу доверия и взаимопонимания в аудитории, способствует 
успешному усвоению знаний и формированию профессионального мировоззрения у обучающихся. 

Также актуальным аспектом роли личности преподавателя является его способность быть настав-
ником и психологом для курсантов. Преподаватель, который обладает эмпатией, понимает потребно-
сти и особенности каждого курсанта, помогает им развивать профессиональные навыки, принимать 
решения и преодолевать трудности, формировать у них понимание важности служения обществу и 
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защиты законов. Взаимодействие с таким преподавателем способствует формированию у курсантов 
уверенности в себе, ответственности за свои действия и готовности к профессиональным вызовам. 

Важно, чтобы преподаватель не только передавал теоретические знания, но и делился своим опы-
том и практическими навыками, помогал курсантам развивать критическое мышление, аналитические 
способности, умение принимать самостоятельные решения и оценке информации, а также творче-
ского подхода к решению профессиональных задач. Преподаватель должен быть примером для кур-
сантов во всех аспектах своей деятельности: отношение к службе, профессиональной деятельности, 
выполнению должностных обязанностей, культуры общения, этических принципов и саморазвития. 
А.Ю. Гречишкин в своей статье приводит слова немецкого педагога Адольфа Дистервега, которому 
принадлежит следующее высказывание: «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее 
находить» [3, с. 86]. То есть преподаватель способен расширить кругозор курсантов, представив им 
различные точки зрения, методики и подходы к решению профессиональных задач. 

Значимым аспектом формирования профессионального мировоззрения курсантов является разви-
тие личностных качеств, таких как ответственность, целеустремленность, самодисциплина, уважение 
к окружающим, способность к сотрудничеству и командной работе. Преподаватель должен помочь 
курсантам развить эти качества, показать, как они помогут им стать успешными специалистами, как 
они будут влиять на их профессиональное развитие. 

Преподаватель, будучи компетентным и опытным специалистом, может вдохновить курсантов на 
стремление к самосовершенствованию, профессиональному росту и достижению высоких результа-
тов в своей деятельности, а также «донести до обучающихся точку зрения о том, что сегодня патрио-
тизм является национальной духовной идеей нашей страны» [4, с. 124]. 

Таким образом, личность преподавателя играет значимую роль в формировании профессиональ-
ного мировоззрения курсантов образовательных организаций МВД России. Его профессионализм, 
этические принципы, педагогические методы и личностные качества оказывают существенное влия-
ние на формирование ценностей, убеждений, знаний и навыков у будущих специалистов в сфере пра-
воохранительной деятельности. Качественное профессиональное образование, основанное на взаимо-
действии с компетентными и вдохновляющими преподавателями, способствует развитию кадрового 
потенциала и повышению эффективности деятельности правоохранительных органов. Преподаватель 
не только является источником знаний и навыков, но и вдохновляет курсантов на саморазвитие, про-
фессиональный и личностный рост, формирует у них отношение к профессии и обществу; оказывает 
влияние на развитие ценностей, навыков и качеств, необходимых для успешной профессиональной 
деятельности. Преподаватель мотивирует и развивает у курсантов любовь к своей профессии, ответ-
ственность за свою деятельность, профессионализм и стремление к постоянному совершенствованию. 
Важно, чтобы преподаватель был не только компетентным специалистом, но и образцом морали, про-
фессионализма, патриотизма и этичности, чтобы его влияние на курсантов было позитивным и вдох-
новляющим. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается методология исторического исследования как комплекс-

ный подход к изучению прошлого, который включает в себя разнообразные методы и техники. Ос-
новное внимание уделяется теоретическим основам методологии, а также классификации методов, 
применяемых в исторической науке, таких как архивные исследования, анализ первичных и вторич-
ных источников, компаративный анализ и использование статистических данных. Обсуждаются 
проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются историки, включая сложности интерпретации ис-
точников, влияние субъективности исследователя и этические аспекты. В статье также приведены 
примеры успешного применения различных методологических подходов в конкретных исторических 
исследованиях. В заключение подчеркивается важность методологии для формирования объектив-
ного и научного исторического знания, а также обозначаются перспективы дальнейших исследова-
ний в этой области. 

Ключевые слова: методология, историческое исследование, источниковедение, контекстуальный 
анализ, интердисциплинарный подход. 

Методология исторического исследования представляет собой набор принципов, методов и под-
ходов, используемых историками для анализа, изучения и интерпретации событий и процессов в про-
шлом. Она объединяет теоретические знания и практические инструменты, необходимые для иссле-
дования исторических аспектов [1; 2]. Ключевые элементы методологии включают в себя: 

Формулирование исследовательской проблемы (определение четких вопросов и гипотез для ана-
лиза. Это может охватывать изучение причин и последствий событий или анализ определенных исто-
рических явлений); 

Сбор источников (выбор и сбор как первичных, так и вторичных источников информации. К пер-
вичным относятся документы, письма, артефакты и устные воспоминания, тогда как вторичные – ра-
боты других историков; 

Критика источников (оценка достоверности и важности собранных материалов. Включает анализ 
авторства, контекста, цели и аудитории, а также возможных предвзятостей); 

Контекстуализация (учет социального, культурного, экономического и политического фона собы-
тий для понимания влияния различных факторов); 

Анализ и интерпретация данных (использование различных методов анализа для выявления зако-
номерностей, причин и последствий, включая статистические и качественные подходы); 

Историографический подход (изучение существующих интерпретаций и подходов, что позволяет 
понять эволюцию восприятия событий); 

Этические аспекты (соблюдение этических норм, уважение к объектам исследования и честность 
в представлении результатов); 

Формулировка выводов (на основе анализа историк делает выводы, которые может представить в 
виде статей, книг или докладов). 

Методологическое исследование обладает своими историческими истоками, которые можно вы-
делить через несколько ключевых этапов и философских направлений. Например, в античности фи-
лософы Геродот и Фукидид заложили основы исторического анализа, изучая причины и следствия 
событий. Геродот, которому часто приписывают титул «отца истории», применял нарративный под-
ход, тогда как Фукидид стремился к более критическому и аналитическому исследованию источни-
ков. В Средние века христианская историография трактовала историю с точки зрения религиозных 
учений. Историки, среди которых был Августин Блаженный, воспринимали события как проявления 
божественного замысла, основывая свои методы на теологичных принципах. Эпоха Возрождения 
ознаменовалась возобновлением интереса к античным текстам и гуманистическим идеям. Историки, 
как Леопольд фон Ранке, начали акцентировать внимание на первоисточниках и фактическом иссле-
довании, что стало основой современного подхода к исторической науке. В XIX в. методология исто-
рического анализа приобрела системный характер, появились направления, такие как позитивизм, 
подчеркивающие значимость эмпирических данных. Современные исследователи также используют 
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цифровые технологии для анализа и визуализации исторической информации. Методология истори-
ческого исследования охватывает широкий спектр целей и задач, которые направлены на системати-
зацию и упорядочение процесса изучения истории [3]. Ниже представлены основные цели и задачи, 
которые могут быть выделены в рамках данной области. 

Цели методологии исторического исследования: 
1) создание системы знаний: разработка и структурирование теоретических основ, которые помо-

гут историкам организовать свои исследования и обобщить результаты; 
2) обеспечение объективности: стремление к объективной интерпретации исторических событий, 

минимизация влияния субъективных факторов на анализ; 
3) разработка методов исследования: определение и обоснование методов, которые будут исполь-

зоваться для анализа исторических источников и данных; 
4) углубление понимания исторических процессов: помощь в осмыслении сложных исторических 

явлений и процессов, их причин и последствий; 
5) сохранение культурного наследия: обеспечение сохранности и правильного понимания истори-

ческих источников как части культурного наследия. 
Задачи методологии исторического исследования: 
− классификация источников: определение типов исторических источников (первичные, вторич-

ные, устные и т. д.) и их особенностей; 
− разработка методов анализа: установление методов анализа данных, таких как количественный 

и качественный анализ, сравнительный метод, контекстуальный анализ и другие; 
− рритическая оценка источников: обучение навыкам критической оценки достоверности и надеж-

ности источников, выявление их контекста и предвзятости; 
− формулирование гипотез: разработка гипотез на основе собранных данных и источников, что 

поможет в дальнейшем исследовании; 
− интерпретация данных: обеспечение правильной интерпретации результатов исследования с уче-

том контекста времени и места; 
− документация и публикация результатов: подготовка отчетов, статей и других публикаций для 

распространения полученных знаний в научном сообществе и обществе в целом; 
− обучение и подготовка кадров: подготовка новых специалистов в области истории с акцентом на 

методологические основы их работы; 
− анализ влияния истории на современность: изучение того, как исторические события влияют на 

современное общество, политику и культуру. 
Использование методологии в актуальных научных изысканиях охватывает разнообразные обла-

сти и методы. Методология задает рамки для того, каким образом исследователи осуществляют сбор, 
анализ и интерпретацию данных, играя при этом важнейшую роль в гарантии надежности и достовер-
ности полученных результатов [4]. Рассмотрим несколько аспектов применения методологии в совре-
менных научных работах. 

1. Качественные методы: 
– интервью и фокус-группы используются для глубокого понимания мнений, чувств и опыта участ-

ников. Качественные исследования позволяют выявить контекстуальные и культурные аспекты, кото-
рые могут быть упущены в количественных исследованиях; 

– контент-анализ применяется для анализа текстов, изображений и других медиа. Исследователи 
могут выявлять темы, паттерны и тенденции в контенте. 

2. Количественные методы: 
– опросы и анкеты широко используются для сбора данных от больших групп людей. Статистиче-

ский анализ позволяет делать обобщения и находить корреляции между переменными; 
– экспериментальные исследования позволяют исследовать причинно-следственные связи путем 

манипуляции одной или несколькими переменными и наблюдения за изменениями в других. 
3. Микс-методы: 
– комбинирование качественных и количественных подходов позволяет получить более полное 

представление о исследуемом явлении, сочетая количественные данные с глубоким качественным ана-
лизом. 

4. Эмпирические исследования: 
– полевые исследования: Исследователи собирают данные непосредственно в естественной среде, 

что позволяет учитывать контекст и динамику событий; 
– лабораторные эксперименты используются для контроля условий и получения точных измерений. 
5. Цифровая гуманитаристика [5]: 
– анализ больших данных: Современные технологии позволяют обрабатывать огромные объемы 

данных, что открывает новые возможности для анализа исторических, социальных и культурных про-
цессов; 
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– визуализация данных используется для представления сложной информации в наглядной форме, 
что помогает лучше понять результаты исследования. 

6. Интердисциплинарные подходы: 
– синергия с другими дисциплинами: Современные исследования часто требуют интеграции мето-

дов из различных областей, таких как психология, социология, экономика и экология. Это позволяет 
более полно охватывать исследуемые вопросы. 

7. Этические аспекты: 
этика исследований: Важным аспектом методологии является соблюдение этических норм при 

проведении исследований, особенно когда речь идет о работе с людьми. Это включает получение ин-
формированного согласия, защиту конфиденциальности и минимизацию вреда. 

Применение в различных областях: 
– социальные науки: методология играет ключевую роль в социологии, антропологии, политологии 
и психологии, где исследуются человеческие взаимодействия и поведение; 
– естественные науки: в биологии, химии и физике используются строгие экспериментальные ме-
тоды для проверки гипотез; 
– гуманитарные науки: в истории, литературоведении и философии методология помогает анали-
зировать тексты и культурные артефакты. 
Методология исторического исследования представляет собой сложный и изменчивый процесс, 

требующий интеграции различных подходов и методик. Она нацелена на глубокое осмысление про-
шлого через критический анализ источников и их контекста. Необходимо понимать, что история – это 
не просто совокупность фактов, а активная область знаний, которая продолжает эволюционировать в 
ответ на новые вызовы и открытия. Историки должны быть открыты для новых идей и методов, чтобы 
их работа оставалась актуальной и значимой для современного общества [6; 7]. 

Сотрудничество А.П. Пронштейна и А.В. Лубского [8] стало значительным вкладом в развитие 
методологии исторического анализа, предлагая новые инструменты для исследования и интерпрета-
ции исторических фактов. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СУБЪЕКТНОСТИ ТРЕНЕРОВ-

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ШАХМАТАМ 
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования у тренеров по шахматам профессио-

нальной субъектности, которая рассматривается в качестве одного из профессионально важных 
качеств их личности. Автором представлены результаты анализа эмпирических данных, полученных 
с помощью опросника «Структура субъектности» Е.А. Волковой и И.А. Серегиной на выборке, со-
стоящей из 118 тренеров-преподавателей по шахматам разного возраста и с разным стажем про-
фессиональной деятельности. 

Ключевые слова: субъектность, профессиональная субъектность, структура субъектности, 
тренеры-преподаватели по шахматам. 

В настоящее время интерес к шахматам продолжает возрастать. Шахматное образование сегодня 
признано эффективным средством психического развития школьников, в связи с чем шахматное обу-
чение рассматривается многими исследователями в качестве действенного способа формирования у 
обучающихся познавательной активности и метакогнитивных компетенций, умений логически мыс-
лить, самостоятельно рассуждать и принимать ответственные решения в нестандартных как учебных, 
так и жизненных ситуациях [7]. Вследствие этого, актуализируются исследования, направленные на 
выявление закономерностей и психологических особенностей профессионально-личностного разви-
тия педагогов по шахматам. В современной психологии труда и спортивной психологии таких работ 
явно недостаточно. 

Одним из профессионально важных качеств личности тренера-преподавателя по шахматам явля-
ется профессиональная субъектность, которая рассматривается как характеристика субъекта труда, 
обеспечивающая его профессионально-карьерное развитие [4]. 

Субъектность, в самом обобщенном смысле слова, – это такое свойство личности, ее качество, ко-
торое позволяет ей преобразовывать окружающий мир и саму себя, быть субъектом собственной 
жизни и своего профессионально-личностного развития [1]. 

В отношении субъекта труда и профессиональной деятельности используется понятие професси-
ональной субъектности. 

Субъектность, как системное личностное качество, имеет сложную структуру, включающую в 
себя: 

1) способность к творчеству, созданию нового продукта деятельности, изменению ее в связи с 
необходимостью адаптации к новым условиям, готовность к поиску инновационных способов реше-
ния поставленных профессиональных задач и достижения цели профессиональной деятельности; 

2) рефлексивные способности, позволяющие субъекту труда адекватно оценивать свою деятель-
ность и ее результаты, свое поведение и его последствия, контролировать и корректировать свои дей-
ствия и выполнение своих трудовых функций; 

3) способность осознавать и принимать свою уникальность, прислушиваться к себе, к своим по-
требностям и ценностям, испытывать уважение к своей личности, что предполагает ответственное 
отношение к своим мыслям, поступкам и действиям; 

4) способность выстраивать субъект-субъектные отношения с другими людьми, уважать личность 
другого человека, понимать ее уникальность и понимать ее право на свою социальную ситуацию раз-
вития [3]. 

Следует отметить, что, по мнению ряда исследователей, становление субъектности может иметь 
как конструктивную, или созидательную, так и деструктивную направленности [5], что структура 
профессиональной субъектности включает в себя, прежде всего, способность к саморазвитию, само-
совершенствованию в профессиональной деятельности, наличие у субъекта труда самостоятельности, 
активности, рефлексии и продуктивной инициативности [6]. 

В связи с важностью формирования у тренеров-преподавателей по шахматам профессиональной 
субъектности, было проведено исследование, направленное на выявление особенностей ее структур-
ной организации. 

В исследовании приняли участие 118 тренеров, работающих в детско-юношеских спортивных клу-
бах и школах по шахматам. Для исследования была отобрана методика Е.А. Волковой и И.А. Сереги-
ной, предназначенная для педагогов и в связи с этим модифицированная нами в отношении респон-
дентов – тренеров. 
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Были получены следующие результаты. 
По показателю активности в основном были зафиксированы средние значения: 50,85% респонден-

тов характеризуются умеренной активностью и проявлением инициативы; 32,20% – высокой и 
16,94% – низкой (рис. 1). 

 
Рис. 1. Процентное распределение тренеров-преподавателей по шахматам по уровню активности  

и рефлексивности как показателей профессиональной субъектности 
 

В меньшей степени у работающих тренеров развиты способности к рефлексии своего поведения и 
деятельности (рис. 1). 

Всего менее 10% респондентов обладают высоко развитыми способностями адекватно оценивать 
свою профессиональную деятельность и ее результаты, видеть в ней сильные и слабые стороны. Низ-
кий уровень рефлексии выявлен у более чем трети опрошенных респондентов. 

Достаточно низкие значения были зафиксированы и по показателю способности тренеров делать 
свободный и самостоятельный выбор и брать на себя ответственность. Такой способностью обладают 
только 21,19% от общего числа обследованных тренеров (рис. 2). 

 
Рис. 2. Процентное распределение тренеров-преподавателей по шахматам  
по уровню развития свободы выбора и осознания своей уникальности 

 

Вместе с тем высокие показатели в общей исследовательской группе зафиксированы по шкале 
«Осознание своей уникальности» (рис. 2): 58,47% тренеров по шахматам характеризуются высокой 
самооценкой и высоким уровнем притязаний, принятием себя и позитивным к себе отношением. 

На достаточно низком (среднем) уровне развиты и способности большинства тренеров-препода-
вателей устанавливать субъект-субъектные отношения с другими людьми, и особенно, с воспитанни-
ками (рис. 3). 

 
Рис. 3. Процентное распределение тренеров-преподавателей по шахматам по уровню развития  

способности к субъект-субъектному взаимодействию и потребности в саморазвитии 
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Высокая потребность в саморазвитии, в самообразовании и самосовершенствовании также была 
зафиксирована только у менее, чем 20% тренеров (рис. 3). 

Таким образом, структурная организация субъектности тренеров-преподавателей по шахматам от-
ражает их высокую самооценку и способность к восприятию и принятию своей уникальности в соче-
тании с достаточно низкими показателями рефлексивных способностей, умений самостоятельно при-
нимать решения и брать на себя ответственность за такие решения, умеренной готовностью к выстра-
иванию субъект-субъектного взаимодействия и отсутствием потребности в саморазвитии и непрерыв-
ном самообразовании (рис. 4). 

 
Рис. 4. Усредненный профиль субъектности тренеров-преподавателей  

по шахматам (средний балл) 
 
Исходя из результатов проведенного исследования, следует говорить о необходимости организа-

ции помощи тренерам-преподавателям по шахматам в формировании у них профессиональной субъ-
ектности как профессионально важного качества их личности. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФИЦИТОВ УЧИТЕЛЕЙ  
В ОБЛАСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования профессиональных дефицитов со-
временных педагогов в области коммуникативной компетентности. Целью научной работы явля-
ется выявление профессиональных дефицитов на основе теоретического анализа психолого-педаго-
гической литература и эмпирических методов исследования. Актуальность работы обозначена 
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потребностями государства и общества в учителях, готовых осуществлять свою профессиональ-
ную деятельность в соответствии с новой социальной ситуацией, обусловленной появлением совре-
менных очных и сетевых коммуникаций. Рассмотрены понятия «педагогические затруднения» и 
«профессиональные дефициты», «коммуникативная компетенция» и «коммуникативная компе-
тентность» через обобщение научных исследований. Опрос учителей позволил определить дефи-
циты в области различных компетентностей. Анкетирование преподавателей на предмет профес-
сиональных дефицитов указало на коммуникативные затруднения, помогло определить способы пре-
одоления трудностей через методическое сопровождение и адресную помощь. 

Ключевые слова: педагогические затруднения, профессиональные дефициты, коммуникативная 
компетенция, коммуникативная компетентность, поликультурная медиация. 

Возрастающая роль метазнаний, внушительные преобразования в информационных и коммуника-
ционных технологиях меняют запросы к педагогам, определяя кадровую политику с новой системой 
требований к владению учителями профессиональными инструментами, современными образователь-
ными технологиями и методиками. Высокий уровень требований к современному учителю приводит к 
тому, что педагоги накапливают значительные профессиональные дефициты, которые проявляются как 
отсутствие или недостаточное развитие профессиональных компетенций, вызывающее типичные за-
труднения по пути достижения поставленных целей и задач профессиональной деятельности. 

В психолого-педагогических исследованиях в разные годы такие авторы, как Ю.К. Бабанский, 
И.Ю. Вороткова И.Ю., А.П. Гуреев, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, Е. Н. Лазарева О.Е. Лебедев, 
Н.Ф. Радионова, А.А. Реан, А.В. Усачева, А.В. Хуторской уделяют внимание проблемам профессио-
нальных затруднений и дефицитов учителя. Под понятием «профессиональные дефициты педагогов» 
понимаются «осознанные или неосознанные недостатки (ограничения) в профессиональной компе-
тентности, которые создают препятствия к осуществлению профессиональных действий», также «раз-
ница между компетенциями, требуемыми для выполнения трудовых функций и имеющимися у педа-
гога в реальной ситуации» [2]. В семантическое поле данного понятия попадают такие определения, 
как «профессиональная осознанная и неосознанная некомпетентность», которые связаны со «спосо-
бами оценки профессиональной несостоятельности». Термин «педагогические затруднения» опреде-
ляется как «субъективное состояние напряженности, тяжести, неудовлетворенности, которое вызыва-
ется внешними факторами деятельности и зависит от характера самих факторов, образовательной, 
нравственной и физической подготовленности человека к деятельности и отношения к ней» [5]. 
Важно отметить, что профессиональный дефицит, что педагогическое затруднение начинают устра-
няться, как только осознается факт их наличия. 

Методами исследования при написании данной статьи стали: анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние, конкретизация для определения терминов «профессиональные дефициты» и «педагогические за-
труднения», «коммуникативная компетенция» и «коммуникативная компетентность» с целью эффек-
тивной подготовки будущего учителя и продуктивного сопровождения работающего педагога; опрос 
и анкетирование выявили сильные и слабые стороны коммуникативной компетентности учителей, 
определили формы методической поддержки педагогов. 

Среди профессиональных дефицитов респонденты в ходе устного опроса выделили дефициты в об-
ласти: 1) общепедагогической профессиональной компетентности: составление рабочих программ; ор-
ганизация самостоятельной работы обучающихся; профилактика и ликвидация пробелов в знаниях обу-
чающихся; применение в образовательной деятельности разнообразных методов обучения; оценка ре-
зультатов обучения; организация работы со слабо мотивированными обучающимися; организация про-
фориентационной работы; развитие познавательных интересов обучающихся и др.; 2) оценочно-рефлек-
сивной компетентности: оценка результатов своей профессиональной деятельности; коррекция профес-
сиональной деятельности; прогнозирование результатов профессиональной деятельности; 3) педагоги-
ческой деятельности при подготовке и проведении занятий: постановка целей и задач занятия по ФГОС; 
подготовка комфортных санитарно-гигиенических условий; создание условий для актуализации опыта 
обучающихся; проблемное изложение материала занятия; проверки знаний учащихся; подведение ито-
гов занятия; создание благоприятного психологического климата для обучающихся; самоанализ занятия 
и др.; 4) психолого-педагогической компетентности: учет психологических особенностей возраста в 
процессе обучения обучающихся; владение приемами планирования и организации как деятельности 
обучающихся, так и собственного личного труда и др.; 5) коммуникативной компетентности: социаль-
ное взаимодействие; разрешение конфликтных ситуаций на основе знаний о поликультурной медиации 
как средстве предотвращения конфликтов и недопонимания между участниками сетевой среды; взаи-
модействие с родителями обучающихся; организация совместной деятельности родителей и обучаю-
щихся; взаимодействие с коллегами по вопросам обучения, воспитания и развития обучающихся; взаи-
модействие с администрацией образовательного учреждения. 

«Учитель, осуществляющий свою деятельность в условиях разнообразия коммуникативных кон-
тактов должен обладать высокой степенью коммуникативной компетентности. Значимая в професси-
ональной и общественной жизни, коммуникативная компетентность, с одной стороны, обеспечивает 



Методическое сопровождение профессионального образования 
 

321 
 

механизмы социализации личности, с другой – удовлетворяет потребность общества в профессио-
нальных кадрах» [10]. 

Ведущим компонентом успешного речевого общения и взаимодействия является сформированная 
коммуникативной компетенции, что «позволяет взаимодействовать с другими людьми в бытовой, 
учебной, производственной, культурной и других сферах жизнедеятельности, используя различные 
знаковые системы» [7, с. 6]. Термин «коммуникативная компетенция» как «способность человека ре-
ализовывать весь набор коммуникативных средств языка, которые имеются в его памяти, для воспри-
ятия и построения различных программ речевого поведения в устной и письменной форме» впервые 
появился в теории американского лингвиста Д. Хаймса [10]. Термин «коммуникативная компетен-
ция» в отечественной науке был введен М.Н. Вятютневым [3, с. 80] как «способность человека об-
щаться в трудовой или учебной деятельности, удовлетворяя свои интеллектуальные запросы». Пер-
воначально данный термин использовался в методике обучения иностранным языкам, затем был за-
имствован в другие научные области. Вместе с словом «компетенция» появилась «компетентность» 
как синонимы, хотя большинство ученых разводят эти понятия. Мы, вслед за А.В. Хуторским, будем 
понимать под «компетенцией» – «совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 
процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним», а под 
«компетентностью» – «владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включаю-
щей его личностное отношение к ней и предмету деятельности» [9]. Из этого следует, что коммуни-
кативная компетенция – это способность к общению и взаимодействию в разных видах речевой дея-
тельности, а компетентность – уровень владения данной способностью. 

«Острый дефицит коммуникативно-диалоговой культуры определяется по отношению ко всем 
сферам жизни нашего общества: «народ и власть, старшее и младшее поколения, выпускники вузов и 
работодатели, различные социальные слои, этнические группы. То же касается и социальных инсти-
тутов – семьи и школы, систем среднего и высшего образования, института профессионального обра-
зования и рынка труда и т. д.» [6, с.108]. Выявляя современные дефициты в области школьной ком-
муникации, следует остановиться, прежде всего, на недостаточном знании бесконфликтного взаимо-
действия и общения с учениками, являющимися представителями разных социальных страт, закон-
ными представителями обучающихся, с коллегами. Так, «умение воспринимать, осознавать, интер-
претировать, учитывать в коммуникации особенности иных культур, использовать правильно выбран-
ные фразы и клише для общения необходимо всем членам общества и является предпосылкой его 
закономерного развития» [1]. 

Государственно-общественный контекст определяет поликультурную функцию педагога как зна-
чимую и существенную. С одной стороны, это социальное качество, так как учитель – участник по-
ликультурного общества, с другой стороны, это профессионального качество, благодаря которому он 
готов к поликультурному взаимодействию с подрастающим поколением. Новые образовательные вы-
зовы требуют от учителя решения иного круга задач на основе поликультурности, которая рассмат-
ривается как «интегративное личностно – профессиональное качество, обусловливающее способ-
ность эффективно участвовать в социальных процессах поликультурного общества, осуществлять 
межкультурное взаимодействие, учитывать поликультурный состав субъектов профессиональной де-
ятельности и использовать его характеристики и особенности для решения педагогических задач, а 
также осуществлять поликультурное воспитание учащихся» [8]. 

Важным содержательным наполнением поликультурности становится способность управлять 
кросс-культурным конфликтом, предвидеть моменты его возникновения, предотвращать и нивелиро-
вать последствия уже возникшей ситуации разногласий на основе использования знаний о медиации 
как средства предотвращения конфликтов и недопонимания между участниками. Поликультурность 
значительно расширяется за счет медиативной компоненты, «как способность личности выстраивать 
продуктивное взаимодейсвтие и организовывать коммуникацию в условиях столкновения интересов 
сторон для обеспечения мирного разрешения конфликта» [4]. Так, мы имеем дело с поликультурно-
медиативной функцией, как профессионально важным качеством педагога. 

Анкетирование по выявлению профессиональных дефицитов в области коммуникативной компе-
тентности ста пятидесяти учителей г. Воронежа и Воронежской области показало, что эффективное 
взаимодействие с администрацией образовательной организации осуществляют практически 100% 
педагогов, эффективное взаимодействие с родителями уже меньше – 88%; взаимодействие со смеж-
ными специалистами по вопросам обучения, воспитания и развития обучающихся получается лишь у 
14% опрошенных; качественная организации совместной деятельности родителей и обучающихся 
удается 11% учителей, особенно трудно дается общение с многонациональным и религиозным соста-
вом группы, с возрастным и гендерным поликультуризмом у тинэйджеров, с разной социальной при-
надлежностью и различным материальным достатком семей обучающихся в одном и том же классе. 

Результаты исследования показали, что для эффективного преодоления педагогических дефици-
тов необходим выбор специальных методик педагогической диагностики в условиях трансформации 
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образования, которые позволяют педагогу самому осмыслить свои дефициты; наставникам, методи-
стам, администрации определить направления помощи педагогу; педагогическим вузам ориентиро-
вать новый взгляд на систему повышения квалификации и переподготовки преподавателей через: 

– актуальные курсы повышения квалификации и переподготовки по запросу слушателей, как для 
групп, так и как индивидуально; 

– использование контекстно-сетевых технологий, что обеспечивает доступность и открытость до-
стижений учителей, стимулирует активность в получении и освоении нового педагогического опыта, 
создает благоприятные условия для непрерывного образования педагогических работников и роста 
их профессиональной компетентности; 

– организацию семинаров для педагогов «Методическое сопровождение учителей в системе школа 
– вуз» с актуальными проблемами для обсуждения: коммуникативная грамотность, коммуникативная 
культура, формирование поликультурно-медиативной компетентности учителя, организация про-
цесса обучения на основе диалогичности и др. 

Полученные результаты педагогического исследования по вопросам выявления профессиональ-
ных дефицитов современных педагогов помогут грамотно выстроить методическое сопровождение 
учителей, обозначить индивидуальные маршруты и траектории профессионального роста, оказать ад-
ресную помощь каждому учителю через комплекс специально созданных мероприятий. 

Список литературы 
1. Башмакова Н.И. Медиация как феномен и актуальная составляющая профессиональной деятельности современного спе-

циалиста в условиях глобализации социума / Н.И. Башмакова // Мир науки, культуры, образования. – 2015. – №1 (50). – С. 76–
79. EDN TMHHUT 

2. Вороткова И.Ю. Диагностика профессиональных дефицитов современных педагогов на основании результатов профес-
сиональной деятельности / И.Ю. Вороткова, А.В. Усачева. // Педагогическое образование в России. – 2022. – №2. – С. 105–112. 
EDN ELXFWK 

3. Вятютнев М.Н. Традиции и новации в современной методике преподавания русского языка и литературы: доклады со-
ветской делегации на конгрессе МАПРЯЛ / М.Н. Вятютнев. – М., 1986. – С. 79–84. EDN KFFTGS 

4. Качалова А.Б. Медиативная компетентность как эффективное условие развития психологической культуры педагога / 
А.Б. Качалова // Гуманитарные, социально-экономические и социальные науки. – 2014. – №51 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://online-science.ru/userfiles/file/h9zuoeu5aby6p5q2exhwjaq89yn8dnas.pdf (дата обращения: 11.11.2024). 

5. Кузьмина Н.В. Профессионализм педагогической деятельности / Н.В. Кузьмина, А.М. Реан. – СПб., 1993. – 334 с. EDN 
QZBVQB 

6. Радовель М.Р. Коммуникативно-диалоговое пространство как инструмент анализа диалоговых отношений / М.Р. Радо-
вель // Экономические и гуманитарные исследования регионов. – 2010. – №2. – 148 с. EDN NBNAPR 

7. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к многоуровневому описанию в методических це-
лях / В.В. Сафонова // О чем спорят в языковой педагогике. – М.: Еврошкола, 2004. – 236 с. EDN QWLVCR 

8. Хазова С.А. Поликультурная компетентность педагога: монография / С.А. Хазова, Ф.Р. Хатит. – Майкоп: ЭлИТ, 2015 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dx.doi.org/10.18411/2015–11–014 (дата обращения: 11.11.2024). EDN 
UKMFIT 

9. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты / А.В. Хуторской // Эйдос. – 2002. – 23 апреля 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm (дата обращения: 11.11.2024). 

10. Шумилова Е.А. Организационно-педагогические условия формирования социально-коммуникативной компетентности 
будущих педагогов / Е.А. Шумилова // Современ. высш. шк.: инновац. аспект. – 2014. – №1. – С. 21–27. 

 

  



Методическое сопровождение профессионального образования 
 

323 
 

Щавелева Марина Борисовна 
канд. ист. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский  
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

г. Нижний Новгород, Нижегородская область 
DOI 10.31483/r-114313 

ЭЛЕКТРОННО-УПРАВЛЯЕМЫЙ КУРС (ЭУК) «ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ» 
В СИСТЕМЕ E-LEАRNING.RU: МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье на примере создания электронно-управляемого курса (ЭУК) обобщается 
опыт применения электронных технологий в образовательном процессе. Курс «Ведение переговоров» 
создан в системе электронного обучения (e-learning.unn.ru) Национального исследовательского Ни-
жегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского и активно используется в ка-
честве вспомогательного средства наряду с традиционными методами обучения для подготовки 
студентов, обучающихся по специальностям «Политология» и «Международные отношения» ин-
ститута международных отношений и мировой истории. ЭУК имеет модульную структуру и со-
стоит из 7 тем (модулей). Каждый модуль включает в себя лекционный блок, глоссарий, вопросы и 
список литературы для подготовки к семинару, промежуточный тест. Создание ЭУК «Ведение пе-
реговоров» сделало возможным организовать и обеспечить непрерывный учебный процесс в период 
пандемии COVID-19. ЭУК хорошо зарекомендовал себя не только как вспомогательное средство обу-
чения, но и как основное для студентов, обучающихся в дистанционном формате, удалённо или за-
очно. Практика выявила некоторые недочёты ЭУК и необходимость его совершенствования, но в 
целом как преподаватели, так и студенты оценили преимущества использования ЭУК в процессе 
обучения. 

Ключевые слова: цифровизация образования, дистанционные технологии обучения, электронно-
управляемые курсы. 

Система образования сегодня переживает сложные времена. Являясь неотъемлемой частью обще-
ства, его духовной жизни, система образования испытывает на себе влияние всех тех процессов, ко-
торые происходят в обществе. Глобализация, цифровизация стали частью нашей жизни, бросив серь-
ёзный вызов системе образования. Достаточно вспомнить пандемию COVID-19, которая стала испы-
танием на прочность и потребовала в короткие сроки перестроить систему образования, организовать 
учебный процесс в дистанционном формате. 

В последнее время идёт активный поиск способов, методов и приёмов применения электронных тех-
нологий в образовании. Среди статей, посвящённых этой теме, можно выделить работы Усольцевой В.В. 
[Усольцева, 2024], Ивановского Б.Г. [Ивановский, 2021], Бермус А.Г. [Бермус, 2022] и др. 

В данной статье обобщён опыт создания и применения электронных технологий для создания 
электронно-управляемого курса (ЭУК) «Ведение переговоров» в системе электронного обучения (e-
learning.unn.ru) Национального исследовательского Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского. 

Курс ориентирован на студентов, обучающихся по специальностям «Политология» и «Междуна-
родные отношения». Дисциплина «Ведение переговоров» относится к части, формируемой участни-
ками образовательных отношений образовательной программы. Содержание дисциплины направлено 
на ознакомление студентов с теоретическими аспектами ведения переговоров, их проблематикой как 
процесса решения проблемы и универсального императива современной коммуникации; отработку 
основных навыков по ведению переговорного процесса [ФГОС ВО, 2017]. 

В образовательной системе эта идея развилась в разработку механизмов, обеспечивающих воз-
можность реализации права взрослого населения Российской Федерации на возможность получения 
образования в течение всей жизни. Нормативно-правовая база данной концепции заложена Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в котором 
образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное 
образование и профессиональное обучение [Гаврилова, 2023, с. 29] 

Курс «Ведение переговоров» направлен на формирование следующих компетенций: УК-4: спо-
собность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), ПК-3: способность к ведению деловой 
переписки. 

Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа, из которых 10 отводится за-
нятиям лекционного типа, 10 – занятиям семинарского типа, 1 час – мероприятиям текущего контроля 
и 51 час – на самостоятельную работу студентов. 
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Материалы исследования составляют обзоры научной, исследовательской и методической литера-
туры, посвящённой анализу современных подходов к дистанционному образованию, созданию и реа-
лизации онлайн-курсов. В процессе подготовки и создания курса были проведены опросы преподава-
телей ННГУ им. Н.И. Лобачевского на предмет готовности и возможности использования онлайн-
технологий в повседневной работе. В процессе реализации и применения онлайн курса проводились 
систематические анкетирования студентов с целью определить, насколько удобен ЭУК, в каких дора-
ботках он нуждается. 

Подготовка к созданию и реализации ЭУК включала в себя прохождение курсов повышения ква-
лификации по программам: «Электронная информационно-образовательная среда вуза», «Дистанци-
онные технологии в образовании», «Демонстрация возможностей Moodle». В процессе подготовки и 
создания курса использовалась программа XSplit Broadcaster (программа для потокового вещания ви-
деоконтента), PowerPoint для создания презентаций и Adobe Acrobat Reader. 

ЭУК «Ведение переговоров» включает в себя следующие элементы: «Аннотацию курса», «Регла-
ментирующие документы», «Инструкцию по изучению курса», «Новостной форум», 7 тематических 
модулей. 

«Аннотация курса» определяет цель и задачи прохождения курса, его актуальность, формируемые 
компетенции. 

Блок «Регламентирующие документы» содержит рабочую программу дисциплины «Ведение пе-
реговоров» (РПД) и фонд оценочных средств (ФОС). 

«Инструкция по изучению курса» представляет собой описание ЭУК и порядок (алгоритм) работы 
с ним. 

«Новостной форум» предназначен для размещения новостей, объявлений и общения со студен-
тами, получения обратной связи. В связи с этим возник вопрос цифрового этикета – «нетикета», о 
важности которого пишет в своей статье Кочкарёва И.В [Кочкарёва, 2021, с.48] 

Каждый тематический модуль включает в себя лекцию в текстовом или видео-формате, глоссарий 
терминов, вопросы и литературу для подготовки к семинару, тест по теме лекции. 

Тема 1. Понятие переговоров. Данный раздел носит вводный характер и включает в себя следую-
щие вопросы: введение в теорию переговорного процесса, основные характеристики переговорного 
процесса, понятие переговоров. В рамках темы переговоры рассматриваются как наука и искусство. 
Особое внимание уделяется подготовке к переговорам и этапам переговорного процесса. 

Тема 2. Достижение договорённостей. Вопрос о том, как достигаются договоренности, – важней-
ший для переговоров. Для его рассмотрения уточняются такие понятия, как интересы сторон в пере-
говорах и позиции, которые они занимают в их ходе. В рамках темы исследуются виды переговоров, 
способы достижения договорённостей: баланс интересов, компромисс, неожиданные решения. 

Тема 3. Стратегия и тактика переговоров. Раздел посвящён изучению понятий стратегии и тактики 
переговоров. рассмотрению факторов, влияющих на исход переговоров и достижение договорённо-
стей. Выделяют факторы воздействия позитивного характера, побуждающие стороны к достижению 
соглашения тем выигрышем, который они получат в случае успеха переговоров и факторы воздей-
ствия негативного характера, которые стимулируют стороны к соглашению в связи с ущербом, кото-
рый принесёт им провал переговоров [Соломин, 2023, с. 42]. 

Тема 4. Коммуникативная компетентность. Вербальные и невербальные средства коммуникации. 
В данном модуле вводится понятие «коммуникативная компетентность» [Сидоренко, 2008], подробно 
анализируются вербальные, невербальные и паралингвистические средства коммуникации, выявля-
ются «драмы» общения, исследуются способы их преодоления. Драма – это трудная задача, это «вы-
зов», с которым нужно справиться, но справиться не всегда легко. 

Тема 5. Активное и пассивное слушание. Техники вербализации. В данном разделе рассматрива-
ются приёмы, способствующие пониманию партнёра по общению, анализируются преимущества от-
крытых вопросов, отрабатываются техники их постановки. Особое внимание уделяется «малому раз-
говору», задачей которого является расположить партнёров по общению друг к другу, создать благо-
приятную атмосферу, способствующую эффективной коммуникации. 

Тема 6. Управление стрессом. Актуальность данной темы обусловлена высоким уровнем стресса, 
который связан с неопределённостью, высокой скоростью изменений, происходящих в обществе. 
Стресс часто сопровождает сложные переговоры. Знание его механизмов позволяет управлять стрес-
сом, направляя его энергию на решение поставленных задач. 

Тема 7. Работа с возражениями. В данном разделе рассматриваются основные правила и алго-
ритмы работы с возражениями, сомнениями оппонента, подробно анализируется техника вежливого 
отказа. 

После ознакомления с лекцией, студенты могут ознакомиться с терминами глоссария, выбрать 
тему сообщения для подготовки к семинару и необходимую литературу из предложенного списка. 
Для завершения работы с темой (модулем) необходимо пройти проверочный тест, который включает 
в себя 5 вопросов разного типа: «множественный выбор», «верно/неверно», «короткий ответ», «чис-
ловой ответ», «на соответствие», «выбор пропущенных слов», «вложенные ответы». Тест считается 
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пройденным, если студент набрал 3 балла из 5 возможных. По мере прохождения всех тестов систе-
мой выставляется общая итоговая оценка. 

В процессе создания и реализации ЭУК [Щавелева] и по итогам «обратной связи» были выявлены 
определённые проблемы объективного (особенности системы e-lerning.ru) и субъективного характера 
(недостаточность необходимых навыков работы с электронным курсом). Так, например, вопросы с 
коротким ответом, которые позволяют вводить в качестве ответа одно или несколько слов, а ответы 
оцениваются путем сравнения с разными образцами ответов, зарекомендовали себя как ненадёжные, 
так как прописать все возможные варианты ответов оказалось сложно. Отсюда возникла проблема – 
студент ответил правильно, а система не «считала» ответ как верный. Практика. опыт использования 
и «обратная связь» от студентов показали, что ЭУК «Ведение переговоров» нуждается в корректи-
ровке. 

Курс «Ведение переговоров», являющийся частью программы подготовки бакалавров по специ-
альностям «Политология» и «Международные отношения» направлен на формирование коммуника-
тивных компетенций и навыков. Пандемия COVID-19 вызвала необходимость перехода к дистанци-
онному формату обучения. Создание ЭУК «Ведение переговоров» сделало возможным организовать 
и обеспечить непрерывный учебный процесс. ЭУК хорошо зарекомендовал себя не только как вспо-
могательное средство обучения, но и как основное для студентов, обучающихся в дистанционном 
формате, удалённо или заочно. За 4 года существования ЭУК на нём обучилось около 150 студентов. 
Модульная структура курса позволяет гибко адаптировать его для разных групп студентов путём до-
бавления необходимых модулей или отключения тех, что не предназначены к изучению в той или 
иной группе. В процессе реализации ЭУК выявились изъяны как объективного, так и субъективного 
характера, которые потребовали его корректировки и доработки. 

В ЭУК «Ведение переговоров» входят «Новостной форум», позволяющий осуществлять комму-
никацию преподавателя и студентов, «Открытый чат» для обмена мнениями и обсуждения организа-
ционных вопросов и «Опрос с анонимными результатами» для получения обратной связи. 

ЭУК даёт возможность передавать обучающимся информацию различными способами: видеофай-
лами, аудиозаписями. Электронный образовательный курс можно подстраивать под уровень знаний 
обучающегося, что способствует интенсификации самостоятельной работы студентов, усиливает са-
моконтроль, повышает самооценку. В большинстве случаев у студентов наблюдается повышение мо-
тивации, интереса к обучению за счет разнообразия форм работы. Для оценки знаний используются 
игровые элементы ЭУК: кроссворды, судоку, игры-виселицы, игры-криптекс, что делает процесс 
оценки знаний лёгким, интересным, позволяет избежать напряжения и стресса. Различные формы 
предоставления информации; наличие «прозрачных» критериев, быстрая «обратная связь» способ-
ствуют своевременной оценке знаний и её объективности. 

На основании 60 отзывов студентов в целом электронный курс можно считать удобной формой 
обучения, которая не может полностью заменить традиционные формы (лекции, семинары), может 
быть использована не только для дистанционного формата, но и как эффективное вспомогательное 
средство для проведения промежуточной и итоговой аттестации студентов. 
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ПОНИМАНИЕ ЗАГАДОК ПО ВИДУ «ОПИСАНИЕ ПРИЗНАКОВ» 
УЧАЩИМИСЯ ВТОРЫХ КЛАССОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

(III УРОВЕНЬ) 
Аннотация: в статье описываются трудности отгадывания загадок по виду «Описание призна-

ков» у учащихся вторых классов с ОНР (III уровень речевого развития). Приводятся варианты отве-
тов и вызывающие их причины. Представленные варианты ответов дети дают после целостного 
прослушивания загадки, без дополнительных видов помощи. Причины, вызывающие такие ответы, 
могут служить основой для определения направлений работы и видов помощи с целью расширения 
знаний и представлений об окружающей действительности у учащихся вторых классов с ОНР (III 
уровень речевого развития). 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи (III уровень), учащиеся 2 классов, загадки. 

Как известно, при общем недоразвитии речи (ОНР) отмечается нарушение словесно-логического 
мышления, являющееся проявлением вторичной задержки психического развития. Вследствие этого 
дети с ОНР (III уровень речевого развития) испытывают определённые трудности при отгадывании 
загадок [1–5]. 

Ранее [1] мы описывали причины таких трудностей у учащихся 2 классов с ОНР (III уровень 
речевого развития) при отгадывании загадок по виду «Описание ситуаций». 

В настоящей работе мы постарались выявить некоторые причины этих трудностей у детей данной 
категории при отгадывании загадок по виду «Описание признаков». 

Стимульный материал: загадки. Отгадываемые понятия: «Винни-Пух», «Вокзал», «Воробей», 
«Галка», «Жираф», «Комар», «Конь», «Мороз», «Ромашка», «Синичка», «Снегири». Данный материал 
был взят из пособия «1000 загадок». Популярное пособие для родителей и педагогов / сост. 
Н.Е. Елкина, Т.И. Тарабарина. – Ярославль: Академия развития, Академия К0, 1999. – 224 с., ил. – 
(Серия: «Игра, обучение, развитие, развлечение») [6]. 

Задание: прослушать загадку и отгадать её. Помощь не предлагалась. 
Для анализа причин ответов использовалась типология ответов при отгадывании загадок, 

разработанная О.М. Коваленко [5]. Также нами были обозначены некоторые новые варианты ответов, 
основывающиеся на типологии ответов, представленной О.М. Коваленко [5]. 

Полученные результаты 
Загадки, понимание которых не затрудняло 

нормально развивающихся детей 
и детей с ОНР (III уровень речевого развития) 

Винни-Пух
Он в мультфильмах песенки поёт, 
Пчёл не любит, 
Очень любит мёд. 
Он ребятам самый лучший друг. 

Ромашка 
Цветок полевой 
С жёлтой головой. 
Белая рубашка. 

Догадались? Это …. 
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Комар 
Не зверь, не птица, 
А нос, как спица. 

Загадка, понимание которой затрудняло 
только детей с ОНР (III уровень речевого развития) 

Конь 
Говорят, что он строптивый, 
Все зовут его «Огонь!», 
Но с детьми он терпеливый. 

Дети с ОНР (III уровень), испытывающие трудности при отгадывании этой загадки, не давали 
никаких других вариантов ответов. 

Вокзал 
Здесь и встречи на перронах, 
И прощания в вагонах. 

Варианты ответов 
Норма: –. 
ОНР (III уровень): 
– ответ: «встреча», причина: полное отсутствие понимания содержания загадки в виде 

эхолаличного повторения отдельных слов; 
– ответ: «поезд», причина: возникновение ассоциаций по смежности и координации к понятию 

«вагон». 
Норма, ОНР (III уровень): –. 

Воробей 
На соловья малец похож, 
Но только голос погрубей. 

Варианты ответов 
Норма: –. 
ОНР (III уровень): 
– ответ: «скворечник», причина: возникновение ассоциаций по смежности и координации к опи-

сываемой ситуации; 
– ответы: «скворец», «голубь», причина: недостаточность представлений об искомом объекте в 

виде отсутствия дифференциации признаков заменяемого и замещающего объектов; 
– ответы: «сорока», «ворона», причина: недостаточность представлений об искомом объекте в виде 

отсутствия дифференциации признаков заменяемого и замещающего объектов в сочетании с невер-
ным определением рода искомого объекта; 

– ответ: «соловей», причина: полное отсутствие понимания содержания загадки в виде эхолалич-
ного повторения отдельных слов. 

Норма, ОНР (III уровень): –. 
Галка 

Черна, ну как обугленная палка! 
Но белый клюв. 

Варианты ответов 
Норма: –. 
ОНР (III уровень): 
– ответы: «сова», «синичка», «ласточка», причина: недостаточность представлений об искомом 

объекте в виде отсутствия дифференциации признаков заменяемого и замещаемого объектов; 
– ответы: «пингвин», «орёл», «ворон», причина: недостаточность представлений об искомом 

объекте в виде отсутствия дифференциации признаков заменяемого и замещаемого объектов в 
сочетании с неверным определением рода искомого объекта. 

Норма, ОНР (III уровень): –. 
Жираф 

У мамы и у ребяток 
Вся одежда из заплаток, 
Ну а шея – подъёмного крана длиннее! 

Варианты ответов 
Норма: –. 
ОНР (III уровень): 
– ответ: «шкаф», причина: возникновение ассоциаций по смежности и координации к понятию 

«одежда»; 
– ответы: «шарф», «воротник», причина: возникновение ассоциаций по смежности и координации 

к понятию «шея». 
Норма, ОНР (III уровень): –. 
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Мороз 
Хватает он зимой за нос, 
Порой доводит и до слёз. 
Да это русский наш … 

Варианты ответов 
Норма: –. 
ОНР (III уровень): 
– ответ: «зима», причина: полное отсутствие понимания содержания загадки в виде эхолаличного

повторения отдельных слов. 
Норма, ОНР (III уровень): –. 

Синичка 
Вы постарайтесь угадать, 
Названье желтогрудой дать. 
Она весёленькая птичка. 

Варианты ответов 
Норма: –. 
ОНР (III уровень): 
– ответ: «воробей», причина: недостаточность представлений об искомом объекте в виде отсут-

ствия дифференциации признаков заменяемого и замещаемого объектов. 
Норма, ОНР (III уровень): –. 

Загадка, понимание которой затрудняло 
небольшое количество нормально развивающихся детей 

и большое количество детей с ОНР (III уровень речевого развития) 
Снегири 

Питаются рябиной горькой, 
Но все красивы, – посмотри! 
А грудочки, ну словно зорьки! 

Варианты ответов 
Норма: 
– ответ: «медведь», причина: фрагментарный анализ отдельных слов загадки.
ОНР (III уровень): 
– ответ: «зяблик», причина: недостаточность представлений об искомом объекте в виде отсутствия

дифференциации признаков заменяемого и замещающего объектов; 
– ответ: «берёза», причина: возникновение ассоциаций по смежности и координации к понятию

«рябина»; 
– ответ: «птица», причина: недостаточность представлений об искомом объекте в виде обобщённого

обозначения включающей его родственной группы; 
– ответ: «птица с красной грудкой», причина: недостаточность представлений об искомом объекте

в виде обобщённого обозначения включающей его родственной группы в сочетании с уточнением 
отдельного признака. 

Норма, ОНР (III уровень): –. 
Таким образом, при отгадывании загадок по виду «Описание признаков» нормально развивающи-

мися учащимися 2 классов и учащимися с ОНР (III уровень речевого развития) были выделены три 
группы загадок: 

– 1 группа: загадки, понимание которых не затрудняло нормально развивающихся детей и детей с
ОНР (III уровень), отгадываемые понятия: «Винни-Пух», «Ромашка», «Комар»; 

– 2 группа: загадки, понимание которых затрудняло только детей с ОНР (III уровень), отгадывае-
мые понятия: «Конь», «Вокзал», «Воробей», «Галка», «Жираф», «Мороз», «Синичка»; 

– 3 группа: загадка, понимание которой затрудняло небольшое количество нормально развиваю-
щихся детей и большое количество детей с ОНР (III уровень), отгадываемое понятие: «Снегири». 

При этом отмечаются следующие варианты ответов: 
– недостаточность представлений об искомом объекте в виде отсутствия дифференциации призна-

ков заменяемого и замещающего объектов типа: отгадка – «галка», ответы – «сова», «синичка», 
«ласточка», категория детей – ОНР (III уровень); 

– недостаточность представлений об искомом объекте в виде отсутствия дифференциации призна-
ков заменяемого и замещающего объектов в сочетании с неверным определением рода искомого объ-
екта типа: отгадка – «воробей», ответы – «сорока», «ворона», категория детей – ОНР (III уровень); 

– недостаточность представлений об искомом объекте в виде обобщённого обозначения включа-
ющей его родственной группы типа: отгадка – «снегири», ответ – «птица», категория детей – ОНР (III 
уровень); 
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– недостаточность представлений об искомом объекте в виде обобщённого обозначения включа-
ющей его родственной группы в сочетании с уточнением отдельного признака типа: отгадка – «сне-
гири», ответ – «птица с красной грудкой», категория детей – ОНР (III уровень); 

– фрагментарный анализ отдельных слов загадки типа: отгадка – «снегири», ответ – «медведь»,
категория детей – норма; 

– возникновение ассоциаций по смежности и координации к описываемой ситуации типа:
отгадка – «воробей», ответ – «скворечник», категория детей – ОНР (III уровень); 

– возникновение ассоциаций по смежности и координации к понятию «…» («шея») типа: отгадка –
«жираф», ответы – «шарф», «воротник», категория детей – ОНР (III уровень); 

– полное отсутствие понимания содержания загадки в виде эхолаличного повторения отдельных
слов типа: отгадка – «вокзал», ответ – «встреча», категория детей – ОНР (III уровень). 

Причины, вызывающие такие ответы, могут служить основой для определения направлений ра-
боты и видов помощи с целью расширения знаний и представлений об окружающей действительности 
у учащихся 2 классов с ОНР (III уровень речевого развития). 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса направлено на 
создание благоприятных условий для обучения и социализации, индивидуальный подход к каждому 
ученику и поддержку его адаптации в обществе. Основные принципы сопровождения основаны на 
методологии Монтессори, личностно-ориентированном подходе и антропологической парадигме в 
психологии и педагогике. Важные аспекты включают создание благоприятного микроклимата в 
группе, изучение индивидуальных особенностей воспитанников, помощь детям с особыми потребно-
стями, своевременную диагностику и коррекцию нарушений развития. Теоретическая база сопро-
вождения базируется на принципах гуманизма, индивидуализации и создания оптимальных условий 
для развития личности учащегося. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, образовательный процесс, лич-
ностно-ориентированный процесс, гуманизм, самоопределение, образовательная система, самореа-
лизация. 

Существует необходимость в психолого-педагогическом сопровождении образовательного про-
цесса, так как это является одним из наиболее важных аспектов современного образования. Направ-
лено оно на то, чтобы обеспечить гармоничное развитие личности каждого учащегося, внедрения бла-
гоприятных условий для его обучения и социализации. 
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Учебный процесс в современном обществе проходит через ряд этапов, которые направлены на 
развитие и обучение детей. Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса является 
неотъемлемой частью системы образования, которая способствует созданию благоприятных условий 
для развития и обучения детей. На базе данного сопровождения можно выделить следующие направ-
ления: теоретические и практические подходы, которые способствуют индивидуальному подходу к 
каждому ученику и помогают ему успешно адаптироваться в современном обществе. 

В основе психолого-педагогического сопровождения лежит создание условий для развития лич-
ности, а также для ее самоопределения. В данном контексте учитель выступает скорее как наставник, 
который поддерживает и направляет ученика на пути его становления. 

В основе психолого-педагогического сопровождения лежит создание условий для развития лич-
ности, а также для ее самоопределения. Методологический анализ определений термина «сопровож-
дение» показывает, что это особая форма помощи, которая может быть медицинской, социальной, 
психологической или педагогической. Результатом такого сопровождения является развитие адаптив-
ных возможностей личности, то есть способности самостоятельно достигать баланса между собой и 
окружающим миром. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения являются создание благоприятного микро-
климата в классе, изучение индивидуальных особенностей развития учащихся, помощь детям, нуж-
дающимся в специальных образовательных программах, своевременная диагностика и коррекция 
нарушений развития. 

Основные принципы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса ос-
нованы на методологии Монтессори. Это подразумевает предоставление полной свободы развития 
ребенка и в тоже время создание необходимых условий для его роста и развития. 

В теоретической базе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса су-
ществует несколько важных подходов и концепций. Один из них личностно-ориентированный под-
ход, который подразумевает учет индивидуальных особенностей и потребностей каждого ученика 
при построении системы сопровождения. 

Другой важный аспект-антропологическая парадигма в психологии и педагогике. Эта парадигма 
рассматривает человека как целостную сущность и делает акцент на связях и отношениях между ре-
бенком и окружающим его миром. Это создает оптимальные условия для развития личности ученика. 

Концепция психического и психологического здоровья ребенка также играет важную роль в под-
держке образовательного процесса. Она учитывает проблемы развития личности в условиях конкрет-
ного образовательного пространства и отдает приоритет психологической профилактике проблем. 

Парадигма развивающего образования предполагает создание образовательной системы, гаранти-
рующей развитие базовых человеческих способностей и личностных качеств детей. Это предполагает 
серьезную «психологизацию» образовательной практики. 

Теории педагогического сопровождения ориентированы на процесс индивидуализации личности, 
необходимость поддержки развития «Я» и создания условий для самоопределения, самореализации и 
самоосуществления через субъект-субъектные отношения. 

Проектный подход в организации психолого-социального сопровождения ориентирован на созда-
ние условий для сотрудничества всех субъектов образовательного процесса в проблемных ситуациях. 

Таким образом, теоретическая основа психолого-педагогического сопровождения образователь-
ного процесса базируется на принципах гуманизма, индивидуализации и создания оптимальных усло-
вий для развития личности учащегося. Реализация этих принципов происходит через различные 
формы и методы работы педагогов и психологов, направленные на поддержку и развитие учащихся. 

Практические основы психолого-педагогического сопровождения в образовательном процессе 
включают в себя систематический мониторинг психолого-педагогической ситуации субъекта образо-
вательного процесса, создание социально-психологических условий для развития личности и под-
держку учащихся, испытывающих трудности в психологическом развитии. 

Систематический мониторинг состояния субъекта образовательного процесса включает в себя 
сбор и анализ данных о развитии личности ученика, его эмоциональном состоянии, уровне мотивации 
и познавательных процессов. Это позволяет своевременно выявлять возможные проблемы и разраба-
тывать индивидуальные программы поддержки. 

Создание социально-психологических условий для развития личности предполагает организацию 
мероприятий, направленных на развитие коммуникативных навыков, формирование адекватной са-
мооценки и укрепление психического здоровья учащихся. Это способствует успешной адаптации и 
социализации молодых людей. 

Поддержка учащихся с трудностями психологического развития включает в себя коррекционные 
занятия, разработку индивидуальных образовательных маршрутов и поддержку взаимодействия 
между участниками образовательного процесса. Это позволяет учащимся преодолевать препятствия 
и успешно справляться с трудностями, связанными с обучением и социализацией. 

Важным аспектом практической основы психолого-педагогического сопровождения является 
также сотрудничество с учителями и родителями. Учителя проходят социально-психологический 
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тренинг, который помогает им осмыслить собственное поведение, изменить навыки общения и рас-
ширить поведенческий репертуар. Сотрудничество с родителями направлено на повышение их пси-
хологической компетентности и информирование о проблемах и возможностях воспитания. 

Поэтому практическая основа психолого-педагогического сопровождения в образовательном про-
цессе направлена на внедрение оптимальных условий для гармоничного развития личности ученика, 
его успешной адаптации и социализации в обществе. 

Психолого-педагогическое сопровождение в учебном процессе является важным аспектом совре-
менной системы образования. Оно направлено на гармоничное развитие личности ученика, создание 
оптимальных условий для его обучения и социализации. Теоретические и практические основы пси-
холого-педагогического сопровождения базируются на личностно-ориентированном подходе, антро-
пологической парадигме, концепции психического и психологического здоровья детей, парадигме 
развивающего образования. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам организации дополнительного хореогра-
фического образования в современных условиях. Автор анализирует проблемы, с которыми сталки-
вается эта сфера: снижение интереса к классическим жанрам танца, недостаточная доступность 
обучения. Освещены пути решения данных проблем, с акцентом на балансе между сохранением тра-
диций классической хореографии и внедрением инноваций. 
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Хореография – это искусство, которое завораживает своей красотой, грацией и силой выражения. 
Она позволяет не только двигаться, но и чувствовать, создавать образы, передавать эмоции. В России 
хореографическое образование имеет богатую историю и традиции, восходящие к временам импера-
торских балетных школ. Однако в условиях стремительно меняющегося мира, новые реалии ставят 
перед дополнительным хореографическим образованием ряд вызовов. 

Актуальность проблемы 
Дополнительное хореографическое образование, помимо эстетического воспитания, играет важ-

ную роль в развитии творческого потенциала, формировании эстетических вкусов и укреплении фи-
зического здоровья детей и подростков. Однако, современное общество сталкивается с рядом про-
блем, которые препятствуют качественному развитию этого направления. 

Снижение интереса к классическим жанрам танца. В эпоху стремительно развивающихся техно-
логий и современных танцевальных направлений, таких как хип-хоп, современный танец, street dance, 
молодежь все чаще увлекается этими стилями, игнорируя балет, народный танец и классическую хо-
реографию. 

Недостаточная доступность. Отсутствие специализированных хореографических школ и студий в 
регионах, особенно в сельской местности, высокая стоимость обучения, трудности с поиском квали-
фицированных педагогов, которые готовы работать за скромную зарплату, – все это делает хореогра-
фию недоступной для широкого круга детей. 

Нехватка финансирования. Государственные субсидии, направленные на поддержку хореографи-
ческих школ и студий, не всегда достаточны для полноценного функционирования, закупки необхо-
димого оборудования, оплаты труда педагогов, организации творческих постановок. 

Традиции и инновации в хореографическом образовании 
Хореографическое образование – это уникальный синтез традиций и инноваций. 
Сохранение традиций. 
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Классическое хореографическое образование: необходимо сохранить фундамент классического 
хореографического образования, включающий балетную технику, основы народного танца, историю 
танца. Классика – это основа, база, на которой можно строить дальнейшее развитие. Важно переда-
вать опыт и знания от поколения к поколению, сохраняя связь с традициями, учителями-наставни-
ками. Это позволяет уберечь хореографию от потери ценности и духовного богатства. 

Внедрение инноваций. 
Разработка новых комплексных программ, сочетающих занятия классическими видами танцев и 

современными направлениями (современный танец, хип-хоп, джаз, контемпорари). Такая интеграция 
делает хореографию более интересной и доступной для современной молодежи. 

Применение современных технологий. Использование видеозаписи, онлайн-платформ, интерак-
тивных приложений для повышения эффективности обучения, создания виртуальных учебных мате-
риалов, возможности обучения на расстоянии. 

Разработка гибких систем обучения, учитывающих индивидуальные особенности и потребности 
каждого ученика. Важно не только давать основы танца, но и помогать ученикам раскрыть свой твор-
ческий потенциал, развивать талант. 

Основные вопросы организации 
1. Развитие кадрового потенциала. Повышение квалификации педагогов, создание системы про-

фессиональной подготовки с учетом современных требований, привлечение талантливых молодых 
специалистов, работающих в разных стилях танца, и заинтересованных в развитии хореографии. 

2. Разработка доступной инфраструктуры. Создание сети специализированных школ и студий в 
регионах, обеспечение доступности обучения для детей из малообеспеченных семей, развитие он-
лайн-платформ для дистанционного обучения. 

3. Развитие материально-технической базы. Обеспечение необходимым оборудованием, костю-
мами, сценическими площадками для организации качественного обучения. Важно, чтобы ученики 
имели возможность не только заниматься, но и демонстрировать свои достижения на сцене. 

4. Создание условий для творческой самореализации. Организация конкурсов, фестивалей, гастро-
лей, предоставление возможности участия в профессиональных постановках. Важно дать ученикам 
возможность не только обучаться, но и показывать свой талант, получать опыт выступлений. 

Перспективы развития 
Расширение доступности. Создание доступных для всех школ и студий, развитие онлайн-плат-

форм для дистанционного обучения. Это позволит увеличить количество детей, занимающихся хо-
реографией, сделать ее доступной для всех желающих. 

Интеграция с другими видами искусства. Разработка программ, сочетающих танец с музыкой, те-
атром, изобразительным искусством. Такой междисциплинарный подход делает хореографию более 
интересной и глубокой. 

Развитие инновационных методик: Внедрение современных технологий, для создания интерактив-
ных учебных материалов, виртуальных классов, повышения эффективности обучения. 

Фокус на индивидуальный подход. Создание индивидуальных программ, учитывающих способ-
ности и интересы каждого ученика. Важно не только давать основы танца, но и помогать ученикам 
раскрыть свой творческий потенциал, развивать талант, находить свое место в мире хореографии. 

Дополнительное хореографическое образование – это не просто занятия танцами. Это путь к са-
мовыражению, творчеству, гармоничному развитию личности. Сохраняя традиции и внедряя иннова-
ции, мы сможем создать современную систему хореографического образования, которая будет до-
ступна для всех, развивать таланты и вдохновлять будущие поколения. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: согласно требованиям Федерального государственного образовательного стан-
дарта каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации имеет 
право на образование независимо от нозологической группы и тяжести нарушенного развития. В 
предстоящих младшему школьному возрасту периодах детства, т. е. младенческом, раннем и до-
школьном возрасте, проявления когнитивных нарушений могут быть интерпретированы не в полном 
объеме, так как оба состояния имеют похожие проявления искаженного развития, и лишь в млад-
шем школьном возрасте проявляется очевидное несоответствие актуального уровня, в том числе 
когнитивных навыков и социально-эмоционального развития, ребенка его возрасту. В статье прове-
ден анализ характеристик особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и представлено сравнение интеллектуальных нарушений и задержки психического 
развития с целью более точной дифференциации обозначенных нозологических групп. 
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Когда думаешь о детском мозге, 
представляешь нежный цветок розы, 
на котором дрожит капелька росы. 

Какая осторожность и нежность нужны, 
чтобы, сорвав цветок, не уронить каплю. 

В.А. Сухомлинский 
Численность детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с физическими, интеллекту-

альными, психическими и сенсорными отклонениями среди населения страны неуклонно возрастает 
вопреки предпринимаемым усилиям государства и развития медицинских технологий. 

«В соответствии с данными на 2023 год, число таких детей в России составляет около 1,5 милли-
она... Это означает, что примерно каждый 10-й ребенок имеет некоторые ограничения в физическом, 
когнитивном развитии или социальные проблемы и нуждается в особых услугах со стороны здраво-
охранения, социальной поддержки и сферы образования. 

Статистические данные, представленные в таблице 1, показывают увеличение количества детей с 
ОВЗ в России в течение последних лет. Однако, процентное соотношение от общего числа детей оста-
ется сравнительно стабильным и незначительно возрастает» [1]. 
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Таблица 1 
Статистика увеличения количества детей с ОВЗ в России 

Год Количество детей с ОВЗ Процентное соотношение от общего числа 
детей в России

2010 1 200 000 7.5% 

2015 1 300 000 8.1%
2020 1 400 000 8.7%
2023 1 500 000 9.3%

 
Удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ с учетом их психолого-педа-

гогических особенностей является приоритетным направлением в коррекционно-педагогической ра-
боте, направленной на коррекцию и компенсацию нарушенного развития. Основной целью обучения 
учащихся младших классов с ОВЗ является формирование прочных базовых знаний, умений и навы-
ков, позволяющих в дальнейшем интегрироваться в обществе. «Получение образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами является одним из основных и неотъ-
емлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни обще-
ства, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельно-
сти» [3, с. 56]. 

Рассмотрим некоторые психологические характеристики развития детей с интеллектуальными 
нарушениями. 

«Термином «умственная отсталость» в отечественной коррекционной педагогике обозначается 
стойко выраженное снижение познавательной деятельности ребенка, возникшее на основе органиче-
ского поражения центральной нервной системы (ЦНС). Степень поражения ЦНС может быть различ-
ной по тяжести, локализации и по времени наступления. Другими словами, этиология патологиче-
ского развития может быть самой разнообразной, а это, в свою очередь, вызывает индивидуальные 
особенности физиологического, эмоционально-волевого и интеллектуального развития умственно от-
сталого ребенка» [7, с. 136]. 

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) выделяется 4 степени тя-
жести умственной отсталости, указанные в таблице 2, степень выраженности которой определяется 
уровнем IQ ребенка [5]. 

Таблица 2 
Классификация интеллектуальных нарушений 

Группы Вторичные нарушения 
Лёгкая – IQ 50–69 и умственный возраст 
9–12 лет 

Отмечаются задержки в физическом развитии, общая  
психологическая инертность, снижен интерес  
к окружающему миру, заметно недоразвитие  
артикуляционного аппарата и фонематического слуха 

Умеренная – IQ 35–49 и умственный возраст 
6–9 лет 
Тяжёлая – IQ 20–34 и умственный возраст 
3–6 лет 
Глубокая – IQ менее 20 и умственный  
возраст до 3 лет 

 
У младших школьников с нарушением интеллекта обнаруживается недостаточность всех уровней 

мыслительной деятельности, мыслительные процессы своеобразны. Анализ зрительно воспринимае-
мого реального предмета или его изображения отличается бедностью и фрагментарностью. 

Характерным для учеников является неумение пользоваться хорошо усвоенным материалом, вос-
производить те знания, которые необходимы для решения поставленной конкретной задачи. Отстава-
ние отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании 
сферы образов-представлений. 

Классификация К. С. Лебединской отражает четыре варианта задержки психического развития, 
представленных в таблице 3, в клинико-психологической структуре каждого из которых имеется спе-
цифическое сочетание незрелости эмоционально-волевой и интеллектуальной сфер [4]. 
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Таблица 3 
Классификация задержки психического развития 

Группы Вторичные нарушения 
ЗПР конституционального происхождения. 
Для этого варианта характерны проявления 
гармонического психического инфантилизма и 
нарушения познавательной деятельности, 
обусловленные прежде всего незрелостью 
мотивационной сферы, преобладанием игровых 
интересов, несформированностью познавательных 
интересов 

Установлено, что многие из детей испытывают 
трудности в процессе зрительного, слухового, 
тактильного восприятия. 
Дети склонны преимущественно к конфликтному 
или избегающему способу взаимодействия. 
Предпочитают контактировать с детьми более 
младшего возраста в силу того, что коллектив 
сверстников, с которыми они могут 
контактировать, устанавливать взаимоотношения, 
вызывает у них тревогу. Преобладают 
ситуативно-деловые формы общения, 
основывающиеся на предметно-практических 
операциях. Выявлена сниженная потребность в 
общении 

ЗПР соматогенного происхождения.
К этой группе относятся задержки развития, 
возникающие в результате истощающего действия 
соматических заболеваний на организм, нарушения 
питания головного мозга и, как следствие, замедления 
темпа созревания и развития функциональных 
мозговых систем 
ЗПР психогенного происхождения. 
К этой группе относят нарушения развития, вызванные 
неблагоприятным влиянием социальной среды, 
условий воспитания ребёнка
ЗПР церебрально-органического происхождения.
Причиной нарушения темпа развития интеллекта и 
личности становятся грубые и стойкие локальные 
разрушения созревания мозговых структур (созревание 
коры головного мозга)

 
Внимание характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его колебания, неравно-

мерная работоспособность. Память также отличается качественным своеобразием. Характерны не-
точность воспроизведения и быстрая потеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная 
память. 

В связи с тем, что при когнитивных нарушениях и задержке психического развития недоразвитие 
высших психических функций (ВПФ), таких как память, внимание, мышление, речь, проявляется по-
хожими маркерами, возникает сложность в их дифференциации. Проанализировав психолого-педаго-
гическую и медицинскую литературу, можно выделить основные отличительные признаки каждой 
нозологической группы, представленной в таблице 4. 

Таблица 4 
Дифференциация ЗПР и когнитивных нарушений 

 Задержка психического развития Когнитивные  
(интеллектуальные) нарушения 

Механизм 
патологии 

Развивается под влиянием биологических 
или социальных факторов

Органическое поражение или 
недоразвитие головного мозга 

Первичный дефект Частичное повреждение базальных структур Недоразвитие лобно-теменного 
отдела ГМ

Потенциал развития 
ВПФ 

Компенсируется при своевременной и 
соответствующей коррекции 

Низкий потенциал при 
соответствующей коррекции 

Познавательная 
деятельность 

Могут быть снижены одни функции мозга, 
но при этом полностью сохранны другие

Характерно тотальное недоразвитие 
всех нервно-психических функций 

Особенности 
нарушения 
интеллекта 

Страдают внимание, эмоционально-образное 
мышление, восприятие, способность 
правильно слышать и узнавать слова

Сложности в сравнении, обобщении, 
анализе информации. Недоступно 
абстрактное мышление 

Игровая 
деятельность 

В игре активны, инициативны, 
самостоятельны, продуктивны 

Игры носят элементарный, 
подражательный характер, 
изобилуют стереотипными 
действиями, нет сюжета 

Особенности 
изобразительной 
деятельности 

В различной степени владеют 
изобразительной деятельностью 

Без специального обучения 
изобразительная деятельность не 
возникает

 
Говоря о психолого-педагогических проблемах младших школьников с ограниченными возмож-

ностями здоровья с когнитивными и психическими нарушениями, следует отметить необходимость 
создания психолого-педагогических условий, согласно специфике развития процессов высших пси-
хических функций и учетом психофизических возможностей обучающихся, где основой таких усло-
вий должен быть комплексный подход к формированию тех или иных навыков, который предполагает 
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диагностическое изучение, постоянное взаимодействие с семьей и врачами-специалистами, исполь-
зование игровой мотивации и т. д. 
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Согласно статистическому сборнику «Индикаторы образования, 2024», среди выпускников про-
грамм среднего профессионального образования (СПО) и высшего образования (ВО) количество обу-
чающихся инженерному делу, технологиям и техническим наукам составило 37% от общего количе-
ства выпускников. Данные Росстата свидетельствуют о положительной динамике численности сту-
дентов, осваивающих программы по области образования «Инженерное дело, технологии и техниче-
ские науки». 

Технологическое образование в общеобразовательной организации является важным звеном в 
подготовке школьников к выбору своего профессионального будущего. Предметная область «Техно-
логия», являясь интегративной по своей сути, содержит знания по физике, химии, биологии, матема-
тике, информатике. Важно на занятиях по технологии показать обучающимся как знания, например, 
физики могут использоваться для решения практической (прикладной) задачи. Не менее важно 
научить школьников для решения одной задачи использовать знания сразу из нескольких предметных 
областей – по аналогии с тем, как это делается на производстве, когда для работы используются самые 
разные сведения (источники информации) и методы их обработки. 

Технология изначально (еще с 1993 года – год введения образовательной области «Технология» в 
базисный учебный план / на замену трудовому обучению) предполагала необходимость использова-
ния межпредметных связей. Социальный заказ современному технологическому образованию заклю-
чается в том, что знакомство школьников с миром профессий (в т.ч. способами решения прикладных 
задач) должна осуществляться персонифицированно. Задача учителя – показать не только их разно-
образие, но и взаимосвязь. Интересы обучающихся различны, т.е. следует персонализировать образо-
вательный процесс. 
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В теории и практике накоплен значительный опыт по реализации межпредметных связей в обра-
зовании, в т.ч. технологическом. Отметить следует труды таких ученых, как И.А. Тагунова, О.И. Дол-
гая, P. Burnard, L. Colucci-Gray, P. Sinha и др. 

Есть исследования по индивидуальным образовательным траекториям, персонализации и касто-
мизации обучения (Н.В. Любомирская, Н.В. Савина, М.А. Сафонова, А.А. Сафонов, А.В. Стехов, E. 
Aeiad, F. Meziane и др.). Однако вопрос персонализации развития в межпредметных связях недоста-
точно раскрыт в исследованиях отечественных и зарубежных авторов. 

Инструменты индивидуализации образовательного трека – это сложная структура из множества 
элементов. 

Учителю достаточно сложно выстроить индивидуальный образовательный маршрут для каждого 
обучающегося по многим объективным причинам: нехватка времени, высокая наполняемость клас-
сов, недостаточная осведомленность об индивидуальных особенностях учащегося и т. д. 

В помощь учителю можно предложить несколько успешных кейсов по персонализации образова-
тельного маршрута обучения в части технологического образования – факторы персонализации: 

1) проектная деятельность (практикоориентированный подход); 
2) взаимодействие в малых группах; 
3) смешанное обучение; 
4) индивидуальные образовательные траектории/треки (индивидуальные учебные планы, индиви-

дуальное расписание) [2; 3]. 
Что касается первых трех форм организации персонализации, то учителя используют их доста-

точно часто в образовательном процессе. 
Опыт создания индивидуальных образовательных треков менее значительный. Однако, трудно не 

согласиться с обилием в открытом доступе образовательных ресурсов, которые предлагаются детям 
как в собственных школах (в виде кружков), а также центрах дополнительного образования детей 
(ДНК, Кванториум, ИТ-куб и др.), так и в сети Интернет (на различных цифровых платформах со 
свободным доступом к материалам). Учитель, заинтересованный в персонализации образования, мо-
жет принять участие, выполняя в данном случае, по сути, тьюторскую функцию, роль навигатора в 
ресурсах, предложения по которым прирастают ежедневно. Успех в реализации подобного рода орга-
низации обучения зависит от настойчивости учителя, который должен мониторить динамику каждого 
обучающегося в реальном времени, предлагая ему следующий материал (более или менее глубокого 
уровня изучения, а в некоторых случаях ориентированного на что-то совершенно субъективно для 
ученика новое). 

В образовательной области «Технология», кроме вышеперечисленных подходов, имеется возмож-
ность выстроить персонифицированную траектория развития за счет использования межпредметных 
связей. 

Предметная область «Технология», являясь интегративной по своей сути, содержит знания по фи-
зике, химии, биологии, математике, информатике. Важно на занятиях по технологии показать обуча-
ющимся как знания, например, физики могут использоваться для решения практической (прикладной) 
задачи. Не менее важно научить школьников для решения одной задачи использовать знания сразу из 
нескольких предметных областей – по аналогии с тем, как это делается на производстве, когда для 
работы используются самые разные сведения (источники информации) и методы их обработки. 

Задача учителя – показать не только разнообразие межпредметных связей, но и взаимосвязь. Ин-
тересы обучающихся различны, т.е. следует не только персонализировать образовательный процесс, 
но и реализовать межпредметный характер содержания предметной области «Технология». Об этом 
позволяет говорить и ФРП ООО «Технология» и Концепция преподавания предметной области «Тех-
нология» [1, 4]. 

Кроме перечисленных в ФРП ООО межпредметных связей можно выделить связь с литературой, 
иностранными языками и другими, которые используются, например, при работе над проектом по 
технологии. В контексте проектной деятельности отдельно следует отметить, конечно, связь с дисци-
плинами профессиональной школы по инженерному делу и техническим наукам. 

Для выявления и установления межпредметных связей учитель должен сделать сравнительный 
анализ содержания по тем предметам, которые будут рассматриваться как взаимосвязанные. Если зна-
ния по одному предмету опираются на знания по другому предмету, то между этими предметами име-
ется связь. Однако, значение имеет и сходство дидактики (педагогических технологий, методик обу-
чения). В противном случае у учащихся могут начать формироваться противоречивые знания по од-
ним и тем же вопросам, нарушится профессиональная направленность межпредметных связей. Про-
блема реализации межпредметных связей не может быть решена на каком-то одном этапе обучения 
(например, четверти), поэтому эта работа должна проводиться на регулярной основе. 

Предполагается, что междисциплинарное образование, по сравнению с традиционным форматом 
изучения отдельных предметов, лучше помогает школьникам понять некоторые темы, а также про-
чувствовать взаимосвязь изучаемого материала и повседневной жизни. Главное здесь – чтобы науки 
изучались на основе реальных кейсов и проблем. 
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Междисциплинарное содержание общего образования – это интегрированный из разных предме-
тов учебный материал. Он позволяет более глубоко объяснить проблему, общую для всех этих пред-
метов. Такой подход готовит обучающихся к реальной жизни, где они сталкиваются с проблемами, 
решение которых требует применения знаний из разных дисциплин. 

Учитель может использовать разные модели для формирования междисциплинарного содержания 
технологического образования. 

1. Связанная модель фокусируется на интеграции понятий в рамках предметов. Например, учитель 
технологии может связать единицу измерения физических (или химических) свойств материалов с 
единицей измерения механических свойств, подчеркнув, что каждая из них имеет общее. 

2. Веб-модель использует тему для соединения всех предметных областей. Например, если тема 
3D-модель, то на уроках математики (геометрии) можно рассмотреть отличия плоских и объемных 
геометрических фигур, а также разнообразие последних, а на уроке технологии выполнить практиче-
скую работу по объемному макетированию или созданию 3D-моделей в Компасе путем соединения 
примитивов (объемных геометрических фигур). 

3. Модель погружения предполагает интеграцию знаний ученика практически без посторонней 
помощи. Например, обучающийся, который занимается проектом, предполагающим разработку кол-
лекции одежды, читает об истории костюма, проводит анализ прототипов и аналогов, изучает свой-
ства материалов, которые могут быть использованы в проекте, рисует эскизы, создают презентацию, 
готовят выступление к защите и т. д. 

Персонализация технологического образования школьников – проблема актуальная и нерешенная. 
С одной стороны, опыт частных школ показывает, что работа по персонализации должна строиться 
более системно, охватывая всю общеобразовательную организацию. С другой стороны, редкие при-
меры персонализации отдельных дисциплин демонстрируют возможность и такого варианта образо-
вания. 

Межпредметные связи в последнем случае выступают важным дидактическим условием, которое 
обеспечивает персонализацию обучения по дисциплине, безотносительно к тому, реализуется она си-
стемно (т.е. во всей общеобразовательной школе, применительно к разным предметным областям) 
или нет). Выделены предшествующие, сопутствующие и перспективные межпредметные связи, кото-
рые в учебном процессе используются как связанная модель, веб-модель или модель погружения. Все 
выделенное приемлемо и для персонализации. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Аннотация: в статье представлено влияние развития уровня эмпатии на решение конфликтов в 

учебно-воспитательном процессе начальной школы. Рассмотрено понятие эмпатии с точки зрения 
различных авторов и подходов психологической науки. Определено понятие эмпатийности. Пред-
ставлена возрастная периодизация развития эмпатийности у детей. Обусловлена необходимость 
уделения предельного внимания к развитию эмпатийности именно в младшем школьном возрасте. 
Определены уровни развития эмпатии. Рассмотрены причины конфликтов у младших школьников. 
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Представлена закономерность между уровнем развития эмпатии у ребёнка и стилем поведения, при-
нятых им при решении конфликтной ситуации. 

Ключевые слова: эмпатия, эмпатийность, младшие школьники, ребёнок, конфликт, гетерогенная 
образовательная среда, уровни развития эмпатии. 

Традиционно во всех сферах общественной жизни гуманизация отношений между людьми связы-
вается с сочувствием, состраданием, умением понять другого человека, проникнуться его горестями 
и радостями. Вышеприведенные способности объединены понятием «эмпатия» [3]. Проблема разви-
тия эмпатии у младших школьников в современном мире является актуальной, поскольку данный 
феномен занимает ключевое место в социализации детей. Данное понятие формирует ядро станов-
ления личности ребёнка. 

Термин «эмпатия» был введён Эдвардом Титченером в начале ХХ в. для обозначения особой 
внутренней активности человека, результатом которой становится интуитивное понимание ситуа-
ции другого [2; 3]. 

Данное понятие рассматривалось в контексте как зарубежной, так и отечественной психологии. 
Рассмотрим его трактовку в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 
Понятие эмпатии с точки зрения зарубежной и отечественной психологии 

Направление 
психологии Автор Определения понятия эмпатия 

Зарубежная 
психология 

К. Роджерс Эмпатия – это временная жизнь другой жизнью, деликатное в ней 
пребывание без осуждения и оценивания 

М.В. Стовер Эмпатия – это способность проникать в психику другого, 
понимать аффективные ориентации других; 

С. Бергер, 
Е. Стотлэнд  

Эмпатия – это аффективная связь, разделение состояния другого 
человека

Отечественная 
психология 

М.А. Пономарева  Эмпатия – это механизм межличностного познания, который 
реализовывается через заражение, идентификацию, моторное 
подражание, проекцию [5]

С.Л. Рубинштейн Эмпатия-это один из компонентов любви человека к человеку, 
эмоционально опосредованное отношение к окружающим [6] 

А.Г. Басова 
 

Эмпатия – это перцептивное действие, которое неразрывно 
связано с пониманием неповторимости и уникальности другого 
человека, это эмоциональный отклик на состояние другого 
человека [8]

А.А. Бодалев  Эмпатия – это способность понимать переживания другой 
личности и сопереживать ей в процессе межличностных 
отношений [8]

А.С. Раздьяконова, 
В.А. Тургель 

Эмпатия-это способность индивида к адекватной интерпретации 
выразительного поведения другого человека 

Н.Н. Обозов Эмпатия-качество, благодаря которому формируется система
ценностей человека, которая в будущем определяет поведение 
человека по отношению к другим людям [7] 

 
Таким образом, обобщив вышеприведенные подходы к понятию эмпатия, можно сформулировать 

наиболее общее определение. Итак, эмпатия – это способность человека понимать эмоции и чувства 
другого и давать эмоциональный отклик на его переживания [9]. Эмпатийность же характеризуется 
как личностное свойство, устойчиво проявляющееся в способности к пониманию эмоционального со-
стояния другого человека, сопереживанию и сочувствию, а также как доминирующая потребность 
личности в активном содействии благополучию других людей [1; 6]. В современных психолого-педа-
гогических исследованиях данного феномена, эмпатия изучается в контексте социально-нравствен-
ного развития детей, и принимает формы взаимопомощи, сотрудничества, доброжелательности, 
дружбы, отзывчивости, положительных взаимоотношений. 

Эмпатия развивается с самого детства человека. В целях структуризации исследований развития 
эмпатии в каждом возрастном периоде и характеристики свойственных им новообразований, вся ин-
формация представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 
Развитие эмпатии в разных возрастных периодах 

Возрастной  
период Характеристика Важные новообразования 

Дошкольный 
возраст 

1. Эмпатийность формируется 
на основе взаимоотношений в 
семье. 
2. Способность ребенка к 
сопереживанию возникает за 
счет развития следующих 
факторов: 
3. Получение собственного 
положительного опыта; 
4. Понимание и осознание 
собственных эмоций и чувств. 
5. Предположительное 
понимание чувств и эмоций 
другого человека 

0–1 год: Эмпатийные реакции проявляются в форме 
эмоциональной идентификации и осуществляются 
через заражение и подражание. 
1–3 года: «Ситуация симпатии»: идентификация себя с 
конкретной ситуацией и партнером, чьи чувства 
разделяет, обычно этот партнер – родитель или 
близкий родственник. 
4–5 года: «Ситуация альтруизма»: сопоставление 
своего состояния с состоянием другого человека, 
понимание чувств др. людей, а также появление 
способности предвидеть результаты собственного 
поведения; сочувствие окружающим, проявление 
чуткости и гуманности поведения. 
6–7 лет: завершение формирования трёх форм 
проявления эмпатийности: 
1. Сопереживание. 
2. Сочувствие. 
3. Содействие

Младший 
школьный 
возраст 

Наибольшее влияние на 
изменение уровня эмпатии 
оказывает учитель и 
одноклассники. 
Появляется больше контактов и 
ситуаций выбора, в которых 
можно проявить эмпатийность. 
Имеющиеся у ребенка 
способности к эмпатии 
постепенно перерастают в 
свойства личности. 

Способность к личностной и индивидуальной 
рефлексии. 
Присутствуют два вида эмпатии: гуманистическая 
(предполагает отклик на чужие чувства: 
сопереживание, понимание, сочувствие другому 
человеку) и эгоцентрическая (рассматривает 
собственные переживания). 
7–9 лет: преобладание эгоцентрической эмпатии. 
9–10 лет: чужие состояния уже способны влиять и 
изменять собственные ощущения ребенка несмотря на 
то, что в основном он еще ориентируется на 
внутренние переживания.

 
Младший школьный возраст – сензитивный период для развития эмпатийности, во время которого 

важно уделить должное внимание развитию данного свойства. Обоснование выдвинутого положения 
представлено на рисунке 1 [1]. 

 
Рис. 1. Причины необходимости предельного внимания к развитию эмпатии  

в младшем школьном возрасте 
 
Остановимся на отдельных положениях приведённого рисунка. Психолого-педагогическими ис-

следованиями установлено, что младший школьник характеризуется повышенной восприимчивостью 
к внешним влияниям и особым уровнем развития интуитивной чувствительности к улавливанию эмо-
циональных состояний окружающих людей, что создает благоприятные условия для развития эмпа-
тийности ребёнка именно в этом возрасте. Кроме того, завершение периода интенсивного формиро-
вания чувства эмпатии приходится именно на конец периода получения школьником начального об-
щего образования. У детей более старшего возраста возможна только корректировка эмпатийности. 
Уделение особого внимания становлению данной способности у ребенка в младшем школьном воз-
расте обуславливает облегчение социализации и адаптации школьника, а также способствует форми-
рованию его положительных контактов со сверстниками. И согласно таблице 2, особую роль в этом 
процессе играет учитель. 
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Однако степень развития эмпатии у младшего школьника определяется ее уровнем. Выделяют три 
уровня эмпатии: 

1. Низкий: ребёнок с низким уровнем эмпатии характеризуется безразличием к переживаниям 
других людей и отсутствием внимания к чужим чувствам. 

2. Средний: ребёнок может определить чувства другого человека, разделить их и при необходи-
мости помочь. 

3. Высокий: ребёнок умеет ставить себя на место других, способен проживать чужие эмоции 
как свои собственные, принимая их близко к сердцу. 

Замечено, что чем выше у ребёнка уровень развития эмпатии, тем легче ему контактировать со 
сверстниками, и, как следствие, проще адаптироваться в социуме. Но, помимо влияния на коммуни-
кативную компетенцию, уровень развития эмпатии младшего школьника находит свое отражение в 
поведении ребёнка во время конфликтной ситуации. Конфликт – широко распространённое явление 
в гетерогенной школьной среде, поскольку существует много благоприятных для его развития фак-
торов, а именно: 

– сама гетерогенность; 
– переход ребёнка в новый коллектив и адаптация к нему; 
– как следствие, кризис социализации младшего школьного возраста. 
Младшие школьники часто оказываются вовлеченными в конфликт в качестве агрессора, 

жертвы или наблюдателя. Однако в работах исследователей данного феномена прослеживается 
определённая закономерность: чем выше уровень эмпатии у ребёнка, и ниже уровень конфликтно-
сти, тем благополучнее чувствует себя ребёнок в коллективе. При этом замечено, что уровень раз-
вития эмпатии связан не просто с возникновением и протеканием конфликта, но и со стилем кон-
фликтного поведения. А именно, чем ниже уровень эмпатии, тем чаще при разрешении конфликта 
школьники используют такие стили, как соперничество и избегание. И наоборот, чем выше уровень 
эмпатии, тем чаще дети выбирают приспособление и компромисс [4]. Следовательно, школьники с 
более высоким уровнем развития эмпатии склонны к более гуманным формам разрешения кон-
фликта, чем ученики с уровнем ниже. Это способствует наиболее хорошему закреплению таких 
учеников во внутриколлективных отношениях и благоприятно сказывается на его образовательных 
результатах. 

Таким образом, на основе вышеизложенной информации видно, как уровень развития эмпатии 
у младшего школьника влияет на его поведение в конфликте, а также подчеркнута необходимость 
развития эмпатийного поведения именно в младшем школьном возрасте, так как выбор данного 
периода характеризуется особой сензитивностью к становлению эмпатийности. 
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В настоящее время понятие «композиция» все чаще рассматривается как явление диалектическое, 
так как оно впитало в себя и структурную организацию художественного образа, и систему идейно-
тематических и формально-пластических связей и зависимостей, и важнейшие закономерности прин-
ципа построения художественного произведения, а также процесс его создания и восприятия. 

Наряду с графикой, рисунком и живописью, композиция является одной из самых сложных и важ-
ных составляющих в системе подготовки будущих учителей обслуживающего труда и изобразитель-
ного искусства. Дисциплина «Композиция» требуют от студентов умений решать композиционные 
задачи разной степени сложности по компоновке предметов на картинной плоскости. 

Рисунок призван определить конструкцию предмета, пропорции, характеристику отдельных форм, 
предмета в целом. Живопись создает ощущение восприятия предмета, его цвет, материальность, то-
нальные различия, воздушную среду. Живопись способна вызвать определенные чувства у зрителя: 
успокоенность или тревогу, радость или угнетенность. Композиция же – не только мысль, идея про-
изведения, ради выражения которой художник берется за кисть или карандаш, это и определенно со-
звучная душе художника и требованиям времени пластическая форма выражения. Поэтому, работая 
в цвете и тоне над композицией, развивая ее разными способами, автор стремится сделать так, чтобы 
зритель как можно полнее воспринял содержательную идею картины. Тут для художника поле дея-
тельности безгранично. Чем образнее и глубже он мыслит, чем богаче и убедительнее его художе-
ственное мастерство, тем сложнее и значимее произведение. 

В то же время, особое значение придается научности обучения теории и практике учебной компо-
зиции, что объясняется спецификой педагогического вуза, заключающейся в необходимости обуче-
ния методическим приемам объяснения теоретического материала, формировании умения опериро-
вать системой композиционных закономерностей, правил, приемов и их творческого использования, 
так как педагог должен быть не только художником, но и методистом, теоретиком и историком ис-
кусства, уметь словесно объяснять многие сложные вопросы творчества и квалифицированно анали-
зировать произведение искусства и работу обучающегося. Кроме того, осознанное усвоение основных 
закономерностей композиции дает ключ к развитию творческих способностей студента, формирует 
художественный вкус, воображение и фантазию, образное мышление, чувство визуального равнове-
сия и динамики, а также композиционной целостности в картинной плоскости. 

Однако, к сожалению, все чаще в результате обучения композиции и композиционно-творческой 
деятельности студент понимает композицию как формализованный язык или элементарную грамма-
тику, знание которой позволит ему лишь с помощью линий, форм, цвета, плоскостей, объемов, про-
порций, пространства, колорита и т. д., создать художественное произведение. Такое увлечение в про-
цессе преподавания композиции, освоением только формальной стороной композиционной грамоты, 
приводит к принижению содержательно-смысловой сущности композиции. 

Ведь известно, что процесс композиционно-творческой деятельности студента существенно отли-
чается от процесса творческой деятельности художника, так как в зависимости от того, какая будет 
учебная установка педагога, таким и будет характер работы студента. Педагогическая установка в 
учебном процессе, ее направленность и обуславливает то или иное соотношение учебных и творче-
ских задач в любом упражнении, в целом или части композиционного задания. 

В процессе преподавания специальных дисциплин можно выделить ряд проблемных вопросов, 
связанных с композицией, которые трудно усваиваются обучающимися. Они проявляются в 
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отсутствии плана действий в период работы над произведением, пассивности по отношению к поиску 
и сбору подготовительного материала, незавершенности технического исполнения работы. 

Очевидно, что для предотвращения этих негативных тенденций необходимо дальнейшее совер-
шенствование системы заданий и упражнений, причем, каждое упражнение, входящее в структуру 
основного задания, должно быть сориентировано как на уже достигнутый, так и на перспективный, 
находящийся в «зоне ближайшего развития» [1], уровень знаний, умений и навыков. 

Вместе со специфическими закономерностями обучения композиции действенным средством по-
строения и функционирования учебного процесса как целостной системы служат дидактические 
принципы, которые выступают в качестве основополагающих требований к практической организа-
ции учебного процесса, определения целей, задач и содержания обучения [2]. Из ряда основополага-
ющих принципов, способствующих повышению результативности обучения учащихся композиции, 
можно выделить. 

1. Принцип системно-методологической ориентации деятельности: формирование у учащихся 
представлений о способах, приемах и средствах достижения поставленной цели, которые содей-
ствуют созданию системы методов практической деятельности, способной перестраиваться с учетом 
возникающих проблем, а не переноситься в новое содержание в виде шаблонов и выработанных при-
емов построения композиций. 

2. Принцип единства духовно-эстетического, интеллектуально-нравственного и практического 
обучения: по этому принципу композиционный процесс ориентируется на единство практической и 
мыслительной деятельности, что позволяет глубоко вовлекать учащихся в учебно-творческий про-
цесс. 

3. Принцип вариативности: создание нескольких вариантов решения задачи (три и более), похожих 
по своему содержанию и различающихся по формальному выражению, что достигается посредством 
сочетаний различных композиционных средств и приемов. Продуманный выбор оптимального реше-
ния из множества вариантов, повышает качество конечного результата творческого процесса, способ-
ствует более эффективному формированию у учащихся понятий о критериях оценки работы, при ко-
торой отсеивается случайный, незначительный и второстепенного художественно-изобразительный 
материал, совершенствуется сам замысел, у учащихся появляется возможность вести активный твор-
ческий поиск в разных, иногда противоречащих друг другу направлениях. 

4. Принцип креативности: предполагает достижение определенного качественного состояния и 
стиля педагогической деятельности. Эта деятельность охватывает область взаимоотношений между 
преподавателем, учащимися и композиционной деятельностью. На основании этого могут созда-
ваться принципиально новые, оригинальные творческие работы и художественные произведения. 

5. Принцип комфортности: создание благоприятной эмоционально-чувственной и интеллектуаль-
ной организации занятий для развития композиционно-творческих способностей, а также повышения 
эфективности и результативности творческой деятельности учащихся. В учебном процессе работы 
над заданием по композиции от преподавателя требуется умение достигать единства мотивационно-
волевых и операционно-действенных компонентов деятельности, мыслительных и перцептивных опе-
раций, направленных на преодоление возникающих у учащихся трудностей, снятие внутренних ин-
теллектуальных зажимов и комплексов, вызванных незнанием, неумением, робостью, боязнью выде-
литься из общей группы, показаться оригинальным и т. п. 

6. Принцип единства художественного и общего развития личности: необходимо формировать ми-
ровоззрение, знания, художественный вкус, психические качества учащихся (мышление, воображе-
ние, память, речь, внимание и т. п.) таким образом, чтобы используя все свои умственные силы в про-
цессе композиционной деятельности, обучаемые могли распространить эту способность и на любую 
иную деятельность, а те знания, умения и навыки, которые они приобрели в различных областях ум-
ственной, трудовой и физической деятельности, умели активно применять в процессе работы над ком-
позицией. 

7. Принцип интеграции художественных и научных, мировых и национальных ценностей: все са-
мое лучшее из культурных достижений разных стран и народов на всем протяжении развития искус-
ства должно быть впитано и на основе этого можно было приобщиться к мировым художественным 
достижениям, обучающиеся расширяют свой кругозор и образно-художественное мышление, разви-
вают способности критической оценки собственных результатов творческой деятельности. 

Приведенные выше принципы тесно переплетаются в процессе обучения композиции и реализу-
ются в организации учебно-творческой деятельности и планировании содержания учебных занятий. 
Их эффективность во многом зависят от грамотности преподавателя, его творческой активности, спо-
собности направить энергию обучающихся в нужном направлении. 

Таким образом, приведенные выше положения указывают на необходимость рассмотрения ком-
позиции как одного из основных компонентов профессиональной подготовки будущих учителей об-
служивающего труда и изобразительного искусства. Их практическая реализация в обучении содей-
ствует выбору и применению оптимальных методов и средств педагогического воздействия в 



Издательский дом «Среда» 
 

344      Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение,  
воспитательные стратегии 

процессе формирования профессиональных знаний, умений и навыков обучаемых на всех уровнях 
системы художественно-педагогического образования. 
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность изучения социального интеллекта обучаю-
щихся с задержкой психического развития как самой многочисленной нозологической группы детей с 
ОВЗ. Приводятся результаты сравнительного анализа развития социального интеллекта младших 
подростков с задержкой психического развития, полученные в ходе проведенного эмпирического ис-
следования. 
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бенности развития детей с задержкой психического развития. 

Дети с задержкой психического развития являются самой многочисленной нозологической груп-
пой среди обучающихся с ОВЗ. Характерной особенностью школьников с ЗПР является относительно 
низкий уровень развития общего интеллекта, а также разная степень искажения системы поведенче-
ской саморегуляции, несформированность ценностных ориентаций, негибкость систем социальных 
взаимоотношений [2]. Как отмечает Г.В. Грибанова, этим обучающимся свойственны инфантильные 
способы решения конфликта: либо импульсивно-аффективные, либо в форме протеста – побеги, 
уходы. Отмечается склонность к асоциальным контактам, игнорированию общественно значимых 
норм. 

Все это свидетельствует о том, что у детей с ЗПР недостаточно развит социальный интеллект как 
один из главных факторов, способствующих успешному взаимодействию в социуме и эффективной 
адаптации к новым условиям жизни. 

В связи с этим была поставлена задача нашей коррекционной работы – целенаправленное развитие 
социального интеллекта обучающихся с ЗПР. 

С этой целью на базе ОГКОУ «Центр ППМС «Доверие», находящегося по адресу: Ульяновская 
область, Майнский район, село Тагай, ул. Интернатская, дом 1, было проведено эмпирическое иссле-
дование. 

В исследовании приняли участие 18 обучающихся с ЗПР 5–6 классов, получающих психолого-
педагогическую помощь в данном ППМС-Центре. Были сформированы две группы испытуемых: экс-
периментальная (в количестве 10 человек) и контрольная (в количестве 8 человек). 

На констатирующем этапе на основе теста «Социальный интеллект» Гилфорда-О’Салливена (в 
адаптации Е. С. Михайловой) [4] был определен уровень развития социального интеллекта в обеих 
группах. 

Анализ результатов исследования социального интеллекта позволил поделить испытуемых экспе-
риментальной группы на три подгруппы: 1 – с низким социальным интеллектом (20%, 2 чел.); 2 – с 
уровнем социального интеллекта ниже среднего (60%, 6 чел.); 3 – cо средним уровнем социального 
интеллекта (20%, 2 чел.). 

Испытуемых контрольной группы также разделили на три подгруппы: 1 – с низким социальным 
интеллектом (12,5%, 1 чел.); 2 – с уровнем социального интеллекта ниже среднего (75%, 6 чел.); 3 – 
cо средним уровнем социального интеллекта (12,5%, 1 чел.). 

На формирующем этапе исследования с обучающимися экспериментальной группы на протяже-
нии 3 недель с периодичностью 4 раза в неделю проводились групповые коррекционные занятия, 
направленные на развитие социального интеллекта. 

На контрольном этапе проведена контрольная диагностика социального интеллекта в обеих вы-
борках с использованием той же методики. 
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Ниже представлены сравнительные результаты первичной и итоговой диагностики в обеих выбор-
ках (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Распределение испытуемых экспериментальной группы в соответствии  

с уровнями социального интеллекта, выявленными на констатирующем и контрольном этапах  
экспериментах (по методике «Социальный интеллект») 

 
Рис. 2. Распределение испытуемых контрольной группы в соответствии  
с уровнями социального интеллекта, выявленными на констатирующем  

и контрольном этапах экспериментах (по методике «Социальный интеллект») 
 
Анализ полученных данных показывает, что на констатирующем этапе эксперимента лишь у 20% 

испытуемых (2 чел.) экспериментальной группы был отмечен средний уровень развития социального 
интеллекта. На контрольном этапе у 20% испытуемых (2 чел.) диагностирован уровень социального 
интеллекта выше среднего и у 60% испытуемых (6 чел.) – средний уровень. 

Также отмечается уменьшение числа испытуемых, социальный интеллект которых находится на 
уровне ниже среднего: на констатирующем этапе эксперимента уровень социального интеллекта ниже 
среднего был зафиксирован у 60% испытуемых (6 чел.), на контрольном этапе этот показатель состав-
ляет 20% (2 чел.). 

И наконец, у 20% испытуемых (2 чел.) был выявлен низкий уровень социального интеллекта на 
констатирующем этапе. На контрольном этапе испытуемых с низким уровнем социального интел-
лекта выявлено не было. 

Анализ социального интеллекта обучающихся контрольной группы показывает, что на констати-
рующем этапе 12,5% испытуемых (1чел.) имели низкий уровень социального интеллекта, 75% (6 
чел.) – уровень социального интеллекта ниже среднего, 12,5% (1 чел.) имели средний уровень соци-
ального интеллекта. На контрольном этапе эксперимента выяснилось, что количество испытуемых с 
уровнем ниже среднего увеличилось до 87,5% (7 чел.). Количество испытуемых со средним уровнем 
осталось прежним – 12,5% (1 чел.). Испытуемых с низким уровнем социального интеллекта не 
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выявлено. Это позволяет утверждать, что социальный интеллект формируется и без целенаправлен-
ной коррекционной работы, но в значительно более медленном темпе и не так эффективно. 

Полученные в ходе эксперимента данные подтверждают предположение о том, что развитие соци-
ального интеллекта обучающихся с задержкой психического развития может быть эффективнее при 
условии его целенаправленного формирования путем проведения коррекционно-развивающей ра-
боты. 
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филя подготовки отсутствуют значимые различия профессиональных типов личности, жизненных 
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В юношеском возрасте начинается активный этап формирования профессиональной идентично-
сти, профессионального становления человека. При этом, когда на подростков влияют социально-
культурные и экономико-политические изменения, различные СМИ, общественное мнение, сделать 
зрелый выбор будущей профессии в силу возраста молодым людям может быть затруднительно [1]. 
Как правило, школьники ещё не имеют достаточно знаний о мире профессий, а их профессиональный 
выбор зачастую основан на весьма общих представлениях о профессиях и трудовой деятельности. 
Собственные установки учащихся ещё довольно поверхностны, кроме того, отсутствует и правильное 
понимание своих психофизиологических особенностей. Но даже те школьники, которые имеют 
весьма твёрдые планы на будущее, довольно плохо умеют оценивать самих себя, свои возможности. 

Одним из важнейших условий успешного выбора профессии старшеклассником и дальнейшего 
овладения ей является сформированная профессиональная направленность. Ее рассматривают как си-
стему доминирующих профессиональных потребностей и мотивов, ценностных ориентаций, она во-
площается в профессиональных представлениях, намерениях, целях, установках и активной деятель-
ности по их достижению [2]. Профессиональная направленность может рассматриваться как проявле-
ние общей направленности личности в труде. При этом очевидно, что она сохраняет базовые черты 
общей направленности, но приобретает свою специфику. 

В целом, под профессиональной направленностью мы можем понимать внутреннюю предраспо-
ложенность, мотивацию, способности, склонности и задатки субъекта к конкретной профессиональ-
ной деятельности. Это совокупность индивидуальных свойств личности, её черт, качеств, ценностных 
ориентаций, взглядов, и побуждений, а также совокупность профессиональных притязаний, характер-
ных для соответствующей деятельности и готовность применения указанных компонентов в процессе 
выполнения должностных обязанностей. 

Для изучения проблемы профессионального самоопределения старшеклассников было проведено 
эмпирическое исследование среди учащихся 10–11 классов разных профилей подготовки. В исследо-
вании участвовали 47 человек, из них 24 учащихся классов физико-математического профиля и 23 – 
гуманитарного. Для оценки профессиональной направленности применялись «Опросник профессио-
нальных предпочтений» Дж. Голланда, «Иерархия жизненных ценностей» Г.В. Резапкиной, 
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«Опросник профессиональных склонностей» Л. Йовайши в модификации Г.В. Резапкиной, «Тест мо-
тивации выбора профессий» Л.А. Ясюковой. 

Результаты сравнительного анализа средних значений в двух группах по всем выделенным нами 
составляющим профессиональной направленности представлены ниже. 

Таблица 1 
Средние значения изучаемых показателей в группах 

 Средние значения физико-математического  
и гуманитарного профиля UЭмп 

Профессиональный тип личности (UКр = 22–31)
Реалистический тип 6,3/7 50 
Исследовательский тип 6,6/6 44,5 
Артистичный тип 7,7/7,6 53 
Социальный тип 8,9/8,1 44 
Предприимчивый тип 7,4/7 50,5 
Традиционный тип 5,1/6,3 33,5 

Жизненные ценности (UКр = 31–42)
Здоровье 2,9/3 66 
Материальные ценности 3,3/1,8 34 
Творчество 1,6/1,8 66,5 
Семья 2,3/3,4 42,5 
Карьера 2,6/1,4 56,5 
Служение 1,4/2,5 51 
Слава 2,3/2,3 68 
Отдых 2,7/1,5 46 

Профессиональные склонности (UКр = 22–31)
Работа с людьми 6,5/6,3 49 
Практическая деятельность 4/4,3 53,5 
Интеллектуальная деятельность 4,1/3,3 42 
Эстетическая деятельность 4,4/4 52 
Планово-экономическая деятельность 1/2,9 34 
Экстремальная деятельность 4/3,3 43 

Мотивация выбора профессии (UКр = 28–38)
Профессиональная 7,8/7,5 58,5 
Коммуникативная 6,7/6,9 60,5 
Прагматичная 6,9/6,6 59,5 
Статусная 6,7/6,6 61 
Социальная 5,8/6 63 
Учебная 7,3/7,5 65 
Внешняя 6,3/6,9 52,5 

 
Можно увидеть, что в классе гуманитарной направленности выше средние значения реалистиче-

ского и традиционного типа, а в классе физико-математического профиля – исследовательского, со-
циального и предприимчивого, а средние значение артистичного типа почти равны в обеих группах. 
Значимых различий между направленностью учащихся классов физико-математического и гумани-
тарного профилей не выявлено. 

Показатели «здоровье», «семья», «творчество», «служение» как жизненные ценности по выражен-
ности среднего значения в классе гуманитарного профиля выше (хотя в первом случае незначи-
тельно). Материальные ценности, карьера и отдых представлены более высоким средним баллом в 
физико-математическом классе. Среднее значение славы как жизненной ценности равен в обеих груп-
пах. Полученное эмпирическое значение находится в зоне незначимости почти для всех жизненных 
ценностей (материальные ценности входят в зону неопределённости), что свидетельствует об отсут-
ствии существенных различий между учащимися классов разных профилей. 

Можно отметить, что в физико-математическом классе выше средние значения склонности к ра-
боте с людьми, интеллектуальной деятельности, эстетической и экстремальной видам деятельности. 
Средний балл склонности к практической и планово-экономической видам деятельности, соответ-
ственно, выше в классе гуманитарной направленности. Полученные значения находятся в зоне незна-
чимости для всех видов склонностей. 

Исходя из представленной выше таблицы, средний балл профессиональной, прагматичной и ста-
тусной мотивации выше в классе физико-математического направления (в последнем случае лишь 
немногим выше гуманитарного). Средние значения коммуникативной, социальной, учебной и внеш-
ней видов мотивации выше в гуманитарном классе. Здесь мы также наблюдаем, что полученные эм-
пирические значения находятся в зоне незначимости для всех видов мотивации, что свидетельствует 
об отсутствии значимых различий между ними у учащимихся классов физико-математического и гу-
манитарного профилей. 



Издательский дом «Среда» 
 

348      Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение,  
воспитательные стратегии 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют об отсутствии значимых отличий 
между двумя группами старшеклассников. Это может свидетельствовать о недостаточном понимании 
старшеклассниками того, какие сферы профессиональной деятельности и, соответственно, какие про-
фили обучения им лучше всего подходят, что, в свою очередь, говорит о необходимости психолого-
педагогического сопровождения школьников в части профориентации и формирования профессио-
нальной направленности. 
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Аннотация: в статье обсуждаются результаты исследования направленности личности в об-
щении как ценностно-мотивационного компонента психологической готовности к профессиональ-
ному общению у студентов педагогического вуза гуманитарного профиля. Методом исследования 
выступает опрос на основе методики «Направленность личности в общении» (С.Л. Братченко). 
Проведенный опрос и полученные результаты доказывают дефицитарность позиции диалога, парт-
нерства и сотрудничества и необходимость формирования диалогической направленности личности 
в общении у будущих учителей гуманитарного профиля в процессе обучения в вузе. 

Ключевые слова: психологическая готовность, профессиональное общение, направленность лич-
ности в общении, диалогическая позиция, субъект-субъектное взаимодействие. 

Аксиология современного этапа развития системы подготовки педагогических кадров обуславли-
вает императив к смещению акцента психолого-педагогического поиска к вопросам диалогичности 
образовательного процесса, условиям обеспечения субъект-субъектной позиции профессионально-
педагогического общения со всеми участниками образовательного процесса [5]. Одной из главных 
причин коммуникативных проблем в образовательном процессе можно считать недостаточную сфор-
мированность диалогической позиции, позиции партнерства и сотрудничества у будущих педагогов 
как организаторов субъект-субъектного взаимодействия [5]. 

Целью статьи является обсуждение результатов исследования ценностно-мотивационного компо-
нента психологической готовности к профессиональному общению у студентов педагогического вуза 
гуманитарного профиля. 

Методом исследования являлся опрос. В качестве инструментария использовалась методика 
«Направленность личности в общении» (С.Л. Братченко). Методика включает 20 вопросов на выяв-
ление направленности личности в общении: диалогическая коммуникативная направленность; моно-
логическая коммуникативная направленность: авторитарная (АВ-НЛО), манипулятивная (М-НЛО), 
альтероцентристская (АЛ-НЛО), конформная (К-НЛО), индифферентная (И-НЛО). 

В выборку были включены 488 студентов бакалавриата педагогического вуза: 137 студентов фи-
лологического факультета, 175 студентов исторического факультета и 176 студента факультета ино-
странных языков, из которых 145 студентов 1 курса, 112 – 2 курса, 102 – 3 курса, 63 – 4 курса, 66 – 5 
курса, 78% из которых женского пола. 

Анализ ответов студентов позволил выявить следующее распределение видов направленности об-
щения: 

– 23% респондентов – в большей степени свойственна ориентация на использование собеседника 
и общения в своих целях, для получения разного рода выгоды, то есть манипулятивная направлен-
ность личности в общении (М-НЛО); 



Теоретические и практические основы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
 

349 
 

– 21% опрошенных студентов чаще проявляют склонность к индифферентной направленности 
личности в общении (И-НЛО), у них доминирует ориентация на деловые вопросы, общение как тако-
вое игнорируется; 

– 20% респондентов в качестве доминирующей демонстрируют конформную направленность лич-
ности в общении (К-НЛО), они ориентированы на отказ от равноправия в пользу собеседника, готов-
ность подстроиться под него, подчинение силе авторитета, отсутствие стремления к действительному 
пониманию и желания быть понятым; 

– 19% студентов показали ярко выраженную альтероцентристскую направленность личности в 
общении (АЛ-НЛО), добровольную «центрацию» на собеседнике, ориентацию на его цели и потреб-
ности в ущерб своим, бескорыстное жертвование своими интересами; 

– 13% в значительной степени свойственна авторитарная направленность личности в общении 
(АВ-НЛО): доминирование в общении, склонность к подавлению и подчинению собеседника, когни-
тивный эгоцентризм и коммуникативная ригидность; 

– всего 4% продемонстрировали диалогическую коммуникативную направленность (Д-НЛО), эти 
студенты ориентированы на равноправное общение, взаимное уважение, доверие, взаимопонимание, 
коммуникативное сотрудничество. 

Если проанализировать ответы на отдельные вопросы, то при ответе на вопрос «Чтобы собеседник 
правильно понял меня», самым популярным был ответ «Главное, чтобы он хорошо разбирался в об-
суждаемом вопросе». Так ответили 232 студента (48%), ярко выражена И-НЛО. Достаточно большое 
число студентов по сравнению с остальными вопросами – 40 человек – продемонстрировали Д-НЛО 
и дали свои ответы на данный вопрос: «Важно слушать внимательно друг друга»; «Мне нужно доне-
сти свои мысли правильно»; «Я должен всё чётко и доступно объяснить»; «Я должна доступно и гра-
мотно излагать свои мысли»; «Стараюсь объяснить понятным ему языком»; «Мы должны слышать и 
слушать друг друга»; «Я должна чëтко оформлять свою мысль. Если человек не понял, то нужно по-
казать наглядно, или объяснить на близком ему языке»; «Я должна говорить понятно, чётко и также 
отвечать на его вопросы»; «Я буду тактичным и постараюсь объяснить то, что собеседнику непо-
нятно» и т. п. 

На второй вопрос «Я ожидаю от собеседника», большинство студентов, 210 человек (43%) отве-
тили «Открытости, готовности принять мою помощь», что говорит о АЛ-НЛО. Свои ответы на этот 
вопрос дали всего 16 чел.: «Внимательности и готовности к рассуждениям»; «Открытости к диалогу, 
вежливости, уважения, эффективности диалога»; «Открытости, честности, готовности слышать и слу-
шать, выражения своей позиции по обсуждаемым вопросам без опоры на мое мнение»; «Вниматель-
ности и эмпатии»; «Открытости к обсуждению»; «Адекватных реакций и открытости к разговору»; 
«Искренности» и т. д. 

При ответе на вопрос «То, что чувствует и переживает собеседник» доминирует К-НЛО, т.е. 175 
опрошенных студентов (36%) выбрали вариант ответа «Может влиять на мое поведение». Всего 8 
человек ответили на этот вопрос самостоятельно: «Я стараюсь понять, чтобы в случае необходимости 
помочь»; «Я могу помочь разобраться в его переживаниях»; «Зависит от ситуации. Могу поддержать, 
иногда думаю, что это в данный момент лишнее»; «Я зачастую чувствую и принимаю изначально, 
если же мне неясны его эмоции/мысли/побуждения, я в любом случае стараюсь понять собеседника 
и сделать это без критики, ругательств и попыток переубедить»; «По-разному, в зависимости от собе-
седника»; «Я стараюсь принимать к сведению, принимая решение». 

На вопрос «Я хотел бы, чтобы собеседник занимал в общении со мной позицию», 239 человек, 
почти половина респондентов (49%) ответили «Все равно какую», что говорит о ярко-выраженной И-
НЛО. 26 студентов выбрали свой вариант ответа: «Мы должны быть на равных»; «Сотрудническую»; 
«Равную со мной»; «Комфортную для нас обоих»; «Уважающего меня и себя»; «Человека, способного 
коммуницировать «на равных»; «Активного слушателя»; «Адекватную» и т. д. 

194 опрошенных студента (40%) продемонстрировали М-НЛО, когда выразили свое отношении к 
утверждению «Доверие собеседника ко мне» как «Нужно, если мне важен этот человек». Всего 4 сту-
дента ответили: «Зависит от ситуации»; «Минимальное доверие важно для меня со стороны любого 
собеседника, но полное доверие, безусловно, не может ожидаться от малознакомого человека». 

При ответе на вопрос «Если в общении между нами назревает конфликт, собеседник» 257 респон-
дентов (53%) выбрали вариант «Может рассчитывать на мою готовность помочь, уступить», что го-
ворит об АЛ-НЛО. Самое большое количество своих ответов было дано именно на этот вопрос, 48 
студентов ответили: «Должен быть готов пойти на компромисс, как и я, быть открытым к обсуждению 
конфликта и нахождению способа его решения»; «Должен быть готов к конструктивному решению 
вопроса»; «Желательно должен понимать, что цель общения не заключается в конфликтах, а соответ-
ственно должен быть готовым обсуждать вопросы без лишних споров, используя спокойную аргу-
ментированную речь»; «Должен высказаться и выслушать меня, чтобы мы пришли к какому-то ком-
промиссу»; «Должен быть готов к поиску компромисса»; «Должен высказать свою позицию, после 
совместно найти решение»; «Должен пойти на встречу и обсудить альтернативное взаимовыгодное 
решение»; «Должен быть готов обсудить это»; «Должен выслушать меня и высказать свою позицию 



Издательский дом «Среда» 
 

350      Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение,  
воспитательные стратегии 

без криков и оскорблений»; «Должен быть готов совместно его разрешить»; «Должен быть готов к 
компромиссу» и т. д. 

У 46% респондентов (224 ответа) наблюдается К-НЛО в выражении позиции по отношению к выска-
зыванию «Когда собеседник меня не понимает, значит», а именно: «Я должен выслушать его точку зре-
ния». 9 человек выбрали свой вариант ответа: «Либо я плохо объясняю, либо его интеллектуальный уро-
вень не даёт понять»; «Постараюсь объяснить, возможно я плохо объясняю, а может проблема не с моей 
стороны»; «Я использую другую форму, более понятную ему»; «Буду пытаться найти общее решение»; 
«Мне следует объяснить по-другому и более внимательно прислушаться к его позиции» и т. п. 

При выборе варианта ответа на утверждение «Для меня важно, чтобы собеседник в общении со мной 
исходил из» 292 человека, 60% опрошенных студентов, выбрали «Интересов дела», это соответствует 
И-НЛО. 20 человек ответили по-своему: «Общих интересов»; «Интересы обоих»; «Искренности»; 
«Наших общих интересов или значимых для каждого из нас тем»; «Уважения и понимания друг к 
другу»; «Поиска истины»; «Желания общаться со мной» и т. д. 

Диалогические субъект-субъектные партнерские отношения лежат в основе эффективности совре-
менного образования. Проведенный опрос доказывает дефицитарность и необходимость формирова-
ния диалогической направленности личности в общении у будущих учителей гуманитарного профиля 
в процессе обучения в вузе. 
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Одна из целей преобразований в нашем обществе – улучшение системы образования и воспитания 
для формирования активных и всесторонне развитых представителей общества. 

Для достижения этой цели важно решить проблему школьной неуспеваемости, оказывая под-
держку детям, которым трудно усваивать учебный материал. Примерно половина младших школьни-
ков, испытывающих учебные сложности, – это дети с задержкой психического развития. 

Термин «задержка психического развития» относится к детям с легкой функциональной недоста-
точностью центральной нервной системы, которые не попадают в категорию умственно отсталых. 

Что же подразумевается под задержкой психического развития? Это ситуация, когда высшие пси-
хические функции ребенка развиты недостаточно. Это состояние может быть временным и улуч-
шаться при правильной коррекционной работе в детском или подростковом возрасте. Симптомы 
включают недостаток знаний, ограниченные знания о мире, незрелость мышления, отсутствие устой-
чивого интереса к учебе, склонность к игровой деятельности и усталость при умственных нагрузках. 

ЗПР считается «пограничным» состоянием в развитии ребенка и характеризуется неоднородно-
стью в развитии различных психических функций. Часто, это сочетание как отставания, так и повре-
ждения различных психических функций. 

Существует несколько вариантов классификации задержек психического развития, изложенных в 
специальной литературе, в которой обычно выделяют четыре главных типа. 

1. Задержка психического развития из-за конституциональных особенностей, связанных с наслед-
ственностью (психический и психофизический инфантилизм по наследственности). 

Этот тип отличается эмоциональной и личностной незрелостью. У детей с такой задержкой часто 
встречается инфантильность не только психики, но и физического развития, а также и «детская» ми-
мика и моторика. Их поведение склонно к эмоциональным реакциям. Развитие у этих детей идет через 
игру, которая привлекает их больше, чем учеба. Школьная адаптация и социальное взаимодействие 
таким детям даются с трудом. 

2. Задержка психического развития вследствие соматических проблем (влияние инфекций, сома-
тических болезней ребенка или хронических недугов беременной матери). Этот тип связан с длитель-
ными физическими недомоганиями: хроническими инфекциями, аллергиями, врожденными или при-
обретенными физическими нарушениями, детскими неврозами, состоянием слабости. 

Все эти состояния могут вызывать низкий психический тонус и иногда – задержку в эмоциональ-
ном развитии (соматогенный инфантилизм) из-за неуверенности и страха, связанных с боязнью своей 
физической уязвимости и часто усугубленным режимом предписаний и ограничений. Эти дети часто 
«домоседы», их круг общения крайне узок, возникают проблемы в межличностных отношениях. Ро-
дители, как правило, оберегают их от жизненных невзгод, что может вызывать чрезмерную опеку, 
оказывающую на ребенка большее влияние, чем само заболевание. Важно не создавать у ребенка чув-
ство его полной безысходности и не помещать его в излишне ограничивающую среду. 

3. Задержка психического развития психогенного генеза (влияние негативных воспитательных 
условий и частых психологических травм). При долговременном и раннем воздействии психологиче-
ски травмирующих событий у детей образуются устойчивые изменения в психике. Это может приве-
сти к невротическим расстройствам и неврозоподобным состояниям, неадекватному становлению 
личностных качеств. В неблагоприятной среде возможно формирование дестабилизированного типа 
личности с импульсивным поведением и недостаточным контролем над собственными эмоциями. В 
условиях чрезмерной опеки складываются эгоистичные установки, невозможность самостоятельного 
преодоления трудностей, отсутствие трудолюбия. 

В ситуациях, насыщенных психологическими травмами, личность ребенка развивается в сторону 
невротизации. У некоторых это проявляется в отрицании авторитетов, агрессивном поведении и ис-
териках, у других – в сдержанности, пугливости, наличии страхов, молчаливости. 
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Описанный тип задержки психического развития сопровождается эмоционально-волевыми нару-
шениями, понижением производительности деятельности, слабым формированием контроля поведе-
ния. У этих детей наблюдается ограниченный объем знаний, трудности с концентрацией и длитель-
ным умственным напряжением. 

4. Задержка психического развития, вызванная церебральной органической патологией (сочетание 
признаков незрелости и частного нарушения некоторых психических функций). У детей с такими от-
клонениями присутствует органическое поражение головного мозга, однако это поражение имеет ло-
кальный характер и не ведет к глубокому снижению когнитивных способностей или умственной от-
сталости. Этот вид задержки психического развития является довольно распространенным и зачастую 
обладает серьезной степенью стойкости и выраженностью нарушений, как в эмоционально-волевой, 
так и в познавательной сфере. Анализ анамнеза таких детей часто показывает наличие неярко выра-
женной органической недостаточности нервной системы. Во многих случаях причины заключаются 
в патологиях беременности (тяжелые токсикозы беременных, инфекции, интоксикации, травмы, ре-
зус-конфликт), преждевременном рождении, асфиксии или родовых травмах. 

Типичные черты, характерные для детей с задержкой психического развития. 
1. Ребенок, страдающий задержкой психического развития, часто выделяется в общей школьной 

среде своей доверчивостью, зависимостью от других, бесхитростностью. Трудности во взаимодей-
ствии со сверстниками, неприятие школьных обязанностей и частые конфликты – все это может быть 
свойственно такому ребенку. В то же время он легко погружается в игру, особенно когда ему сложно 
приспособиться к требованиям учебного процесса. Сложные игры с определенными ролями и прави-
лами зачастую становятся недостижимы для него и вызывают беспокойство или отказ от игры. 

2. Детям с ЗПР тяжело осознавать свою роль ученика, понимать смысл и цели образования, что, в 
свою очередь, ведет к сложностям в самоорганизации и планировании своих действий. Информацию, 
предоставляемую учителем, он усваивает и обрабатывает медленнее, и чтобы полноценно все усво-
ить, ребенок требует наглядности и подробности в объяснениях. 

3. Дети с задержкой психического развития характеризуются повышенной утомляемостью и низ-
кой работоспособностью. Их деятельность медленнее и менее объемна по сравнению с их сверстни-
ками, и во время выполнения заданий могут совершаться ошибки. Ответ на критику или замечания 
может быть разный: от раздражения до полного отказа от выполнения работы, особенно если задача 
кажется ребенку слишком сложной. 

4. Усвоение общеобразовательной программы детьми с ЗПР существенно затруднено, так как она 
не соответствует их индивидуальному ритму развития. Находясь в обычной школе, такие дети могут 
остро ощущать свою неспособность соответствовать стандартам, что приводит к неуверенности, 
страху быть наказанным и уклонению от образовательной деятельности в сторону более легких и до-
ступных занятий. 

Для повышения эффективности образовательного и воспитательного процесса ключевым счита-
ется активное вовлечение детей в практическую деятельность во время занятий. А также важно ис-
пользовать игровые техники, наглядные и дидактические средства, различные учебные пособия, ко-
торые помогают развивать интерес к учёбе и способствуют активному усвоению новых знаний. 

При внедрении дидактического материала в учебный процесс учителя должны следовать опреде-
лённым требованиям. 

1. Содержание и выбор учебных материалов должны согласовываться с учебными целями и учи-
тывать как психофизические особенности детей, так и необходимость индивидуализации задач. 

2. Используемые материалы должны быть интегрированы в урок максимально продуктивно. 
3. Педагог должен активно направлять учащихся в процессе работы с выбранными материалами. 
4. Игровые формы, задачи и упражнения следует использовать для укрепления знаний и решения 

новых образовательных задач. 
5. Педагог должен стремиться вызывать положительные эмоции учащихся, что способствует глу-

бокому пониманию материала. 
6. Рекомендуется комбинировать использование наглядного и устного материала для эффектив-

ного обучения. 
7. Педагог должен обеспечивать разнообразие, как в демонстрационных материалах, так и в прак-

тической деятельности учеников. 
Обучение детей с задержкой психического развития подразумевает применение специализирован-

ных коррекционно-педагогических подходов. Необходимо учитывать уникальные трудности у каж-
дого ребёнка и строить индивидуальный план обучения. Материал следует подавать в маленьких пор-
циях, постепенно усложняя задачи. Ребёнка нужно обучать использованию заранее усвоенных зна-
ний. Поскольку такие дети утомляются быстрее, целесообразно периодически менять виды деятель-
ности. В дальнейшем следует обогащать программу занятий и создавать обстановку, в которой актив-
ность осуществляется с удовольствием и эмоциональным вовлечением. Эффект от таких методов уси-
ливает использование привлекательных дидактических материалов и элементов игры. Важно поддер-
живать дружелюбный и мягкий тон в общении с детьми и поощрять каждый их успех. 
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Для успешного обучения учащихся с задержкой психического развития также необходимо забо-
титься о поддержании их физического и психоневрологического здоровья. Создание условий для 
предотвращения психофизической перенагрузки и эмоциональных стрессов, профилактика травм че-
рез физминутки и активность на свежем воздухе, а также создание комфортной психологической об-
становки и применение успешных форм учебной деятельности, как фронтальных, так и индивидуаль-
ных, выходят на первый план. 

Не менее важную роль в поддержке детей с задержкой психического развития при преодолении 
трудностей в обучении будет играть совместная работа логопедов и психологов. Вот несколько спо-
собов, как они могут помочь логопеды. 

1. Коррекция речевых нарушений: работа над развитием речевых навыков, поможет детям лучше 
выражать свои мысли и понимать речь других, это важно для успешного обучения. 

2. Развитие коммуникативных навыков: работа в этом направлении способствует улучшению вза-
имодействия с одноклассниками и учителями. 

3. Работа над фонематическим слухом: занятия направлены на развитие фонематического воспри-
ятия, что критично для обучения чтению и письму. 

4. Разработка индивидуальных программ занятий: учет особенностей каждого ребенка позволяет 
более эффективно работать над его проблемами. 

В свою очередь психологи могут проводить следующую коррекционную работу. 
1. Эмоциональная поддержка: помощь детям в преодолении эмоциональных трудностей, таких как 

тревожность или низкая самооценка, которые всегда связаны с низкой успешность ребенка. 
2. Развитие социальных навыков: организация тренингов по социальным навыкам, что помогает 

детям лучше взаимодействовать с окружающими и адаптироваться в школьной среде. 
3. Психологическая диагностика: выявление конкретных трудностей и потребностей ребенка, что 

позволяет разрабатывать целенаправленные стратегии поддержки. 
4. Работа с родителями: консультирование родителей, обучение их методам поддержки детей в 

домашних условиях и и помощь в создании благоприятной атмосферы для обучения. 
5. Когнитивно-поведенческая терапия: помощь детям в изменении негативной модели мышления 

и поведения, что способствует улучшению учебной мотивации и успеха. 
Логопеды и психологи могут работать в команде, чтобы обеспечить комплексный подход к обуче-

нию и развитию детей с ЗПР. Совместные занятия могут включать элементы как логопедии, так и 
психологии, что позволит охватить все аспекты развития ребенка, значительно повысив шансы детей 
с задержкой психического развития на успешное обучение и адаптацию в школе. 

Коррекция образовательного процесса также должна происходить через специализированные 
уроки, коррекционные занятия, классные часы, праздники и экскурсии, каждая из которых имеет свою 
уникальную структуру и методические основы, на которые должен опираться педагог, работающий с 
классами для детей с ЗПР. 

При определении коррекционно-развивающих целей учителю важно размышлять над вопросом: 
«Какие аспекты коррекционной деятельности будут включены в предстоящий урок в контексте изу-
чаемого материала?». Основные направления коррекционной работы: 

– улучшение моторики и сенсорного развития; 
– стимуляция мелкой моторики рук и пальцев; 
– улучшение навыков красивого письма; 
– тренировка артикуляции; 
– работа над отдельными аспектами психического процесса: 
– повышение уровня зрительного восприятия и узнавания; 
– развитие зрительной памяти и концентрации; 
– выработка общих представлений о характеристиках объектов (цвет, форма, размер); 
– улучшение пространственного восприятия и ориентации; 
– формирование представлений о времени; 
– разработка слухового внимания и памяти; 
– усовершенствование фонетических и фонематических навыков, тренировка звукового анализа; 
– развитие ключевых мыслительных процессов: 
– практика аналитического сравнения; 
– развитие умений классифицировать и группировать (основываясь на знаниях о базовых обобща-

ющих понятиях); 
– способность следовать устным и письменным инструкциям, алгоритмам; 
– тренировка умения планировать свою деятельность; 
– развитие комбинаторных способностей; 
– повышение уровня различных видов мышления: 
– стимулирование наглядно-образного мышления; 
– развитие словесно-логического мышления (умение выявлять логические связи между объектами, 

событиями, явлениями); 
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– коррекция трудностей в эмоционально-личностной сфере; 
– развитие вербальных навыков и овладение техникой говорения; 
– расширение познаний о мире и наращивание словарного запаса; 
– устранение индивидуальных знаниевых пробелов. 
Необходимо подчеркнуть важность формирования позитивной психологической атмосферы в про-

цессе образования, строительства взаимоотношений, основанных на взаимном доверии и уважении 
между учителем и учениками, и создания среды, предупреждающей психические травмы в классе. 
Константин Дмитриевич Ушинский сравнил педагогическую профессию с искусством лечения, под-
черкивая, что значимость личности учителя выше организационных аспектов, таких как распорядок 
дня, чередование уроков, учебная нагрузка и другие гигиенические факторы. Самоощущение ученика, 
его ожидания и отношение к окружающим формируют его внутреннюю стойкость. Собственно эта 
внутренняя позиция является условием успешности обучения и воспитания, нормального психологи-
ческого развития личности. Исследования показывают, что эмоциональная составляющая сообщения 
влияет на получателя глубже, чем его информационное содержание. Искусство использования 
улыбки, дружелюбного выражения лица, интонаций голоса, поддерживающих взглядов, избегание 
негативных команд, сравнений с другими детьми, регулярное использование местоимения «мы», вы-
ражение одобрения и любви – все это важные компоненты психогигиенического воздействия на уча-
щегося. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности преподавания русского языка в начальной 
школе у детей с задержкой психического развития. По заключению автора, интеграция различных 
методических подходов и их реализация в рамках преподавания родного языка, в сочетании с обще-
дидактическими принципами, повышает эффективность обучения и способствует достижению 
коррекционных целей в образовании. 
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Методика освоения русского языка в специальных (коррекционных) классах представляет собой 
одно из направлений педагогической науки. Она изучает цели, содержание, закономерности, основ-
ные принципы, а также методы и приемы, применяемые при обучении русскому языку учеников с 
задержками психического развития (ЗПР). 

В рамках данной методики ставятся следующие задачи. 
1. Определяется главная цель изучения русского языка. 
2. Устанавливается объем и характер учебного материала, который будет усваиваем детьми. 
3. Определяются условия для успешной реализации дидактических принципов в процессе обуче-

ния русскому языку и формулируются специфические методические подходы к преподаванию данной 
дисциплины. 

4. Разрабатываются наиболее эффективные методы и приемы обучения, включая систему упраж-
нений, способствующих качественному проведению занятий, корректировке выявленных проблем и 
достижению высокого уровня владения речью у учащихся. 

5. Изыскиваются способы наилучшего влияния на детей с помощью языковых средств. 
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Методика обучения русскому языку, как научная дисциплина, имеет свою структуру и иерархию, 
которая позволяет четко определить уровни ее разработки и применения в образовательном процессе. 
Методика делится на три основные ступени: 

1. Теоретическая основа методики. 
Эта ступень включает в себя систему понятий, которая отражает основные методические концеп-

ции. Она создает основу для всех последующих методических решений и заключает в себе: 
– методические условия, необходимые для реализации дидактических принципов. 
– закономерности обучения родному языку. 
– научно-теоретические положения в области обучения грамоте, чтению, грамматике, правописа-

нию и др. 
2. Практическая реализация методики. 
На этом уровне находятся конкретные цели, задачи и содержание учебного процесса, методы и 

средства обучения, виды упражнений по русскому языку. Эти элементы формируются на базе теоре-
тических концепций и ориентированы на различные аспекты обучения, включая подготовительные 
этапы работы с текстом, например, добукварный и букварный период для первоклассников. 

3. Конкретные методические рекомендации. 
На третьем уровне располагаются специфические методические предложения, которые направ-

лены на изучение отдельных языковых тем, таких как систематика изучения имени существительного, 
прилагательного и других частей речи. Качественно разработанная методика позволяет точно ставить 
цели, отбирать учебный материал и использовать методы обучения так, чтобы инструкции к про-
граммным темам давали максимальный учебный эффект. 

В контексте детей с ЗПР, методика обучения должна учитывать специфику их развития и преду-
сматривать корректировку используемых методов и средств для устранения выявленных недостатков. 
Так, методы, заимствованные для применения в специальных школах, подвергаются тщательной про-
верке через практику и эксперимент, в результате которого определяется их эффективность и возмож-
ность применения. Если методы оказываются приемлемыми, они дополнительно уточняются, и могут 
быть введены новые этапы и приемы работы. Например, при обучении грамоте с использованием зву-
кового аналитико-синтетического метода, который был адаптирован для детей с ЗПР, потребовалась 
значительная корректировка, включая изменение порядка изучения звуков, букв, увеличение количе-
ства этапов работы и пр. 

Коррекционное обучение русскому языку в специальных (коррекционных) классах направлено не 
только на изучение русского языка как такового, но и на комплексную коррекцию нарушений речи и 
развитие коммуникативных навыков учеников. Важно подходить к этому вопросу индивидуально, 
учитывая особенности развития каждого ребенка. 

Несколько ключевых аспектов коррекционной направленности. 
1. Речевое развитие: программа должна способствовать развитию речи ребенка не просто как сред-

ства общения, но и как важного элемента когнитивной деятельности, способствующего его социаль-
ной адаптации после окончания школы. 

2. Устранение дефектов речи: в работе над речью важно уделять внимание коррекции дефектов 
произношения и формированию фонетико-фонематических представлений, таких как звукопроизно-
шение, понимание и использование звукового состава слов. 

3. Расширение словарного запаса: необходимо предусмотреть систематическое расширение сло-
варного запаса и работу над развитием грамматического строя речи, что является основополагающим 
для устного и письменного общения. 

4. Структура программы: программа составлена таким образом, чтобы на каждом этапе обучения 
устранять недостатки предыдущего опыта учеников и готовить их к освоению новых разделов. Это 
достигается через специальные пропедевтические периоды, например, добукварный период для 
устранения фундаментальных речевых недостатков до обучения грамоте. 

В конечном счете, цель коррекционных классов и коррекционного обучения – дать каждому ре-
бенку не только знания по предмету, но и возможность компенсации имеющихся у него нарушений с 
целью адаптации и успешной социальной интеграции. 

Ученики с трудностями в обучении лучше усваивают простые понятия и взаимосвязи, в то время 
как более сложные концепции усваиваются ими с большими затруднениями. Именно по этой причине 
образовательная программа с 1-го по 4-й классы составлена на принципах концентричности, когда 
одна и та же тема повторяется на протяжении нескольких лет с поэтапным углублением и дополне-
нием информации. Такой подход позволяет разделять сложные грамматические концепции на более 
простые составляющие и по отдельности работать над каждой из них, постепенно наращивая количе-
ство соединений и расширяя базу для отработки языковых умений и навыков. Также концентризм 
программы обеспечивает постоянное повторение уже изученного материала. Например, обсуждение 
темы «Предложение» ведется во всех классах, начиная с первого, где школьники учатся строить пред-
ложения с опережением на собственные действия, картинки, вопросы учителя и таким образом посте-
пенно знакомятся с понятием «предложение» как законченного фрагмента речи. 
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Из-за замедленного усвоения материала и трудностей в формировании навыков ученикам может 
потребоваться больше времени на изучение каждой темы, по сравнению со стандартными требовани-
ями, что также учитывается в программе. В качестве примера, обучение грамоте проводится в течение 
целого учебного года. 

Программа ставит перед собой следующие цели в преподавании русского языка. 
1. Обучить учеников правильному и понимающему чтению текстов, соответствующих их уровню 

понимания. 
2. Сформировать стойкие навыки грамотного письма, предполагающие знание звукового состава 

речи, базовых грамматических и орфографических правил. 
3. Улучшить общий уровень развития учеников. 
4. Научить учеников логичному и последовательному изложению своих мыслей как устно, так и 

письменно. 
5. Содействовать развитию морально-нравственных качеств учеников. 
Главные методики проведения занятий складываются из игровых и упражнительных моментов, 

причём игры часто стоят в центре процесса обучения навыкам. Преподавание русского языка вклю-
чает в себя методы, стимулирующие мыслительную деятельность учеников и их понимание предмета, 
например, методы сравнения, сопоставления, объяснения, доказательства, анализа, синтеза, класси-
фикации и аналогии. В то же время недостаточный уровень познавательного интереса и мотивации к 
речи у учащихся с задержкой психического развития требует применения таких подходов и видов 
занятий, которые постоянно поддерживали бы активность детей. При этом используются наглядные 
помощники, практические и игровые занятия, а также разнообразные упражнения. Чтобы способство-
вать переносу знаний в различные среды и развить умение самоконтроля, применяются методы вроде 
самопроверки и игровые приемы, такие как использование сигналов и роль «мини-учителя». 

Осознанное и активное обучение тесно связано с наглядностью, в связи с которой слабо развитый 
чувственный опыт становится препятствием к освоению и практическому применению новых знаний. 
Знания, которые не укреплены предыдущим опытом и не проверены практически, часто забываются 
или превращаются в пустой стереотип, ведущий к ошибкам в их использовании. 

Наглядные обучающие материалы должны служить основой для формирования языковых и рече-
вых навыков учеников, отсюда и особое внимание к разнообразию форм наглядности и их комплекс-
ному использованию. На занятиях по русскому языку используются стандартные обучающие матери-
алы, такие как реальные предметы, их объёмные и плоскостные модели, графические и технические 
средства. Кроме того, применяются специфические методы, такие как мимика, жесты, драматизация, 
дикция и выразительное чтение, а также так называемая языковая наглядность, предполагающая изу-
чение самой природы речи, её образности и компонентов, от звуков до сложных текстов. 

Однако, только использование наглядных материалов в коррекционном классе будет недостаточ-
ным. Для того чтобы научить детей целенаправленно анализировать, обобщать, и сравнивать пред-
меты и явления, необходимо постоянное сочетание визуального материала со словесными объясне-
ниями. 

Языковые инструменты способствуют точному пониманию цели применения наглядных материа-
лов и непрерывно направляют активность учеников. С изменением образовательного уровня уча-
щихся растёт и сложность наглядных пособий, что позволяет детям совершенствовать свои языковые 
и речевые умения, а также интерпретировать литературные произведения, опираясь на собственный 
опыт. Закрепление знаний для их эффективного использования в практической деятельности требует, 
прежде всего, их осознанного усвоения. Особый характер русского орфографического правописания, 
который постулирует однообразное изображение на письме всех значимых элементов слова незави-
симо от их произношения, подчеркивают важность знания и практического применения орфографи-
ческих правил. 

В процессе обучения русскому языку можно выделить следующие ключевые методические прин-
ципы. 

1. Преимущество коммуникативной цели обучения. 
2. Согласованность в культивировании речи и развитии мыслительных процессов. 
3. Вовлечение учащихся в языковую и речевую деятельность должно быть мотивированным. 
4. Осознание и развитие чувства языка, которое служит опорой в образовательном процессе. 
5. Взаимодействие устного и письменного способов выражения мыслей. 
Принцип коммуникативной направленности обучения означает, что основное внимание в образо-

вательном процессе должно быть не на передаче информации о различных языковых особенностях 
(фонетика, морфология, синтаксис), а на развитии умений использовать эти языковые конструкции в 
речи. Таким образом, ученики научатся осознавать лингвистические закономерности, усваивать и 
применять правила орфографии и, что важно, более уверенно использовать речь в общении. Именно 
по этой причине важно, чтобы на специальных уроках по развитию речи в качестве темы для дискус-
сий использовались объекты и явления, которые дети либо наблюдают в данный момент, либо уже 
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рассмотрели. В результате полученная информация становится фундаментом для мыслительной дея-
тельности, который одновременно служит и основой для расширения речевых навыков. 

Принцип усиления мотивации в освоении языка и речи также имеет важное значение. Специали-
сты в области психологии и образования часто отмечают речевую сдержанность у детей и нехватку 
интереса к речевой активности. Исследования показывают, что введение дополнительных стимулов 
может повысить заинтересованность учащихся в изучаемом языковом материале и стимулировать их 
к более содержательному и продуктивному выражению своих мыслей. Без создания стимулирующей 
системы, способствующей формированию мотивации, невозможно добиться активности в освоении 
речи и языка. Это основополагающее методическое правило находится в основе принципа усиления 
речевой мотивации. 

Чтобы внедрить этот принцип в образовательный процесс, требуется осмысленный подбор содер-
жания, структуры уроков русского языка, а также выбор обучающих методик, техник и видов заданий, 
наряду с определённым поведением учителя. 

С этими принципами также тесно связана идея развития языкового чутья и опоры на него. В усло-
виях обычного развития ребёнок, общаясь со взрослыми, бессознательно усваивает нормы языка и 
применяет их при общении. Однако, проблемы в понимании лексического значения слов могут умень-
шить у детей интерес к структурной стороне речи, к анализу языковых единиц и их структурирова-
нию. Воспитание чувства к языку происходит во время всего периода обучения в начальной школе и 
начинается с практических грамматических упражнений, которые становятся основой для возникно-
вения интереса к языку и языкового восприятия. 

Еще одним важным методическим принципом является сочетание работы над развитием устной и 
письменной речи. Обе формы речи выполняют коммуникативную функцию. Устная речь, как пра-
вило, развивается раньше письменной и включает в себя общение в реальном времени с помощью 
интонации, мимики, жестов. Учитывая, что у школьников в разные периоды можно наблюдать более 
продуктивное развитие одной из форм речи, их взаимодействие становится важным фактором, влия-
ющим на продолжающееся развитие и улучшение обеих форм. 

Подготовка учащихся к написанию текстов через устные упражнения является ключевым аспек-
том эффективного обучения письму. Перед тем, как записать свои мысли на бумагу, школьники об-
суждают и изучают слова, фразы и структуру текста, что помогает им проработать материал логиче-
ски и стилистически. Процесс этот также включает совершенствование умения правильно расставлять 
интонационные акценты и паузы в предложениях. 

Несмотря на разнообразие форм, методов и приёмов, применяемых при обучении русскому языку 
учеников с задержками психического развития, педагог на уроках может столкнуться с рядом труд-
ностей: 

1. Индивидуальные особенности детей: 
– разные уровни развития: у детей могут быть различные уровни подготовки и разные типы нару-

шений, что затрудняет применение универсальных методик; 
– неоднородность группы: в классе могут быть дети с различными потребностями, что требует 

адаптации методов для каждого ученика. 
2. Недостаток времени: 
– ограниченное время на уроке: адаптированная образовательная программа нередко требует боль-

шего количества времени на отработку тех или иных навыков, но учителя часто сталкиваются с не-
хваткой времени для реализации коррекционных методик; 

3. Нагрузка на учителей: часто педагоги должны успевать охватить большой объем материала, что 
делает сложным внедрение дополнительных коррекционных занятий. 

4. Недостаточная подготовка педагогов: 
– отсутствие специального обучения: многие учителя не имеют достаточной подготовки в области 

коррекционной педагогики, что может ограничивать их способности применять эффективные мето-
дики. 

5. Сопротивление со стороны детей: 
– негативное отношение к коррекции: дети могут сопротивляться занятиям, которые они воспри-

нимают как «особые» или «дополнительные», что затрудняет процесс обучения; 
– трудности в мотивации: некоторые дети могут не видеть смысла в коррекционных занятиях, что 

снижает их мотивацию к участию. 
6. Коммуникация с родителями: 
– необходимость вовлечения родителей: эффективность коррекционных методик часто зависит от под-

держки и понимания со стороны родителей, однако не всегда удается наладить такую коммуникацию; 
– разные ожидания от процесса: родители могут иметь различные представления о том, как должна 

проходить коррекция, что может вызывать конфликты. 
7. Интеграция в общий учебный процесс: 
– сложности в интеграции коррекционных методик в общие уроки: учителям может быть сложно 

найти баланс между коррекцией и основной учебной программой; 
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– необходимость взаимодействия с другими специалистами: для эффективной работы требуется 
взаимодействие с логопедами, психологами и другими специалистами, что может быть затруднено. 

Преодоление вышеперечисленных трудностей требует комплексного подхода к организации учеб-
ного процесса и взаимодействия всех участников образовательного процесса для создания оптималь-
ных условий для обучения детей с задержкой психического развития. 

Таким образом, интеграция различных методических подходов и их реализация в рамках препода-
вания родного языка, в сочетании с общедидактическими принципами, повышает эффективность обу-
чения и способствует достижению коррекционных целей в образовании. 
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Кросс-культурное обучение становится всё более значимым в условиях современной образова-
тельной среды, где образовательные учреждения сталкиваются с многообразием культурных и этни-
ческих групп среди своих обучающихся. Эта концепция сосредоточена на формировании понимания 
и уважения к культурным различиям, а также на развитии навыков эффективного взаимодействия в 
многонациональных и многокультурных классах и группах. 

Задачи кросс-культурного обучения включают не только поддержку культурного разнообразия, но 
и способствование повышению производительности и эффективности работы в классе или в аудито-
рии. Эта концепция помогает обучающимся лучше осмысливать культурные особенности и предпо-
чтения своих одноклассников или одногруппников, что в свою очередь ведет к успешному взаимо-
действию, взаимопомощи и взаимопониманию. 

Кроме того, кросс-культурное обучение подталкивает образовательные учреждения применять но-
вые приемы, методики и средства обучения. Вот основные аспекты, которые следует учитывать при 
разработке и реализации кросс-культурного обучения. 

1. Культурные различия: программы кросс-культурного обучения должны учитывать основные 
культурные различия, такие как системы ценностей, обычаи, религиозные убеждения и социальные 
нормы. Понимание этих различий поможет учащимся школ и студентам избегать конфликтов и недо-
понимания в процессе обучения. 

2. Языковые барьеры: успешное кросс-культурное обучение требует преодоления языковых барь-
еров. Программы обучения должны предусматривать возможности изучения языка или 
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использования переводческих сервисов для обеспечения эффективной коммуникации между обучаю-
щимися из разных стран. 

Например, если речь идет о многоязычной среде, то можно применять CLIL методику, представ-
ленную на рисунке 1, которая основана на 4 C: коммуникация (communication), содержание (content), 
познание (cognition), а в центре культура (culture). Связь этих 4 элементов  залог успешного взаимо-
действия представителей разных культур и языков в одном образовательном пространстве [3]. 

 
Рис. 1. Принципы методики CLIL 

 

CLIL методика была создана для проведения уроков на английском языке для тех, кто его активно 
изучает или находится в англоговорящей стране и в окружении другой культуры, но эту методику 
можно применять и для изучения других языков. 

А также в рамках кросс-культурного обучения можно внедрить множество новых подходов и ме-
тодик, которые могут значительно обогатить образовательный процесс. Вот некоторые из них. 

1. Интеграция технологий  использование онлайн-платформ и виртуальной реальности для со-
здания погружающего опыта в разные культуры, позволяя студентам и учащимся школ познавать тра-
диции и культуру других стран. 

2. Кросс-культурные группы  формирование учебных групп или команд, где студенты из разных 
стран работают над проектами вместе. Это помогает развивать командные навыки и улучшает пони-
мание разных культур. 

3. Метод проектного обучения  создание проектов, которые требуют от учащихся исследования 
и анализа культурных аспектов, связанных с предметом обучения. 

4. Обучение через искусство и творчество  внедрение искусства, литературы, музыки разных 
культур в учебный процесс для более глубокого понимания и уважения к культурным различиям. 

5. Введение курсов по кросс-культурной коммуникации  обучение учащихся школ и студентов 
основам эффективной коммуникации между культурами, что особенно важно в глобализированном 
мире. 

6. Разработка адаптивных учебных материалов  создание учебных пособий, которые учитывают 
культурные различия и потребности студентов из разных регионов. 

7. Интердисциплинарный подход  внедрение междисциплинарных курсов, объединяющих раз-
личные области знаний, такие как социология, антропология и международные отношения, для углуб-
ленного изучения культурных аспектов, или объединение двух, на первый взгляд, разных предметов 
для изучения их с точки зрения разных культурных особенностей [1]. 

Эти идеи могут способствовать созданию инклюзивной образовательной среды, способствующей 
толерантности и пониманию в многонациональном обществе. 

Кросс-культурное обучение представляет собой неотъемлемую часть современного образователь-
ного процесса, способствуя развитию критического мышления, эмпатии и социальной ответственно-
сти у учащихся. При наличии глобализации и межкультурного взаимодействия, такое обучение ста-
новится важным инструментом для подготовки студентов к жизни и работе в многокультурной среде. 
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Внедрение принципов кросс-культурного обучения в образовательные программы необходимо 
для улучшения качества образования и подготовки новых поколений к вызовам современного мира. 
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Под профессионально значимыми качествами личности в нашем исследовании мы понимаем: 
«сложные сочетания психических свойств, развитие которых неотделимо от формируемых интересов 
личности, трудолюбия, настойчивости, волевых, коммуникативных, познавательных и других ка-
честв. А также трудовых функций, в процессе которых формируются профессиональные качества и 
происходит самоопределение». 

Система профессионально значимых личностных качеств педагога включает в себя совокупность 
мотивационных, волевых, эмоциональных и когнитивных качеств. К основным профессионально зна-
чимым качествам личности мы отнесли: «креативность, восприятие критики, критическое мышление, 
самоорганизация, саморазвитие, стрессоустойчивость, эмпатия, инициативность, рефлексивный ана-
лиз, делегирование, работа в режиме неопределенности, эргономика, переговорные компетенции, по-
становка задач, коммуникабельность, работа в команде, тайм – менеджмент и умение управлять про-
ектами» [11]. 

Данные профессионально значимые качества личности можно соотнести с приведёнными выше 
укрупнёнными группами. Так, к основным волевым качествам относят самоорганизацию, стрессо-
устойчивость; восприятие критики, переговорные компетенции, коммуникабельность, тайм-менедж-
мент и умение управлять проектами – составляют основу мотивационных качеств, к наиболее значи-
мым эмоциональным качествам относят эмпатию, рефлексивный анализ; креативность, критическое 
мышление, постановка задач – таковы основные когнитивные качества личности педагога. 

Отбирая диагностические методики, предлагаемые для обследования профессионально значимых 
качеств личности педагога, мы исходили из понимания специфики профессионального развития. По-
строение диагностического комплекса должно позволять, не только фиксировать диагностическую 
информацию на определённом этапе профессионального становления, но и показывать ь динамику 
личностного и профессионального роста будущих педагогов. 

В педагогической литературе разработано достаточно много различных методик оценки деятель-
ности педагога: оценка качественных результатов деятельности педагога (Ю.К. Бабанский, П.А. По-
бедоносцев) [1], диагностика уровня развития педагогической деятельности (Е.А. Федорова, 
Н.В. Кузьмина) [7]. определение результативности практической деятельности учителя (В.П. Симо-
нов), самодиагностика (Э.Ф. Зеер, Е.И. Рогов) [3], диагностика профессионально значимых личност-
ных качеств (М.И. Лукьянова, Е.И. Рогов, В.П. Симонов) [9; 10]. 
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Проанализировав имеющийся инструментарий, который используется на данный момент в си-
стеме профессионального образования, можно отметить, что в настоящий момент готовых методик 
диагностики профессионально значимых качеств личности педагога нет. Обобщая имеющие методы 
диагностики, для каждого из диагностируемых показателей можно определить методики определения 
сформированности профессионально значимых качеств личности педагога. 

Представленные в данной работе методики не охватывают весь спектр имеющихся диагностиче-
ских средств. 

Для определения уровня сформированности коммуникативных умений можно использовать «Тест 
оценки коммуникативных умений», разработанный В. И. Долговой, Е. В. Мельник. Данный тест пред-
полагает определение респондентами ситуаций, которые вызывают у них неудовлетворение, досаду 
и раздражение при беседе с любым человеком и позволяет выявить умения слушать и понять про-
блемы собеседника. На основе анализа количества выбранных респондентами ситуаций, выявляется 
уровень сформированности коммуникативных умений выраженный в процентном отношении: «низ-
кий», «средний», «выше среднего», «высокий» [2]. 

Методика Е.Ю. Мандриковой «Психодиагностика управления временем», предназначена для диа-
гностики самоорганизации деятельности, сформированности навыков стратегического планирования, 
структурирования деятельности, самоорганизации. По мнению автора, эффективный тайм-менеджмент 
складывается из шести основных показателей: планомерность, целеустремлённость, настойчивость, 
фиксация, самоорганизация, ориентация на настоящее. Респондентам предлагается опросник, состоя-
щий из ряда утверждений и цифровой шкалы, где необходимо отметить уровень согласия с тем или 
иным утверждением, касающимся способов обращений со временем. Результаты по каждому фактору, 
каждого пункта суммируются, а результаты по «обратным» пунктам, отмеченным знаком «‒», перево-
дятся в нисходящую шкалу. По общему суммарному балу выставляется уровень сформированности обо-
значенных выше показателей эффективного тайм – менеджмента: высокий, средний, низкий [5]. 

Перейдём к подбору методик, определяющих уровень волевых качеств личности будущего педа-
гога. Способность переносить значительные интеллектуальные, эмоциональные нагрузки, без вреда 
для собственного здоровья и окружающих является стрессоустойчивостью. «Тест на определение 
стрессоустойчивости личности» составленный» Н.В. Киршевой и Н.В.Рябчиковой, представляет со-
бой набор утверждений, к каждому из которых нужно выразить степень своего согласия или несогла-
сия. По итогам прохождения теста подсчитывается общее количество баллов и выставляется уровень 
стрессоустойчивости: очень низкий, низкий, ниже среднего, чуть ниже среднего, средний, чуть выше 
среднего, выше среднего, высокий, очень высокий [2]. 

Тест «Готовность к саморазвитию» В.Л. Павлова направлен на определения компонентов самораз-
вития личности: самопознания и самосовершенствования. Экспериментальный материал представ-
ляет собой опросник, состоящий из четырнадцати утверждений. Интерпретация результатов заклю-
чается в составлении графика по двум координатам и определяется одним из четырёх типов готовно-
сти: тип «А» – «могу самосовершенствоваться, но не хочу знать себя»; тип «Б» – «хочу знать себя и 
могу самосовершенствоваться»; тип «В» – «не хочу знать себя и не хочу самосовершенствоваться»; 
тип «Г» – «хочу знать себя, но не могу себя самосовершенствовать». 

Для диагностики наиболее значимых когнитивных качеств педагога, таких как креативность и кри-
тическое мышление можно использовать следующие методики. Опросник креативности Джонсона, 
адаптированный Е.Е. Туник, представляет собой контрольный список, состоящий из восьми пунктов- 
характеристик творческого мышления, которые доступны для внешнего наблюдения. На каждое 
утверждение опросника респонденту предлагается пять возможных градаций: никогда; редко; иногда; 
часто; постоянно. Сумма баллов по восьми пунктов является общей оценкой креативности. Опреде-
лённый уровень креативности соответствует определённой сумме баллов, и может определятся, как 
очень высокий; высокий; нормальный, средний; низкий; очень низкий [12]. 

Для оценки вербальной креативности используют тест С. Медника, тест отдалённых ассоциаций, 
адаптированный А.Н. Ворониным. Автор рассматривает вербальную креативность, как процесс пере-
группировки исходных элементов ситуации. Вариант методики адаптированный А.Н. Ворониным 
направлен на определение скрытого креативного потенциала и исключает разминочный этап диагно-
стики. Респондентам предлагается 20 триал слов, элементы которых принадлежат к взаимно отдален-
ным ассоциативным областям. Для каждой тройки слов, необходимо подобрать еще одно слово так, 
чтобы оно сочеталось с каждым из трех предложенных слов. Респондентов нужно попросить дать 
максимальное количество ответов на каждую тройку слов. Обработка полученных результатов про-
изводится из всей совокупности данных по специальной формуле, содержащей три параметра: ориги-
нальность данного типа ответа; количество ответов данного типа; максимальное количество ответов 
в типе. При этом слова, имеющие похожую смысловую нагрузку, определялись автором одним типом 
ответа. Так же определяется два индекса креативности: индекс оригинальности – это среднее ориги-
нальности всех ответов; индекс уникальности – это количество уникальных ответов. Интерпретация 
результатов тестирования зависит от выборки триад слов и рассчитывается посредствам процентиль-
ной шкалы [6]. 
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Тест критического мышления Старки (Starkey critical thinking test), в адаптации Е.Л. Луценко пред-
назначен для определения приоритетного способа мышления и оценки уровня развития критического 
мышления. Тест содержит психометрические характеристиками и состоит из 27 заданий с четырьмя 
вариантами выбора ответа, для каждого из которых существует единственно верный ответ. Тест со-
держит 16 шкал: Сформированность критического мышления; Техники отвлечения внимания с целью 
вызвать логическую ошибку; Злоупотребление дедуктивным рассуждением, логические ошибки; По-
нимание текстов, формулирование выводов, анализ информации; Умение фокусировать наблюдение 
для эффективного решения проблем (быть тщательным, сконцентрированным, учитывать контекст) 
и т. д. Содержательная интерпретация заключается в определении уровня критического мышления: 
очень высокие результаты указывают, что у респондента развиты практически все операции критиче-
ского мышления: логика, индукция, дедукция, рефлексия, анализ информации на достоверность и т. 
п. Если респондент ответил на 10%-20% заданий и показал очень низкий результат, требуется работа 
по развитию операций критического мышления [13]. 

Для диагностирования эмоциональных качеств личности, в частности эмпатии, которая определя-
ется, как эмоциональная отзывчивость на переживания других, может быть применён опросник А. 
Мехрабиена и Н. Эпштейна. Тест-опросник может быть использован как для индивидуальной, так и 
для групповой диагностики. Тест для определения эмпатических тенденций состоит из 33 утвержде-
ний, описывающих ситуации, которые могут вызвать сопереживание при взаимодействии с людьми, 
живой и неживой природой, продуктами человеческой деятельности. На каждое утверждение респон-
денты либо соглашаются, либо выражают несогласие. Индекс эмпатических тенденций определяется 
суммой совпадений ответов по предложенному в тесте ключу, по всем вопросам-утверждениям. Ин-
декс эмпатичности выставляется так же и с учетом пола респондентов и оценивается как: высокий; 
средний; низкий. 

Среди доступных исследователю методик по определению когнитивной и эффективной эмпатии, 
можно выделить «Многофакторный опросник эмпатии» М. Дэвиса, в обработке Т.Б. Корягиной, ко-
торый определяет эмпатию, как реакцию на увиденный опыт другого человека. Многофакторный под-
ход к определению эмпатии находит своё отражение в данном личностном опроснике. Опросник ос-
нован на самоотчете и состоит из 28 пунктов, разделённых по 4 шкалам: децентрация; фантазия; эм-
патическая забота; эмпатический дистресс. Область содержания каждой шкалы опросника подразде-
ляется на 7 пунктов. Ответ на каждый пункт опросника предполагает ответ по шкале от 1 – «полно-
стью не согласен» до 5 – «полностью согласен». В соответствии с ключом методики, подсчитываются 
баллы по каждой шкале [4]. 

Таким образом, в результате анализа имеющегося диагностического инструментария, нами били 
выбраны методики, которые позволяют определить уровень сформированности, выделенных нами, 
наиболее значимых качеств личности будущих педагогов. 

Исследование выполнено по проекту «Педагогическое сопровождение развития профессионально 
значимых качеств личности у обучающихся с особыми образовательными потребностями в условиях 
геймификации (XUJA-2024-0033)», который реализуется при финансовой поддержке Министерства 
просвещения Российской Федерации в рамках государственного задания (регистрационный № НИ-
ОКТР 1023080300002-3-5.3.2). 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос психолого-педагогического сопровождения сту-
дентов медицинского вуза. Данная тематика в настоящее время является весьма актуальной в виду 
того, что обучению будущих врачей уделяется довольно много внимания, в виду важной социальной 
значимости профессии. Однако при этом стоит понимать, что будущие врачи подвержены различ-
ным негативным психологическим и иным воздействиям, которые, зачастую, невозможно решить 
без квалифицированной психологической помощи. В основу работы легла специально разработанная 
авторами анкета, целью которой было подробное изучение некоторых аспектов психолого-педаго-
гического сопровождения студентов в медицинском вузе. Объектами исследования стали 200 сту-
дентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко лечебного факультета, разделенные на 2 группы в зависимости от 
курса обучения: 1 группу составили 100 представителей 1 курса, в то время как во 2 группу вошли 
студенты 6 курса. С помощью многоцелевого анонимного анкетирования были получены данные, ка-
сающиеся различных аспектов психолого-педагогической помощи и сопровождения студентов меди-
цинского вуза. В частности, оценивалась, как общая удовлетворенность учебным процессом в ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко, так и различными аспектами психолого-педагогической помощи. Полученные дан-
ные могут помочь по-новому взглянуть на многие проблемы психолого-педагогического сопровожде-
ния студентов медицинских вузов, а также, возможно, оказать корректирующее воздействие на 
учебный процесс в целом. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, студент, врач, ВГМУ им. Бурденко. 

Процесс обучения в медицинском вузе неспроста считается одним из самых тяжелых и сложных в 
сравнение с подобными процессами в иных вузах. С этим утверждением сложно не согласиться, ведь 
за годы обучения в вузе, будущие врачи должны суметь овладеть целым рядом разнообразных дисци-
плин, обучаясь на самых разных кафедрах, от «теоретических» до «практических». Безусловно, по-
добное разделение кафедр во многом условно; тем не менее многие относят к «теоретическим» ка-
федрам такие предметы, как философия, история медицины, химия, биохимия и т. д. В свою очередь 
«практическими» кафедрами принято считать, как правило, кафедры, на которых обучение проходит 
на более старших курсах: госпитальная терапия и хирургия, инфекционные болезни, поликлиническая 
терапия и т. д. Несмотря на представленное выше «подразделение», и не смотря на изучаемые там 
предметы и дисциплины, даже исходя из названий кафедр становится понятно, что все студенты ме-
дицинских вузов должны пройти сложный и тернистый путь, от недавнего выпускника школы, до 
практикующего специалиста системы здравоохранения – овладеть целым рядом теоретических зна-
ний и практических умений [2, с. 48]. 

Данный путь не так просто пройти. Что бы в полной мере правильно изучить все то, что заложено 
в учебной программе, нужно обладать целым рядом особенных свойств и умений, обладать опреде-
ленной усидчивостью, интеллектом, иметь определенные желания и стремления и т. д. Естественно, 
что процесс обучения в медицинском вузе требует и огромных затрат энергии: энергии физической и 
ментальной. В связи с этим, многие ученые -исследователи из среды педагогов высшей школы выска-
зываются о том, что абитуриенты, а затем и студенты медицинского вуза должны обладать в том числе 
и определенной стрессоустойчивостью, а также определенными возможностями своей психики и 
нервной системы [4, с. 186]. 
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С учетом того, что психика каждого студента имеет свои особенности, в последние годы все боль-
шее значение приобретает психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 
вузах, в том числе и в медицинских. ВГМУ им. Н.Н. Бурденко не стал исключением среди других 
вузов медицинского и иного профиля, следующих современным тенденциям. В частности, в ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко действует полноценная психологическая служба, работа которой направлена на 
определенный перечень работ: диагностическую работу, профилактическую работу (поддержку), пси-
хологическую коррекцию, консультирование, организационно-методическую деятельность. При этом 
указанная выше служба является полноценно действующей службой в вузе и ее наличие и деятель-
ность не пересекается с действием основных структур психологической помощи и поддержки, таких 
как «горячая линия кризисной психологической помощи», «общероссийская горячая линия детского 
телефона доверия», «круглосуточная экстренная психологическая помощь МЧС России», «аноним-
ный телефон доверия ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России», «горячая линия по 
вопросам домашнего насилия», «горячая линия Российского Красного Креста», «Чат-бот по оказанию 
психологической помощи». 

Все вышеперечисленные направления и структуры имеют свой вектор работ и свои особенности. 
Но все они объединены одной целью – помочь студентам вуза, сотрудникам и всем иным гражданам 
в тяжелых жизненных ситуациях (в том числе и учебных), а также и в простой психологической и 
жизненной поддержке представителей всех вышеперечисленных гражданских элементов. Все это поз-
воляет судить о понимании руководства Минздрава и медицинских вузов о важном значении психо-
лого-педагогического сопровождения обучающихся [1, с. 16]. 

Стоит отметить, что в разные года и эпохи отношение к медицинским работникам претерпевало 
определенные изменения, хоть в целом и было большей частью положительным. Очередной положи-
тельный виток изменения отношения населения страны к представителям медицинской профессии 
начался еще с 2020 года, когда мир потрясла пандемия новой коронавирусной инфекции. Несмотря 
на наличие множества «популярных» специальностей, стало понятно, что одну ведущих ролей не 
только для государства, но и в целом для цивилизации, играет профессия медицинского работника. 
Героический труд медиков в борьбе с новой коронавирусной инфекцией с одной стороны показал 
важнейшее значение процессии медика, с другой стороны вызвал новую волну интереса к данной 
профессии. Однако победа с новой коронавирусной инфекцией не прервала подъема интереса к ме-
дицинским профессиям. Интерес продолжил нарастать в связи с началом специальной военной опе-
рации (СВО). Профессия врача и медика вновь обрела не только популярность, но и заслуженную 
любовь и уважение простых граждан и обывателей. Настоящий, 2024 год, обозначил новые границы 
и новые горизонты для студентов-медиков и всех тех, кто имеет или планирует иметь отношение к 
врачебной профессии. С одной стороны многие аспекты актуальности данной проблемы обусловлены 
проходящей в нашей стране СВО, которая обозначила ряд проблем и определила целую линейку век-
торов направления развития и совершенствования медицинского образования и медицинской по-
мощи; с другой – продолжающаяся, к сожалению, тенденция к росту сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний. 

С определенным ростом «популярности» профессии медицинского работника, вновь актуальными 
стали и вопросы, касающиеся медицинского образования, а также психологического сопровождения 
студентов-медиков и педагогов высшей медицинской школы [3, с. 262]. 

Целью данного исследования как раз и послужило изучение некоторых аспектов психолого-педа-
гогического сопровождения образовательного процесса в медицинском вузе. 

Объектами исследования послужили 200 человек, мужчин и женщин различного возраста, которые 
были в дальнейшем разделены на 2 группы в зависимости от курса обучения испытуемых. 

В 1 группу вошло 100 студентов 1 курса лечебного факультета, мужчин и женщин, возрастом от 
18 лет и старше, средний возраст которых составил 18,78±0,36. 18-летний возраст неспроста упоми-
нается в работе, так как именно с возраста совершеннолетия, респонденты могут участвовать в иссле-
довании без разрешения своих родителей (опекунов). 

Во 2 группу вошло 100 студентов 6 курса лечебного факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, мужчин 
и женщин, средний возраст которых составил 23,92±0,77. В дальнейшем в исследовании не проводи-
лось какой-либо градации от возраста или пола студентов, поэтому дальнейшее изучение в направле-
нии этих признаков не проводилось. Студенты максимально диаметрально разных курсов, были вы-
браны что бы определить возможную разницу в мышлении анкетируемых. 

Исследование было исключительно добровольным и анонимным. В основу легла, специально раз-
работанная авторами – анкета-опросник, включающая в себя различного рода вопросы о психолого-
педагогическом сопровождении образовательного процесса в медицинском вузе. 

Основные результаты исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
О некоторых аспектах психолого-педагогического сопровождения  

образовательного процесса в медицинском вузе 

1 группа – студенты 1 курса лечебного факультета 
(n=100) 

2 группа – студенты 6 курса лечебного факультета 
(n=100) 

Вы довольны своей учебой в медицинском вузе (в частности, ВГМУ им. Н. Н. Бурденко) 
Ответ % Встречаемости Ответ % Встречаемости 
Да 98% Да 97% 
Нет 1% Нет 0% 
Не могу ответить 1% Не могу ответить 3% 

Укажите свое отношение к психологической службе ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Положительное 78% Положительное 72% 
Нейтральное 20% Нейтральное 22% 
Отрицательное 2% Отрицательное 6% 

Считаете ли вы действующую в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко важной и необходимой? 
Да 70% Да 74% 
Нет 26% Нет 24% 
Не могу ответить 4% Не могу ответить 2% 

Испытывали ли вы необходимость в психологической поддержке и помощи? 
Да 45% Да 67% 
Нет 30% Нет 17% 
Не могу ответить 25% Не могу ответить 16% 

Обращались ли вы за психологической помощью в соответствующую службу  
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко?

Да 12% Да 28% 
Нет 77% Нет 60% 
Не могу ответить 11% Не могу ответить 12% 

Знакомы ли вы с теми людьми, кому был нужна 
психолого-педагогическая поддержка или помощь?

Да 38% Да 67% 
Нет 13% Нет 12% 
Не могу ответить 49% Не могу ответить 21% 

Знакомы ли вы с теми людьми, кто получал психолого-педагогическая поддержку  
в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко?

Да 16% Да 33% 
Нет 70% Нет 55% 
Не могу ответить 14% Не могу ответить 12% 

Общая удовлетворенность психолого-педагогической помощью 
 среди обращающихся составила:

Да 31% Да 83% 
Нет 36% Нет 4% 
Не могу ответить 33% Не могу ответить 13% 

Вы бы стали, в случае необходимости, рекомендовать службу 
психолого-педагогической помощи ВГМУ им. Н.Н. Бурденко? 

Да 65% Да 84% 
Нет 13% Нет 4% 
Не могу ответить 22% Не могу ответить 12% 

Считаете ли вы вышеуказанную службу – приносящей пользу для обучающихся  
и преподавателей ВГМУ им. Н.Н. Бурденко?

Да 56% Да 88% 
Нет 14% Нет 4% 
Не могу ответить 30% Не могу ответить 8% 

 
Проведенный опрос позволил получить интересные данные. Так большинство обучающихся пер-

вого и шестого курсов высказались о полной удовлетворенности процессом обучения в ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко и лишь единичные опрошенные не смогли определиться с ответом или остались не-
удовлетворенными комплексным процессом обучения в медицинском вузе. При этом подобные от-
веты действительно носят единичный характер и можно воспринимать их как определенную погреш-
ность. В то же время обращает на себя внимание «здесь и далее» тот аспект, что студенты разных 
курсов, что первого, что шестого, несмотря на разницу в возрасте, разницу в опыте и разницу в суж-
дениях, реагировали относительно одинаково. 

Подавляющее большинство анкетируемых – 78% в первой группе и 72% во второй сообщили о 
своем положительном отношении к психологической службе ВГМУ им. Н.Н. Бурденко; при этом 
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также посчитав данную службу важной и необходимой (70% и 74% в первой и второй группе соот-
ветственно). 

45% анкетируемых в первой группе и 67% во второй группе признались в том, что им периодиче-
ски была необходима психологическая помощь и поддержка. С анализом данных значений приходит 
эмоциональное осмысление того, что довольно большая часть студентов, если не большая из обуча-
ющихся нуждается в том или ином купировании эмоциональных состояний или даже нарушений. А 
ведь всего 12% будущих врачей в первой группе и 28% во второй, обращались за психологической 
помощью в соответствующую службу ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. При этом 11% и 12% анкетируемых 
в первой и второй группе соответственно не смогло определиться с ответом, что можно отчасти также 
воспринимать и интерпретировать, как нуждаемость в подобной помощи. 

В то же время 38% студентов первой группы и 67% второй сообщили о своем знакомстве с теми, 
кто нуждался в подобной психолого-педагогической поддержке. Однако лишь 16% в первой группе и 
33% во второй группе, по словам испытуемых получали психолого-педагогическую помощь. Подоб-
ная разница в количестве нуждающихся в помощи и получающих ее позволяет задуматься о многих 
факторах, в том числе и о доступности данного вида помощи студентам. Авторами планируется про-
ведение углубленного изучения данной проблематики в будущих исследованиях. 

В заключительной части исследования изучалась общая удовлетворенность студентов психолого-
педагогической помощью, а также вопросами рекомендации этой помощи нуждающимся студентам, 
а также оценить необходимость данной службы. Было отмечено, что студенты старших курсов более 
положительно оценивали психолого-педагогическое сопровождение и соответствующую службу и 
были готовы ее рекомендовать чаще, нежели их младшие коллеги. Подобное вполне объяснимо тем, 
что студенты, обучающиеся более 5 лет, в противовес своим молодым последователям, уже имели 
более тесных контакт с данной службой и соответственно имеют большее представление о ней. 

В заключение можно сказать, что вопросы психолого-педагогической поддержки гораздо более 
сложны, чем большинство преподавателей вуза и педагогов высшей школы может предполагать. Дан-
ный пункт обязывает всех тех, кто хочет помочь студентам адаптироваться или просто решить раз-
личного рода психологические проблемы «не закрывать глаза на данные проблемы», а помогать вся-
чески их решать. 

При этом, несмотря на то, что практически все студенты положительно оценивают учебу в вузе и 
иные аспекты, они же признаются в необходимости их психолого-педагогической поддержки, честно 
сообщая, что многие из них прибегают за годы своей учебы к помощи специалистов. 

Однако некоторые полученные ответы позволяют задуматься. Так многие признались, что зна-
комы с теми, кому данная помощь и поддержка необходима, но при этом лишь половина из них обра-
тилась за специализированной помощью. 

Полученные данные представляют большой интерес для всех тех педагогов высшей школы и пси-
хологов, кто работает в вузах и в медицинских вузах, в частности. С учетом важности медицинской 
профессии, студенты медицинского вуза не должны оставаться без должного психолого-педагогиче-
ского сопровождения, ведь для вуза и для страны важно не просто выпустить очередного выпускника, 
а выпустить молодого специалиста-полноценного врача, устойчивого к стрессу и негативным ситуа-
циям. 

Полученные данные вызвали определенный интерес и авторами планируется продолжение иссле-
дования с большей выборкой и уточнением ряда вопросов, особенно касательно посещения/непосе-
щения психолога и т. д. 
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Проблема удовлетворения базовой потребности в безопасности особенно актуальна для периода 
студенчества, ведь ощущение безопасности к миру позволяет молодому человеку развивать свой по-
тенциал, реализуясь в личностном и профессиональном плане. Временная перспектива в свою очередь 
охватывает этот процесс, выступая связующим звеном между прошлым и будущим и их субъектив-
ным восприятием. 

Состояние безопасности имеет онтологическое основание в функциональной динамике нервной 
системы. Например, тип нервной системы непосредственно влияет на уровень тревожности, степень 
принятия риска, активацию эмоции страха и т.д. [5]. 

Психологическая безопасность – состояние общественного сознания, при котором общество в це-
лом и каждая отдельная личность воспринимают существующее качество жизни как адекватное и 
надежное, поскольку оно создает реальные возможности для удовлетворения естественных и соци-
альных потребностей граждан в настоящем и даёт им основания для уверенности в будущем. 

Приоритетным внешним фактором организации процессов самообеспечения психологической 
безопасности личности выступает фактор времени, специализирующим их содержательно и струк-
турно. При этом само субъектное переживание наличия или отсутствия безопасности существенно 
изменяет субъективное восприятие времени, вносит изменения во временную перспективу личности. 

Наиболее часто нарушение баланса защищенности и открытости, актуализирующее субъектную 
потребность в безопасности, происходит в экстремальных ситуациях, т.е. ситуациях, субъективно 
трудных, требующих от субъекта определенных [6]. 

Личностные особенности человека, его самосознание, направленность личности, специфика отно-
шения к тем или иным фактам, событиям, способность переживать и рефлексировать, воспринимать 
определенным образом временной ряд событий своей жизни и т. п. гипотетически способны оказать 
влияние на уровень его безопасности. Они также задают полюс таких его полярных состояний как 
удовлетворенность – неудовлетворенность прошедшей или текущей жизнью, уверенность – неуве-
ренность в будущем, готовность – не готовность использовать прошлый опыт и т. д., которые связаны 
с временной перспективой безопасности. Только осознанно выстраивая временную перспективу 
своей жизни молодой человек чувствует себя более безопасно. 

Временная перспектива безопасности – личностный конструкт, содержащий осмысление челове-
ком различных аспектов своей безопасности во временном ракурсе жизненного пути и выступающий 
основой актуального и стратегического планирования его поведения [8]. 

Она включает в себя следующие компоненты: 
Время безопасности – это период в жизненном пути человека, который он оценивает как тот, в 

котором отсутствуют существенные угрозы его физическому и психологическому благополучию. 
Время опасности – это период временной перспективы, насыщенный угрозами или воспринимае-

мый через призму негативной доминанты, в рамках которого возникают ситуации риска утраты жизни 
или других жизненно значимых ценностей [2]. 

Оценка периодов своей жизни как опасных или безопасных тесно связана с уровнем уверенности 
субъекта в способности контролировать события, формирующие эти зоны. Поэтому, укрепление уве-
ренности индивида в своей способности управлять своей жизнью является основой для преодоления 
им ряда психологических проблем. 

Т.М. Краснянская, рассматривая зону небезопасности или рисков, выделяет следующие их 
группы: 



Издательский дом «Среда» 
 

368      Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение,  
воспитательные стратегии 

1) риски самоутверждения (связаны с развитием самосознания и формированием самоуважения и 
высокой самооценки, особенно в переходные периоды личностного и возрастного развития); 

2) риски, связанные с желанием субъекта быть признанным в группе (нивелирование личности, 
подавление индивидуальных ценностей, особенно актуально для подростков, которые стремятся 
войти в референтные группы и могут участвовать в опасных инициативах, таких как употребление 
наркотиков или участие в преступлениях); 

3) риски, совершаемые под влиянием альтруистического порыва (субъективная неспособность ин-
дивида справиться с опасной ситуацией и управлять своими ресурсами, трансформация социальных 
представлений о безопасности и изменения восприятия реальности). 

К уязвимым для риска группам исследователь относит студентов, пенсионеров, мигрантов и тех, 
кто пережил стресс [4]. 

Безопасность как состояние личности – полисистемное образование. Её можно рассматривать с 
перцептивной стороны; на уровне эмоциональных проявлений; с точки зрения инструментально-про-
цессуальной характеристики. Она имеет интерактивную выраженность и социальный компоненты. 

Р.В. Агузумцян, Е.Б. Мурадян сгруппировали значимые факторы психологической безопасности 
личности в три относительно независимых ряда в соответствии со степенью объективности. 

1. Факторы объективного порядка, обеспечивающие психологическую безопасность личности на 
уровне индивидуума. Это универсальные факторы, не зависящие от культурно-исторического разви-
тия общества. В определенной степени к ним относится удовлетворение базовых потребностей чело-
века. 

2.Факторы объективно-субъективного порядка, обеспечивающие психологическую безопасность 
личности как социального типа. К таким факторам можно отнести общепринятые стандартные нор-
мативы, обусловленные культурно-историческими особенностями развития данного общества (лич-
ностный потенциал адаптивных возможностей человека в рамках социально приемлемых нравствен-
ных норм, умение понимать и принимать других, быть социально значимым среди других, принятым 
другими). 

3. Факторы субъективного порядка, обеспечивающие психологическую безопасность личности 
как индивидуальности. К ним относятся мотивационно-смысловые отношения личности. Смысл вос-
принимается как «значение, опосредованное мотивом» (личностный смысл и смысловая установка, 
обеспечивающие становление индивидуальности и направленность личности) [9]. 

Индивидуальные особенности, определяющие безопасность каждого конкретного субъекта и яв-
ляющиеся её психологическими ресурсами выделены Т.М. Краснянской и В.Г. Тылец, к ним отно-
сятся: 

– субъектная склонность к восприятию окружающего мира; 
– доминирующий тип реакции на негативные факторы; 
– иерархия выстраиваемой системы объектных и субъектных отношений; 
– адекватность стилевой организации поведения; 
– параметры сценария жизнедеятельности в целом [1]. 
Психологический аспект безопасности будет проявляться в особенностях создания перцептивной 

картины мира («мир» – опасен или безопасен) и себя в этом мире («Я» – опасен или безопасен), со-
хранения и точности воспроизведения необходимой информации о способах реагирования в различ-
ных ситуациях для сохранения безопасности, позитивное мышление, направленное на сохранение че-
ловечества как части природы и пр.; развития эмоционально-волевой сферы человека, способности к 
сохранению психологической устойчивости, регуляции эмоциональных состояний личности. 

Определяющее значение в контексте проблемы безопасности личности В.П. Соломин, О.В. Ша-
тровой, Л.А. Михайлов, Т.В. Маликова отдают фактору среды, в особенности социальной, оценке её как 
стабильной и привычной. При этом выделяют макросоциальную среду (демографический, экономиче-
ский, социокультурный, религиозный, национальный компоненты) и микросоциальную среду (непосред-
ственное окружение – семья, референтная, профессиональная группы, фоновое окружение) [3]. 

Восприятие времени оказывает существенное влияние на развитие личности, ее жизненные прио-
ритеты и направленность деятельности. Имея многомерную структуру, временная перспектива чело-
века, как один из ведущих личностных конструктов, устанавливает сложную связь его настоящего с 
прошлым и будущим. Соответственно, обращение к вопросам безопасности человека представляется 
весьма актуальным преломлять через временной аспект, вводя понятие «временная перспектива без-
опасности» [7]. 

Нами было проведено психологическое исследование связи уровня ощущения безопасности и со-
держания временной перспективы личности. С помощью психодиагностических методов «Опросник 
временной перспективы» Ф. Зимбардо, А. Гонзалеса (адаптация Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной), 
«Опросник чувства безопасности» Ч. Конг и Л. Ан (адаптация П.А. Кислякова, Е.А. Шмелевой) было 
опрошено 39 студентов Приамурского государственного университета в возрасте от 18 до 22 лет. 

Респонденты были разделены по выраженности чувства безопасности на пять уровней: низкий 
уровень (0 респондентов), пониженный уровень (5 человек), средний уровень (13человек), 



Теоретические и практические основы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
 

369 
 

повышенный уровень (16 человек), высокий уровень (5 человек). Было рассчитано среднее арифме-
тическое значение факторов временной перспективы личности по уровням ощущения безопасности, 
результаты представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Факторы временной перспективы у студентов  

с разным уровнем ощущения безопасности 
 

Мы видим обратно пропорциональную зависимость между негативным прошлым и ощущением 
безопасности, фаталистическим настоящим и ощущением безопасности. Чем больше личного опыта 
переживаний негативных событий, травмы, потерь тем ниже субъективное ощущение безопасности. 
Люди с тяжелым прошлым могут испытывать постоянное беспокойство, страх и недоверие к окружа-
ющему миру, так как у них сформированы установки и шаблоны восприятия, которые влияют на чув-
ство безопасности. Это отсутствие уверенности делает их более уязвимыми к новым стрессам и пере-
живаниям. 

Студенты, придерживающиеся фаталистического взгляда на жизнь, могут ощущать, что их судьба 
предопределена и они не могут контролировать происходящее. Это ощущение беспомощности и от-
сутствие уверенности в будущем также ведет к снижению позитивного восприятия реальности, ощу-
щения безопасности. 

С меньшей степенью, но всё же наблюдается подобная тенденция связи с гедонистическим настоя-
щим, при снижении показателей которого возрастают показатели межличностной безопасности и уве-
ренности в контроле, образующие общий показатель чувства безопасности. Гедонистическое настоящее 
подразумевает акцент на получении немедленного удовольствия и наслаждения текущими моментами. 
Это может включать в себя поиск краткосрочных удовлетворений, таких как вечеринки, алкоголь, еда и 
другие стимулы, которые приносят приятные ощущения. В свою очередь краткосрочные удовольствия 
могут приводить к нестабильности эмоционального состояния, потере устойчивости. 

Так постоянное стремление к развлечениям и удовольствиям может мешать формированию дли-
тельных и глубоких межличностных связей, что, в свою очередь, подрывает чувство безопасности. 
Респонденты, которые фокусируются исключительно на гедонистических аспектах жизни, могут 
ощущать недостаток надёжной поддержки и доверия со стороны окружающих. 

Также нами был использован метод математической статистики, были выявлены корреляционные 
связи между шкалами безопасности и временными конструктами. 

Таблица 1 
Корреляционный анализ между факторами чувства безопасности  

и временной перспективы 
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Межличностная безопасность -0,73638 -0,34597 0,330628 0,366993 -0,697 
Уверенность в контроле -0,76115 -0,21751 0,153121 0,395426 -0,47866 
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По полученным данным можно говорить о сильной обратной связи негативного прошлого и меж-
личностной безопасности (-0,74), уверенности в контроле (-0,76) как аспектов чувства безопасности. 

В исследовании установлено, что негативные переживания, такие как травматические события, 
могут серьезно подрывать межличностную безопасность. Люди, пережившие травму, часто стано-
вятся недоверчивыми к окружающим, что затрудняет их способность устанавливать и поддерживать 
здоровые межличностные связи. Это, в свою очередь, способствует ослаблению уверенности в кон-
троле, так как индивид начинает воспринимать мир как небезопасное и угрожающее пространство. В 
таком контексте, люди могут чувствовать, что их действия и решения уже не имеют значения, что еще 
более углубляет их чувство беспомощности. 

Таким образом, можно говорить о наличии порочного круга, где снижение межличностной без-
опасности ведет к уменьшению уверенности в контроле, что, в свою очередь, усиливает ощущение 
уязвимости и страха. Беспокойство по поводу межличностных отношений может вызывать дополни-
тельные стрессовые реакции, что усугубляет внутренние эмоциональные проблемы. Это состояние 
может формировать негативные ожидания в отношении будущего, поглощая пространство позитив-
ного восприятия. 

Позитивное прошлое в конструкте временной перспективы безопасности играет ключевую роль, 
положительный опыт, воспоминанияи достижения способствуют усилению чувства безопасности 
личности. Когда люди воспринимают свое прошлое как позитивное, у них формируется более крепкая 
и уверенная идентичность. Положительные воспоминания о достижениях, поддерживающих отноше-
ниях и успешных преодолениях трудностей могут укреплять самооценку. Такой контекст помогает 
людям чувствовать себя более уверенными в настоящем и будущем, что, в свою очередь, способствует 
общему ощущению безопасности. 

Интересные данные мы видим по временному пространству будущего, отношения с ощущением 
безопасности которого демонстрирует U-образная зависимость. То есть ориентация на будущее, ха-
рактеризующаяся построением планов, проявлением гибкости и адаптивности, готовностью к риску 
и принятию решений, высоким уровнем самоорганизации прямо связана с чувством безопасности, 
устойчивости, подконтрольности жизни, межличностной поддержкой до определённых значений 
фактора, в нашем случае это показатель 3,8. После чего при высокой направленности на будущее и с 
её дальнейшим ростом снижается ощущение уверенности, физической, эмоциональной и социальной 
безопасности. 

Объяснить представленную картину мы можем повышением тревоги и стресса ввиду давления 
необходимости достижения определённых результатов и соответствия ожиданиям, пренебрежением 
настоящим моментом, являющимся и источником, и местом безопасности, а также эмоциональным 
выгоранием у ещё не приступившим к профессиональной деятельности людей. Таким образом, уста-
новка на будущее в чрезмерном своём проявлении может привести молодых людей к нервно-психи-
ческому истощению и потере связи с реальностью, завышенным нереалистичным представлениям о 
себе и своих возможностях. 
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Каждый высококвалифицированный специалист должен сочетать глубокие профессиональные 
знания с высокими моральными качествами, и особенно это важно в педагогической профессии. По-
этому, по мнению авторов, особую значимость приобретает поддержка учащихся с духовно-ценност-
ной одаренностью. Именно человек, обладающий особым типом одаренности – духовно-ценностной 
одаренностью – способен к работе в сложных условиях современного образования. Данный тип ода-
ренности отражает стремление личности к формированию и поддержанию морально-этических цен-
ностей, социальной ответственности и служению общественным идеалам. 

Духовно-ценностная одаренность представляет собой многокомпонентное качество личности, 
проявляющееся в глубокой внутренней мотивации, стремлении к совершенствованию и высокой со-
циальной ответственности [4]. 

Исследования показывают, что учащиеся с данным типом одаренности характеризуются выражен-
ной эмпатией, критическим мышлением, потребностью в рефлексии и стремлением к поиску смысла 
в своей деятельности. Важными аспектами их личности становятся приверженность общественным 
ценностям, стремление к личностному росту, склонность к самоанализу и высокая эмоциональная 
восприимчивость, что обуславливает уникальные образовательные потребности таких учащихся [1]. 

Эта одаренность выступает ключевым системообразующим элементом, определяющим мотива-
цию человека, его ценности, смыслы, переживание счастья и полноты жизни. Духовно-ценностная 
одаренность, как правило, лежит в основании выбора растущим человеком профессий, в которых эле-
мент служения высшим человеческим потребностям и идеалам является определяющим. 

Такие учащиеся часто выбирают области деятельности, связанные с воспитанием и образованием, 
что обусловливает необходимость их ранней поддержки и подготовки, направленной на формирова-
ние умений педагогической работы и укрепление внутренних ценностных ориентиров [7]. 

Теоретический анализ научных источников и опыта организации педагогической деятельности по-
казал, что на теоретическом уровне не изучены в достаточной степени сущность и структура духовно-
ценностной одаренности. На практике духовно-ценностную одаренность часто путают с высоким 
уровнем социализации (успешности, обученности ребенка). 

Серьезной проблемой является идентификации ребенка с признаками духовно-ценностной ода-
ренности. Выявление этого типа одаренности – очень сложный и продолжительный процесс. Эффек-
тивная идентификация духовно-ценностной одаренности посредством какой-либо одноразовой про-
цедуры тестирования невозможна [3]. По существу, любая форма отбора (селектирования) детей на 
основе показателей психометрических тестов оказывается несостоятельной с научной точки зрения. 
Имеющиеся инструменты диагностики этого вида одаренности не соответствуют требованиям валид-
ности и комплексности. 

Эффективное сопровождение духовно-ценностно одаренных учащихся должно базироваться на 
принципах развивающего и воспитывающего обучения, дифференциации и индивидуализации, учета 
возрастных и личностных особенностей. Главной целью образовательного процесса для таких уча-
щихся является создание условий для полноценного развития их способностей, нравственных качеств 
и эмоционально-личностного роста [2]. 

В настоящее время отсутствуют достоверные знания о содержании, формах и методах организа-
ционно-педагогического сопровождения этого вида одаренности. Под организационно-педагогиче-
ским сопровождением понимается совокупность организационных действий, направленных на управ-
ление и координацию деятельности, распределение полномочий и ответственности субъектов 



Издательский дом «Среда» 
 

372      Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение,  
воспитательные стратегии 

процесса подготовки (организационная составляющая); определение содержания, форм и методов 
обучения, программно-методического, информационного, технологического обеспечения, личност-
ной̆ поддержки, адекватных целям, принципам, закономерностям процесса развития духовно-цен-
ностной одаренности обучающихся (педагогическая составляющая). 

Наиболее продуктивными методами, способствующими реализации этих целей, могут быть сле-
дующие. 

1. Метод проблематизации – ориентирован на формирование критического мышления и стимули-
рование творческого подхода через постановку вопросов, требующих нетривиальных решений. Дан-
ный метод универсален для образовательной деятельности [8]. Проблемное обучение побуждает уча-
щихся к поиску новых смыслов, самопознанию и внутренней мотивации. 

2. Метод обогащения – заключается в дополнении основного содержания учебного плана вопро-
сами философии, культурологии и этики, что способствует воспитанию гуманистических взглядов и 
глубокого осмысления морально-нравственных аспектов. Педагогика обогащения используется для 
вовлечения учащихся как элемент триады обогащения, категории которой представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Категории триады обогащения (Д. Рензулли) [3]. 

Категории Характеристика

I общий исследовательский опыт, который открывает новые интересы и потенциальные  
области последующей деятельности

II 

учебные мероприятия по шести категориям: навыки когнитивного мышления, навыки  
развития характера, навыки обучения навыкам обучения, использование передовых  
исследовательских и справочных навыков,  
письменные, устные и коммуникативные навыки и навыки метакогнитивных технологий 

III индивидуальные и небольшие групповые исследования реальных проблем 
 
Проектная деятельность – предполагает самостоятельную исследовательскую работу учащихся 

над выбранными темами и применения полученных знаний в практическом контексте. Этот метод 
формирует умение у обучающихся мыслить самостоятельно, принимать решения и разрабатывать ин-
дивидуальные и групповые социальные проекты, что способствует раскрытию духовно-нравствен-
ного потенциала. Такие навыки могут способствовать повышению успеваемости и подлинному энту-
зиазму в учебе. 

Системное применение данных методов будет поддерживать личностный рост учащихся с призна-
ками духовно-ценностной одаренности. Важным элементом сопровождения будет работа с эмоцио-
нальными аспектами, так как повышенная чувствительность и склонность к рефлексии нередко ста-
новятся причинами переживаний и внутреннего конфликта у таких учащихся. Педагогическая под-
держка на этом уровне позволяет минимизировать риск эмоциональной перегрузки и формировать 
устойчивость к стрессу. 

Практика показывает, что система «школа – педагогический факультет вуза» обеспечивает преем-
ственность и согласованность в образовательной подготовке одаренных учащихся. Именно в школе 
на ранних этапах должно уделяться основное внимание выявлению признаков духовно-ценностной 
одаренности, а затем сопровождению процесса формирования базовых нравственных ценностей, раз-
вития критического мышления и укрепления интереса к учебной деятельности. При этом важно, 
чтобы образовательные, обучающие, воспитательные программы включали элементы, направленные 
на воспитание уважения к культурному наследию, патриотизма и осознания важности общественного 
служения. 

Далее на уровне вуза, особенно на педагогическом факультете, акцент смещается на формирова-
ние педагогических навыков, углубление профессиональных знаний, закрепление ценностных уста-
новок и осознание социальной ответственности будущего педагога. Это позволит готовить будущих 
специалистов к работе с подрастающим поколением, к преподаванию с учетом высоких морально-
этических стандартов. Таким образом, взаимодействие школы и педагогического факультета способ-
ствует формированию в молодежи устойчивой мотивации к педагогической деятельности и активной 
гражданской позиции. 

Духовно-ценностная одаренность ребенка очень часто сопровождается целым комплексом психо-
логических проблем. Это могут быть нарушения поведения, повышенная тревожность, перфекцио-
низм, неадекватная самооценка, повышенная критичность, стремление к лидерству, излишняя кон-
фликтность со сверстниками и взрослыми, потеря интереса и другие сложности. Эти проявления ода-
ренности требуют особого педагогического подхода, особых форм и содержания работы. 

Серьезным препятствием на пути становления духовно-ценностной одаренности является совре-
менная массовая потребительская культура, транслирующая ценности гедонизма и потребительства 
[6]. Эти установки и ценности фрустрируют проявление одаренности, препятствуют осознанию и при-
нятию ребенком своей идентичности. 
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Работа с одаренными детьми требует от педагога особых компетентностей, которые позволили бы 
ему успешно решать задачи по педагогической поддержке данного процесса. Эти компетентности 
специфичны и выходят далеко за границы стандартного набора профессиональных компетентностей 
рядового педагога образовательной организации. Данный вид компетенций не формируется в педаго-
гических вузах и в системе повышения профессиональной образования. 

Таким образом организационно-педагогическое сопровождение духовно-ценностно одаренных 
учащихся связано с рядом вызовов. 

1. Эмоциональная нестабильность и трудности социальной адаптации – учащиеся с высокой ду-
ховно-ценностной одаренностью нередко проявляют диссинхронию в личностном развитии, что при-
водит к трудностям в общении и внутреннему напряжению. Решение этой проблемы требует ком-
плексной психолого-педагогической поддержки и использования разнообразных методов [5], направ-
ленных на снижение тревожности и повышение устойчивости к стрессу. 

2. Трудности диагностики и идентификации одаренности – диагностика духовно-ценностной ода-
ренности требует использования многокомпонентных методик, включая психолого-педагогические 
наблюдения, тесты, анкетирование и экспертную оценку, так как признаки одаренности могут прояв-
ляться не сразу и неравномерно. 

3. Подготовка педагогов к работе с духовно-ценностно одаренными учащимися – особенность ра-
боты с данной категорией учащихся предполагает наличие у педагогов не только профессиональных, 
но и высоких моральных качеств, а также способности поддерживать и укреплять ценностные ориен-
тиры учеников. Это требует от педагогических вузов внедрения программ подготовки, включающих 
вопросы педагогической этики, культурологии, психологии одаренности и социально значимой дея-
тельности. 

Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся с признаками духовно-ценностной 
одаренности является важной задачей, требующей комплексного подхода и высокого уровня коорди-
нации между образовательными учреждениями. Система «школа – педагогический факультет вуза» в 
данном вопросе может не только выявлять и развивать духовно-нравственные качества учащихся, но 
и поддерживать их на всех этапах становления, способствуя формированию будущих высококвали-
фицированных специалистов, способных внести вклад в развитие общества и передать ценностные 
ориентиры следующим поколениям. В результате взаимодействия данных образовательных институ-
тов формируется устойчивый кадровый потенциал, состоящий из нравственно зрелых, ответственных 
и социально активных людей, готовых к профессиональной реализации в условиях современных вы-
зовов. 

Список литературы 
1. Гаврилова К.А. Духовно-нравственная одаренность как одна из составляющих личностного развития детей в психолого-

педагогической работе / К.А. Гаврилова // Молодой ученый. – 2020. – №3 (293). – С. 408–411[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://moluch.ru/archive/293/66527/ (дата обращения: 18.11.2024). EDN PJBGFH 

2. Гребенникова В.М. Влияние перфекционизма интеллектуально одаренных подростков на особенности их взаимодей-
ствия с субъектами образовательного процесса / В.М. Гребенникова, В.Н. Емельяненко // Вестник Адыгейского государствен-
ного университета. Серия 3: Педагогика и психология. – 2022. – №3 (303). – С. 15–26. – DOI 10.53598/2410-3004-2022-3-303-
15-26. EDN KQOJER 

3. Ключко О.И. Система поддержки одарённых детей в европейских странах / О.И. Ключко, А.В. Ляблина, О.Я. Гаври-
лова // Вестник КазНацЖенПУ. – 2023. – №1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-
podderzhki-odaryonnyh-detey-v-evropeyskih-stranah (дата обращения: 16.11.2024). 

4. Кондратьева О.В. Духовно-нравственный аспект одаренности как фактор ее развития / О.В. Кондратьева // Прикладная 
юридическая психология. – 2013. – №1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/duhovno-nrav-
stvennyy-aspekt-odarennosti-kak-faktor-ee-razvitiya (дата обращения: 18.11.2024). – EDN QBDLIF 

5. Кулишов В.В. Педагогическая поддержка самоактуализации обучающихся в условиях девиантогенного влияния массо-
вой культуры: учебно-методические пособие / В.В. Кулишов. – Краснодар: НОЧУ ДПО «Кубанская многопрофильная акаде-
мия подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов», 2019. – 88 с. EDN GBATVC 

6. Кулишов В.В. Трансформация воспитательного процесса под влиянием массовой культуры / В.В. Кулишов, В.В. Хай-
лова, Ю.С. Гавриш // Актуальные вопросы педагогической науки и образования: сборник статей по материалам авторских ис-
следований II Всероссийской научно-практической конференции и Всероссийской студенческой научно-практической конфе-
ренции (Краснодар, 19–20 мая 2022 года) / отв. ред. О.А. Мосина. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 
2022. – С. 116–120. EDN WNIWBP 

7. Ус О.А. Духовно-нравственное воспитание подростков в процессе организации внеурочной деятельности / О.А. Ус, 
В.М. Гребенникова. – Киров: Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 2022. – 228 с. – DOI 
10.52376/978-5-907541-85-6. EDN MUNNGX 

8. Integrative Technologies as a Means of Forming Metacognitive Competences In High Grade Students / T. Bonkalo, V. Greben-
nikova, S. Belentsov, A. Malkov // European Journal of Contemporary Education. – 2023. – Vol. 12. No. 4. – P. 1166–1174. – DOI 
10.13187/ejced.2023.4.1166. EDN MOICBV 

 



Издательский дом «Среда» 
 

374      Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение,  
воспитательные стратегии 

Хачатрян Лиана Ашотовна 
преподаватель 

Алкамян Виолетта Сергеевна 
преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
г. Краснодар, Краснодарский край 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: каждый ребенок индивидуален в своем проявлении и процессе становления, поэтому 

все образовательные учреждения стремятся предоставить учащимся индивидуальный подход в обу-
чении, развитии и воспитании. В особенности это касается одаренных детей, которые требуют 
особого комплексного подхода в познании этого мира, так как опережают своих сверстников в усво-
ении получаемой информации. Одарённость в настоящее время определяется как способность к вы-
соким достижениям во всех сферах человеческой деятельности через нестандартное мышление и 
поведение. Процветание одаренной личности происходит путем научения ребенком своих способно-
стей, своего потенциала. Для раскрытия данного потенциала одаренных детей необходимо выстро-
ить работу с учетом личностных особенностей, возможностей и потребностей ребенка. Необхо-
димым условием организации данной деятельности является качественно выстроенный процесс пси-
холого-педагогического сопровождения. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей 
направлено на оказание помощи и поддержки в период, возникших трудностей в освоении социальных 
ролей, определении своей функции. Необходимо создать дружественную образовательную среду для 
развития ребенка с применением специальных форм и методов обучения, а также активной под-
держки личности. Система дополнительного образования в полной мере способствует эффективной 
реализации программ психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, так как обладает 
особыми образовательными условиями, позволяющими выявлять и развивать индивидуальные каче-
ства личности, путем возможностей применения нестандартных методов работы с обучающи-
мися. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, одаренность, дополнительное обра-
зование, индивидуальный подход. 

На сегодняшний день система образования в России претерпевает значительные изменения, 
направленные на внедрение гуманистических и личностно-ориентированных принципов, которые 
способствуют полному раскрытию индивидуальных особенностей участников образовательного про-
цесса. Современное общество нуждается в людях, обладающих высокоразвитыми интеллектуаль-
ными и творческими способностями, которые требуют особого подхода в обучении и воспитании. 
Однако, они могут испытывать трудности в адаптации к стандартной школьной системе, где их по-
тенциал не всегда учитывается в полной мере. 

Обеспечить данный запрос государственного характера в полном объеме могут люди, имеющие 
индивидуальную особенность, выражающуюся в одаренности. Одаренность – это системное, разви-
вающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения челове-
ком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравне-
нию с другими людьми. Начать формировать и выявлять такую индивидуальную особенность стоит 
еще с детства. 

В настоящий момент в психолого-педагогической науке не выработан единый подход к понима-
нию одарённости. В течение длительного периода времени понятие «одаренность» являлось синони-
мом понятия «способность». Несомненно, они являются близкими по значению феноменами: так как 
устанавливают и выявляют потенциал возможностей человека. 

Инструментальный аспект поведения одарённого ребёнка в концепции одарённости Д.Б. Богояв-
ленской и В.Д. Шадрикова фокусируется на способности ребёнка использовать различные когнитив-
ные и личностные ресурсы для эффективной реализации своего потенциала и достижения целей. В 
данной концепции особое внимание уделяется тому, как одарённый ребёнок применяет свои интел-
лектуальные способности и внутренние механизмы саморегуляции, чтобы адаптироваться к окружа-
ющим условиям и решать задачи в различных сферах деятельности. 

Основные характеристики инструментального аспекта поведения одарённого ребёнка: использо-
вание когнитивных инструментов, метапознание и самоосознание, саморегуляция и мотивация, инно-
вационное и гибкое мышление, использование социальных и внешних ресурсов. 
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Важно, что одарённый ребёнок способен не только активно использовать эти ресурсы, но и адап-
тировать их в зависимости от ситуации, что позволяет ему достигать высоких результатов в различ-
ных сферах жизни [4, с. 90]. 

Мотивационный аспект поведения одарённого ребёнка в концепции одарённости играет важную 
роль в понимании того, как одарённые дети стремятся реализовать свой потенциал и достигать высо-
ких результатов в разных сферах. В этой концепции мотивация рассматривается как ключевой фактор, 
который определяет направленность и интенсивность активности ребёнка, а также его способность 
преодолевать трудности и достигать поставленных целей. Основные элементы мотивационного ас-
пекта в концепции Д.Б. Богоявленской и В.Д. Шадрикова: внутренняя мотивация (мотивация к само-
реализации), целеустремлённость и стремление к совершенству, самоотдача и готовность к усилиям. 
ощущение значимости деятельности, воздействие внешних факторов, мотивация к преодолению 
трудностей. 

Эти элементы помогают одарённому ребёнку не только достигать высоких результатов, но и по-
стоянно развиваться, реализуя свой потенциал в различных сферах [8, с. 95]. 

Для успешного выявления и поддержки признаков одаренности необходима организация психо-
лого-педагогического сопровождения. 

Работа педагога-психолога в рамках сопровождения в образовательной среде направлена на созда-
ние условий для полноценного развития обучающихся, а также на поддержку их эмоционального, 
социального и психического благополучия. Основные задачи: 

– психологическая диагностика: выявление уровня развития, психоэмоционального состояния и 
особенностей поведения учеников, что помогает определять их потребности и потенциальные труд-
ности; 

– психологическое консультирование: помощь учащимся, родителям и педагогам в решении раз-
личных психоэмоциональных проблем (например, стресс, тревожность, проблемы в общении, моти-
вации); 

– коррекционная работа: разработка и реализация программ, направленных на преодоление пси-
хоэмоциональных трудностей, развитие навыков самооценки, коммуникативных умений, адаптации в 
коллективе; 

– психологическая поддержка образовательного процесса: помощь в разрешении конфликтных си-
туаций, поддержка психоэмоциональной атмосферы в классе, снижение уровня стресса и напряжен-
ности у обучающихся; 

– профилактика и развитие: формирование у детей здоровых психоэмоциональных установок, раз-
витие стрессоустойчивости и эмоционального интеллекта, укрепление психологического здоровья. 

Таким образом, педагог-психолог работает на всех уровнях образовательной среды, направляя свои 
усилия на помощь учащимся, педагогам и родителям в создании благоприятных условий для обучения и 
личностного развития [1, с. 163]. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это комплекс мероприятий, направленных на поддер-
жание и развитие психологического и педагогического благополучия обучающихся в образователь-
ном процессе. Оно включает в себя системную помощь в решении различных проблем, которые могут 
возникать у детей, и способствует их успешной социализации, обучению и личностному развитию. 

Так, психолого-педагогическое сопровождение включает в себя комплексный подход, в котором 
учитываются как психологические, так и педагогические аспекты развития ребенка. Это не просто 
поддержка в учебе, но и работа с личностными, эмоциональными и социальными проблемами ученика 
для создания условий для его полноценного и гармоничного развития. 

По мнению В.А. Сластёнина и И.А. Колесника, психолого-педагогическое сопровождение – это 
система мер, направленных на обеспечение психологического комфорта и развитие личности обуча-
ющихся в процессе их образования. Оно включает в себя диагностику, коррекцию, консультирование, 
профилактику, а также поддержку в личностном и социальном становлении детей и подростков. Важ-
ным аспектом является создание условий для гармоничного развития учащихся, поддержание их пси-
хоэмоционального благополучия и помощь в преодолении трудностей обучения и социализации. 

Эта концепция акцентирует внимание на взаимодействии педагога и психолога, а также других 
специалистов, с целью интеграции образовательного процесса с психолого-педагогическими подхо-
дами для максимального раскрытия потенциала каждого учащегося [5; 7]. 

Сущность психолого-педагогического сопровождения в образовательной среде заключается в си-
стемной поддержке учащихся, направленной на развитие их личностного, эмоционального и интел-
лектуального потенциала, а также на преодоление возможных трудностей в обучении и социальной 
адаптации. Это процесс взаимодействия между педагогами, психологами и другими специалистами, 
цель которого – создать оптимальные условия для успешного обучения, развития и социализации 
каждого ребенка. Психолого-педагогическое сопровождение помогает обеспечить индивидуальный 
подход к каждому ученику и создает условия для его всестороннего развития в образовательном про-
цессе. 
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Потенциал дополнительного образования заключается в его способности существенно расширять 
горизонты развития личности, выходя за рамки стандартной школьной программы. Это образование 
ориентировано на удовлетворение индивидуальных потребностей и интересов учащихся, что способ-
ствует более глубокому освоению различных сфер знаний и навыков. В современной педагогической 
практике дополнительное образование рассматривается как важная, самостоятельная часть образова-
тельной системы, ориентированная на оптимизацию и гармонизацию процессов развития, воспитания 
и обучения. Эта система выходит за рамки традиционных образовательных стандартов, предлагая 
углублённое и расширенное образование, а также удовлетворяя растущую потребность в обучении и 
личностном развитии [2, с. 241]. 

На сегодняшний день система дополнительного образования представляет собой неотъемлемую и 
значимую часть образовательной среды, которая отвечает на запросы общества и играет ключевую 
роль в его развитии. Также, дополнительное образование является важным инструментом для всесто-
роннего развития личности, создания условий для ее гармоничного роста и успешной социализации. 

Для успешной организации психолого-педагогического сопровождения одарённых детей требу-
ется комплексный подход, включающий разнообразные формы и методы работы, а также создание 
соответствующих условий для их эффективного применения. Система дополнительного образования 
предоставляет оптимальные возможности для реализации программ сопровождения, способствуя вы-
явлению уникальных качеств личности и максимально возможному раскрытию её потенциала. 

Список литературы 
1. Адушкина К.В. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования: учебное пособие / К.В. Адушкина, 

О.В. Лозгачева. – Екатеринбург: УГПУ, 2017. – 163 с. EDN YOSYLF 
2. Байбородова Л.В. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми образовательными потребно-

стями: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л.В. Байбородова. – М.: Юрайт, 2018. – 241 с. EDN ZTFTGZ 
3. Белоусова А.К. Одаренность без границ: сопровождение одаренных детей с особыми образовательными потребностями: 

сборник статей международной научно-практической конференции (Волгоград, 14–16 сентября 2011 г.) / А.К. Белоусова, 
О.В. Барсукова, Т.В. Павлова. – Волгоград: Перемена, 2011. – 168 с. EDN HXLZCI 

4. Богоявленская Д.Б. Рабочая концепция одаренности / Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский, М.А. Холодная, В.Д. Шад-
риков [и др.]. – М.: ИЧП Магистр, 2003. – 90 с. EDN RGEHZF 

5. Колесникова И.А. Коммуникативная деятельность педагога / И.А. Колесникова, В.А. Сластенина. – М.: Академия, 
2007. – 336 с. EDN QVLDDF 

6. Ус О.А. Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования / О.А. Ус, В.С. Овакьян, Л.А. Ха-
чатрян // Теоретические и практические аспекты социальной педагогики и психологии девиантного поведения: сборник науч-
ных трудов. – 2017. – С. 160–162. – EDN ZIITAJ 

7. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образова-
ния, обучающихся по педагогическим специальностям / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.П. Шиянов. – М.: Академия, 2008. – 576 с. 

8. Шадриков В.Д. Рабочая концепция одаренности / В.Д. Шадриков. – М.: Молодая гвардия, 2003. – 95 с. 
 

Чеснокова Алина Алексеевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
г. Краснодар, Краснодарский край 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ЗНАЧЕНИЕ КРИЗИСА ЮНОШЕСКОГО 
ВОЗРАСТА ДЛЯ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: кризис юношеского возраста является важным этапом в психосоциальном развитии 
молодых людей, и его исследование приобретает особую значимость в условиях современных соци-
ально-экономических и культурных изменений. Поскольку значительное количество представителей 
юношеского возраста получают образование в высших учебных заведениях, проблема адаптации сту-
дентов к учебной среде, социальной и эмоциональной напряжённости не теряет актуальности. 

В статье изложены основные теоретические аспекты кризиса юношеского возраста. Дана об-
щая характеристика изменениям, которые испытывают девушки и юноши в возрасте от 17 до 
21 года. В связи с этим исследование психологических особенностей кризиса юношеского возраста у 
студентов имеет высокую практическую значимость и может внести вклад в создание более гар-
моничной и поддерживающей образовательной среды, которая будет учитывать потребности и 
характеристики молодёжи в этот критически важный период их жизни. 

Ключевые слова: кризис юношеского возраста, психологические особенности, студенты, иден-
тификация, эмоциональная нестабильность, самоопределение, социальная адаптация, поддержка, 
образовательная среда, психическое здоровье. 

Кризис юношеского возраста – это фаза, в которой молодые люди сталкиваются с различными 
психологическими и эмоциональными трудностями, обусловленными поиском идентичности, 
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стремлением к независимости и необходимостью принятия важных жизненных решений. Особенно 
остро эти проблемы проявляются у студентов, которые находятся на этапе перехода от подросткового 
к взрослому жизненному этапу. Люди в этом возрасте нуждаются в поддержке и понимании, так как 
они могут испытывать значительный внутренний дискомфорт. Изучение психологических особенно-
стей кризиса юношеского возраста у студентов является неотъемлемой частью понимания процессов 
адаптации молодёжи в условиях современного общества. Этот период характеризуется значитель-
ными изменениями в самоидентификации, эмоциональной стабильности и социальных взаимоотно-
шениях. В условиях растущего давления со стороны образовательной системы, социальной среды и 
внутренней эмоциональной напряжённости, понимание особенностей этого кризиса приобретает осо-
бую значимость. Современные студенты выходят на новый этап жизни, сталкиваясь с необходимо-
стью принятия множества решений, связанных с выбором профессии, формированием межличност-
ных отношений и определением жизненных целей. Эти вопросы часто сопровождаются чувством не-
определённости и тревожности, которые могут привести к серьёзным психологическим проблемам, 
включая депрессию и эмоциональное выгорание. Актуальность исследования кризиса юношеского 
возраста у студентов определяется не только необходимостью выявления его психологических аспек-
тов, но и важностью создания условий для благоприятного развития молодёжи в рамках образова-
тельного процесса. Объектом исследования является кризис юношеского возраста у студентов. Пред-
метом – психологические особенности и проявления кризиса юношеского возраста, включая аспекты 
самоидентификации, эмоциональной стабильности и социальных взаимодействий. 

В начале проведения исследования было сформулировано предположение о том, что в процессе 
кризиса юношеского возраста студенты испытывают значительное эмоциональное и психологическое 
напряжение, что приводит к снижению их удовлетворённости жизнью, возникновению чувства не-
определённости и увеличению уровня тревожности. Эффективная психологическая поддержка и со-
здание благоприятной образовательной среды могут значительно смягчить негативные последствия 
этого кризиса, способствуя более успешной адаптации и самореализации молодёжи. 

Исходя из вышеизложенного сформулированы следующие задачи: 
изучить психолого-педагогическую литературу по исследуемой проблеме; 
провести диагностику с целью выявления уровня тревожности и глубины экзистенциальных пере-

живаний у студентов; экспериментально доказать, что в процессе кризиса юношеского возраста сту-
денты испытывают значительное эмоциональное и психологическое напряжение. 

При проведении исследования были изучены научные труды в области возрастной, дифференци-
альной и экзистенциальной психологии (А. Адлер, А.Н. Леонтьев, И. Ялом, С.Н. Рубинштейн и дру-
гие). В своих трудах А. Адлер подчёркивал, что концепция смысла жизни формируется уже в детстве, 
однако в этот период она чаще всего выражается через поведение и не имеет чётких и ясных опреде-
лений. А.Н. Леонтьев подчёркивал значимость смысла жизни как ключевого аспекта человеческого 
существования. Он считал, что смысл жизни является не просто философской или теоретической кон-
цепцией, а явлением, тесно связанным с личными переживаниями, целями и мотивами индивидуаль-
ного развития [1]. Лишь тогда события в жизни человека становятся персональными, когда он осо-
знанно и активно взаимодействует с ними и с теми воздействиями, которые они оказывают на его 
существование. Это особенно актуально в отношении к своей жизненной цели – смыслу своей 
жизни [2]. 

Юношеский кризис сопровождается множеством психологических изменений, которые оказы-
вают влияние на эмоциональное состояние и поведение студентов. К основным особенностям можно 
отнести поиск идентичности, эмоциональную нестабильность, стремление к автономии и социальное 
давление. Понятие юношеского возраста определяется как период жизни человека между подростко-
вым возрастом и взрослостью. Принятой специалистами по проблемам возрастной морфологии, фи-
зиологии и биохимии юношеский возраст был определён с 17 до 21 года для юношей и с 16 до 20 лет 
для девушек [3]. 

В этом возрасте молодые люди стремятся узнать, кто они, и каково их место в обществе. Это может 
вызывать проблемы с самовосприятием, сомнения в собственных способностях и нереалистичные 
ожидания от себя. Колебания настроения, повышенная чувствительность и резкие реакции могут 
стать частыми спутниками студентов в этот период. Это состояние может проявляться как тревож-
ность, депрессия или агрессивность. Кроме того, юноши и девушки пытаются утвердить свою неза-
висимость, что может приводить к конфликтам с родителями и преподавателями. Окружение сверст-
ников и конкуренция в учёбе создают дополнительные стрессовые факторы, способствующие разви-
тию комплекса неполноценности и чувства одиночества. 

Л.С. Выготский выделяет основные психологические признаки возрастных периодов для опреде-
ления этапов психического развития человека, опираясь на три ключевых параметра: социальную си-
туацию, способствующую формированию психических новообразований в результате возрастного 
роста, основные виды деятельности, необходимые для психического развития, и социальное взаимо-
действие. В этой связи социальная ситуация, как важная психологическая характеристика 
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юношеского возраста, включает в себя независимый переход в профессиональную деятельность, ко-
торый влияет на будущие позиции и социальный статус индивида в обществе [4]. 

В ходе исследования была использована краткая версия опросника смысложизненного кризиса 
(СЖК-Д), предложенного К.В. Карпинским. Этот инструмент позволяет выявить наличие и уровень 
переживаний, связанных с поиском смысла жизни и самореализацией, что имеет важное значение в 
контексте юношеского кризиса. Опросник демонстрирует высокую очевидную валидность при взаи-
модействии с такими возрастными группами, как подростки, взрослые и пожилые люди. Это связано 
с тем, что содержание тестовых утверждений «отзывается» на размышления и переживания по поводу 
собственной жизни. Практика использования опросника показывает, что работа с ним пробуждает 
интерес у участников, желание понять себя и способствует глубокой рефлексии о смысле и способах 
их жизни. Исходя из современных представлений о регуляторных проявлениях смысла жизни в чело-
веческой жизнедеятельности, возможно выделить три мишени смысложизненной диагностики: об-
щий уровень осмысленности жизни, смысложизненный кризис, психологические свойства индивиду-
ального смысла жизни [5]. 

Опытная работа проводилась на базе факультета педагогики, психологии и коммуникативистики 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», в исследовании приняли участие студенты в 
возрасте от 17 до 21 года (всего – 77 респондентов, 87% (67 человек) – девушки, 13% (10 человек) – 
юноши). Участники отвечали на вопросы, касающиеся их ощущения смысла жизни, удовлетворённо-
сти собственным положением, а также переживаний, связанных с окружающей их социальной средой. 
Общая сумма баллов говорит о выраженности у испытуемых психологических признаков смысложиз-
ненного кризиса. Чем она выше, тем глубже, интенсивнее и острее протекает кризис смысла 
жизни [6]. 

Результаты оценивались по количественной шкале, позволяющей определить уровень смысложиз-
ненного кризиса. Таким образом, выявлено, что среди юношей средний уровень смысложизненного 
кризиса составил 29, 6%, что является пониженным показателем, однако обращается внимание на то, 
что испытуемые находятся в сложном для них жизненном периоде. Среди девушек данный показатель 
составил 27,1%, что также является пониженным показателем. Отметим, что низким значениям 
уровня смысложизненного кризиса относятся показатели < 19%. 

Стоит отметить, что 33,4% (28 человек) испытывают растерянность при необходимости принять 
важное решение и 35,7% (30 человек) считают, что делают то, что от них ожидают окружающие люди 
или требуют обстоятельства. Из представленных данных следует, что студенты сталкиваются со зна-
чительными вызовами в области принятия решений и самоопределения. Это указывает на несколько 
ключевых аспектов: неуверенность в себе и растерянность, влияние внешних факторов и необходи-
мость поддержки. 

Таким образом, выявленные результаты подчёркивают важность внедрения программ и методов 
поддержки студентов, направленных на развитие их навыков принятия решений, критического мыш-
ления и уверенности в своих способностях. Своевременные меры могут помочь студентам научиться 
больше полагаться на себя, а также развить независимость и настойчивость в достижении своих це-
лей, что является важным для их личностного и профессионального роста. 
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и педагогов-психологов с воспитанием детей. Освещены основные аспекты взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения. Авторы подчеркивают важность и значимость вопросов сотрудни-
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В законе «Об образовании в Российской Федерации», в статье 44 говорится о том, что «Родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физиче-
ского, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». Не все родители понимают 
важность и фундаментальность воспитательного процесса в семье, поэтому возникает необходимость 
принятия решений по вопросам укрепления семейных ценностей, развития нравственно-духовного 
воспитания детей на государственном уровне. 

Указом Президента Российской Федерации 2024 год в России объявлен Годом семьи, поскольку в 
семье закладываются основы духовно-нравственного воспитания ребенка. Необходимо уделять вни-
мание сохранению традиционных семейных ценностей, формированию ответственного отношения 
родителей к воспитанию детей. Государство в лице системы образования, в частности, школы содей-
ствует обеспечению условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компе-
тентности родителей, поддержки семейного воспитания. Школьная психологическая служба занима-
ется работой, направленной на сохранение психологического здоровья детей. Дети находятся в зави-
симости и под влиянием своей семьи и отражают в своем поведении те проблемы, особенности, напря-
жения, которые существуют в семье, поэтому работа с родителями- приоритетное направление в дея-
тельности педагога-психолога по вопросам участия семьи в воспитательном и образовательном про-
цессах. 

Взаимодействие с родителями должно строиться педагогом-психологом в соответствии с принци-
пами: 

– высокий уровень профессионализма; 
– доброжелательность и уважение к родителям и их детям; 
– обеспечение предельной конфиденциальности и эмоциональной безопасности; 
– открытость и конгруэнтность психолога; 
– мотивирование родителей к взаимодействию с психологом различными способами; 
– системность в работе, выражающаяся в актуальности, последовательности и логичности работы 

со всеми участниками образовательного процесса, сотрудничестве с родителями на всех ступенях 
школьного обучения детей. 

Существуют различные модели взаимодействия педагога-психолога и родителей в образователь-
ном учреждении, поскольку единого подхода к реализации данного процесса не существует, каждая 
семья, каждый ребенок индивидуален. Но все модели направлены на общую заинтересованность в 
раскрытии и развитии потенциала ребенка, воспитании его гармонической личности, достойного 
гражданина общества. Одна из таких моделей взаимодействия представлена на рисунке. 
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Рис. 1. Модель взаимодействия педагога – психолога с родителями 

 
Психолого-педагогическое просвещение и повышение психолого-педагогической грамотности ро-

дителей не только улучшают качество семейного воспитания, но и влияют на воспитательную среду 
в семье, делая действия родителей более осознанными. Кроме того, это способствует укреплению до-
верия и позитивного отношения к специалистам в области психологии и педагогики. 

Наша реальность сегодня такова, что нельзя заниматься образовательным процессом, не учитывая 
взаимодействие детей и взрослых, не включая семью в процесс психолого-педагогического развития 
подрастающего поколения. 

«Семья и школа – два важнейших социальных института в развитии и социализации ребенка, по-
этому грамотная организация взаимодействия семьи и школы поможет лучше понять ребенка, найти 
наиболее целесообразные способы решения возникающих трудностей в воспитании и образовании 
благополучной личности в семье и школе» [4]. 

Ученые уже давно установили, что дети, которые с самого рождения окружены любовью и забо-
той, вырастают более радостными и успешными. 

Важно подчеркнуть, что взаимодействие между ребёнком и родителями, соответствующее взрос-
лым отношениям – это итог осознанной, систематической и креативной работы педагога-психолога в 
взаимодействии с семьей. Таким образом ребёнок выражает своё желание быть частью диалога с ро-
дителями как с равноправными участниками, которые также стремятся к его благополучию. 

Система взаимодействия между педагогами, педагогами-психологами, родителями и учениками 
является частью единого механизма, который помогает организовать целенаправленный и структури-
рованный процесс освоения социальных норм и правил поведения в социокультурной среде. 

Помимо этого, процесс коммуникации способствует не только более эффективной адаптации де-
тей к будущей социальной, профессиональной и семейной жизни, но и влияет на их дальнейшее са-
моопределение. Также он помогает снизить напряжённость в отношениях с родителями при решении 
проблем и формирует объективную необходимость социального взаимодействия. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

(НА ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОГО ЛЕТЧИКА) 
Аннотация: классические методы проведения лекционных, семинарских и практических занятий 

у большинства курсантов-летчиков не вызывают активного интереса при изучении дисциплины 
«Психология и педагогика» и других дисциплин гуманитарного цикла, так как мотивация к обучению 
у них носит практическую направленность, что связано с такими профессионально важными каче-
ствами военного летчика как критичное, системное конкретно-действенное мышление, высокая 
скорость принятия решений, низкий порог восприятия, хорошая система различения и т. д. Исполь-
зование приемов и методов психологического консультирования в образовательном процессе повы-
шает качество усвоения учебного материала. 

Ключевые слова: военный летчик, профессионально важные качества, эмоциональная устойчи-
вость, мотивация, психологическое консультирование, педагогическая деятельность. 

Современная система профессионального образования, как и любой другой элемент социальной 
жизни людей, в ходе социально-экономических, культурных, религиозных и др. изменений государ-
ственного масштаба претерпевает трансформацию. Технологизация образовательного процесса, пе-
реход на новые образовательные стандарты требует качественного изменения отношения к старой 
системе подготовки профессиональных кадров. Ориентация на европейский опыт профессиональной 
подготовки не всегда целесообразна в контексте исторически сложившейся системы профессиональ-
ной подготовки россиян. Предлагаемые многочисленные новые образовательные программы, внося-
щие коррективы в уже существующее содержание, сроки и условия обучения студентов, в большин-
стве своем носят разрозненный, специфичный и противоречивый характер, отражая узкосфокусиро-
ванный взгляд их авторов, опирающихся на современные достижения психолого-педагогической тео-
рии и практики. Каждая из них дает свой положительный результат, но при отсутствии системного 
подхода к профессиональной подготовке будущих специалистов, значимость новаторства может но-
сить минимальный эффект. Все чаще появляются сведения о низкой практической подготовке вы-
пускников профессиональных образовательных учреждений, о чем свидетельствует появление в за-
коне «Об образовании в Российской Федерации» нового термина «практическая подготовка». 

В системе военной профессиональной подготовки вышеуказанные особенности современного со-
стояния образовательной системы так же находят свое отражение в частой корректировке или даже 
смене программ профессионального обучения кадровых военных. Одновременная подготовка вы-
пускника высшего военного учебного заведения (ввуза) по военной и гражданской специальности 
осуществляется за счет включения в образовательный стандарт дисциплин, не имеющих, по мнению 
курсантов, непосредственного отношения к их будущей специальности. Но изучение дисциплин гу-
манитарного направления (экономика, право, культурология, философия, история, педагогика и пси-
хология) способствует формированию у будущих военных специалистов гуманитарной компоненты 
профессиональных компетенций будущего специалиста. Педагогическая и психологическая науки в 
этом процессе играют одну из ключевых ролей, начиная от дисциплины, включенной в профессио-
нальный стандарт, и заканчивая ее практическим применением в ходе психолого-педагогического со-
провождения профессиональной подготовки будущего военного летчика. 

Также необходимо учитывать, что психология субъектов и объектов образовательной системы 
значительно изменилась со времени «прописанных истин», касающихся профессионально-важных 
качеств (ПВК) военного летчика [5, с. 101–134]. У современных абитуриентов, далее курсантов-лет-
чиков, в настоящее время содержательно сложилась другая система ценностей, следовательно, моти-
вация к обучению и овладению профессиональной деятельностью тоже отличается от мотивации лет-
ного состава 70–80 гг. XX столетия (с опорой на которых была разработана концепция ПВК военного 
летчика). Закономерно следует предположить, что личность современных обучающихся в ввузе так 
же претерпела изменения содержательного плана. Данное предположение находит свое подтвержде-
ние в исследованиях, касающихся содержания и структуры ПВК военного летчика [13, с. 152–164, 14; 
23; 24; 26 и др.]. 
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Как это выглядит на практике? Ежедневно преподаватели и другие специалисты вуза, участвую-
щие в психолого-педагогическом сопровождении обучения военных летчиков, встречаются с тем, что 
некоторая часть курсантов ориентирована только на летную деятельность, упуская из внимания, что 
их деятельность включает в себя и командирскую составляющую; другие видят в профессии возмож-
ность прославиться; еще часть нацелена на материальные блага. Есть, конечно и такие, у которых 
профессиональная идентичность состоялась, и они подходят к обучению осознанно и ответственно. 
Но хочется, чтобы количество таких курсантов значительно возросло. 

Интерес и практическая необходимость в психологических знаниях осознано проявляется только 
лишь у части младших командиров, а рядовые курсанты, в большей степени, психологией интересу-
ются только лишь по вопросам личного характера и редко с целью научно-профессионального роста. 
Курсанты с высокой группой профессиональной пригодности имеют практическую психологическую 
компетентность (у них высоко развиты эмоциональный и социальный компоненты интеллекта, ре-
флексивность сознания, антиципация и т. д.), что сказывается на их высокой самооценке, и изучение 
психологии как науки вызывает у них скептическую реакцию, так как зачастую уровень их психоэмо-
циональной устойчивости гораздо выше, в сравнении с некоторыми специалистами образовательного 
процесса. Социальный заказ на личность военного летчика, определенный концепцией обеспечения 
летного труда [6], официально не скорректирован с учетом современности. Здесь можно приводить 
еще много примеров актуальности теоретической и практической реализации педагогической и пси-
хологической наук в системе военного образования. 

Психология и педагогика как науки в процессе профессиональной подготовки военного летчика 
на современном этапе реализуется в ходе учебной подготовки дисциплиной «Психология и педаго-
гика». Изучаемые курсантами теоретические положения психологической и педагогической наук за-
крепляются на семинарских и практических занятиях, способствуют формированию компетенций во-
енного управленца и психологической готовности к выполнению профессиональных задач в мирное 
и военное время. Кроме того, поднимаемые на лекционных занятиях вопросы находят свой отклик в 
личных обращениях курсантов за психологической помощью. Как известно, одной из форм оказания 
психологической помощи является психологическое консультирование [23]. 

Психологическое консультирование в военной авиации – вид профессиональной деятельности во-
енного авиационного психолога, в задачи которого входит изучение личности (курсанта, офицера, чле-
нов его семьи и пр.) и оказание психологической помощи в решении профессиональных и жизненных 
задач [23, с. 4]. Курсант обращается к преподавателю в «здесь и сейчас», в тот момент времени, когда 
у него сформировалась готовность принять для себя что-то новое. В таких ситуациях преподавателю 
психологии необходимо сменить профессиональную позицию «педагог» на профессиональную пози-
цию «психолог». Есть ли у преподавателя возможность не обучить, а проконсультировать курсанта, 
предоставив ему самому осмыслить полученную информацию и принять решение, а не следовать со-
вету «знающего взрослого». 

Методологические основы психологического консультирования связаны с проблемой выбора и приня-
тия специалистом той или иной научно-обоснованной психологической модели исследования человека, 
движущих сил и механизмов его развития. Организующие принципы консультирования, формирующие 
его профессиональную позицию, опираются на теоретические основы [1–4;12; 15; 17; 21]: 

1) психодинамическую теорию, когда психолог для составления объективного психологического 
портрета консультируемого, может обращаться к анализу его бессознательного; 

2) бихевиоральное направление, при котором исходная методологическая позиция психологов со-
стоит в том, чтобы дать консультируемому контроль над своими действиями, вызвать конкретные пе-
ремены в его поведении; 

3) гуманистическое направление, ставящее в центр своей методологии личность консультируе-
мого, которая является контролирующим центром в принятии психологом решений, что отличает это 
направление от психодинамической теории, делающей акцент на том, как прошлое воздействует на 
настоящее, и от бихевиористской теории, использующей воздействие окружения на личность. 

Деятельность военного авиационного психолога специфична и включает в себя помимо професси-
ональных компетенций необходимые и достаточные знания о профессиональной деятельности воен-
ного летчика (система профессиональной подготовки; условия выполнения профессиональной дея-
тельности; возможные профессиональные ошибки; технологии, методы и техники коррекционно-ре-
абилитационной работа с лицами, участвовавшими в военных действиях; особенности жизни и завер-
шения профессиональной карьеры; адаптация военных пенсионеров к гражданской жизни; современ-
ное оснащение военной авиации, политико-экономическое положение государства и мн. др.) [5–7; 9–
11; 16; 19; 20]. 

В свою очередь, педагогическая деятельность направлена в целом на психологическую подготовку 
к выполнению профессиональной деятельности будущих специалистов [5; 7; 11]. Этот процесс дли-
тельный и многоплановый: от прояснения неосознанного до конца влечения к полетам в самом начале 
обучения в вузе до осознания страстного желания летать уже после первых полетов во время летной 
практики; от первых навыков в пилотировании учебного самолета до вершин летного мастерства – 
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профессионального АКМЭ [25; 26, с. 203–214]; от уяснения основных форм и методов военного ру-
ководства авиационными коллективами до выработки навыков самоуправления и саморегуляции и 
др. [11; 18; 19]. 

Как же соединить педагогическую задачу – научить и психологическую – помочь курсанту в его 
профессионально-личностном развитии? Ответ очевиден: соединением педагогической и психологи-
ческой практик в образовательном процессе. 

В предлагаемой статье хочется акцентировать внимание на использование консультативной прак-
тики в ходе преподавания дисциплины «Психология и педагогика». 

Взаимодействие педагогов-психологов с будущими военными летчиками осуществляется в ходе 
образовательного процесса, психологического сопровождения их обучения в рамках учебных, фа-
культативных, коррекционно-развивающих мероприятий, имеющих индивидуальную и групповую 
формы [16]. 

В связи с указанными особенностями обучаемого контингента разработка теоретического учеб-
ного материала осуществляется с опорой на теоретические подходы к педагогической практике и 
практике психологического консультирования по следующим основаниям: 

– понимание личности и движущих сил ее развития; 
– детерминацию психологических проблем человека; 
– общетеоретические исследования проблем адаптации личности; 
– положения о личностных регуляторах профессиональной адаптации и самореализации; 
– концепцию психологического обеспечения летного труда; 
– исследования о гендерной социализации и влиянии семьи и образа родителей на формирование 

личности военного летчика; 
– субъектно-деятельностный аспект психологического обеспечения летного труда [23, с. 17]. 
На семинарских и практических занятиях отрабатываются задачи, способствующие формирова-

нию навыков саморегуляции психических состояний, целеполагания и целедостижения, формирова-
ния долговременной мотивации к профессиональной деятельности, профессионально-личностной 
надежности военных летчиков, управления конфликтами в профессиональной сфере и быту и др. 

Традиционная (классическая) система преподавания дисциплины не всегда дает желаемые резуль-
таты. В свою очередь, использование методов группового консультирования (интерактивная форма, 
постановка проблем, тематические ролевые игры и др.) [8, с. 126–133; 22] дает преподавателю право 
и возможность сбалансировать влияние военной составляющей профессии на профессионально-лич-
ностное развитие будущего военного летчика, эффективнее сопровождать процесс формирования его 
профессиональной идентичности. 

Кроме вышесказанного, системный подход в решении задачи профессиональной подготовки воен-
ного летчика требует психолого-педагогического взаимодействия не только с курсантами, но и дру-
гими специалистами, участвующими в обеспечении образовательного процесса: курсовые офицеры, 
офицеры строевых частей – будущие военные преподаватели, психологи. 

Согласно накопленному теоретико-практическому опыту работы, задачи психолого-педагогиче-
ского обеспечения обучения военного летного вуза можно разделить на: 

1) деловые: задачи, ориентированные на психологическое решение вопросов, связанных с профес-
сиональным становлением будущего специалиста (учебные, мотивационные, коммуникационные и 
организационные вопросы; вопросы планирования и достижения целей, построения профессиональ-
ной карьеры и др.). Целевой категорией психолого-педагогического воздействия являются специали-
сты сопровождения обучения летного состава и непосредственно курсанты вуза; 

2) личностные: задачи, ориентированные на психологическое решение личностно-интимных по 
своей сути проблем (гендерные, детско-родительские, семейные взаимоотношения; вопросы мо-
рально-нравственного, духовно-ценностного самоопределения и др.). Целевая категория – курсанты 
вуза [23, с. 35–38]. Вышеуказанные задачи могут быть реализованы в групповой и индивидуальной 
формах психолого-педагогического взаимодействия (консультирования). 

Групповое психолого-педагогическое консультирование проводится как с курсантами, так и со спе-
циалистами, участвующими в сопровождении процесса обучения летного состава. Хотя в процессе 
группового консультирования отдельному участнику уделяется гораздо меньше внимания, чем в ин-
дивидуальном консультировании, преимущества группового консультирования курсантов по вопро-
сам специальных знаний и профессионализации очевидны. Прежде всего, в процессе группового кон-
сультирования происходит принятие профессиональных норм и ценностей, формируется профессио-
нальная идентичность, групповая динамика имеет положительный характер. Групповая форма кон-
сультирования является более экономически эффективной, так как затрата временных и личностных 
ресурсов педагога-психолога, естественно, ниже, нежели при проведении консультирования того же 
количества лиц в индивидуальном порядке [23, с. 42]. Отметим, что при проведении занятий в кон-
сультативной форме у курсантов снижается учебная эмоциональная напряженность, так как появля-
ется возможность ее конструктивного отреагирования учебной деятельностью. Также подкрепляется 
положительная мотивация к изучению дисциплины «Психология и педагогика» вследствие 
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возможности выразить собственное мнение, а не повторить заученную фразу. Этот момент очень ва-
жен в процессе профессионально-личностного становления в условиях строгой иерархизации и устав-
ных взаимоотношений. 

Использование в психолого-педагогической практике адаптированных к системе профессиональ-
ной подготовки военного летчика и сформулированных И. Яломом факторов групповой терапии [49, 
с. 5] так же дают положительный эффект, который достигается за счет факторов личностной динамики 
участников группового консультирования, к которым отнесены: внутренние надежды, универсаль-
ность, информирование, альтруизм, анализ модели поведения в группе, развитие социализирующих 
поведенческих паттернов, имитационное поведение, интерперсональное влияние, групповая сплочен-
ность, катарсис, экзистенциальные факторы. Все приведенные факторы взаимосвязаны друг с другом, 
ни один из них не действует сам по себе [23, с. 42–50]. 

Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование специалистов сопровождения обуче-
ния летного состава проводится педагогами-психологами по следующим вопросам: информирование 
о системе психологического сопровождения обучения летного состава, роли и месте других специа-
листов сопровождения в этой системе; информирование о системе профессионально важных качеств 
(ПВК) военного летчика и возможности их развития и коррекции у курсантов в процессе их обучения; 
повышение психологической компетенции специалистов сопровождения; информирование специали-
стов сопровождения об особенностях развития ПВК военного летчика в учебных группах и у отдель-
ных курсантов и др. 

Индивидуальное консультирование курсанта по характеру решаемых задач может быть информи-
рующим, проблемно-ориентированным, развивающим, корригирующим и направлено на помощь кур-
санту в решении вопросов личного характера: коррекция неадаптивных способов поведения, активи-
зация его внутренних ресурсов для личностного и духовного развития и решения психологических 
проблем, с которыми он сталкивается в личной жизни, профессиональной деятельности, обучении и 
т.д. [23, 50–54]. 

Напомним, что большое значение в психолого-педагогической практике необходимо уделять лич-
ности будущего специалиста. Личность военного летчика многогранна, красива, но не идеальна [8]. В 
процессе индивидуальной работы психологу нужно помнить, что «лишнего» в личности человека нет, 
есть только то, что нуждается в развитии, коррекции и воспитании. Поэтому коррекционная работа 
педагога-психолога с курсантами, имеющими в личности качества, затрудняющие или мешающие их 
профессиональному становлению, может проводиться только при наличии у них высокой мотивации 
к получению выбранной профессии. При низкой или отрицательной мотивации к военной летной де-
ятельности у курсанта проведение с ним коррекционно-развивающей психолого-педагогической ра-
боты нецелесообразно [23, с. 63–70]. 

Подводя итог, можно сказать, что психолого-педагогическое консультирование, являясь одним из 
элементов психологического сопровождения обучения летного состава, имеет своей основной целью 
психологическую подготовку курсантов к предстоящей деятельности и оказание психологической по-
мощи курсантам в их профессиональном становлении. Использование приемов и методов психологи-
ческого консультирования в педагогической практике улучшает качество усвоения дисциплины «Пе-
дагогика и психология» и мотивацию к ее изучению у курсантов. 

Опираясь на теорию и практику психологической науки в педагогической деятельности, не смотря 
на технологизацию современного образовательного процесса, военные авиационные педагоги-психо-
логи повышают эффективность формирования гуманитарной компоненты профессиональных компе-
тенций военного летчика. 
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ФОРМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ 
С РЕБЕНКОМ МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ 

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ,  
В УСЛОВИЯХ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

Аннотация: в последние годы назрела необходимость в изменении ситуации в системе образова-
ния с целью создания условий, способствующих развитию ребенка младенческого и раннего возраста 
независимо от особенностей его развития, на основе гуманистических принципов личностно-ориен-
тированной педагогики, признания самоценности каждого возрастного периода жизни ребенка, ува-
жения его личности, комплексном подходе к развитию ребенка, создания необходимых условий для 
развития его активности, инициативности, творческого потенциала. 

Большой процент новорожденных является физически незрелыми, имеют диагностированное пе-
ринатальное поражение центральной нервной системы, повысился процент рождения недоношен-
ных детей с критической массой тела при рождении, составляющих группу высокого риска по слу-
ховой и зрительной патологии, детскому церебральному параличу, интеллектуальной недостаточ-
ности, слепоглухоте и сложным нарушениям в развитии. 

В случае рождения проблемного ребенка, семья оказывается изолированной, а часто и распада-
ется, женщина остается один на один с ситуацией и проблемой. Семейное неблагополучие является 
важнейшей причиной возросшего количества детских и подростковых эмоциональных отклонений и 
нарушений. 

Ключевые слова: ребенок с ограниченными возможностями здоровья, младенческий и ранний воз-
раст, консультативная служба ранней помощи, психолого-педагогическое сопровождение, коррек-
ция нарушений. 

Раннее детство – это чудесный момент, 
полный возможностей для развития талантов 

и потенциала малышей. 
Фридрих Фрёбель 

Согласно Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации отмечается «необходи-
мость развития ранней помощи в Российской Федерации обусловлена положениями Всеобщей декла-
рации прав человека, Конвенции о правах ребенка в части создания комфортной и доброжелательной 
для жизни среды, обеспечения доступности и качества дошкольного образования для детей-инвали-
дов, детей с ограничениями жизнедеятельности, не имеющих статуса ребенка-инвалида, детей из 
групп риска, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для детей, 
находящихся в социально опасном положении. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, за последние 5 лет количество де-
тей-инвалидов в России увеличилось и составляет около 2 процентов детского населения. В структуре 
причин инвалидности наиболее часто наблюдаются психические расстройства и расстройства пове-
дения (22,8 процента), врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нару-
шения (20,6 процента), болезни нервной системы (20 процентов). 

Раннее начало комплексной помощи содействует максимально возможным достижениям в разви-
тии ребенка, поддержанию его здоровья, а также успешной социализации и включению ребенка в 
образовательную среду с последующей интеграцией в общество» [3, с. 1]. 

Коррекционная работа с ребенком в консультативной службе ранней помощи (КСРП) строится в 
соответствии с требованиями Федеральной адаптированной образовательной программы дошколь-
ного образования (ФАОП ДО) для обучающихся раннего возраста с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) [7] на основе семейно-центрированной деятельности, профессиональной 
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направленности сотрудников КСРП на организацию системного взаимодействия с ребенком, родите-
лями и другими членами семьи. Вся коррекционно-развивающая работа строится при активном уча-
стии родителей на основе открытости, добровольности и партнерства. 

Среди задач КСРП особенно значима задача психологического сопровождения родительства, и 
прежде всего нормализацию отношений в диаде «мать-ребенок», что является для ребенка с ОВЗ важ-
нейшей потребностью в младенческом и раннем возрасте. 

Деятельность Службы основана на межведомственном подходе, включающем методы и техноло-
гии медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям младенческого и раннего воз-
раста с выявленными нарушениями развития (риском нарушения) и их семьям, находящимся в кри-
зисных ситуациях. 

В КСРП осуществляются следующие формы работы с ребенком и его семьей: 
– психолого-педагогическая диагностика, которая проводится на разных этапах работы с семьей: 

в рамках первичного приема, междисциплинарного диагностического обследования с участием не-
скольких коррекционных специалистов, так же промежуточная и заключительная диагностика; 

– консультативная, тренинговая и другая работа с семьей в разных формах; 
– основными формами работы с семьей в процессе реализации программы ранней помощи явля-

ются индивидуальные, подгрупповые и групповые сеансы, открытая игровая площадка, домашние 
визиты. 

В период пандемии, с вынужденным переходом на удаленный режим работы, появилась новая 
форма работы- дистанционное сопровождение. 

Дистанционный образовательный процесс с детьми организуется опосредовано, через родителей, 
которые выполняют функции педагога, используя методы, приемы, материалы, предложенные специ-
алистом. Чтобы организовать занятие в режиме онлайн, педагог собирает информацию о ресурсах, 
которые доступны родителям (игровые пособия, канцелярские принадлежности и т. д.), составляет 
план занятия, обговаривает с родителями время его проведения и платформу, на которой будет осу-
ществляться образовательный процесс. 

При дистанционной реализации программы, предполагающей увеличение объема самостоятель-
ной работы родителей, возросла необходимость организации постоянной методической поддержки 
родителей со стороны специалистов. Важное место в системе поддержки занимает проведение кон-
сультаций. 

Если, по какой-либо причине форма консультаций семье не подходит, есть возможность получить 
материал в электронном виде в виде лектория. В таком случае родителям предлагается теоретический 
материал, который не предполагает активной обратной связи, что позволяет ознакомиться с ним в 
удобное время. 

Значение ранней коррекции нарушенного развития сложно переоценить. Именно в раннем воз-
расте проходят многие сензитивные периоды, во время которых формируется особая чувствитель-
ность ребёнка к формированию определённых умений и навыков, необходимых для успешной ком-
пенсации нарушенного развития ребенка, социализации ребенка в группу сверстников, расширение 
социальной рамки взаимодействия семьи и повышение родительской компетентности в вопросах раз-
вития и воспитания ребенка младенческого и раннего возраста с ОВЗ. 
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Аннотация: настоящее исследование посвящено изучению роли психологической поддержки в 
разрешении конфликтных ситуаций среди разновозрастных групп детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В условиях инклюзивного образования и повышенного внимания к развитию эмо-
циональной и социальной компетентности учащихся, данная тема представляется особенно акту-
альной. Дети с ОВЗ имеют психофизиологические особенности развития, что нередко приводит к 
возникновению конфликтов. Поддержка, предоставляемая профессиональными психологами, педа-
гогами и родителями, играет важнейшую роль в создании благоприятной среды для разрешения этих 
конфликтов. Исследование направлено на выявление специфических потребностей различных воз-
растных групп детей с ОВЗ и изучению методов психологической поддержки в соответствии с дан-
ными потребностями. 

Ключевые слова: психологическая поддержка, конфликтные ситуации, дети с ОВЗ, инклюзивное 
образование, социальная адаптация. 

Конфликты в разновозрастных коллективах детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) являются сложным и многогранным явлением, требующим особого внимания педагогов и пси-
хологов. В них дети сталкиваются с разными потребностями, уровнями развития и способностями, 
что может стать источником недоразумений и конфронтаций. Возрастная разница накладывает до-
полнительные сложности, так как старшие дети, обладая большей физической и эмоциональной зре-
лостью, могут невольно доминировать над младшими, что приводит к трудностям в коммуникации и 
вызывает чувство неравенства. 

Дети с нарушениями в развитии имеют ряд психологических особенностей, которые влияют на их 
взаимодействие со сверстниками и могут способствовать возникновению конфликтов. Нередко воз-
никают трудности в социальной адаптации, что связано с возможной задержкой в развитии когнитив-
ных или коммуникативных навыков, например, дети испытывают затруднения в понимании невер-
бальных сигналов или проявляют импульсивность и трудности с эмоциональной регуляцией. Описан-
ные особенности приводят к недопониманию со стороны сверстников, которые, в свою очередь, могут 
реагировать враждебно или с насмешками, что синергетически порождает конфликты. Кроме того, 
дети с ОВЗ, в силу своих особенностей, нередко имеют более высокую чувствительность к критике 
или отказу, что также способствует ухудшению отношений в группе и усугублению конфликтных 
ситуаций. 

Изучением конфликтных ситуаций у детей с ОВЗ занимались такие авторы, как Л.С. Выготский, 
Н.М. Аксарина, В.Ф. Базарный, Т.В. Кудрявцев и Г.А. Цукерман. Исследователи внесли значитель-
ный вклад в понимание особенностей социального взаимодействия, эмоционального развития и пси-
хологического состояния детей с ОВЗ, акцентировали внимание на специфике их поведения в кон-
фликтных ситуациях и предложили методы для эффективного разрешения таких ситуаций в образо-
вательной и социальной среде. Работы данных авторов обеспечивают фундамент для разработки ин-
клюзивных программ и методик психолого-педагогической коррекции, направленных на оптимиза-
цию социальной адаптации и личностного роста детей с ОВЗ. 

Исследуя проблему конфликтов, А.Я. Анцупов отмечал, что конфликты в группах детей с ОВЗ – 
сложная и многогранная психологическая проблема, которая затрагивает вопросы социализации, 
адаптации и педагогической поддержки детей. Конфликты в группах детей с особенностями в разви-
тии проявляются через различные виды взаимодействия, часто обусловленные специфическими огра-
ничениями и особенностями каждого ребенка. Разногласие может возникнуть из-за непонимания или 
неправильного толкования особенностей поведения, речевых недостатков или даже физических спо-
собностей. Внутригрупповая напряженность может усиливаться из-за невозможности некоторых де-
тей спокойно выражать свои эмоции или потребности [1]. 

Природа конфликтов в разновозрастных группах варьируется в зависимости от возраста и уровня 
развития детей. Л.А. Козер отмечал, что в младших группах конфликты проистекают из-за желания 
обладать игрушкой или предметом, непонимания игры или невербального общения. У детей более 
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старшего возраста причины имеют более сложный характер, включающий социальные статусы, кон-
куренцию за лидерство или внимание. Возрастные различия добавляют сложность, так как старшие 
дети могут использовать доминирование или манипуляцию [2]. 

Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. Никольская, Е.Л. Гончарова подчеркивали, что особенно-
стью конфликтов у детей с ОВЗ является их большая эмоциональная интенсивность и сложность вы-
ражения собственных чувств и потребностей. В отличие от нормотипичных детей, дети с ОВЗ нередко 
имеют затруднения в вербальной коммуникации, что приводит к непониманию и накалу ситуаций. 
Также эмоциональная нестабильность и возможные трудности с саморегуляцией усугубляют кон-
фликтные ситуации [3]. 

Психологическая помощь детям с ОВЗ играет важнейшую роль в решении конфликтных ситуаций 
и их профилактике. Профессиональная психологическая поддержка призвана выявить и понять при-
чины конфликтов, а также реализовать методы для их эффективного разрешения. 

Необходимость психологической помощи обусловлена также тем, что дети с ОВЗ имеют трудно-
сти в общении, у них нередко отмечается заниженная самооценка, что увеличивает вероятность воз-
никновения конфликтов как с взрослыми, так и с ровесниками. 

На взгляд А.В. Пилипенко, не менее важным направлением психологической работы является про-
филактика возникновения конфликтных ситуаций у детей с ОВЗ. Психологическая помощь включает 
в себя регулярные занятия, как индивидуальные, так и групповые, которые направлены на развитие у 
детей положительных моделей поведения, а также помогают формировать у детей с ОВЗ понимание 
социально приемлемых норм и ожиданий, что способствует их успешной социализации. Таким обра-
зом, психологическая поддержка не только помогает разрешать текущие конфликтные ситуации, но 
и предотвращает их появление в будущем, тем самым создавая прочный фундамент для гармоничного 
развития ребенка [6; 7]. 

Важным фактором решения конфликтов среди детей с ОВЗ, их сверстников взрослых по мнению 
таких авторов, как Г.В. Фадина, О.А. Кувшинова, В.В. Мелетичев является создание инклюзивной 
среды, где каждый ребенок, независимо от возраста и уровня возможностей, чувствует себя важным 
и нужным. Педагоги должны выступать в роли посредников, помогать детям находить общий язык и 
развивать эмпатию друг к другу. Применение индивидуального подхода – ключ к успешной интегра-
ции, так как дети с ОВЗ нуждаются в психологической поддержке для полного включения в социум 
[3–5]. Не менее важным фактором является педагогическая поддержка ребенка с ОВЗ. Педагоги, вос-
питатели, психолог и другие специалисты образовательных учреждений должны быть готовы к реше-
нию конфликтных ситуаций и обладать навыками медиатора, чтобы своевременно распознавать по-
тенциальные проблемы и предотвращать их эскалацию. Профессиональное развитие педагогов, 
направленное на улучшение их знаний в области инклюзивного образования и детской психологии, 
способствует созданию более гармоничных отношений в коллективе. Н.Н. Шешукова отмечает, что 
также важно учитывать мнения родителей и привлекать их к активному участию в жизни коллектива, 
чтобы достичь понимания потребностей каждого ребенка и формировать атмосферу доверия и со-
трудничества [9]. 

Таким образом, конфликтные ситуации в разновозрастных группах детей с ограниченными воз-
можностями здоровья представляют собой сложный феномен, обусловленный разнообразием инди-
видуальных особенностей, потребностей и возможностей детей. Основные причины включают ком-
муникативные барьеры, различия в уровнях социально-эмоционального развития, а также возможные 
стереотипы и предвзятости среди участников групп. 

Психологическая поддержка играет ключевую роль в снижении напряженности и предотвращении 
конфликтов в таких группах. Профессиональная помощь психолога позволяет создать инклюзивную 
и поддерживающую среду, в которой каждый ребенок чувствует себя принятым и понятым. Специа-
листы используют различные методики, включающие медиацию, развитие эмпатии и навыков разре-
шения конфликтов, улучшает взаимодействие между детьми. 

Системный подход, включающий в себя совместные усилия психологов, педагогов и родителей, 
способен значительно улучшить качество взаимодействия в разновозрастных группах детей с особен-
ностями развития, способствуя гармоничному развитию каждого ребенка. 

Итак, психологическая поддержка не только способствует разрешению конфликтов, но и играет 
превентивную роль, создавая благоприятные условия для социализации и личностного роста детей с 
ОВЗ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности логического мышления, которые присущи 

детям дошкольного возраста с речевой патологией. Представлены психолого-педагогические усло-
вия, способствующие формированию и развитию логического мышления у детей дошкольного воз-
раста с общим недоразвитием речи. Подчеркивается значимость создания предметно-развивающей 
среды в дошкольной образовательной организации. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, мышление, общее недоразвитие речи, игровая деятель-
ность, формирование, развитие, речевая деятельность, сензитивный период, синтез, анализ, класси-
фикация, обобщение, предметно-пространственная среда. 

Дошкольный возраст – это самый ценный период в жизни каждого человека, который является 
сензитивным для формирования и развития ресурсной базы для последующей жизни. В этом возрасте 
у детей формируются и развиваются речевые навыки, происходит становление личности, осуществ-
ляется рост важных компетенций, которые находятся в основе дальнейшей жизни человека. 

Мышление – это одна из самых главных функций мозга, которая позволяет человеку с помощью 
слов и образов (символов) представить и выразить свое отношение к реально существующим и вооб-
ражаемым предметам, явлениям окружающей среды, состояниям своего организма. В результате со-
четания непосредственных и словесных раздражителей с разнообразными формами деятельности ор-
ганизма возникают временные связи, что является физиологическим аппаратом мышления. Времен-
ные связи не только накапливаются, но и извлекаются из памяти. Это обеспечивает создание новых 
связей. Такому механизму мышления присущи активность и саморегуляция. 

Развитие логического мышления дошкольников в своих трудах рассматривали: Выготский Л.С. 
[1], Гальперин П.Я. [2], Давыдов В.В. [4], М.М. Лебедина [7], А.А. Люблинская [9], В.С. Мухина [11], 
Ж. Пиаже [12], О.Н. Усанова, Синякова Т.Н. [14]. Вопрос развития словесно-логического мышления 
при общем недоразвитии речи изучали Н. Ефименкова [5], Н.С. Жукова [6], Р.Е. Левина [8], 
Е.М. Мастюкова, В.И. Селиверстов [10], Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина [15]. 

Мыслительные процессы имеют сложный механизм и у каждого человека формируются по-раз-
ному. Его развитие зависит от многих факторов. В статье рассматриваются именно те особенности 
логического мышления, которые присущи детям дошкольного возраста с речевой патологией. 

Современная педагогическая теория и практика особым вниманием наделяет обучение и воспита-
ние детей с особыми образовательными потребностями и совершенствование содержания их обуче-
ния, чтобы повысить эффективность коррекционного воздействия. К детям с особыми образователь-
ными потребностями следует отнести большую группу детей с общим недоразвитием речи. 
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В связи с неполноценной речевой деятельностью формирование у детей таких сфер как сенсорная, 
интеллектуальная и аффективно-волевая отличается особенностями. Ряд специфических особенно-
стей мышления обусловлен связью между речевыми нарушениями и прочими сторонами психиче-
ского развития. Несмотря на полноценные предпосылки, позволяющие овладеть мыслительными опе-
рациями, которые доступны их возрасту, у детей с общим недоразвитием речи наблюдается отстава-
ние развития логического мышления, отсутствие специального обучения ведет к затруднениям в фор-
мировании операций анализа и синтеза, сравнения, обобщения и классификации. 

Существует большое количество научных работ, исследующих особенности логического мышле-
ния у детей с общим недоразвитием речи ( Л.А. Венгер [1], B.C. Мухина [11], Н.Н. Поддьяков [13] 
и другие). Но при этом существует противоречие между необходимостью развития логического мыш-
ления у детей с общим недоразвитием речи и недостаточной разработкой вопроса включения совре-
менных педагогических технологий и методов его развития в игровую деятельность и систему психо-
лого-педагогического сопровождения дошкольников с ОНР. 

Учитывая тот факт, что спонтанное развитие детей данной категории затруднено, им необходимо 
коррекционное воздействие. 

В процессе коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с общим недоразвитием речи, 
необходимо определить психолого-педагогические условия, которые, будут способствовать развитию 
элементов логического мышления у детей дошкольного возраста с ОНР. Итак, этими условиями яв-
ляются. 

1. личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми: то есть взрослый обеспечивает 
опору ребенка на его личный опыт, для более эффективного и успешного освоения новых знаний; 

2. Организация разных видов деятельности. 
Игровая деятельность для ребенка этого возраста – ведущая, и в процессе такой деятельности у 

ребенка формируется наглядно-образное мышление. Кроме того, игровая деятельность – это деятель-
ность, которая наиболее знакома ребенку, а значит также минимизирует стресс, способствует разви-
тию или формированию различных навыков. 

Также существует такой вид деятельности, как продуктивная. В процессе такой деятельности, ре-
бенок получает конечный продукт деятельности, который также необходимо подвергнуть (самостоя-
тельно или с помощью взрослого) анализу, сравнению, оценке и др. К продуктивным видам деятель-
ности относятся: конструирование, лепка, рисование, аппликация и т. д. В результате такой деятель-
ности, ребенок не только развивает творческие навыки, мелкую моторику, но и мыслительные опера-
ции. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Вид деятельности, при котором ребенок познает 
мир в активной форме. Например, это может быть экспериментальная работа, игровые формы позна-
вательно-исследовательской работы, в процессе которой ребенок ищет объективную информацию о 
явлении или об устройстве окружающего мира. 

3. Образование у детей внутренней (познавательной) положительной мотивации с помощью игро-
вых ситуаций, ведущих к формированию элементов логического мышления. Дети с ОНР испытывают 
трудности в мотивации к обучению и в мотивации к познавательной деятельности, а значит, что необ-
ходимо использовать уже знакомую им деятельность, заинтересовать ребенка и мотивировать его на 
самостоятельный поиск ответов на задачи, ситуации и/или информирую об окружающем мире. 

4. Постепенность, целенаправленность, систематичность, формирования логических приемов в 
определенной последовательности. 

С опорой на возрастные этапы развития мышления детей дошкольного возраста, в этом контексте 
следует обращаться к периодам (этапам) формирования логических элементов мышления: 

– практический. Ребенок действует непосредственно с предметами, с помощью чего познает мир 
вокруг себя. Это все еще ограниченные знания, в силу возраста ребенка и его индивидуальных осо-
бенностей, но тем не менее, это первый опыт ребенка, его первые знания, основанные на тактильно-
сти, восприятии и т. д.; 

– зрительный. Ребенок только следит за предметами, выполняя прием в образном плане. То есть, 
теперь ребенок может перенести предметную деятельность во внутренний план; 

– моделирующий. Ребенок выполняет действия не с предметом, а с его заместителем, моделью, 
использует знаки (символы). На этом этапе ребенок может замещать уже знакомые предметы на опре-
деленные знаки, запоминать их и использовать в дальнейшем, а также взаимодействовать уже не с 
самим предметом, а с его знаком-заместителем. Иногда, такие знаки-заместители создаются ребенком 
в физическом плане самостоятельно (поделки, рисунки и т. д.); 

– внешнеречевой. Ребенок выполняет действия с объектами, заданными ему словесно. Ребенок 
полностью понимает инструкцию, способен ее проанализировать, выделить последовательность и са-
мостоятельно следовать ей, не допуская или допуская минимальное количество ошибок; 

– умственный. Ребенок выполняет действия в уме. 
В процессе сопровождения детей с ОНР важным аспектом является осуществление работы с уче-

том интеллектуальной и двигательной нагрузки. Рекомендуется проводить занятия в форме 
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подгрупповой работы для более продуктивного целенаправленного личностно-ориентированного вза-
имодействия с детьми. Работа проводится с учётом ведущей деятельности. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью ребёнка является игра. Всё, что сопровождается 
игрой, легко воспринимается, быстро и прочно усваивается ребёнком. 

В настоящее время существуют современные педагогические технологии, целью которых является 
всестороннее развитие детей с доминированием направленности на мыслительную деятельность. В ка-
честве таких технологий выступают технология – ТРИЗ, ТИКО моделирование, игровые комплексы 
Воскобича, а также методические разработки специалистов практиков по логико-математическим игро-
вым приемам, дидактическим играм. Все вышеуказанные технологии прекрасно реализуются в игровой 
форме. 

Применение технологий, направленных на формирование элементов логического мышления у де-
тей с ОНР, может проводится в виде: 

– организованной образовательной игровой деятельности с логико-математическим содержанием 
с использованием палочек Кюизенера и игр Воскобовича (1 раз в неделю по 30 минут); 

– совместной деятельности с использованием технологии ТИКО-моделирования (1 раз в неделю 
по 30 минут); 

– в свободной деятельности с применением элементов технологии ТРИЗ (в режимных моментах, 
на прогулке). 

В качестве основных методов воздействия применяются: наглядные (показ, образец, наблюдение, 
зрительное соотнесение); практические (практическое примеривание, наложение, прикладывание, 
дидактические игры и упражнения); словесные (инструкция, беседа, стихи, сказки, рассказы, загадки, 
сообщения, объяснения и др.). 

В процессе реализации работы необходимо всегда помнить о компонентах мышления: анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, умозаключение. Основным содержа-
нием работы по развитию логического мышления является помощь ребенку в овладении навыками, 
способствующими развитию не так мышления в целом, как отдельных его компонентов. Например: 

– анализ и синтез. Необходимо научить ребенка в целом понятию «признак» и его оперированием, 
выделять определенные составляющие из цельного объекта и, соответственно, соединять части в еди-
ное целое, устанавливать связи между признаками, составляющими. Важно, чтобы ребенок мог пони-
мать смысл анализа и синтеза, понимал, зачем и как происходят эти мыслительные операции; 

– сравнение. После того, как ребенок провел успешный анализ и синтез, необходимо научить его 
операции сравнения. Ребенку необходимо понимать, по каким параметрам сравнивать части или объ-
екты, понимать, что лежит в самой сути понятия сравнения. То есть ребенку необходимо мысленно, 
во внутреннем плане, установить сходства или различия, опираясь на ранее выделенные значимые 
признаки; 

– ограничение. Речь идет о том, что на этом этапе ребенку необходимо выделить некоторое коли-
чество предметов из группы, с опорой на конкретно заданные признаки. Он должен произвести огра-
ничение между предметами; 

– обобщение. Это необходимость объединить предметы в группу, все также опираясь на опреде-
ленные свойства или ранее выделенные характеристики предмета; 

– систематизация, есть выявление закономерности. Для того, чтобы систематизировать предметы, 
объекты или явления, а в дальнейшем и классифицировать их, ребенку нужно найти определенную 
закономерность и сравнить – все ли предметы, объекты или явления подчиняются данной закономер-
ности; 

– классификация. В этом этапе ребенок, опираясь на предыдущие этапы, должен распределить 
предметы, объекты или явления по существенным признакам. На этом этапе ребенок должен быть 
способен удерживать в памяти информацию из ранее пройдённых; 

– умозаключения. Это осознанный навык ребенка, при котором он способен вынести адекватное 
суждение. Опираясь на предыдущие этапы, заново подвергнув их анализу, ребенок должен сделать 
умозаключение, то есть вывести итог. 

Во время занятий с детьми с ОНР рекомендуется использовать дифференцированный и индивиду-
альный подход. Данные подходы помогают: решать множество педагогических задач, таких как фор-
мирование, осознание, усвоение и закрепление учебного материала; развивают мыслительные про-
цессы детей, учитывая личные особенности развития ребенка. Для осуществления этого приема при-
меняется метод разграничения материала, где учитываются образовательные потребности для всех 
детей с ОНР и для детей с различным уровнем знаний и речевых нарушений. Выбранный материал 
различался: 

− по степени трудности, 
− по объему, 
− по различным способам организации деятельности детей, 
− по уровню самостоятельности, 
− по уровню и характеру помощи ребенку. 
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С целью вовлечения детей с условия непрерывной интеллектуальной нагрузки и создания условий 
для раскрытия потенциальных возможностей детей с ОНР возникает необходимость создания пред-
метно-развивающей среды, т.е. создание зон, в которых размещен материал, направленный на разви-
тие логического мышления детей. 

Зона конструирования может быть пополнена материалами для самостоятельной деятельности детей: 
– по технологии ТИКО – моделирования (плоскостные схемы, схемы и шаблоны для моделирова-

ния многогранников, схемы для конструирования на основе симметричного узора, конструктор 
ТИКО); 

– конструктором ЛЕГО и схем для моделирования изделий; 
– магнитным, болтовым и геометрическим конструктором. 
Зона «Умники и умницы» пополнена интеллектуальными дидактическими играми. С целью раз-

вития творческих способностей детей и создания условий для опережающего развития детям можно 
предложить кубики Никитина, блоки Дьеныша, палочки Кьюэзера, дидактическую игру Нумикон. 

Для математического уголка подобрать оборудование и игровые материалы, способствующие ма-
тематическому развитию детей. Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 
направленные на развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, се-
риации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели; на 
осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки»); на следование 
и чередование, сложение и вычитание. Например, для развития логики присутствуют дидактические 
игры: «Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый лишний», «Поиск девятого», «Найди 
отличия» и мн.др. 

Речевой уголок дополнить дидактическими играми и пособиями, которые направлены на форми-
рование умений составлять рассказ. Это рассказы с опорой на серию картин или пересказ с опорой на 
иллюстрации. 

Вариантов зонирования может быть великое множество, в процессе необходимо учитывать пси-
хофизиологические особенности детей с речевой патологией. 

Таким образом, эффективность формирования логического мышления у детей старшего дошколь-
ного возраста с ОНР будет зависеть от создания необходимых психолого-педагогических условий, 
которыми являются: учёт индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребёнка; формиро-
вание логического мышления у детей с общим недоразвитием речи будет осуществляться в контексте 
различных видов детской деятельности: учебной, игровой и творческой. 
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Аннотация: в статье рассматривается значимость формирования эмоционального интеллекта 
(ЭИ) у школьников как средства для повышения их успеваемости. Анализируются ключевые компо-
ненты ЭИ, такие как самоосознание, саморегуляция, мотивация, эмпатия и социальные навыки, а 
также их влияние на учебные достижения детей. Приводятся методы и подходы, способствующие 
развитию ЭИ, включая игровые техники, практики осознанности и работу с литературой и искус-
ством. Приводятся рекомендации для педагогов, направленные на развитие эмоциональной компе-
тентности у учеников, что способствует лучшей социализации и снижению уровня стресса в школь-
ной среде. Статья основана на современных исследованиях, подтверждающих важность ЭИ для 
успешной учебной и социальной адаптации школьников. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, самоосознание, саморегуляция, мотивация, эмпа-
тия, социальные навыки, успеваемость, педагогические методы. 

Введение 
В последние десятилетия внимание ученых и педагогов к понятию эмоционального интеллекта 

(ЭИ) значительно возросло, что связано с пониманием его важности для личностного и образователь-
ного развития школьников. Эмоциональный интеллект, как способность понимать и регулировать 
свои эмоции и эмоции других людей, имеет непосредственное влияние на успеваемость детей. В ста-
тье рассматриваются основные компоненты ЭИ, его влияние на учебный процесс, методы и подходы 
к его развитию, а также практические рекомендации для педагогов. 

Понятие и компоненты эмоционального интеллекта 
Эмоциональный интеллект – это способность человека осознавать свои эмоции, регулировать их, 

а также эффективно взаимодействовать с другими людьми, понимая их эмоциональное состояние. 
Эмоциональный интеллект играет ключевую роль в успешной социализации ребенка и его образова-
тельных достижениях. Наиболее известная модель ЭИ, предложенная психологом Даниэлем Гоулма-
ном, включает пять ключевых компонентов: 

– самоосознание – способность осознавать и понимать собственные эмоции в реальном времени. Это 
помогает ребенку не только понимать свои реакции на различные ситуации, но и корректировать их; 

– саморегуляция – умение управлять своими эмоциями, не допуская их чрезмерного воздействия 
на поведение. Это качество позволяет детям сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях, таких 
как экзамены или публичные выступления; 

– мотивация – внутренний стимул к достижению целей, устойчивость к неудачам, способность 
двигаться вперед несмотря на трудности. Мотивация тесно связана с учебной деятельностью ребенка, 
формируя его стремление к улучшению результатов; 

– эмпатия – способность понимать и чувствовать эмоции других людей. Эмпатия способствует 
развитию социальных навыков, необходимых для взаимодействия с одноклассниками и учителями; 

– социальные навыки – умение строить и поддерживать отношения с другими людьми, сотрудни-
чать и разрешать конфликты. Эти навыки помогают ребенку эффективно работать в группе и дости-
гать успеха в совместной деятельности. 

Влияние эмоционального интеллекта на учебный процесс 
Наиболее очевидным образом эмоциональный интеллект влияет на способность ребенка концен-

трироваться, решать учебные задачи и взаимодействовать с окружающими. Исследования показы-
вают, что дети с высоким уровнем эмоционального интеллекта легче справляются с учебными труд-
ностями и показывают лучшие результаты в школе. Они способны более эффективно воспринимать 
информацию, лучше запоминают материал и могут справляться с учебным стрессом. 

Эмоциональный интеллект также важен для развития когнитивных способностей ребенка. Напри-
мер, умение контролировать свои эмоции помогает снизить уровень стресса, который может блоки-
ровать способности к запоминанию и концентрации. Эмпатия и социальные навыки позволяют детям 
работать в группах, что способствует лучшему пониманию материала и развитию критического мыш-
ления. 
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Методы и подходы к развитию эмоционального интеллекта у школьников 
Развитие эмоционального интеллекта у школьников требует применения разнообразных методов 

и подходов, направленных на воспитание самосознания, саморегуляции, эмпатии и социальных навы-
ков. Современные образовательные программы все чаще включают в себя занятия, которые способ-
ствуют развитию этих качеств у детей. 

Одним из наиболее эффективных методов является использование игровых техник. Ролевые игры 
и театральные постановки помогают детям не только развивать воображение, но и учат их понимать 
эмоции других людей, а также выражать свои собственные чувства в безопасной и конструктивной 
форме. Например, через ролевые игры дети могут «примерять» на себя различные социальные роли, 
что способствует развитию эмпатии и социального взаимодействия. 

Другим методом является использование практик осознанности (mindfulness). Эти практики учат 
детей осознавать свои эмоции и реакции на окружающий мир, помогая снизить уровень стресса и 
тревожности. Медитация и дыхательные упражнения помогают развить саморегуляцию и концентра-
цию, что особенно важно в условиях школьной нагрузки. 

Кроме того, работа с эмоциями через литературу и искусство позволяет школьникам не только 
понимать чужие переживания, но и анализировать свои собственные. Чтение художественных произ-
ведений, обсуждение персонажей и ситуаций, в которых они находятся, способствует развитию эмпа-
тии и критического мышления. 

Практические рекомендации для педагогов 
Для педагогов важно не только развивать эмоциональный интеллект у своих учеников, но и уметь 

распознавать и корректировать эмоциональные проблемы, с которыми дети могут сталкиваться в про-
цессе обучения. Одним из первых шагов является создание атмосферы доверия и поддержки в классе. 
Дети, которые чувствуют, что могут открыто выражать свои эмоции без страха осуждения, более 
склонны развивать эмоциональный интеллект. 

Учителям также стоит активно применять методы, которые развивают эмоциональную компетент-
ность у детей. Например, ввести регулярные занятия по решению конфликтных ситуаций, трениро-
вать навыки саморегуляции через медитации или совместные игры. Это не только улучшит эмоцио-
нальное состояние детей, но и повысит их способность к сотрудничеству и эффективному обучению. 

Важно помнить, что развитие эмоционального интеллекта требует времени и терпения. Педагогам 
стоит ориентироваться на индивидуальные особенности каждого ученика, помогая ему развивать те 
или иные аспекты эмоционального интеллекта в зависимости от его потребностей. 

Исследования и результаты 
Множество исследований подтверждают эффективность программ по развитию эмоционального 

интеллекта. Например, в одном из исследований, проведенных в США, было показано, что дети, про-
шедшие программу обучения эмоциональному интеллекту, продемонстрировали лучшие результаты 
в академической сфере и имели более высокие показатели успеваемости по сравнению с детьми, не 
участвующими в таких программах. 

Также исследования показывают, что развитие ЭИ у детей снижает уровень тревожности и агрес-
сивного поведения, что способствует созданию более гармоничной атмосферы в классе и повышению 
общей успеваемости. 

Заключение 
Формирование эмоционального интеллекта у детей школьного возраста является важным факто-

ром, влияющим на их успеваемость. Эмоциональный интеллект помогает детям не только достигать 
лучших результатов в учебе, но и успешно социализироваться, строить здоровые отношения с окру-
жающими и эффективно справляться с трудностями. Педагоги играют ключевую роль в развитии этих 
навыков, и их деятельность должна быть направлена на создание условий для полноценного развития 
эмоционального интеллекта у школьников. Внедрение соответствующих программ и методов в обра-
зовательный процесс может значительно повысить качество образования и способствовать улучше-
нию академических достижений детей. 
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В современных условиях частичного реформирования образования обсуждаются различные под-
ходы к готовности дошкольников к учебному процессу. Мы наблюдаем трансформацию в обществе с 
обновлёнными запросами к системе образования на формирование личностных качеств подрастаю-
щего поколения детей и молодёжи [2]. Актуальность вопроса усиливается пониманием происходя-
щего: социальное напряжение, обновлённые школьные программы, дисгармония в семейном воспи-
тании – всё это отражается на эмоциональном состоянии детей, особенно дошкольного возраста. Дети 
чутко реагируют на тревоги и переживания взрослых и легко их усваивают: эмоциональное напряже-
ние, беспокойство, неуверенность, страхи. Следовательно, актуальность подтверждается известными 
положениями возрастной психологии о тенденции переживаний в дошкольном возрасте тревоги и 
страхов, что неблагоприятно влияет на адаптацию первоклассников. 

Целью настоящей работы является изучение взаимосвязи тревожности дошкольников с их готов-
ностью к школьному обучению. Нашим предположением является теоретическое положение о взаи-
мозависимости тревожности, как эмоционального состояния личности дошкольника и психологиче-
ской готовностью к школьному обучению. 

Для реализации цели исследования нами использованы общенаучные и эмпирические (тестирова-
ние, наблюдение, эксперимент) методы. 

Осуществлен некоторый анализ как научных статей и исследований, так и методической литературы 
по предмету нашей работы, который позволяет заметить, что не сложилось единого понимания и трак-
товки понятия «готовность к школе». Следовательно, оно является многомерным и разноаспектным. 
Считаем, что анализ этого феномена «школьная готовность» следует начинать с анализа нормативных 
современных документов и учётом требований государства к школе, с анализа социокультурной реаль-
ности и запросом школы на подготовленность дошкольников к обучению. 

Выявлено, что отечественные учёные Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Н.И. Гуткина, Е.Е. Кравцова и 
др. заложили теоретический фундамент для научных исследований в области изучения готовности 
ребёнка к школе [3–5]. 

Лидия Ивановна Божович рассматривает готовность к школе как личностное интегративное ново-
образование дошкольника. Она считает, что сформированная готовность к обучению является пред-
посылкой к учебной деятельности [3]. Учёные выделяют несколько компонентов феномена «школь-
ная готовность»: физический, коммуникативный, когнитивный, личностный, эмоционально-волевой. 
Психологическая готовность к школе рассматривается Е.Е. Кравцовой в аспекте зрелости эмоцио-
нально-волевой сферы: способности к управлению эмоциями, произвольности, волевые усилия. Она 
изучает особенности проявления тревоги и беспокойства у старших дошкольников в процессе их 
адаптации к учебной деятельности [8]. 

Проблемой изучения тревоги, страхов, беспокойства занимаются учёные разных научных направ-
лений: психологи, педагоги, социологи, физиологи и др. Для нашей работы интересны исследования 
в области педагогики и психологии. Например, Е.В. Козлова, исследуя тревожность у школьников, 
рассуждает о том, что этот феномен неизбежен для педагогического процесса, тревожность и беспо-
койство являются естественным состоянием учащихся, даже в самой образцовой школе и у самых 
успешных детей [9]. Более того, этот автор отмечает, что никакая познавательная активная деятель-
ность не может не сопровождаться беспокойством, напряжением или тревожными ожиданиями. В 
педагогической практике учителями замечено, что состояние тревоги и беспокойства (умеренного, 
конечно) повышает продуктивность деятельности, в какой-то мере стимулирует её. Ребёнок совер-
шенно спокойный и не испытывающий тревожных переживаний по поводу учебных оценок или вы-
полнения каких-либо учебных заданий может быть малопродуктивным в своей учебной деятельности. 
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Изучая литературу, мы находим в исследовании Н.Е. Аракелова классификационный подход к раз-
делению тревоги на конструктивную и деструктивную [1]. Учёный повествует о том, что конструк-
тивное проявление тревоги стимулирует психические процессы и оптимизирует деятельность чело-
века. Она помогает мобилизации эмоциональных и волевых процессов. Безусловно, в педагогической 
практике учителя говорят о таких учениках, что они умеренно переживают, не равнодушны, активны 
в преодолении школьных трудностей. 

А что же происходит с ребёнком школьником в состоянии деструктивной тревоги? А.В. Микляева 
в своём исследовании повествует о том, что деструктивные тревожные переживания «обесточивают» 
школьника. Он испытывает панику, страх, тревога нарастает и переходит в разрушительные деструк-
тивные формы [10]. Автор подчёркивает, что ребёнок сомневается в своих способностях, понижается 
самооценка, гаснет мотивация, ухудшается общее самочувствие. Е.В. Козлова пишет о том, что де-
структивная форма тревоги не только влияет на учебную деятельность, но и на формирование лич-
ностных черт [9]. И далее она описывает ситуативную и личностную тревоги. Исследователи также 
отмечают, что на смену эмоциональной ранимости и неустойчивости у детей младшего школьного 
возраста в подростковом возрасте приходит чаще безразличие и спокойствие. Безусловно, компетент-
ный воспитатель и учитель начальной школы может отличить конструктивную тревогу от деструк-
тивной и оказать своевременную помощь и поддержку школьнику в решении учебных трудностей. 

В результате изучения литературных источников по теме исследования мы обращаем внимание на ис-
следования учёных о психолого-педагогических условиях, влияющих на снижение тревожности детей. 

Например, А.И. Захаров как известный врач и психолог исследует проблемы детской тревожности, 
страхов. Его работы носят не только теоретический характер, но и наполнены практическими реко-
мендациями для учителей и родителей. Этот автор считает, что «сказкотерапия – это терапия средой, 
особой сказочной обстановкой, в которой проявляются потенциальные части личности, может осуще-
ствиться мечта, а главное, в ней появляется чувство защищённости и аромат тайны» [7]. Психотера-
певты, клинические психологи, педагоги, воспитатели детского сада в своей деятельности активно 
используют сказки как метод психологического воздействия на личность. Замечено, что сказки помо-
гают ребенку преодолеть тревогу и страхи, с которыми они сталкиваются. Таким образом, преодоле-
вать тревожность позволяет такой метод как сказкотерапия, так как учитывает возрастные особенно-
сти детей, формирует способности рефлексировать свои чувства, формирует положительный эмоци-
ональный фон, понятие ответственности за свой выбор и действия, развивает способности контакти-
ровать как с другими детьми, так и с взрослыми. Сказкотерапия – известный и изученный метод, ко-
торый использует сказочную форму для интеграции личности, развивает не только творческие спо-
собности детей, но и расширяет сознание, совершенствует взаимодействия с окружающим миром, 
способствует снятию напряжения, уменьшает тревогу. Следовательно, осуществлённый краткий тео-
ретический анализ феномена «готовность к школе», «тревожность» и понимание важности коррекци-
онных программ по преодолению тревожности и страхов позволяют нам представить фрагмент экс-
периментальной работы. 

Опытная работа по изучению взаимосвязи тревожности и готовности к обучению проводилась на 
базе МДОУ №54 г. Краснодара. Выборка состояла из 26 дошкольников в возрасте 6–7 лет (16 девочек 
и 10 мальчиков). Использовались такие диагностические методики: тест определения тревожности 
(авторов Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен); «тест определения школьной зрелости» (авторы В. И. Чирков, 
О.Л. Разумовская). 

Используя диагностический ключ, были интерпретированы результаты по методике М. Дорки, 
Р. Тэммла и вычислен по индексу уровень тревожности испытуемых. Результаты отражены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты выраженности индекса тревожности испытуемых (n-26) 

Общий индекс  
тревожности 

Уровень выраженности: 

Низкий Средний высокий 

Испытуемые (кол-во) в 
цифре и в % 6 чел 24% 8 чел 30% 12 чел 46% 

 
Выяснилось, что из общего числа испытуемых (26 чел) – 6 человек (это 24%) имеют низкий уровень 

тревожности. Они спокойно вели себя во время выполнения тестовых заданий, проявляли интерес и 
вступали в общение с воспитателем. Эмоциональное состояние вполне благополучное, без тревог и 
страха. 

Вторая группа – 8 человек испытуемых (30% от общего числа) по индексу тревожности составили 
группу со средней выраженностью этого состояния. Они периодически проявляли беспокойство, не 
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всегда сразу начинали выполнение заданий, проявляли неуверенность, озабоченность, кто-то плакал. 
Третью группу составили испытуемые по уровню тревожности – высокую: 12 человек (46%). Они 
больше остальных проявляли волнение и тревогу, часто переспрашивали инструкцию к заданию, 
внешне это высокая подвижность, быстрая смена настроения (от упрямства до слёз). 

Диагностика готовности дошкольников к школе по тесту определения школьной зрелости состоит 
из двух частей: вербальной и невербальной. По каждому субтесту мы интерпретировали результаты 
и показали в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты субтестов по методике школьной зрелости (n-26) 

Показатели  
школьной зрелости 

Уровень развития школьной зрелости 

Низкий Средний Высокий 

Невербальный тест 15 чел 57% 8 чел 30% 3 чел 11% 
Вербальный тест 2 чел 7% 18 чел 70% 6 чел 23% 

 
Мы выявили, что по невербальному субтесту с низким уровнем оказалось 15 чел.(57%); 8чел. 

(30%) со средним уровнем; всего 3 чел.(11%) с высоким уровнем. Результаты испытуемых по вер-
бальной части методики дали такие результаты: с низким уровнем выявлено 2 чел.(7%), со средним 
18 чел.(70%) и с высоким 6 чел.(23%). 

Считаем, что достаточно сформированные понятия по вербальному тесту свидетельствуют о том, 
что детьми хорошо усвоена программа детского сада, они ориентируются в понятиях окружающей 
природы, оперируют необходимой социальной терминологией и понятиями, познавательная сфера 
испытуемых определяется как соответствующая возрастным нормам. 

Результаты по прохождению невербальной части методики были гораздо ниже предыдущей – вер-
бальной. Проявились проблемы с мелкой моторикой и зрительно-двигательной координацией, что 
послужит проблемой в школьном обучении. Для проверки гипотезы о взаимосвязи тревожности и 
школьной готовности был использован коэффициент корреляции Спирмена (таблица 3). 

Таблица 3 
Показатели рангового коэффициента корреляции между тревожностью  

и школьной готовностью 

Показатели школьной зрелости 
Взаимосвязь с уровнем тревожности и школьной 

зрелости дошкольников 
r Уровень значимости p 

Невербальный субтест  0,12 0,278 2828 
Вербальный субтест 0,19 0, 2178405 

 

Выявлено, что ни один из коэффициентов корреляции не является значимым на минимальном 
уровне значимости (0,05). Следовательно, прямых линейных взаимосвязей между тревожностью и 
школьной зрелостью (готовностью) в нашем исследовании не обнаружено. 

Таким образом, исходя из анализа диагностических методик, из наблюдений дошкольников в иг-
ровой и диагностической деятельности, из оценок детей воспитателями, можем предположить, что 
повышенная тревожность не всегда способствует снижению уровня готовности к школе. 
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Аннотация: цель исследования – выявление особенностей детско-родительских отношений в се-
мье, воспитывающей ребенка с расстройством аутистического спектра. На основании исследова-
ния был разработан комплекс мероприятий по формированию компетентности родителей в вопро-
сах воспитания детей с расстройством аутистического спектра, нормализации детско-родитель-
ских отношений, информированию и обучению методов взаимодействия с ребенком, гармонизацию 
психологического состояния родителей. 
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У семьи, воспитывающей ребенка с расстройством аутистического спектра, есть множество соци-
ально-психологических проблем, вызывающие тяжелый стресс. Ребёнок, находясь в окружении се-
мьи, истощенных стрессами, получает негативное влияние от их состояния. Это и является основной 
необходимостью оказания поддержки членам всей семьи. 

Расстройства аутистического спектра (далее – РАС) относятся к нарушениям с высокой степенью 
распространения – по данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 160-й рожденный 
ребенок имеет расстройства аутистического спектра за 2018 год. 

Общая численность детей с РАС по мониторингу 2020 года, составила 32899 человек. Проведён-
ный мониторинг выявил динамику увеличения численности по сравнению с 2019 годом (23093 чело-
века) на 42%, что составило около 10000 человек. 

Общая численность детей с РАС на уровне дошкольного образования – 8089 человек, их доля в 
общей численности лиц с РАС составляет 24,5%. 

Расстройство аутистического спектра- многофункциональное нарушение, в основе которого са-
мые разные нарушения: неврологические, биохимические, эндокринные и т д. 

Характерные признаки для РАС нарушения социального взаимодействия, коммуникации, сенсор-
ного восприятия, поведения, являются для родителя большим испытанием. Отсутствие специализи-
рованных или адаптированных детских садов и школ, нетолерантность со стороны общества и соци-
ально-бытовых пространствах усложняют развитие адекватной родительской позиции в таких семьях 
и как следствие усложняют процесс социализации детей с аутизмом. 

В данной ситуации родители, воспитывающие ребенка с РАС, нуждаются в информационной, пси-
хологической, педагогической, социальной поддержке, т.к. в перспективе именно они являются зало-
гом успешной интеграции их особенного ребенка в социум. 

На сегодняшний момент теоретическое решение вопросов воспитания ребенка с аутизмом в семье 
набирает в отечественной науке популярность (С.В.Алёхина, Н.Н. Волгина, Т.Н. Высотина, И.Н. Га-
ласюк, Н.Г. Манелис, О.В. Митина, Ю.В. Никитина, С.Н. Панцырь, Л.М. Феррои и др.). Исследова-
тели отмечают значимость родительского отношения к ребенку и родительской позиции (И.Н. Гала-
сюк, А.Я. Варга, Т.В. Шинина), определяют эффективные пути взаимодействия ребенка и взрослого 
(Ю.А. Гладкова), изучают методы психологического консультирования семей с особыми детьми 
(О.Л. Зверева, А.Н. Ганичева, О.Б. Конева), выявляют пути воспитания родителей и коррекции стилей 
семейного воспитания (Л.А. Бездольная, Е.М. Мастюкова, Н.А. Разнадежина). 

Методологические и теоретические основания исследования: системный подход к изучению семьи 
(А.Я. Варга, М. Боуэн); подход, который рассматривает семью, как фактор социальной адаптации ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья (Л.М. Шипицына, И.Ю. Левченко, В.В. Ткачева); 
представления об эффективном родительстве (А.И. Антонов, А.Я. Варга, Р.В. Овчарова, А.С. Спива-
ковская, В.В. Столин); теоретические подходы к пониманию, развитию педагогической культуры, 
компетентности родителей (С.С. Пиюкова, В.В. Селина); теории дифференцированного подхода к 
формированию педагогической компетентности родителей (Ю.А. Гладкова, И.В. Гребенников). 

Теоретическая значимость исследования. На основе анализа научных исследований в работе рас-
смотрены: ведущие подходы к пониманию проблем семьи, воспитывающей ребенка с расстройством 
аутистического спектра. 

Изучением психологических аспектов функционирования семей, воспитывающих детей с РАС, в 
отечественной психологии занимались Е.М. Мастюкова, А.Г. Московкина, Л.К. Фомина, О.А. Дени-
сова, В.И. Селиверстов, Л.М. Шипицина, В.В. Ткачева и другие. Перечисленными авторами рассмат-
ривались стили семейного воспитания и их влияние на развитие ребенка с ментальными и другими 
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нарушениями, а также особенности реагирования членов семьи на появление в семье ребенка с откло-
нениями в развитии. Зарубежные исследования посвящены изучению влияния тяжести патологии у 
ребенка с аутизмом на семью (E. Sopler, G. Mesibov, M. De.Myer), семейного стресса и стилей поведе-
ния (M. Bristol, L. Wolf, D. Gray), психологического состояния матерей (Rodrigue, J. Holroyd, M. Gill), 
сиблинговых отношений (S. Harris, D. Schubert, S. Claudel), качества жизни семей, имеющих ребенка 
с РАС (G. Kang, M. Schertz) [10; 11]. В работах M. Bristol и M. Gill (1987, 1990) обнаруживается связь 
между восприятием семьей ребенка с аутизмом и возможностью семьи адаптироваться. S. Harris пи-
шет об особой ранимости семей, воспитывающих детей с РАС. Многие авторы выделяют особую ра-
нимость семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра, по сравнению с се-
мьями детей с другими нарушениями развития (Е.Д. Красильникова, И.И. Мамайчук, Е.М. Мастю-
кова, А.Г. Московкина, О.С. Никольская). 

Л.М. Феррои рассматривает работу с родителями важное из условий оказания эффективной по-
мощи детям с расстройствами аутистического спектра. 

Ранний возраст ребенка с аутизмом – это период, когда начинают проявляться первые трудности 
взаимодействия, усиливаются признаки неблагополучия его психического развития, которые побуж-
дают родителей впервые обратиться за помощью к специалистам. У родителей ребенка раннего воз-
раста накапливается опыт получения неоднозначной информации, различных предположений о тече-
нии и глубине расстройств развития ребенка, в связи с чем семья долго пребывает в состоянии расте-
рянности, неопределенности. 

Основные задачи, условия и способы психологического сопровождения семьи маленького ребенка 
с выраженными симптомами аутизма, ориентированного на преодоление искаженности психического 
онтогенеза. Методы направлены на формирование базовых условий нормального развития ребенка: 
его эмоциональная связь с близкими людьми, коммуникация и игровое взаимодействие со взрослым. 
Эти условия и должны воссоздаваться в воспитании ребенка с аутизмом, поэтому необходимы обяза-
тельное активное участие его родителей в коррекционном процессе, их обучение и систематическая 
психолого-педагогическая поддержка. 

Важной задачей в работе с родителями, воспитывающего ребенка с РАС, является поиск ресурсов 
для начала взаимодействия ребенок-родитель, поддержка и развитие эмоционального контакта с ма-
лышом, расширение позитивного опыта взаимодействия с ним, повышающий родительский жизнен-
ный тонус и уверенность в своих силах, знаниях и возрастающих умениях. 

Для того чтобы оказать всей семье квалифицированную помощь, необходимо разбираться в осо-
бенностях психологического состояния родителей, следовать этическим нормам общения, владеть ме-
тодами обучения как детей, так и родителей, а также оказывать им психологическую помощь и под-
держку. 

Исследование осуществлялось на базе центра АНО «Дети радуги» г.Краснодар. Эксперименталь-
ную группу составили 23 семьи, воспитывающие ребенка с расстройством аутистического спектра. 
Гендерная характеристика – 19 мальчиков, 4 девочки. 

Методы исследования: методика «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) В. Юстицкисом 
(1987). Диагностическим инструментом для изучения особенностей родительско-детских отношений 
выступили опросник родительского отношения (авторы А.Я. Варга, В.В. Столин), методика «Шкала 
депрессии» (автор В. Цунг). 

В процессе данного исследования проводились изучения параметров: 
– неустойчивость стиля воспитания; 
– психологическое состояние родителей, воспитывающих детей с РАС; 
– особенности детско-родительских отношений; 
– оценка эффективности взаимодействия родителя и ребенка; 
Исследование проводилось в несколько этапов: прямое наблюдение, анкетирование, тестирование. 
Проведенный анализ позволил выявить следующее. 
Результаты тестирования по методике «Шкала депрессии» показали, что у 60% матерей депрессия 

средней степени, у 30% части матерей – депрессия тяжелой степени, 10% – с умеренной депрессией. 
Матерей с нормальным состоянием не выявлено. 

Тестирование по анализу семейных взаимоотношений: высокие показатели по шкале отвержение 
(отношение к ребенку как к неудачливому и неприспособленному) выявилось у 60% родителей, еще 
у 30% средний бал по данной шкале, 10% родителей показал высокий уровень принятия. По шкале 
инфантилизация (инвалидизация), которая свидетельствует о стремлении родителей к приписыванию 
несостоятельности ребенку, боязнь за ребенка, оградить его от трудностей и контроль его действий, 
высокие показатели были получены у 60% опрошенных родителей. Шкала повышенной протекции к 
ребенку, мать отдает все свое внимание и заботу ребенку, отец выходит на второй план 40% опрошен-
ных. По шкале неустойчивый стиль воспитания, резкая смена стилей воспитания от строгого к либе-
ральному и наоборот 70% опрошенных родителей. Шкала воспитательной неуверенности показала 
65% опрошенных родителей, пониженный уровень требований к ребенку. Родители уступают детям 
там, где по их собственному мнению, уступать нельзя. 
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Опросник родительского отношения для изучения особенностей детско-родительских отношений 
позволил выявить высокие баллы по шкале симбиоз, 60% родителей не устанавливает психологиче-
скую дистанцию между собой и ребенком, стараются всегда быть ближе к нему, удовлетворять все 
его потребности. Низкие баллы по шкале кооперация – 70% матерей занимают по отношению к ре-
бенку противоположную позицию. Матерей не интересует то, что нравится их детям, родителям 
сложно установить доверительные отношения с детьми, обучать их. 

Выявленные особенности семей, воспитывающих детей с РАС, лежат в основе компетенций спе-
циалистов педагогического профиля, психологов и социальных работников. Психологическая по-
мощь необходима детям и родителям на начальном этапе в равной степени. 

На основании исследования был разработан комплекс мероприятий по формированию компетент-
ности родителей в вопросах воспитания детей с расстройством аутистического спектра, нормализации 
детско-родительских отношений, информированию и обучению методов взаимодействия с ребенком, 
гармонизацию психологического состояния родителей. 

Направления работы: психолого-педагогическая коррекция аутичного ребенка, просветительская, 
психо-коррекционная работа с родителями. 

На начальных этапах такого сопровождения наиболее актуальными представляются следующие 
направления оказания помощи родителям: 

– помощь в принятии диагноза; 
– разъяснение близким ребенка особенностей его психического развития, актуальных трудностей, 

информационная и психологическая поддержка родителей, а также повышение компетентности в во-
просах обучения и воспитания ребенка. 

– предоставление информации о формах развивающего взаимодействия, о коррекционных подхо-
дах, наиболее адекватных его возрасту и возможностям, рекомендаций по выбору специалиста для 
коррекционных занятий с ребенком; разъяснение возможностей посещения в дошкольные учрежде-
ния и их выбор. 

– объяснение родителям необходимости их участия в коррекционном процессе: как в совместных 
занятиях со специалистом, так и в других формах развивающего взаимодействия с малышом дома; 

– конкретные рекомендации по организации домашней жизни с ребенком, распределению участия 
в этом всех его близких; 

– совместный с родителями анализ имеющегося опыта, акцентирование на способностях ребенка 
и предложения по их поддержанию и развитию; определение путей преодоления трудностей, решение 
проблем закрепившегося негативного опыта; 

– обучение родителей в освоении специальных методов и приемов развития и коррекции с ребен-
ком; 

– помощь в оценке изменений состояния ребенка, ориентации на значимые показатели и их пози-
тивности; 

Такая работа организуется в различных форматах: индивидуальное и групповое консультирова-
ние, детско-родительские группы, родительские клубы. 

Для включения имеющихся знаний у родителей в деятельность проводились совместные роди-
тельско-детские мероприятия, групповые дискуссии по информированию в вопросах коррекционных 
занятий, индивидуальные и групповые тематические встречи с психологом. Важным психотехниче-
ским приемом психологической поддержки являются родительские семинары. Основной задачей ро-
дительских семинаров является расширение знаний родителей о психологических особенностях их 
ребенка, психологии воспитания и психологии семейных отношений. На семинарах родители вовле-
каются в обсуждение своих проблем, обмениваются опытом, совместно вырабатывают пути, разре-
шения существующих конфликтов. 

По окончании программы проводилось повторная диагностика внутрисемейных отношений, пси-
хологического состояния родителей. 

Шкалы депрессии показали, что у 30% матерей депрессия средней степени, у 25% части матерей – 
с умеренной депрессией, 45% матерей с нормальным состоянием. С тяжелой депрессией матерей не 
выявлено. 

Повторное тестирование по анализу семейных взаимоотношений выявили снижение показателей 
по шкале отвержение (отношение к ребенку как к неудачливому и неприспособленному) выявилось у 
10% родителей, это в два раза ниже первичной диагностики, 40% родителей показали средний балл 
по данной шкале, 50% родителей показал высокий уровень принятия. По шкале инфантилизация (ин-
валидизация) 25% опрошенных родителей выявлено отношение к ребенку как к несостоятельному, 
неспособному. Шкала повышенной протекции к ребенку выявило 45% опрошенных. По шкале не-
устойчивый стиль воспитания, резкая смена стилей воспитания от строгого к либеральному и наобо-
рот 40% опрошенных родителей. Шкала воспитательной неуверенности показал 40% опрошенных 
родителей, пониженный уровень требований к ребенку. 

Опросник родительского отношения по шкале симбиоз – 45% родителей, которые испытывают 
трудности в установлении психологической дистанции с ребенком. Взрослый проявляет искренний 
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интерес к тому, что интересует ребенка, высоко оценивает способности ребенка, поощряет самостоя-
тельность и инициативу, старается быть на равных с ребенком 80% матерей. 

Конечным результатом работы с родителями является самостоятельное адаптированное функцио-
нирование всей семьи с возможностью дальнейшего роста и развития всех её членов. 

Работа с родителями детей с аутизмом – это комплексная система мер, принимаемая в целях сниже-
ния эмоционального дискомфорта в связи с заболеванием ребенка, поддержания уверенности родителей 
в возможностях ребенка, формирование у родителей адекватного отношения к состоянию ребенка, со-
хранение адекватных детско-родительских отношений и стилей семейного воспитания [12]. 

Можно сформулировать две группы задач, которые должны решаться всеми специалистами при 
консультировании семей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра. Первая 
группа задач – создание психологических условий для адекватного восприятия родителями информа-
ции, связанной с проблемами в развитии их ребенка, создание у них готовности к длительной работе 
по развитию, коррекции и воспитанию. Ко второй группе задач относятся вопросы, связанные с осво-
бождением родителей от чувства вины, преодоления стрессового состояния семьи (в первую очередь 
угнетенного, часто депрессивного состояния матери), созданием и поддержанием нормального кли-
мата в семье. Решение этих задач связано с определением психодинамического этапа, на котором 
находится семья в момент прихода на консультацию. 

У семьи, воспитывающей ребенка с расстройством аутистического спектра, есть множество соци-
ально-психологических проблем, вызывающие тяжелый стресс. Ребёнок, находясь в окружении се-
мьи, истощенных стрессами, получает негативное влияние от их состояния. Это и является основной 
необходимостью оказания поддержки членам всей семьи. 

В ходе адаптации к ситуации болезни ребенка происходят изменения всей структуры семейных 
взаимоотношений. Данная категория детей требует к себе особого внимания и педагогической ком-
петентности со стороны родителей. Все члены семьи, где воспитывается ребенок с РАС, нуждаются 
в поддержке, ввиду вышеперечисленных трудностей. Первичная цель в успешной адаптации и соци-
ализации ребенка в общество играют благоприятные родительско-детские отношения. 
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Специфика семейных отношений обуславливается тем, что достаточно большая их часть нахо-
дится вне поля правового регулирования [2]. Кроме специфики и сложности правового регулирования 
семейных отношений ситуацию усложняют межличностные отношения и связи членов семьи, кото-
рые являются не посторонними друг другу людьми. Именно поэтому разрешение семейных конфлик-
тов представляет собой достаточно сложную многофункциональную задачу, так как обеспечить со-
гласование сторонами всех проблемных вопросов часто ставится в зависимость от чувств и эмоций, а 
не разума и рациональности. 

Семейный конфликт представляет собой разногласие членов семьи в результате наличия противо-
положных мотивов и целей каждого из них. В современных условиях институт брачно-семейных от-
ношений утратил прежнюю социальную значимость и ценность, поэтому люди частно не пытаются 
сохранить отношения, прийти к компромиссу. 

Часто конфликтная ситуация, спор между членами семьи может быть разрешен, как говориться 
«малой кровью». Однако стороны не слышат друг друга, поглощенные взаимными обидами и упре-
ками, а часто и чувством мщения, что не позволяет им здраво оценить ситуацию и разрешить ее до-
стойно с наибольшей выгодой для каждого. В данной ситуации продуктивно обсудить сложившуюся 
ситуацию, найти компромисс может только третья сторона, которая на профессиональной основе смо-
жет выстроить диалог в соответствии со сложившейся ситуацией в семье. Именно таким лицом может 
стать медиатор, который специализируется на разрешении конфликтов в сфере семейных правоотно-
шений. 

Медиация представляет собой эффективный инструмент, позволяющий сторонам конфликта 
найти общее решение без обращения к судебным инстанциям. Этот процесс, в отличие от традицион-
ных методов разрешения споров, основан на добровольности и сотрудничестве. Медиатор, выступая 
в роли содействующего элемента, создает пространство для открытого диалога, где каждая сторона 
может высказать свои опасения и потребности. 

Наиболее частыми областями споров становятся алиментные, наследственные отношения, во-
просы раздела имущества, проблемы определения места жительства детей и их воспитания и т. 
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п. Поэтому грамотное урегулирование конфликта позволит сбалансировать не только имущественные 
интересы сторон, но и, по возможности, психологический микроклимат между членами семьи. 

Институт медиации в России был легализован в 2010 году путем принятия Федерального закона 
от 27.07.2010 г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)» [1]. 

Целью проведения процедуры медиации является выработка соглашения, которое будет удовле-
творять интересам конфликтующих сторон. Применение альтернативной процедуры урегулирования 
спора также призвано снизить нагрузку на судебную систему. Преимуществом медиации является 
применение механизмов сотрудничества, а не состязания как в судебном процессе, что, в свою оче-
редь, позволяет найти наиболее безболезненным и цивилизованным способом компромисс, что осо-
бенно актуально в рамках разрешения семейных конфликтов, так как в них участвуют не посторонние 
друг другу люди, у которых появляется возможность сохранить достойные отношения и на будущее 
время. 

Если сравнивать процедуру разрешения споров в суде и с помощью медиатора, то следует отме-
тить, что в первом случае часто интересы сторон представляют юристы (адвокаты) и решение может 
зависеть от их профессионализма, а не справедливости. 

Медиатор как участник урегулирования семейного спора является нейтральной стороной по отно-
шению ко всем сторонам конфликта. Более того п. 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010г. 
№193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» устанавливает, что медиатор не вправе быть представителем какой-либо стороны; оказы-
вать какой-либо стороне юридическую, консультационную или иную помощь; осуществлять деятель-
ность медиатора, если при проведении процедуры медиации он лично (прямо или косвенно) заинте-
ресован в ее результате, в том числе состоит с лицом, являющимся одной из сторон, в родственных 
отношениях. 

Сказанное выше нельзя оценить однозначно, так как с одной стороны, медиатор не вправе оказы-
вать стороне юридическую или консультационную помощь, но, с другой стороны, нельзя отрицать, 
что важным аспектом в работе медиатора является владение юридическими навыками, которые поз-
волят медиатору грамотно оценить и объяснить перспективы спора. 

Цель семейной медиации – улучшение внутрисемейного общения, что, в свою очередь, способ-
ствует минимизации конфликтов, особенно тех, которые могут затрагивать интересы детей [2]. По-
этому медиатор должен обладать знаниями и опытом установления комфортного общения между спо-
рящими, умениями в сфере управления конфликтами и навыками применения техник коммуникации. 
Понимание семейной динамики и механизмов взаимодействия требует глубоких знаний в области се-
мейной психологии. Психологические аспекты всегда играют ключевую роль в конфликтных ситуа-
циях, ведь за каждой эмоциональной реакцией скрываются потребности и страхи членов семьи. Эф-
фективный медиатор должен уметь выявлять эти проблемы и помогать сторонам понимать и уважать 
чувства друг друга. 

Стоит отметить, что зачастую, участником семейной медиации выступает самый незащищенный 
слой населения – дети. Споры и конфликты, возникающие между родителями, оказывают на них силь-
ное влияние. Именно детям приходится порой быть безучастным лицом – принимать выбор родителей 
или решение государственных органов. Поэтому медиатор при проведении индивидуальных встреч 
должен иметь соответствующие знания для того, чтобы снизить воздействие конфликта на психику 
ребенка. 

По данным Росстата за период с 2020 по 2023 год число разводов увеличилось на 21% (с 564033 
до 686638) [5]. Это означает, что необходимо более активно использовать различные средства урегу-
лирования конфликтов, чтобы нивелировать тенденцию к увеличению разводов. 

Семейная медиация как специфический вид медиации, что отмечено и в законе об альтернативном 
способе урегулирования споров, характеризуется и особенностями процедуры проведения. 

Участие в процессе медиации является добровольным. Это означает, что никто не может быть 
принужден к участию в нем против своей воли. Медиация – это процесс разрешения конфликтов, в 
котором независимый третье лицо, медиатор, помогает сторонам найти взаимоприемлемое решение. 
Однако, прежде чем начать медиацию, медиатор проводит индивидуальные беседы с каждым из ро-
дителей. Это необходимо для того, чтобы понять, имеет ли смысл проводить медиацию в их конкрет-
ной ситуации и готовы ли они к этому процессу. Медиатор также может ответить на любые вопросы 
и объяснить, как будет проходить медиация. Важно отметить, что родители могут отказаться от уча-
стия в медиации в любой момент, если они почувствуют, что это не подходит для них или не приведет 
к желаемому результату. Таким образом, участие в процессе медиации остается полностью на усмот-
рение родителей, и они могут принять решение о его продолжении или прекращении в любой момент. 

В ходе медиации участники конфликта сами ищут, обсуждают и формулируют возможные реше-
ния для достижения соглашения. От них зависят результаты медиации, поскольку только они прини-
мают решения. 
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Они могут приостановить или прекратить процесс медиации в любое время, если они недовольны 
его ходом. 

По своей сути медиация – это гибкий метод урегулирования семейных конфликтов. Она адапти-
руется под каждую конкретную ситуацию и каждый конфликт. Она делает участников спора глав-
ными действующими лицами в процессе поиска решений. Участники могут также придать юридиче-
скую силу медиативному соглашению, признав его в суде. 

Все, что говорится в процессе медиации, остается строго конфиденциальным, за исключением ред-
ких случаев, когда в ее ходе выявляется серьезная угроза для детей или для одного из участников. 

Практика применения медиации для урегулирования семейных споров в России не распространена 
широко и не пользуется популярностью. Нет данных по востребованности и эффективности приме-
нения данной процедуры в сфере семейных споров. Поэтому сказать, как на практике проявит себя 
институт медиации и позволит ли внедрение нового института позитивно разрешать семейные споры, 
защищать права детей, пока не представляется возможным. 

Для придания институту семейной медиации значимого статуса как альтернативного способа раз-
решения семейных конфликтов необходимо наличие профессиональных медиаторов, что, с учетом, 
положений статей 15 и 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №193-ФЗ «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» в общем и не требуется. 
Закон не содержит требований к наличию конкретного базового образования. Логическим является 
предположение, что медиатор, являясь нейтральной стороной, может более грамотно разрешить кон-
фликт, если он будет обладать знаниями в сфере юриспруденции и психологии. 

Сегодня на практике в качестве фактических медиаторов в разрешении семейных конфликтов вы-
ступают органы опеки и попечительства. Хотя такое утверждение нельзя расценивать как истинно 
верное, так как законодатель установил четкие границы деятельности и полномочия данных органов, 
а также их компетенцию. 

Компетенцией медиативности должны обладать и судьи. Например, при расторжении брака судья 
обязан применить примирительные процедуры в отношении разводящихся с детьми. Данные дей-
ствия не должны иметь однозначной цели предотвратить развод, но должны быть направлены на ока-
зание помощи супругам цивилизовано выйти из конфликтной ситуации. Хотя, в последнем случае, 
было бы оправданным внесение в закон обязанности разводящихся до обращения в суд пройти про-
цедуру медиации [3]. 

Таким образом, институт медиации выступает в качестве существенной альтернативы судебным 
разбирательствам в разрешении семейных споров. Процедура медиации требует усовершенствования, 
с учетом национального менталитета, постоянно изменяющихся реалий. Семейная медиация играет 
важную роль в защите семейных ценностей в современной России. Она способствует сохранению 
семейных отношений, защите интересов детей, эффективному разрешению споров и сохранению цен-
ностей и традиций. 
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Аннотация: коррекция самооценки и тревожности у детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи является важной задачей в области логопедии и психологии. Дети с 
тяжелыми нарушениями речи часто сталкиваются с трудностями в общении, что может привести 
к снижению самооценки и развитию тревожности. В статье рассмотрены основные аспекты кор-
рекции самооценки и тревожности у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми наруше-
ниями речи. 

Ключевые слова: дети с тяжелыми нарушениями речи, самооценка, тревожность, коррекция са-
мооценки, коррекция уровня тревожности. 

В системе дошкольного образования наблюдается чрезмерная сосредоточенность на интеллекту-
альном развитии ребенка. Цифровизация современного общества приводит к тому, что у дошкольни-
ков оказываются недоразвитыми эмоциональная и коммуникативные сферы личности. В этой связи 
особенно актуальным становится вопрос о том, как ребенок воспринимает и оценивает самого себя, 
как формируется его самоотношение. Это имеет огромное значение для дальнейшего становления 
личности, осознанного усвоения норм поведения и следования его положительным образцам. У детей 
дошкольного возраста повышение активности и сознательности, в первую очередь, подразумевает 
развитие способности реалистично оценивать собственные возможности при достижении определен-
ных целей в различных видах деятельности, что является одним из важнейших условий подготовки к 
школьному обучению. Именно поэтому формирование адекватной самооценки становится столь ак-
туальной темой, требующей внимания и глубокого понимания в условиях стремительно изменяюще-
гося мира. 

Самооценка – это оценка своих возможностей, качеств и места в окружении. У детей старшего 
дошкольного возраста самооценка формируется на основе взаимодействия с окружающим миром, че-
рез отношение, признание и поддержку со стороны взрослых и сверстников. Дети с тяжелыми нару-
шениями речи часто сталкиваются с трудностями в социализации, что может снижать их самооценку. 
Они могут чувствовать себя неполноценными и изолированными от сверстников, что значительно 
влияет на их психологическое состояние [4]. 

Тревожность – это естественная реакция организма на стрессовые ситуации. У детей с тяжелыми 
нарушениями речи тревожность может проявляться в проявлениях страха перед новыми ситуациями, 
сложностями в общении, а также в физических симптомах, таких как тремор, потливость, учащенное 
сердцебиение. Высокий уровень тревожности может негативно сказываться на обучении и взаимо-
действии с окружающими [4]. 

Коррекция самооценки и тревожности у детей с тяжелыми нарушениями речи старшего дошколь-
ного возраста представляет собой сложный, многогранный процесс, который требует внимательного 
подхода и использования различных методик. На данном этапе развития дети начинают осознавать 
свои возможности и ограничения, что может быть вызывать у них острые и глубокие переживания. 
Важно определить, какие факторы способствуют формированию негативной самооценки и повышен-
ной тревожности. К ним относятся не только индивидуальные особенности, но и влияние окружаю-
щей среды, включая отношение сверстников и взрослых [2]. 

Коррекция должна быть направлена на развитие уверенности в себе на основе создания психоло-
гически безопасной и поддерживающей атмосферы. В этом процессе могут использоваться игровые 
техники, арт-терапия, в том числе в групповых занятиях, что позволяет ребенку учиться взаимодей-
ствовать с другими, развивать коммуникативные навыки. Постепенно, через позитивное 
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подкрепление, создание ситуаций успеха, можно добиться улучшения самооценки, что, в свою оче-
редь, снизит уровень тревожности и повысит общее качество жизни ребенка. 

Важным аспектом в коррекции самооценки и тревожности является взаимодействие с ровесни-
ками. Социальные навыки, такие как умение делиться, слушать и поддерживать других, создают ос-
нову для формирования положительного самоощущения у детей. Организация совместных игр и за-
даний может помочь детям с тяжелыми нарушениями речи учиться взаимодействовать в группе, что 
способствует улучшению их коммуникативных навыков и формированию здоровых взаимоотноше-
ний. Эмоциональная поддержка со стороны сверстников также играет ключевую роль в повышении 
уверенности в себе, ведь признание со стороны окружающих помогает детям чувствовать себя цен-
ными и любимыми. 

Кроме того, внедрение элементов игровой деятельности в коррекционные занятия позволяет детям 
осваивать новые навыки в непринужденной обстановке. Игровая форма обучения, арт-терапия и сю-
жетные игры не только увлекают, но и развивают творческое мышление, что важно для формирования 
положительной самооценки. Создание атмосферы игры помогает детям снизить уровень тревожности 
и опасений, связанных с оцениванием их успехов. 

Наконец, для возвышения самооценки и эффективного управления тревожностью требует вовле-
чения не только педагогов, но и специалистов-психологов. Психологическая поддержка, направлен-
ная на развитие эмоционального интеллекта, может значительно повысить эффективность коррекци-
онных мероприятий. Работая в тесном сотрудничестве с педагогом, психолог создает условия для все-
стороннего развития ребенка, что, в свою очередь, поможет ему лучше адаптироваться к окружаю-
щему миру и преодолевать возникающие трудности. 

Параллельно с использованием игровых методик, важно интегрировать в процесс коррекции уча-
стие родителей. Родители могут сыграть ключевую роль в создании психологически безопасной, бла-
гоприятной среды для ребенка, поддерживая его успехи и проявляя позитивные ожидания. Обучение 
родителей методам поддержки может существенно повысить эффективность коррекционных меро-
приятий. Например, использование похвалы за усилия, а не только за результаты, поможет детям пе-
рестать бояться ошибок и учиться на них. 

Кроме того, важно учитывать индивидуальный темп развития каждого ребенка. Индивидуализи-
рованный подход к обучению и коррекции позволяет более точно подстраиваться под потребности и 
возможности детей, что способствует снижению тревожности и формированию положительной само-
оценки. Важно помнить, что корректирующие занятия должны быть регулярными и последователь-
ными, чтобы закрепить полученные результаты [3]. 

Также следует учитывать, что коррекция самооценки и тревожности у детей старшего дошколь-
ного возраста с тяжелыми нарушениями речи – это процесс, требующий времени, терпения и ком-
плексного подхода. Важно помнить, что каждый ребенок уникален, и методы, которые работают для 
одного, могут не подойти другому. Психологическая поддержка, работа с родителями и создание без-
опасной и позитивной атмосферы помогут детям научиться воспринимать себя и окружающий мир с 
оптимизмом, что станет основой для дальнейшего успешного развития и социализации [1]. 

Список литературы 
1. Бакулина Д. Снижение тревожности детей старшего дошкольного возраста посредством формирования адекватной са-

мооценки / Д. Бакулина, А.В. Долгополова // Всерос. молодеж. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 35-летию со дня 
первого полета МТКС «Энергия Буран». – 2023. – №2. – С. 190–191. 

2. Непомнящая Н.А. Психолого-педагогическая программа формирования адекватной самооценки старших дошкольников 
с нарушениями речи / Н.А. Непомнящая // Концепт. – 2016. – №10. – С. 181–185. 

3. Петрова Н.М. Психолого-педагогическая программа формирования адекватной самооценки старших дошкольников с 
нарушениями речи / Н.М. Петрова // Современный урок. – 2016. – №7. – С. 19–28. 

4. Тишкина В.В. Формирование самооценки у детей старшего дошкольного возраста / В.В. Тишкина, Д.С. Арустамян // 
Современный урок. – 2020. – №1. – С. 26. 

 

 

 

  



Издательский дом «Среда» 
 

408      Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение,  
воспитательные стратегии 

Бородина Викторина Николаевна 
канд. психол. наук, доцент 

Лазукова Эльвира Константиновна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет  
путей сообщения императора Александра I» 

г. Санкт-Петербург 

ЖИЗНЕННАЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ 
ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД СРЕДНЕЙ ЗРЕЛОСТИ 

Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследования, проведенного с 
целью выявления взаимосвязи показателей шкал жизненной удовлетворенности и смысложизненных 
ориентаций личности. Выявлено, что респонденты с высоким уровнем жизненной удовлетворенно-
сти имеют цели в будущем, что придает жизни осмысленность, воспринимают свою жизнь инте-
ресной, насыщенной, считают ее продуктивной, способны не только сделать выбор своего жизнен-
ного пути, но и осуществлять сознательный контроль. Программа психологического сопровождения 
личности в данный возрастной период должна быть направлена на развитие личностного потенци-
ала, поиск новых возможностей самореализации и саморазвития, обретения смысла жизни, усиления 
субъектности личности в построении своего жизненного пути. 

Ключевые слова: жизненная удовлетворенность, смысложизненные ориентации, период средней 
зрелости, личность. 

В период средней зрелости человек начинает задавать себе вопросы о своих достижениях, целях и 
смысле жизни. Важными условиями для успешного прохождения данного отрезка жизни являются 
уровень жизненной удовлетворенности и смысложизненные ориентации личности. 

Удовлетворенность жизнью – основной когнитивный компонент личного благополучия, который 
представляет собой субъективную оценку личностью всей своей жизни и отдельных ее проявле-
ний [6]. Данное явление непосредственно связано со смысложизненными ориентациями. 

Цель исследования – определить жизненную удовлетворенность и смысложизненные ориентации 
личности в период средней зрелости. 

Проблема удовлетворенности жизнью стала привлекать внимание исследователей с 60-х годов 
ХХ века. Данный феномен изучался как отечественными (О.М. Анисимова, Л.И. Габдулина, Л.В. Ку-
ликов, Т.К. Терра и др.) так и зарубежными учеными (М. Аргайл, Н. Брэдберн, М. Селигман, А. Мас-
лоу и др.). Впервые он был описан американским психологом Н. Брэдберн. Под этим понятием автор 
понимал состояние счастья и общее ощущение субъективной удовлетворенности [7]. А. Маслоу счи-
тает, что важной характеристикой счастливого человека является удовлетворение своих метапотреб-
ностей (Б-ценности), достижение им самоактуализации [5]. 

Л.В. Куликов подчеркивает, что удовлетворенность жизнью отражает отношение личности к своей 
жизни, где важными компонентами выступают состояние психологического благополучия, комфорта 
и принятие содержания своего бытия [3]. 

Следовательно, удовлетворенность жизнью в контексте различных психологических теорий и кон-
цепций рассматривается через призму счастья, благополучия, достижения самоактуализации и эмо-
ционального комфорта личности. 

Исследованием проблемы смысла, смысложизненных ориентаций занимались А.Н. Леонтьев, 
Д.А. Леонтьев, В. Франкл, В.Э. Чудновский и др. Так, например, Л.В. Косикова, Ю.В. Лях считают, 
что смысложизненные ориентации представляют собой сложную систему, тесно связанную с жизнен-
ными целями, устремлениями, выборами, а также с состоянием удовлетворенности. При этом, чтобы 
данная система была целостной, человек должен нести ответственность за все, что происходит в его 
жизни [2]. 

Период средний зрелости большинство исследователей связывают с проживанием кризиса «сере-
дины жизни» и рассматривают его как переломный момент, при котором происходит переоценка цен-
ностей [1]. Кризис «середины жизни», по мнению ученых, наступает в возрасте от 35 до 45 лет [4]. 
Смысложизненные ориентации имеют большое значение в период кризиса «середины жизни», так как 
этот период связан с переосмыслением личностного смысла, который предполагает создание новой 
системы ценностей, взглядов и норм, зависящих не только от внешних, но и внутренних факторов. 

Выборку нашего исследования составили 45 человек, из них 20 мужчин и 25 женщин. Возраст 
испытуемых составляет от 35 до 45 лет. 

При проведении исследования нами были использованы методики «Индекс жизненной удовлетво-
ренности» (ИЖУ) B. Neugarten в адаптации Н.В. Паниной, «Тест смысложизненных ориентаций» 
(СЖО) Д.А. Леонтьева. 



Теория, методика и практика психолого-педагогического сопровождения личности в трудных жизненных ситуациях 
 

409 
 

На начальном этапе нашего исследования с помощью методики «Индекс жизненной удовлетво-
ренности» (ИЖУ) B. Neugarten в адаптации Н.В. Паниной нами были выделены испытуемые в коли-
честве 17 чел., что составляет 38% от всей выборки, имеющие высокий интегративный показатель, 
свидетельствующий о высокой эмоциональной устойчивости, низкой тревожности, психологическом 
благополучии. Почти у трети (13 чел.) респондентов были выявлены низкие значения индекса жиз-
ненной удовлетворенности, констатирующие об эмоциональной напряженности, психологическом 
дискомфорте. По шкале «Интерес к жизни» высокие показатели имеют 20 чел., что составляет 44% от 
всей выборки. Данные респонденты в повседневной жизни испытывают потребность узнать что-то 
новое, переживая при этом положительные эмоции. Низкие показатели по данной шкале у 11 чел. 
(22% от всех испытуемых), что свидетельствует об отсутствии интереса, повышенного внимания к 
чему-либо. По шкале «Последовательность в достижении целей» 31 чел. (69% от всех испытуемых) 
имеют высокие показатели, указывающие, что данные респонденты настойчивы и решительны в до-
стижении целей. Только 2 чел. (4% от всей выборки) примиряются с текущими жизненными неуда-
чами. По шкале «Согласованность между поставленными и достигнутыми целями» треть испытуемых 
считает, что они достигли или способны достичь поставленные цели. 10 чел. (22% от всей выборки) 
имеют низкие показатели, что указывает на убежденность их в том, что важные жизненные цели для 
них недосягаемы, испытывая при этом разочарование. Почти две трети респондентов (31 чел., что 
составляет 69% от всех испытуемых) имеют высокую самооценку. 6 чел. (13%) негативно оценивают 
себя и свои поступки. По шкале «Общий фон настроения» высокие показатели имеют 13 чел. (29% от 
всех испытуемых), что свидетельствует о том, что они получают удовольствие от жизни. Только 5 
чел. (11%) с пессимизмом относятся к жизни. 

На следующем этапе нашего исследования с помощью методики «Тест смысложизненных ориен-
таций» (СЖО) Д.А. Леонтьева было выявлено 9 чел. (20% от всей выборки), имеющие высокие пока-
затели по шкале «Цели», указывающие на наличие у данных испытуемых целей в будущем. 7 чел, что 
составляет 16% от всех респондентов, живут сегодняшним или вчерашним днем. Высокие показатели 
по шкале «Процесс жизни» выявлены у 6 чел (13%). Такие испытуемые воспринимают жизнь как 
насыщенную, наполненную смыслом. Низкие показатели по данной шкале продемонстрировали 8 
чел. (18% от всей выборки), что указывает на то, что респонденты неудовлетворены своей жизнью в 
настоящем. По шкале «Результативность жизни» 9 чел. (20%) считают, что прожитая жизнь весьма 
продуктивна и осмысленна. Только 5 чел. (11% от всех испытуемых) неудовлетворены пройденным 
отрезком жизненного пути. По шкале «Локус контроль-Я» почти треть выборки (16 чел. – 36% от всех 
испытуемых) считает себя хозяином жизни, способным самостоятельно построить свою жизнь. 
Только 2 чел. (4%) не верят в свои силы, в возможность проектирования своего жизненного пути. По 
шкале «Локус контроль-жизнь» 12 чел, что составляет 27% от всех испытуемых, убеждены в том, что 
они может управлять своей жизнью. В то время как 5 чел. (11%) считают, что жизнь контролю не 
поддается и строить планы на будущее бессмысленно. Следует отметить, что высокий уровень осмыс-
ленности жизни имеют 8 человек, что составляет 18% от всей выборки, низкие показатели у 4 чел. 
(9% от всех респондентов). 

Далее с целью изучения связи между показателями шкал жизненной удовлетворенности и смыс-
ложизненных ориентаций с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена были выявлены 
следующие прямые связи: 

– показатели «Индекс жизненной удовлетворенности» связаны с осмысленностью жизни (r = 
0,611; p<0,001), целями в жизни (r = 0,466; p<0,01), процессом жизни (r = 0,531; p<0,001), результа-
тивностью жизни (r = 0,695; p<0,001), локусом контроля-Я (r = 0,461; p<0,01), локусом контроля-
жизнь (r = 0,687; p<0,001). Показатели шкалы «Последовательность в достижении цели» связаны с 
осмысленностью жизни (r = 0,507; p<0,001), целями в жизни (r = 0,388; p<0,01), процессом жизни (r = 
0,379; p<0,01), результативностью жизни (r = 0,455; p<0,01), локусом контроля-Я (r = 0,433; p<0,01), 
локусом контроля-жизнь (r = 0,574; p<0,001). Показатели шкалы «Согласованность между поставлен-
ными и достигнутыми целями» имеют прямую связь с осмысленностью жизни (r = 0,56; p<0,001), це-
лями в жизни (r = 0,419; p<0,01), процессом жизни (r = 0,421; p<0,01), результативностью жизни (r = 
0,64; p<0,001), локусом контроля-Я (r = 0,459; p<0,01), локусом контроля-жизнь (r = 0,61; p<0,001). 
Показатели шкалы «Общий фон настроения» связаны с осмысленностью жизни (r = 0,541; p<0,001), 
целями в жизни (r = 0,426; p<0,01), процессом жизни (r = 0,425; p<0,01), результативностью жизни (r = 
0,601; p<0,001), локусом контроля-Я (r = 0,47; p<0,01), локусом контроля-жизнь (r = 0,615; p<0,001). 
Это означает, что респонденты с низкой эмоциональной напряженностью, низкой тревожностью, про-
являющие решительность и стойкость в достижении целей, которые достигли или могут достичь, а 
также получающие удовольствие от жизни имеют цели в будущем, что придает жизни осмысленность, 
воспринимают свою жизнь интересной, насыщенной, считают ее продуктивной, способны не только 
сделать выбор своего жизненного пути, но и осуществлять сознательный контроль; 

– показатели шкалы «Интерес к жизни» имеют прямую связь с осмысленностью жизни (r = 0,373; 
p<0,01), целями в жизни (r = 0,314; p<0,05), процессом жизни (r = 0,454; p<0,01), результативностью 
жизни (r = 0,375; p<0,01), локусом контроля-жизнь (r = 0,427; p<0,01). Данные результаты свидетель-
ствуют о том, что респонденты, испытывающие положительные эмоции, связанные с потребностью 
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познания чего-то нового, имеют цели в жизни, а сам процесс жизни воспринимают как эмоционально 
насыщенный, наполненный смыслом, удовлетворены прожитой жизнью, убеждены в том, что могут 
проконтролировать свою жизнью; 

– показатели шкалы «Положительная оценка себя и собственных поступков» прямо связаны с 
осмысленностью жизни (r = 0,308; p<0,05), процессом жизни (r = 0,332; p<0,05), результативностью 
жизни (r = 0,382; p<0,01), локусом контроля-жизнь (r = 0,346; p<0,05). Это означает, что респонденты 
с высокой самооценкой имеют цели в будущем, которые придают жизни эмоциональную насыщен-
ность, осмысленность существования, удовлетворенность самореализацией, а также убежденность в 
том, что они могут осуществить контроль своей жизни. 

Уровень жизненной удовлетворенности и смысложизненные ориентации личности в период средней 
зрелости имеют свои особенности, которые могут повлиять на психическое состояние и поведение. Для 
успешного преодоления этого периода необходимо осознание и понимание собственных эмоций, жела-
ний и потребностей, а также готовность к изменениям и новым вызовам. Программа психологического 
сопровождения личности в данный возрастной период должна быть направлена на развитие личност-
ного потенциала, поиск новых возможностей самореализации и саморазвития, усиления субъектности 
личности в построении своего жизненного пути, а смысложизненные ориентации выступают тем векто-
ром, который направляет человека в сторону обретения им смысла жизни. Кроме этого, в данную про-
грамму следует включить проведение индивидуальных психологических консультаций, направленных 
на преодоление психологических проблем, на повышение личностной ответственности за свою жизнь, 
дающей возможность человеку оптимально разрешать возникшие противоречия. При этом важное зна-
чение имеет проведение с переживающими кризис «середины жизни» тренинга личностного роста с 
целью повышения уровня удовлетворенности жизнью, обретении гармоничных отношений с внешним 
и внутренним миром, активизации личностных ресурсов. Принятие, понимание себя и других, откры-
тость внутреннему опыту переживаний, изменениям, обретение ответственности за свой выбор, на наш 
взгляд, будет способствовать конструктивному разрешению личностью кризиса «середины жизни». 
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Аннотация: данная работа исследует влияние адаптивной физической культуры на развитие 

физических, социальных и психологических навыков у людей с нарушениями слуха. Рассматриваются 
методики и программы, направленные на улучшение физической подготовки, развитие коммуника-
тивных навыков и уверенности в себе. Подчеркивается важность создания инклюзивной среды, спо-
собствующей взаимодействию между людьми с разными возможностями. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, социальная адаптация, реабилитация, нару-
шения слуха, инклюзия. 

Цель. Исследовать и обосновать роль адаптивной физической культуры как эффективного сред-
ства социальной адаптации и реабилитации лиц с нарушениями слуха, а также выявить влияние 
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физической активности на развитие физических, социальных и психологических навыков у данной 
категории людей. 

Задачи. 
1. Анализ существующих программ адаптивной физической культуры для людей с нарушениями 

слуха и их эффективности в процессе реабилитации. 
2. Изучение влияния физической активности на физическое здоровье, социальные навыки и пси-

хологическое состояние лиц с нарушениями слуха. 
3. Определение факторов, способствующих успешной интеграции людей с нарушениями слуха в 

общество через занятия адаптивной физической культурой. 
4. Разработка рекомендаций по внедрению адаптивных программ в образовательные и спортивные 

учреждения для повышения доступности и качества реабилитации. 
5. Создание модели инклюзивной среды, способствующей взаимодействию и сотрудничеству 

между людьми с разными возможностями в рамках занятий физической культурой. 
Методы. Теоретический анализ научно-методической литературы. 
Проблема. Лица с нарушениями слуха сталкиваются с множеством трудностей в своей повседнев-

ной жизни, включая ограничения в общении, социальной изоляции и недостатком доступных ресур-
сов для полноценного участия в общественной жизни. Эти проблемы могут негативно сказываться на 
их физическом, социальном и психологическом благополучии. В этом контексте адаптивная физиче-
ская культура (АФК) выступает важным инструментом, который может способствовать социальной 
адаптации и реабилитации данной категории людей. 

Актуальность. Адаптивная физическая культура (АФК) представляет собой важное направление, 
направленное на интеграцию людей с ограниченными возможностями в общество, и особенно актуальна 
для лиц с нарушениями слуха. 

Введение 
В настоящее время в России и во всём мире активно развивается сфера спорта для людей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Предпринимаются меры по их реабилитации и социальной 
адаптации. 

В рамках нашей работы было проведено практическое исследование, которое касается занятий 
физической культурой и коммуникации между людьми с нарушениями слуха и тренером с использо-
ванием русского жестового языка. 

Важно отметить, что адаптация и социализация происходят благодаря общению между занимаю-
щимися и тренером. Если тренер работает с глухими людьми, то он должен чётко понимать их осо-
бенности и потребности. В связи с этим необходимо владеть базовыми навыками общения на русском 
жестовом языке. 

Адаптивная физическая культура – это ключевой инструмент реабилитации и социализации лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья, направленный на улучшение качества их жизни. 

Адаптивная физическая культура – это не просто вид досуга, это средство, помогающее людям с 
ограниченными возможностями здоровья приспособиться к окружающей среде и интегрироваться в 
общество. 

Для людей с нарушениями слуха спорт стал одним из способов адаптации и социализации. Зани-
маясь физической культурой, глухие люди могут проявить свои способности, не ощущая ограничений 
по сравнению со слышащими, что позволяет им полностью раскрыться и реализовать свой потенциал. 

Потеря слуха может быть как врождённой, так и приобретённой. К снижению слуха, вызванному 
затруднением проведения звука, могут привести различные факторы, такие как ухудшение кровоснаб-
жения лабиринта, изменения в барабанной перепонке, тугоподвижность суставов слуховых косточек, 
а также потеря эластичности кольцевидной связки стремени. 

Кроме того, на понижение слуха могут влиять изменения в коре головного мозга, которые приво-
дят к нарушению звукового восприятия. У детей нарушения слуха могут быть обусловлены генетиче-
ской предрасположенностью, осложнениями после болезни или лечения антибиотиками, а также дру-
гими причинами. 

Адаптивная физическая культура решает следующие задачи: 
Восстановление нарушенных функций организма. Регулярные занятия физической культурой по-

могают улучшить работу органов и систем организма, восстановить утраченные функции или ком-
пенсировать их за счёт других функций. 

Предупреждение осложнений. Правильно подобранные физические упражнения могут предотвра-
тить осложнения и негативные последствия основного заболевания. 

Замедление прогрессирования заболеваний. Регулярные занятия физкультурой позволяют замед-
лить развитие заболеваний и улучшить общее состояние здоровья. 

Развитие физических качеств. Занятия физической культурой способствуют развитию физических 
качеств, таких как сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость и координация. Это помогает 
людям с нарушениями слуха лучше адаптироваться к окружающей среде и выполнять повседневные 
задачи. 
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Занятия адаптивной физической культурой должны проводиться под руководством опытного ин-
структора, который сможет подобрать наиболее подходящие упражнения и методы для каждого кон-
кретного случая. 

Социальная адаптация и реабилитация лиц с нарушениями слуха с помощью адаптивной физиче-
ской культуры имеет следующие преимущества: 

Улучшение физического состояния. Регулярные занятия физической культурой улучшают физи-
ческое состояние, повышают выносливость и работоспособность. Это позволяет людям с нарушени-
ями слуха быть более активными и самостоятельными. 

Развитие коммуникативных навыков. Занятия физической культурой помогают людям с наруше-
ниями слуха научиться взаимодействовать с окружающими, развить коммуникативные навыки и пре-
одолеть замкнутость. 

Повышение самооценки. Преодоление трудностей и достижение успехов в занятиях физической 
культурой повышает самооценку и уверенность в себе. 

Развитие координации и равновесия. Специальные упражнения помогают развить координацию и 
равновесие, что необходимо для выполнения повседневных задач. 

Таким образом, адаптивная физическая культура является эффективным средством социальной 
адаптации и реабилитации лиц с нарушениями слуха. Она помогает улучшить физическое состояние, 
развить коммуникативные навыки, повысить самооценку и снизить уровень стресса. Регулярные за-
нятия физической культурой способствуют более полноценной и активной жизни людей с нарушени-
ями слуха. 

В процессе обучения и соревнований преподавателю адаптивной физической культуры и тренеру 
по данным видам спорта необходимо: 

Устанавливать взаимодействие с другими участниками педагогического процесса. 
Регулировать физическую и психоэмоциональную активность детей и подростков с нарушением 

слуха. 
Адекватно оценивать результаты обучения у детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Правильно интерпретировать результаты медицинской и психологической диагностики детей с 

нарушениями слуха. Критически оценивать и корректировать свой профессиональный уровень дея-
тельности. 

Повышать свой профессиональный уровень путём обучения и обобщения опыта лучших специа-
листов (преподавателей-новаторов), знакомиться с новыми педагогическими технологиями и концеп-
циями. 

В ходе тренировочных занятий необходимо: 
реализовать процесс коррекции и компенсации нарушенных функций; 
стимулировать двигательную и познавательную активность. 
Заключение 
Адаптивная физическая культура (АФК) представляет собой важный инструмент социальной 

адаптации и реабилитации лиц с нарушениями слуха, способствуя их интеграции в общество и улуч-
шению качества жизни. В заключении можно выделить несколько ключевых аспектов, подчеркиваю-
щих значимость АФК для данной категории людей: 

1. Социальная интеграция. 
АФК способствует созданию инклюзивной среды, где лица с нарушениями слуха могут взаимо-

действовать со сверстниками и другими участниками. Это взаимодействие помогает преодолеть ба-
рьеры общения и способствует формированию социальных связей, что крайне важно для личностного 
развития и социальной адаптации. 

2. Физическое здоровье. 
Регулярные занятия адаптивной физической культурой способствуют улучшению физического со-

стояния, повышению выносливости и укреплению здоровья. Это особенно важно для людей с наруше-
ниями слуха, которые могут быть подвержены большему риску различных заболеваний. Улучшение 
физического состояния также положительно сказывается на общем уровне жизненной активности. 

3. Психологическое благополучие. 
Участие в АФК помогает снизить уровень стресса и тревожности, повышает самооценку и уверен-

ность в себе. Лица с нарушениями слуха часто сталкиваются с социальной изоляцией и стигматиза-
цией, и занятия физической культурой могут стать эффективным способом преодоления этих трудно-
стей. 

Таким образом, адаптивная физическая культура является мощным средством социальной адапта-
ции и реабилитации лиц с нарушениями слуха. Она не только улучшает физическое состояние и пси-
хологическое благополучие этих людей, но и способствует их интеграции в общество, созданию со-
циальных связей и повышению качества жизни. Важно продолжать развивать и поддерживать про-
граммы АФК, чтобы обеспечить доступность и эффективность занятий для всех нуждающихся, а 
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также формировать общественное сознание, основанное на уважении и понимании к людям с ограни-
ченными возможностями. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ  
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ В УСЛОВИЯХ  

ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ 
Аннотация: в статье рассматривается сопровождение подростков, столкнувшихся с высоким 

уровнем тревожности в сложных жизненных ситуациях. Подростковый возраст характеризуется 
нестабильностью эмоционального состояния, и влияние негативных факторов, таких как семейные 
конфликты, академические и социальные трудности, может способствовать усилению тревожно-
сти. Проблематика исследования охватывает необходимость разработки комплексного подхода к 
поддержке таких подростков для повышения их эмоциональной устойчивости. В ходе исследования 
проанализированы ключевые факторы, способствующие росту тревожности, и представлены ме-
тодики снижения тревожности, включая когнитивно-поведенческую терапию, релаксационные тех-
ники и работу с установками. Также обсуждается важность взаимодействия с семьей и окруже-
нием для создания поддерживающей среды, способствующей психологической адаптации подрост-
ков. Практическая значимость работы состоит в формулировке рекомендаций для психолого-педа-
гогического сопровождения, ориентированных на улучшение психоэмоционального состояния под-
ростков и профилактику тревожных расстройств. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, тревожность подростков, трудные 
жизненные ситуации, эмоциональная устойчивость, когнитивно-поведенческая терапия, психоэмо-
циональная поддержка, адаптация, профилактика тревожных расстройств. 

Современные тенденции в сфере образования показывают, что количество подростков, испытыва-
ющих тревожность возрастает, такие ребята в свою очередь отличаются повышенной обеспокоенно-
стью, эмоциональной нестабильностью и постоянным чувством о приближении какого-либо негатив-
ного события. Тревожность является обобщенным показателем эмоционального неблагополучия и 
нарушением психологического здоровья. Ей свойственна ярко выраженная возрастная специфика. 
Наиболее подверженными проявлениям данного явления – подростки. Возникновение тревожности в 
этом возрасте может быть обусловлено внутренними конфликтами, преобразованием «Я-концепции», 
неадекватно заниженной самооценкой в сочетании с высокими ожиданиями окружающих, недоста-
точной сформированностью у подростков навыков прогнозирования целей и путей их достижения и 
другими факторами. 

Как показывают исследования, тревожность проявляется на двух уровнях – психологическом и 
физиологическом [1, c. 124]. Определенный уровень тревожности может выполнять как позитивную, 
так и негативную роль в деятельности человека. Также важно знать, что по мере увеличения уровня 
тревожности у человека возрастает дезорганизация, что отрицательно сказывается на когнитивных 
процессах и социальной адаптации. Напротив, когда уровень тревожности находится в оптимальном 
диапазоне, повышается мотивация и результативность деятельности [2, c. 191]. 

Тревожность оказывает влияние на все аспекты человека, отражаясь как на межличностных кон-
тактах, так и на профессиональной и учебной деятельности. Она служит индикатором недостаточной 
оптимизации механизмов психического самоуправления. Отмечается, что как низкий, так и высокий 



Издательский дом «Среда» 
 

414      Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение,  
воспитательные стратегии 

уровень тревожности не способствуют психологическому комфорту и эффективной деятельности че-
ловека [3, c. 22–28]. 

Рассмотрим факторы, из-за которых происходит рост тревожности. 
В подростковом возрасте существует множество причин, вызывающих беспокойство, среди кото-

рых выделяются следующие: 
– собственный внешний вид; 
– межличностные отношения; 
– проблемы, связанные с обучением. 
Таким образом, феномен тревожности в подростковом возрасте представляет собой значимую про-

блему психологии. 
Именно в подростковом возрасте тревожность приобретает статус личностного образования, так 

как она определяется самооценкой и представлением подростка о себе. Образ «Я-Концепции» у под-
ростков сильно зависит от других, будь то одноклассники или друзья, а самоуважение выступает обя-
зательным компонентом их самосознания. Основной вид деятельности в этот период – общение. Че-
рез общение со сверстниками подросток получает необходимые жизненные знания. Мнение группы, 
к которой он принадлежит, является определяющим, поскольку наличия общества придаёт уверен-
ность в себе. Положение подростка в коллективе и его приобретённые качества оказывают влияние 
на мотивацию его поведения. Изоляция подростка, трудности в общении с учителями и родителями 
могут привести к фрустрации и усилению состояния обеспокоенности. Если не уделить внимание тре-
вожности подростка как устойчивой черте личности, это может привести к формированию личности 
с невротическими чертами [4, с. 4–13]. 

И.В. Имедадзе выделяет два уровня тревожности: 
– низкий; 
– высокий. 
Низкий уровень тревожности необходим для нормальной адаптации личности к окружающей 

среде, в то время как высокий уровень вызывает у человека дискомфорт. В зависимости от ситуации 
тревога может принимать различные формы. Выделяется тревожность как специфическое сочетание 
характера переживаний, понимания, вербальных и невербальных способов выражения сознания, осо-
бенностей поведения, общения и деятельности. Им выделены открытые и скрытые формы страха. К 
открытым формам относятся: острая, нерегулируемая тревога; культивируемая тревога; регулируемая 
и компенсаторная тревога. К скрытым формам, или «маскам», страха относятся: апатия, лень, обман, 
агрессивность, чрезмерная мечтательность. Повышенная тревожность оказывает влияние на все ас-
пекты психики подростка, в том числе на коммуникативную, аффективно-эмоциональную, морально-
волевую и познавательную сферы [5, с. 84]. 

Каждый подросток переживает периоды, когда его чувствительность к окружающему возрастает, 
что приводит к снижению уверенности в себе. В это время может возникать страх, связанный с ощу-
щением нестабильности, осознанием опасности, а также с развитием самоконтроля. Возбуждение, как 
правило, имеет возрастные границы и постепенно ослабевает. Среди негативных переживаний под-
ростков особое значение имеет страх, так как он приводит к снижению работоспособности, трудно-
стям в общении. В состоянии возбуждения подросток испытывает множество различных эмоций, каж-
дая из которых влияет на его социальные отношения, физическое состояние и мышление. Следует 
отметить, что тревожность у мальчиков и девочек-подростков может вызывать различные эмоцио-
нальные реакции. Основная эмоция, связанная с переживанием тревоги, – это страх. При этом тре-
вожность можно рассматривать как состояние, так и как личностную черту подростка. Также важно 
различать такие понятия, как «тревога» и «тревожность». 

Тревожные подростки часто испытывают различные соматические проблемы, такие как боли в 
животе, головокружения, головные боли, спазмы в горле, затрудненное поверхностное дыхание, су-
хость во рту, ощущение кома в горле, слабость в ногах и учащенное сердцебиение [4, с. 51]. 

Таким образом, можно выделить несколько характерных особенностей проявления тревожности у 
подростков: 

1) уровень тревожности у подростков значительно возрастает по сравнению с младшим школьным 
возрастом, что связано с происходящими в этот период психологическими и физиологическими из-
менениями; 

2) рост тревожности вызван как физиологическими, так и психологическими факторами; 
3) к возможным физиологическим причинам относятся половое созревание и активация вегетатив-

ной нервной системы. Любые изменения в теле делают подростка эмоционально неустойчивым; 
4) среди психологических причин тревожности можно выделить противоречивость ожиданий под-

ростка, неадекватную самооценку, эгоизм, потребность принадлежать к группе, острое реагирование 
на требования, желание независимости и самостоятельности; 

5) одной из основных причин роста тревожности является постоянный внутренний и внешний кон-
фликт подростка, который приводит к эмоциональному напряжению. 

Рассмотрим способы снижения тревожности у подростков. 
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Эмоциональный интеллект – это способность распознавать чувства других и управлять собствен-
ными эмоциями. Этот навык закладывается еще в младенчестве, когда ребёнок начинает считывать и 
копировать эмоции взрослого, который о нем заботится, и затем применять их в своей жизни. Чтобы 
подросток научился разбираться в своих чувствах, важно, чтобы взрослый сам открыто выражал свои 
эмоции и поощрял ребёнка делать то же самое. Возможность проговаривать свои чувства помогает 
осознавать их. Когда родители запрещают ребёнку выражать эмоции («не злись», «не плачь»), это 
может привести к психосоматическим расстройствам. Детям бывает трудно распознать свои эмоции, 
поэтому психологи используют различные материалы и объясняют, что означают те или иные чув-
ства. Без примеров того, как разбираться в эмоциях, ребёнку сложно понять собственные состояния 
[5, c. 35–37]. 

Существуют техники самопомощи для управления стрессом, например, дыхательные упражнения, 
мышечное расслабление и переключение внимания. Подростков следует обучать этим техникам, од-
нако из-за особенностей возраста (например, перепадов настроения) они не всегда могут справиться 
самостоятельно. В этом случае важна поддержка взрослого, который может отслеживать эмоциональ-
ные состояния ребёнка и бережно относиться к его чувствам. Взрослый должен принимать то, что 
вызывает тревогу у подростка, ведь для ребёнка важно ощущать поддержку, чтобы не оставаться один 
на один со своими переживаниями. 

Если взрослые замечают множество признаков тревожности у подростка, рекомендуется обра-
титься к педагогу-психологу, который поможет оценить ситуацию. Иногда может потребоваться кон-
сультация детского психиатра. Однако, к сожалению, некоторые родители не считают нужным обра-
щаться к специалистам, что может привести к ухудшению состояния подростка и появлению откло-
няющегося поведения, вплоть до случаев самоповреждения. 

Полностью защитить подростка от всех жизненных трудностей невозможно, а тревоги и страхи 
неизбежны. Подросток учится преодолевать эти трудности и управлять своими эмоциями, и задача 
взрослого – направлять его, принимать чувства ребёнка и делиться своим опытом. Важно учитывать 
те области жизни, которые значимы для подростка. Если взрослый не придает значения тому, что 
важно для ребёнка, подросток может начать скрывать свои переживания и эмоции. В таком случае 
поддержка и помощь от взрослого станут менее доступными, когда они будут особенно нужны [6]. 
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Актуальность выбранной темы исследования задана современными тенденциями в реформирова-
нии образования, повышения ответственности как семьи, так и педагогов за процесс формирования 
младших школьников в сложной для государства социокультурной реальности. Адаптация предпола-
гает не столько приспособление к новым условиям жизни, сколько усвоение новых правил, формиро-
вание ценностей и жизненных установок. Выполнение этих задач возложены на школу, семью и бли-
жайшую социальную среду. При проведении специальных исследований по изучению психолого-пе-
дагогической адаптации учёными Е.М. Лисиной, Д.А. Заика делается акцент именно на изучении ха-
рактера поведения учащегося в таких сферах как семья, школа и друзья [3; 4]. По этим сферам анали-
зируются особенности адаптации, выявляются связанные с нею трудности. В силу сказанного, акту-
альность нашей работы обусловливается потребностью педагогов, родителей и психологов-консуль-
тантов в изучении основных факторов, закономерностей процесса освоения учащимися новой соци-
альной школьной среды с целью разработки психолого-педагогических условий для благоприятного 
течения этого процесса. На основе анализа психолого-педагогической литературы, научных исследо-
ваний и с учётом школьной практики выявлены противоречия, проявляющиеся, на наш взгляд, в сле-
дующем: отсутствием связи между требованиями к обучению в современных условиях реформирова-
ния системы образования и неготовностью учителей к этой ситуации; большим массивом исследова-
ний и недостаточной базой методических практических наработок по новым образовательным техно-
логиям [4–6]. Актуальность проблемы и выявленное противоречие повлияли на выбор темы нашей 
научной работы: «Изучение факторов психолого-педагогической адаптации первоклассников». Объ-
ектом исследования является учебно-воспитательный процесс первоклассников в общеобразователь-
ной школе. Предметом – процесс адаптации первоклассников. 

Мы сформулировали предположение о том, что процесс адаптации первоклассников будет осу-
ществляться более успешно при соблюдении таких условий: 1) если проводить своевременно диагно-
стические процедуры первоклассников и родителей на предмет изучения отношений детей и взрослых 
к школе и условиям адаптации; 2) если осуществлять специальную, коррекционно-развивающую ра-
боту, способствующую преодолению детьми адаптационных трудностей в период школьного обуче-
ния; 3) если будет осуществляться системное взаимодействие педагога, школьного психолога и роди-
телей. Исходя из этого сформулированы такие задачи: – изучить психолого-педагогическую литера-
туру по исследуемой проблеме; – провести диагностику с целью определения уровня адаптированно-
сти первоклассников; апробировать и экспериментально доказать эффективность мероприятий пси-
хокоррекционной развивающей направленности по преодолению трудностей адаптации. 

Теоретической основой исследования служили: психолого-педагогические исследования в обла-
сти становления личности младшего школьника (Л.И. Божович, С.Г. Вершловский, B.И. Катаев, И.С. 
Кон, Е.В. Маликина, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, C.А. Расчетина, А.В. Петровский); теория лич-
ностно-ориентированного подхода к образованию, который способствует развитию и саморазвитию 
личности ученика и базируется на выявлении его индивидуальных особенностей (М.М. Балашов, О.С. 
Гребенюк, Е.И. Казакова, Г.Д. Кириллова, М.И. Лукьянова, К.Д. Радина, А.А. Реан, А.П. Тряпицына, 
В.А. Якунин). 

Процесс психолого-педагогической адаптации первоклассников к новым условиям школьной 
жизни, по мнению А.А. Литвинцевой, Т.П. Рубцовой, может развиваться в двух направлениях [5; 6]. 
Ребёнок либо успешно адаптируется к школе и принимает все предъявляемые к нему требования, или 
не может, либо с большим трудом приспосабливается, что свидетельствует о дезадаптации первоклас-
сника. Е.М. Лисина пишет, что у ребёнка может сформироваться «психогенное заболевание», которое 
затрудняет его участие в учебно-воспитательном процессе [4]. Дезадаптация возникает под воздей-
ствием психотравмирующих обстоятельств. Ссылаясь на исследования А.М. Прихожан, М.Р. Битяно-
вой, мы выяснили, что такими травмирующими обстоятельствами могут быть неблагоприятная об-
становка в школе или в семье, особенности личности учителя, сложные отношения с одноклассни-
ками, а также индивидуально-психологические качества самого первоклассника (склонность к кон-
фликтам и агрессии, или тревожность, а также уровень самооценки) [1]. Мы обратили внимание на 
то, что к перечисленным факторам на формирование дезадаптации большую роль играет стиль отно-
шений, который сложился в семье. По мнению Н.В. Вострокнутова, критериями психолого-педагоги-
ческой адаптации школьника к учебному процессу является поведение, соответствующее школьным 
правилам, коммуникативное взаимодействие с одноклассниками и педагогами [2 ]. 

Что же относится к объективным предпосылкам психологических трудностей первоклассников? 
Как считает Р.В. Овчарова, это «вступление в новую социальную ситуацию развития». Это формиро-
вание новой внутренней ролевой позиции школьника. Процесс для школьника сложный и по мнению 
учёных требует сложной психологической перестройки [3]. Учёные Р.В. Овчарова и Н.Н. Заваденко 
к субъективным предпосылкам возникновения трудностей у первоклассников относят многие фак-
торы. Например, личностные качества такие как робость, рассеянность, невнимательность и др. [6]. 
Авторы этих исследований полагают, что к ним можно отнести недостаточную дошкольную психо-
логическую подготовку, или неблагоприятные отношения в семье, характер общения с родителями, 
либо слишком авторитарный стиль педагогического общения. Таким образом, анализ зарубежной и 
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отечественной психологической литературы показывает, что термином «школьная дезадаптация» или 
«школьная неприспособленность» фактически определяются любые затруднения, которые возникают 
у детей в процессе школьного обучения [6]. 

Исходя из поставленных задач исследования была организована эмпирическая работа. Испытуе-
мые- первоклассники МБОУ СОШ №32 г. Краснодар, количество – 28 человек. Опытная работа про-
водилась в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. Ссылаясь на теоретические 
положения, нами принята программа изучения психолого-педагогической адаптации первоклассни-
ков: первоначальная диагностика, составление и реализация развивающей программы, контрольная 
диагностика на заключительном этапе (время проведения: сентябрь–ноябрь 2024 года). Психолого-
педагогическая развивающая программа состояла из 16 внеурочных занятий (16 часов) с элементами 
тренинга знакомства, арт-терапии, ролевых игр, игр драматизаций, игр на развитие коммуникативных 
умений. Диагностическими методиками стали следующие: выявление внутренней позиции школь-
ника «Беседа о школе» автора Н.И. Гуткиной; определение уровня тревожности и эмоционального 
состояния по опроснику Р. Сирса; изучение школьной мотивации (Н.Г. Лусканова). Интерпретация 
полученных диагностических материалов позволяет нам определить общий уровень выраженности 
адаптационных механизмов и факторов, влияющих на гармонизацию отношений первоклассника к 
школьной образовательной среде. 

На констатирующем этапе эксперимента методом беседы была выявлена ролевая позиция перво-
классников. По окончании формирующих мероприятий проведена её повторная оценка. В ходе за-
ключительной диагностики по методике «Беседа о школе» были получены данные, представленные в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты диагностики по методике «Беседа о школе» на начальном  

и заключительном этапах эксперимента 
Уровни внутренней 
ролевой позиции Начальный этап Заключительный этап Динамика  

в изменениях 
Высокий  21% (6чел) 21% (6 чел)  Без изменений  
Средний  40% (12 чел) 59% (17 чел)  На 19% увеличение 

числа детей 
Низкий 35% (10 чел) 20% ( 5 чел)  На 15% уменьшение  

детей с низким уровнем 
ролевой позиции  

 
Интерпретация полученных результатов показала, что количество испытуемых с высоким уровнем 

ролевой позиции на начало и в заключении работы не изменились по составу (6 чел). Выявлено, что 
положительная динамика с усвоением ролевой позиции наблюдается на среднем уровне( больше на 5 
чел) и с низким уровнем уменьшилось первоклассников тоже на 5 чел. Следующая методика направ-
лена на изучение школьной мотивации (Н.Г. Лусканова),её результаты в таблице 2. 

Таблица 2  
Результаты исследования школьной мотивации в сравнении на начало  

и в завершении эксперимента 

Уровни  
мотивации 

Высокий 
уровень  
школьной  
мотивации 

Положительная 
школьная  
мотивация 

Заниженный  
уровень  

мотивации 

Слабо  
выраженная 
мотивация 

Начало  
эксперимента 21% (6 чел) 14% (4 чел) 28% (8 чел) 35% (10 чел) 

Контрольный этап 28% (8 чел) 35% (10 чел) 14% (4 чел) 21% (6 чел) 
 
По результатам констатирующего эксперимента очевидно, что первоклассники в основном с низ-

кой и средне-низкой мотивационной готовностью, что может служить неблагоприятным фактором 
для школьной дезадаптации. После участия первоклассников в коррекционно-развивающей про-
грамме результаты повторной диагностики показали положительную динамику. С низкой школьной 
мотивацией число детей уменьшилось на 4 чел. Высокий и средний уровень мотивации положительно 
изменился с прибавлением на 6 чел. Следующей методикой стала шкала измерения тревожности 
Р. Сирса, результаты диагностики в таблице 3. 
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Таблица 3  
Сравнительные результаты уровня тревожности первоклассников  

на начальном и заключительном этапах эксперимента 
Уровни критерия 

адаптации 
Констатирующий 

этап Контрольный этап Динамика  
в изменениях 

Высокий  51% (15 чел) 28% ( 7 чел) На 23% снижение  
высокой тревожности 

Средний  28.% ( 7 чел) 39% (11 чел) На 11%  
Низкий 

21% ( 6 чел) 35% (10 чел) 
На 14% увеличение  
детей с низкой  
тревожностью 

 

В завершении опытной работы высокая тревожность снижается у первоклассников: они привы-
кают к школьным требованиям соблюдения правил поведения. Их участие в специальных занятиях 
способствует нормализации эмоционального состояния. Выявлено в результате повторной диагно-
стики, что на 23% учащихся снизилась тревожность. Первоклассников с вполне положительными 
адаптивными возможностями увеличилось на 14%. Число детей со средним уровнем тревоги увели-
чилось на 11%. Мы можем объяснить это, согласно исследованию Р. Сирса, как защитную реакцию 
организма в ответ на какую-либо угрозу, что свидетельствует о нормальной адаптации ребёнка. 

Результаты проведенного нами исследования показали, что только 57% детей от общего количе-
ства учеников 1 класса хорошо адаптированы к школе и легко включаются в школьную жизнь, 29% 
первоклассников имеют среднюю степень дезадаптации, а 14% – низкую степень дезадаптации. Это, 
так называемая, «группа риска» – ученики, нуждающиеся в консультации психоневролога, требую-
щие индивидуального подхода в обучении и применении индивидуальных коррекционных программ. 
Проведенное нами исследование помогло нам выявить основную группу факторов, приводящих к тем 
или иным нарушениям школьной адаптации: тревожность, выраженность школьной мотивации и при-
нятие социального ролевого поведения ученика. 
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Психологические особенности человека во время переживания горя утраты, являются актуальным 
предметом исследования психологов и психотерапевтов, теологов и философов, культурологов. 
Смерть близкого человека – это одно из самых тяжелых испытаний, с которым может столкнуться 
семья. Этот процесс включает в себя не только эмоциональные, но и социальные, культурные и 
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экономические аспекты. Важно понимать, как кризис, вызванный утратой, может повлиять на членов 
семьи и какие формы психологической помощи могут быть полезны в этот трудный период. Также 
как человек может помочь себе самостоятельно, если нет возможности обратиться за помощью к спе-
циалисту. В отечественной литературе вопрос о психологических особенностях людей, переживших 
смерть в семье, освещается не так часто и глубоко. 

Цель статьи заключается в анализе основных теоретических и практических подходов к исследо-
ванию психологических особенностей переживания горя и утраты близкого человека. 

С психологической точки зрения горе рассматривается как интенсивное эмоциональное состояние, 
сопутствующее потери кого-то или чего-то, к кому или чему имелась глубокая эмоциональная привя-
занность. Клинически острое горе рассматривается, как синдром, включающий психологические и 
соматические симптомы. Психологический процесс горевания в норме имеет закономерности для 
каждого этапа своего протекания, длительность и интенсивность этапов, которая зависит от значимо-
сти утраченного объекта и личностных особенностей человека, переживающего потерю. Протекаю-
щая в норме, работа горя устраняет зависимость горюющего человека от умершего, со временем поз-
воляет ему установить новые социальные отношения. Смерть близкого человека вызывает широкий 
спектр эмоций: горе, гнев, вину, страх, одиночество. В некоторых случаях развивается болезненная, 
патологическая реакция, которая проявляется в отсрочке и искажении проявления эмоций, вызванных 
горем. Нефункциональное горе продлевает страдания, мешает человеку жить нормальной жизнью и 
лишает ее красок. Перед человеком, столкнувшимся с утратой родственника, встает множество задач, 
которые возникли в следствие смерти. Зачастую эти задачи требуют высокого уровня концентрации 
и включенности, которыми не обладает переживающий утрату. Это организация услуг ритуального 
характера, разбирательство с юридическими и финансовыми вопросами. Не имея поддержки, человек, 
порою, не способен самостоятельно решать эти вопросы. Скорбь должна быть услышана, потому что 
люди могут не осознавать, что именно они чувствуют, пока не услышат свой рассказ. По этой причине 
скорбящий может зациклиться на том, что вновь и вновь будет повторять свою историю. В подобных 
ситуациях необходимо межличностное взаимодействие между скорбящим и другим человеком. В ка-
честве самопомощи можно использовать описание своей истории и чувств на бумаге. Как правило, 
переживание утраты может носить индивидуальный характер даже среди членов одной семьи. Дан-
ный процесс способствует возникновению конфликтов и недопониманий. У переживающих утрату 
людей, часто возникает чувство вины за то, что кто-то не смог предотвратить смерть или не успел 
сказать важные слова. Такие эмоции могут углубляться, если смерть произошла неожиданно или 
насильственным образом. Переживание ребенком смерти значимого взрослого является не просто 
утратой близкого человека, но и потерей значимого объекта для нормального прохождения пути пси-
хологического развития, отражающегося на формировании личности ребенка. По мнению американ-
ского психолога Джона Боулби, переживание смерти уже взрослого ребенка родителями по своим 
реакциям не отличается от переживания смерти ребенком родителей или других значимых взрослых. 
В отличии от вышеупомянутого автора, Элен Дойч утверждала, что процесс горевания, который мы 
видим у взрослых отличается от процесса горевания детей. До трех лет горе уже обладает физическим 
и эмоциональным влиянием на ребенка, не затрагивая его интеллект. 

Дети до шести лет воспринимают и осознают только конкретные действия взрослых и происходя-
щие события. Слова «смерть», «никогда больше не вернется» для них еще непонятны. И в этот период 
ребенок верит в обратимость потери. «Он проснется» – могут говорить маленькие дети. У взрослого 
человека вера в обратимость потери будет свидетельствовать о нефункциональном горе. 

Дети до 10 лет довольно часто задумываются о смерти. В этот период приходит понимание, что 
смерть окончательна и неизбежна, наступает осознание ее реальности, но дети не могут представить 
свою смерть или смерть близких людей. 

К 12 годам представление о смерти становится более абстрактным. А ребенок начинает интересо-
ваться биологическими аспектами смерти. 

В подростковый период развиваются высшие формы мышления, сближающие подростков со 
взрослыми. Ребенок подросткового возраста активно изучает себя, примеряет ролевые модели пове-
дения взрослых. Потеря в данном возрасте значимого взрослого эмоционально невыносима для него. 
Реакцией на горе может стать психологический регресс и поведение подростка начинает напоминать 
детское, уход в себя, нежелание говорить с другими людьми. Горюющие подростки, психологически 
защищаясь, могут отрицать или откладывать горе на потом. 

В случае с родителями, потерявшими своего ребенка, память о нем сохраняется на всю оставшу-
юся жизнь. Ребенок же, пережив горе в окружении других близких людей, особенно если кто-то из 
них сумел заменить ему значимого взрослого и позаботился о нем, быстрее проходит стадии прожи-
вания горя утраты. У взрослого человека, потерявшего ребенка, может проявиться отрицание глубины 
утраты. Оно может быть выражено в сравнении разных потерь, так мать, испытавшая выкидыш, мо-
жет сказать: «Как я могу его оплакивать, если он даже не родился?» Эта потеря повлияет на жизнь 
женщины, даже если она не будет осознавать это. 

Психологические цели и механизмы нормального проживания горя потери близкого человека мо-
гут рассматриваться исходя из традиционных позиций, а также с точки зрения религии. В разных 
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культурах существуют свои традиции и ритуалы, связанные со смертью. Это может быть отпевание 
усопшего, различные ритуалы, пришедшие к нам со времен язычества: омовение покойного, проведе-
ние ночи рядом с умершим, приглашение плакальщиц. В настоящее время, данные традиции теряют 
актуальность (исключение составляют малочисленные этнические группы, жители глухих населен-
ных пунктов и общин). Эти методы могут как помочь в процессе горевания, так и создать дополни-
тельные стрессовые факторы. Например, в некоторых культурах существует необходимость выражать 
свои эмоции публично, тогда как в других предпочтительнее скрывать горе. Это может создать напря-
жение внутри семьи, если ее члены придерживаются различных взглядов на то, как правильно прово-
дить время скорби. 

Основополагающей в понимании психологии переживания горя стала работа З. Фрейда «Печаль и 
меланхолия», согласно ей, эмоциональная скорбь освобождает личность от привязанности к образу 
близкого человека и перенести ее на новые объекты любви. 

В. Мухина и А. Хвостова в своих теоретических исследованиях обосновывают свой взгляд на пе-
чаль и уныние, как вариант аддиктивного поведения, разрушающего целостность личности и ее пар-
циальность. Ф.Е. Василюк относится к проживанию горя, как к ведущей деятельности человека в дан-
ный период его жизни, которая предопределяет новообразования личности и отражается на дальней-
шем жизненном пути. 

Подход М. Магомед-Эминова объясняет работу горя при утрате, как работу личности по обрете-
нию новой самоидентичности. По его мнению, в культурно-исторической работе личности развива-
ется опыт бытия предшествующих поколений. 

Исходя из наблюдений практических психологов, можно описать распространенные эмоциональ-
ные реакции на потерю значимого члена семьи. 

Тревожность. Смерть близкого человека вызывает страх повторения ситуации. Замкнутость, изо-
ляция. Проблемы концентрации внимания, которые ухудшают школьные результаты в учебе и пове-
дении. 

Печаль, тоска. Гнев. В некоторых случаях, когда ребенок ощущает себя крайне потерянным, тре-
вожным, бессильным и раздраженным, – он выплескивает свой гнев на окружающих и может вести 
себя деструктивно [2]. 

Патологические реакции детей на утрату могут проявляться таким образом: 
1) энурез, заикание, сонливость или бессонница, обкусывание ногтей, анорексия (отсутствие ап-

петита), галлюцинации; 
2) длительное неуправляемое поведение; 
3) острая чувствительность к разлуке; 
4) полное отсутствие каких-либо проявлений чувств; 
5) отсроченное переживание горя, которое актуализируется каким-либо другим психотравмирую-

щим или кризисным событием; 
6) депрессия (у подростков – это гнев, загнанный внутрь) [2]. 
В заключение важно отметить, что эмоциональная реакция горя при потере значимого объекта 

имеет закономерные этапы своего развития с целью совладания с трудной жизненной ситуацией, раз-
личающегося по продолжительности и психологическим характеристикам. Данный процесс был хо-
рошо описан американским психологом Элизабет Кюблер-Росс. Проживание смерти в семье – это 
сложный и многогранный процесс. Понимание кризисных аспектов утраты и использование психоло-
гической помощи может существенно облегчить этот путь. Важно помнить, что горе – это индивиду-
альный процесс, и у каждого есть право переживать его по-своему. Психологическая поддержка мо-
жет помочь не только в переживании утраты, но и в восстановлении семейных связей, улучшений 
межличностных коммуникаций. 
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В современном мире интернет и социальные сети стали важной частью жизни молодежи, так как 
оказывают заметное влияние на их поведение, сознание, мышление и образ жизни. В настоящее время 
нет никаких ограничений в поиске любой информации, что и формирует у молодых людей более ши-
рокий круг интересов и современную картину мира. 

Стоит так же отметить, что социальные сети позволяют общаться с друзьями и семьей на расстоя-
нии, многие находят друзей по интересам из других городов или даже стран. Но важным остается 
психологический аспект и недостаток реального общения. Из-за избытка такого общения, оно стано-
вится поверхностным, так как ежедневные и бытовые мелочи исключаются, тем самым тем для раз-
говора остается не так много. 

Последнее время большую популярность набирают такие платформы, как «ВКонтакте» и 
«TikTok», где пользователи показывают свою жизнь и хотят выглядеть исключительными, создавая 
иллюзию и искажение реальной жизни. Так у молодежи появляется потребность соответствовать 
внешним стандартам и выделяться среди сверстников, что может повлиять на самооценку и психоэмо-
циональное состояние. 

Актуальность работы обуславливается тем, что молодежь использует социальные сети ежедневно 
и тратит огромное количество времени, листая новостную ленту, общаясь с друзьями или получая 
информацию. 

Наиболее значимым положительным преимуществом интернета является возможность саморазви-
тия. У молодежи есть доступ практически ко всем образовательным и культурным ресурсам, у них 
есть возможность участвовать в онлайн-курсах, мастер-классах, вебинарах и т. д., что способствует 
их профессиональному и личностному росту. Так же сюда можно добавить и заработок в интернете. 
Многие молодые люди зарабатывают деньги на своих фотографиях, видеороликах и постах. Но это 
может быть не больше, чем просто хобби, а заработанные деньги-приятным бонусом. 

Однако не стоит недооценивать негативное влияние интернета, так как чрезмерная зависимость и 
излишняя вовлеченность может привести к плохим последствиям: к отсутствию уверенности в себе, 
развитию различных комплексов и постоянному стрессу. Сюда так же можно отнести кибербулинг, 
который влияет на эмоциональное состояние. 

В рамках данной работы мы остановимся на возникновении интернет-зависимости у современной 
молодежи. 

Зависимость от интернета и социальных сетей у молодых людей является актуальной проблемой 
современного общества. Среди родителей и педагогов такая зависимость стала вызывать все большее 
беспокойство. Состояние зависимости можно охарактеризовать чрезмерным интересом к общению в 
сети и увлечением интернет-деятельностью, это может привести к нарушению психического здоро-
вья, психоэмоционального состояния, так как психика находится в стадии формирования, и наруше-
нию отношений между членами семьи, друзьями [1]. 

«Интернет-зависимость» – состояние, при котором человек не может контролировать свое время 
в интернет-пространстве. Первым такое расстройство описал американский психиатр Айвен Голдберг 
в 1995 году. Он считал, что излишнее использование интернета вызывает состояние стресса, схожее 
с действиями ПАВ (психоактивные вещества). Так же он разработал принципы диагностики компью-
терной зависимости: 

– толерантность: количество времени, необходимое для достижения удовлетворения; 
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– синдром отмены: тревога, непреодолимое желание проверить новости в интернет, произвольные 
или непроизвольные движения пальцами, напоминающие печатания на клавиатуре; 

– интернет используется в большем количестве времени, чем обычно; 
– навязчивое желание или безуспешные попытки прекратить или контролировать использование 

интернета; 
– большое количество времени тратится на деятельность в интернете; 
– интернет используется даже тогда, когда аддикт понимает, какие последствия могут быть [2]. 
Маресса Орзак выделяла психологические и физические симптомы интернет-аддикции: 
– психологические (удовлетворенность за компьютером, невозможность нежелание останавли-

ваться, безразличие к взаимоотношениям с семьей и друзьями); 
– физические (сухость в глазах, головные боли, боли в спине, расстройство сна). 
Важно, что если другие зависимости формируются в процессе многих лет, то для интернет-зави-

симости срок меньше (от 2 до 6 месяцев). 
Нездоровая эмоциональная привязанность молодежи к социальным сетям становится более серь-

езной и важной проблемой. В современном мире, мире цифровых технологий существует бесконеч-
ный доступ к информации и развлечениям для всех желающих. Можно выделить следующие фак-
торы, которые способствуют развитию такой зависимости: 

– снижение уровня социальной активности; 
– стресс в процессе учебной деятельности; 
– желание избежать проблем в реальной жизни [3]. 
Современную молодежь трудно представить без смартфонов, ноутбуков и других мобильных 

устройств. И выражаться такая зависимость может в фаббинге – привычка отвлекаться на свое устрой-
ство во время общения. Фабберы боятся отключить телефон и пропустить что-то важное. Они исполь-
зуют смартфон не только для звонков, но и общаются в чатах, слушают музыку, смотрят фильмы, 
читают. 

Интернет-зависимость можно считать одной из нехимических аддикций. Такая зависимость опре-
деляется тем, что молодые люди готовы «жить» в интернете, проводя большое количество времени в 
сети (социальных сетях). Для них жизнь в интернет-пространстве становится более значимой, чем 
реальная. Они перестают видеть разницу между «Я-виртуальным» от «Я-реальным» в следствии чего 
становятся действительными или потенциальными аддиктами. 

Как правило, первым признаком интернет аддикции считается выбор интернета для хорошего вре-
мяпрепровождения. Но более серьезная стадия переноса жизни в интернет, когда виртуальная жизнь 
становится важнее и главнее реальной. Если сравнивать эту зависимость с другими, то можно найти 
схожие признаки. Главным будет являться, как говорилось выше, уход от реальности. 

Кроме того, в «сети» существует возможность создания новых образов «Я», оригинальных вари-
антов самопрезентаций; воплощение представлений, невозможных в реальной жизни. Это имеет осо-
бое значение для тех, кто не смог добиться желаемого в реальности. 

Интернет-зависимость можно рассматривать как одну из форм психического расстройства, кото-
рое включает в себя постоянное желание находиться в режиме «Online». 

Интернет- зависимость формируется и развивается в четырех стадиях: 
1) легкая увлеченность. Человек знакомится с виртуальной реальностью, находит для себя подхо-

дящий стиль общения и поведения в сети, компенсируя недостаток этого общения в реальной жизни; 
2) увлеченность, способствующая формированию новых потребностей. И интернет уже играет са-

мую главную роль в жизни человека, пребывание в сети становится систематическим, происходит 
бегство от реальности; 

3) зависимость. На данном этапе сеть становится базовой потребностью человека. Происходят се-
рьезные изменения ценностей, личной жизни и формирование других аддикций; 

4) привязанность. Здесь участие в реальной жизни сводится к минимуму, а деятельность в интер-
нете становится неотъемлемой частью жизни человека. 

Постоянное нахождение в сети можно приравнивать к алкогольной или наркотической зависимо-
сти, ведь интернет-аддикция тоже несет за собой ряд негативных последствий и проблем. 

Но не следует забывать о том, что интернет и социальные сети несут за собой не только негативные 
последствия, польза все же есть. Во-первых, связываться между собой можно моментально и без ка-
ких-либо ограничений. Общаться можно, находясь в разных уголках мира, а это плюс для людей с 
ограниченными возможностями. Во-вторых, с помощью сети можно узнавать мировые и локальные 
новости, изменения, проблемы. В-третьих, каждый пользователь сети имеет право поделиться соб-
ственным мнением, личным опытом, найти людей со схожими интересами и пообщаться на любые 
темы. В-четвертых, существуют социальные сети, которые могут быть полезны в рабочих целях 
(DaOffice, Motivity, LumoFlow, Workplace и т.д.). В интернете можно найти все, но, если неосторожно 
и неправильно им пользоваться, это может привести к трагическим последствиям. 

Таким образом, ключевым аспектом психолого-педагогической науки и практики является необ-
ходимость развивать медиа-грамотность среди молодежи. Умение правильно фильтровать и 
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оценивать информацию, а также устанавливать границы в социальных сетях, что поможет значи-
тельно снизить негативные воздействия. Также очень важно информировать молодых людей о по-
следствиях злоупотребления виртуальной реальностью. Необходимо проводить мастер-классы и се-
минары, где специалисты расскажут о вреде и влиянии интернет-аддикции. 
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Аннотация: статья посвящена психолого-педагогическим особенностям формирования цен-
ностного отношения студенческой молодёжи к семье и родительству. Подтверждается, что цен-
ностное отношение к родительству и семье является критерием психологической готовности сту-
дента к супружеству. Изучены теоретические аспекты представленной к обсуждению проблемы. 
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блемы. 
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Формирование ценностного отношения к семье и браку является одной из актуальных проблем 
современного общества. Обращённость к изучению этой проблемы продиктовано вниманием госу-
дарства к семье, родительству и детству. Особое значение обсуждение таких вопросов придаётся в 
объявленный тематический год семьи. Осуществляя анализ современных научных междисциплинар-
ных публикаций, прослеживается тенденция к изучению психологической готовности молодёжи к 
принятию решений о создании семьи, обсуждаются вопросы ценности семьи как нравственного фе-
номена, отношение к будущему родительству. В текущем 2024 году Институт изучения детства, се-
мьи и воспитания осуществил мониторинговое исследование ценностных ориентаций молодёжи по 
заказу Министерства просвещения [5]. В нём участвовали школьники и студенты, педагоги и роди-
тели. Результаты, по мнению экспертов, свидетельствуют о наличии проблем понимания у молодёжи 
ценности семьи и ориентации на её создание. Например, из 800 респондентов 25% не задумываются 
о своей будущей семье, 15% и вовсе не хотят её создавать, 8% не планируют рождение детей [3]. Эти 
результаты ещё раз актуализируют государственно важную задачу по работе с молодёжью в вопросе 
формирования ценностного отношения к семье и будущему родительству, особенно в системе обра-
зования. Таким образом, объективные эмпирические исследования, социальная реальность и востре-
бованность студенческой молодёжи в психолого-педагогическом сопровождении формирования со-
циальной ориентации и ответственности на семью и родительство позволило сформулировать тему 
работы: «исследование ценностного отношения студентов к семье и родительству». 

Период юношеского взросления в студенческие годы совпадает с кризисом идентичности, кото-
рый характеризуется сознательным самоопределением, тенденцией к самореализации, построением 
жизненной перспективы, склонностью к выражению своей индивидуальности, потребностью в любви 
и дружбе. Именно в этом возрастном периоде происходит более чёткое представление о ценностях 
семьи и будущего родительства, это период, предшествующий супружеству. Образовательная среда 
вуза создаёт условия для успешного формирования кризиса идентичности и реализации усвоенных 
ценностей. 
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Целью статьи является теоретическое и эмпирическое обоснование проблемы формирования цен-
ностного отношения студенчества к семье и родительству. Гипотезой исследования является предпо-
ложение о том, что: 

1) опыт семейной жизни для студентов, состоящих в брачных отношениях, влияет на динамику 
сложившихся ценностных предпочтений и имеет отличия по значимости от ценностей студентов, не 
состоящих в браке; 

2) социально-психологический тренинг как форма групповой интерактивной работы является про-
дуктивным методом влияния на формирование семейных ценностей и укрепляет сознательное и от-
ветственное отношение к браку и будущему родительству студенческой молодёжи. 

Педагогическая идея работы заключалась в реализации следующих этапов: теоретический анализ 
научных и методических исследований, изучение опыта работы вузов по обозначенной проблеме, 
подбор экспериментальной группы респондентов, реализация социально-психологического тренинга 
с программой упражнений и заданий, направленных на формирование нравственно значимых ценно-
стей семьи, брака и родительства (ролевые игры, дискуссионные столы, решение кейсов по детско-
родительским отношениям, обсуждение фрагментов публикаций в СМИ, ТВ о роли семьи, о любви, 
браке). 

Краткое теоретическое обоснование состоит в ссылке на позицию Е.В. Бекетовой о том, что 
именно ценностное отношение к родительству и семье является критерием психологической готовно-
сти студента к супружеству [1]. Е.И. Зритнева считает ценностью всё то, что дорого человеку и имеет 
для него первостепенное значение [4]. По мнению учёного, это система социально-психологических 
установок личности, которые определяют эмоциональное и нравственное отношение к будущей се-
мье. Н.М. Великая пишет, что интериоризация ценности, являясь личностно значимой для личности, 
переходит в убеждения [2]. Мы задались вопросом, какие структурные компоненты образовательной 
среды вуза способствуют развитию ценностных ориентаций студентов о семье и родительстве? Тра-
диционно это учебный процесс, воспитательная работа в вузе, институт кураторства, психолого-пе-
дагогическая практика, волонтёрская работа в социально-кризисных центрах. 

Считаем, что исходя из междисциплинарного подхода к влиянию на мировоззрение студентов, 
формирование личностно-значимых ценностей особое место занимают интерактивные коммуника-
тивные технологии, к которым относится и социально-психологический тренинг [6]. 

Для реализации гипотетического предположения нами было организовано экспериментальное ис-
следование на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». Испытуемые – студенты 
факультета педагогики, психологии и коммуникавистики в составе 36 человек состоящие в официаль-
ном браке и 38 человек, не состоят в брачно-семейных отношениях (20 чел девушки и 18 юноши), 
возраст 20–22 года. Были использованы две методики: определение уровня выраженности ценност-
ных предпочтений испытуемых (тест адаптирован В.Е. Семеновым, О.С. Дейнека); методика цен-
ностных ориентаций С.С. Бубновой. Методы статистического анализа: описательные статистики с 
расчётом среднего арифметического и среднеквадратического отклонения. 

Для реализации экспериментальной части работы и проверки первой части гипотезы осуществили 
диагностическую процедуру по ранжированию ценностных ориентаций с испытуемыми обеих групп: 
как состоящими в браке, так и испытуемыми, не состоящими в браке. Результаты ранжирования пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительные результаты ранжирования ценностных ориентаций  

испытуемых по методике В.Е. Семёнова, О.С. Дейнека 
Ранжированные ценностных ориентаций испытуе-
мых, состоящих в официальном браке (1 группа) 

Ранжированные ценностных ориентаций испытуе-
мых, не состоящих в браке  

(2 группа)
1 Семья 1. Любовь 
2. Деньги 2. Друзья 
3. Здоровье 3. Интересная работа
4. Любовь 4. Здоровье
5. Дети 5. Деньги
6. Интересная работа 6. Семья 
7. Друзья  7 Дети
8 Творчество 8. Творчество

 
Из результатов ранжирования первой группы испытуемых, состоящих в браке, значимой ценно-

стью является «семья», затем «деньги» (как материальная основа для семьи), затем «здоровье» и на 4 
месте «любовь», 5 место занимают «дети». Интересная «работа», «друзья» и «свобода» в рейтинге 
ценностей не являются предпочтительными. Можем предположить, что опыт создания и проживания 
в собственной студенческой семье повлиял на выбор значимых ценностей, они носят более прагма-
тичный характер, занимают первые позиции (семья-деньги-здоровье). Во вторую группу духовных 
ценностей по значимости вошли: «любовь», «дети». И на последнем месте для семейных испытуемых 
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оказались: «работа», «друзья» и «творчество». Перейдём к результату ранжирования ценностей ис-
пытуемых, вне брака и семьи. Для них ведущее значимое место занимают в ранжировании «любовь», 
«друзья» и «работа». На втором месте по значимости занимают ценности «здоровье», «деньги» и «се-
мья». Ценности «дети» и «свобода» не значимы в этой группе испытуемых. 

Результаты ранжирования по методике ценностных ориентаций автора С.С.Бубновой у испытуе-
мых обеих групп показали схожие по значимости ценности (таблица 2). 

Таблица 2 
Сводная таблица ранжирования ценностных ориентаций испытуемых  

по методике С.С. Бубновой 
Ранжированные ценностных ориентаций испытуе-

мых состоящих в официальном  
браке (1 группа) 

Ранжированные ценностных ориентаций испытуе-
мых вне брака и семьи (2 группа) 

1. Семья 1. Любовь 
2.Высокое материальное благосостояние 2. Общение, друзья 
3. Здоровье 3. Отдых, досуг
4. Любовь 4. Здоровье
5. Общение, друзья 5. Познание нового, образование 
6. Отдых, досуг 6. Высокое материальное благосостояние 

7. Познание нового, образование 7. Семья 
8. Достижение социального статуса 8. Социальная активность
9. Социальная активность 9. Достижение социального статуса 
10. Помощь и милосердие другим 10. Помощь и милосердие другим 

 
Для 1 группы семейных испытуемых значимые ценности неизменны с предыдущей методикой: 

семья, материальное положение, здоровье. Ценность любви, друзья и досуг занимают 4,5 и 6 место в 
рейтинге. На последнем месте социальная активность и помощь другим. Для группы не состоящих в 
браке испытуемых первые значимые места занимают любовь, друзья и досуг. Семья как ценность 
только на 7 месте и последние по значимости ценности в этом списке – достижение социального ста-
туса и помощь другим. 

Таким образом, очевидной является тенденция о незрелом отношении студенческой молодёжи, не 
состоящей в браке, к созданию семьи и родительству. Для этой группы испытуемых был предложен 
социально-психологический тренинг (24 часа, внеаудиторное время). В программу тренинга входили 
упражнения и задания, ориентированные на расширение сознания и мировоззрения студентов о цен-
ности семьи, любви и родительства. 

По завершению тренинговой программы проведено повторное диагностирование группы испыту-
емых, не состоящих в браке, по методике ранжирования ценностных ориентаций авторов В.Е. Семё-
нова, О.С.Дейнека. 

Таблица 3 
Результаты ранжирования после участия испытуемых,  

не состоящих в браке, в тренинговой программе 

Ценности Рейтинг М (средние  
значения) 

σ 
(стандартное  
отклонение) 

Любовь 2 4.10 1.68 
Друзья 7 5.46 2.23 
Интересная работа 5 4.48 1.96 
Здоровье 3 4.12 1.72 
Деньги 6 5.23 2.13 
Семья  1 3.96 1.62 
Дети  4 4.32 1.86 
Творчество  8 5.60 2.43 

 
Изменение значимости в выборе ценностей таких как «семья», «любовь» «здоровье» можно объ-

яснить переоценкой отношений испытуемых к проблеме планирования будущей семьи и родитель-
ству после участия в специальной тренинговой программе. Основными ценностями ими выбраны «се-
мья» (М=3.96, σ = 1.62); «любовь» (М=4.10, σ = 1.68); «здоровье» (М=4.12, σ = 1.72). 

Наименее значимыми являются «творчество» (М=5.60, σ = 2.43). 
Следовательно, методика включения интерактивных методов, таких как социально-психологиче-

ский тренинг, влияет на формирование и переоценку ценностей семьи и родительства для студенче-
ской молодёжи. 
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Анализируя результаты эмпирического исследования следует, что ценности динамичны и в зави-
симости от социальной среды, собственного опыта семейной жизни, от обучения они могут меняться. 
Считаем, что необходимо совершенствовать воспитательную работу в вузе по оптимизации просве-
щения студентов в вопросах проектирования будущей семьи, родительства. Создание и реализация 
программы психолого-педагогического сопровождения студентов по проблеме изучения готовности 
к семейной жизни на основе исследования ценностных ориентаций будет способствовать росту само-
сознания, построению жизненной перспективы, преодолению кризиса идентичности. 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И СТРЕССОВ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос сопровождения подростков, столкнувшихся с 
высоким уровнем тревожности в сложных жизненных ситуациях. Подростковый возраст характе-
ризуется нестабильностью эмоционального состояния, и влияние негативных факторов, таких как 
семейные конфликты, академические и социальные трудности, может способствовать усилению 
тревожности. Проблематика исследования охватывает необходимость разработки комплексного 
подхода к поддержке таких подростков для повышения их эмоциональной устойчивости. В ходе ис-
следования проанализированы ключевые факторы, способствующие росту тревожности, и пред-
ставлены методики снижения тревожности, включая когнитивно-поведенческую терапию, релак-
сационные техники и работу с установками. Обсуждается важность взаимодействия с семьей и 
окружением для создания поддерживающей среды, способствующей психологической адаптации 
подростков. Практическая значимость работы состоит в формулировке рекомендаций для психо-
лого-педагогического сопровождения, ориентированных на улучшение психоэмоционального состоя-
ния подростков и профилактику тревожных расстройств. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, тревожность подростков, трудные 
жизненные ситуации, эмоциональная устойчивость, когнитивно-поведенческая терапия, психоэмо-
циональная поддержка, адаптация, профилактика тревожных расстройств. 

В подростковом возрасте происходят важные изменения в психическом и эмоциональном разви-
тии, что делает людей более уязвимыми к стрессам и агрессивны. Переходный период сопровожда-
ется поиском идентичности, перестройкой социального окружения и усилением влияния внешних 
факторов, что нередко ведет к возникновению конфликтов и повышенной нестабильности. В условиях 
современного общества, где учащаются случаи буллинга, социальной изоляции и дискриминации, 
особенно важным становится развитие у подростков толерантного сознания, направленного на при-
нятие различий и уважительное взаимодействие с окружающими. 

Агрессивное поведение и высокий уровень стресса у подростков не только негативно сказываются 
на их личностном развитии, но и представляют собой значимую проблему для образовательных учре-
ждений и общества в целом. В связи с этим особую актуальность приобретают методы профилактики 
агрессии и стрессовых реакций. Одним из эффективных подходов является формирование 
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толерантного сознания, которое способствует более гибкому и позитивному восприятию окружаю-
щих, снижению конфликтности и улучшению психологического благополучия. 

В данной работе исследуется, как развитие толерантного отношения у подростков может способ-
ствовать профилактике агрессивного поведения и снижению уровня стресса. Для достижения этой 
цели в работе рассматриваются основные психологические и педагогические подходы к формирова-
нию толерантности, их влияние на эмоциональное состояние подростков, а также обсуждаются 
успешные практики и методы, применяемые в образовательной среде [2, с. 402–405]. 

Анализ научной литературы позволяет выделить четыре основных философско-методологических 
подхода к определению термина «толерантность», каждый из которых заслуживает отдельного рас-
смотрения. Первый – аксиологический подход, где толерантность определяется как ценностное поня-
тие. Однако, С. Г. Ильинская отмечает, что терпимость можно считать добродетелью только тогда, 
когда она способствует достижению значимых для человечества целей. Более того, по мнению Иль-
инской, если толерантность не имеет четких границ, она может стать вредной, что еще больше отда-
ляет ее от системы человеческих ценностей. 

Второй подход – онтолого-историцистский, рассматривающий толерантность как один из спосо-
бов сосуществования различных общностей на протяжении истории. Этот подход критикуется за то, 
что его приверженцы ограничиваются описанием исторических примеров толерантности, что недо-
статочно для теоретического обоснования этого понятия. 

Третий подход можно назвать идеально-типическим, где толерантность представляется как мо-
ральный идеал, к которому должно стремиться общество для мирного сосуществования. При таком 
подходе толерантность рассматривается через призму морали, исключающую безразличие и равноду-
шие, а также дружбу и любовь, поскольку они не способствуют возникновению значительных разно-
гласий. В итоге толерантный человек, по идее, должен выполнять свои обязанности вопреки личным 
убеждениям, что сложно назвать идеальной основой для жизни [1, с. 1000–1002]. 

Четвертый подход – конфликтный, в котором толерантность связана с «борьбой» в пределах до-
пустимых норм, формирующихся в процессе самого конфликта. Исторически именно конфликты 
между культурами часто способствовали их взаимопониманию, поскольку в ходе взаимодействия сто-
роны начинали лучше понимать друг друга, создавая основы для терпимости, необходимой для мир-
ного сосуществования [4, с. 118–120]. 

Согласно взглядам отечественных и зарубежных психологов, юношеский период является опти-
мальным и особенно важным для формирования толерантности как личностного качества. В этом воз-
расте развиваются такие черты, как рефлексия, эмпатия, мотивация к познанию, а также усиливается 
стремление к общению и социальной активности. Благодаря этому подростки начинают проявлять 
повышенный интерес к самопознанию, укрепляются качества целеустремленности, настойчивости, 
самостоятельности, духовности и толерантности. Молодежь сегодня представляет собой социальную 
группу, к которой необходимо проявлять особое внимание исследователей, так как она формирует 
новые ценности и установки, сталкиваясь с трудностями из-за недостатка толерантных моделей пове-
дения в условиях изменяющейся социальной среды. 

В российском обществе, которое характеризуется нестабильностью и разнообразием, развитие то-
лерантных установок в молодежной среде необходимо для преодоления проявлений нетерпимости. 
Недостаточный уровень личностной и психофизиологической толерантности, а также отсутствие пси-
хологической готовности к терпимости и взаимопониманию могут способствовать агрессивному по-
ведению у старшеклассников. Агрессия, будучи личностной чертой, может усиливать нетерпимость. 
Формирование толерантности у молодежи критически важно, так как она является основой для взаи-
мопонимания и продуктивного взаимодействия между людьми. Отсутствие взаимопонимания приво-
дит к повышению конфликтности, недоверию и снижению интенсивности общения, а также к само-
разрушению личности. Агрессия, направленная на окружающих, подрывает чувство безопасности и 
может вызывать фрустрацию. Наоборот, взаимодействие на основе взаимопонимания укрепляет чув-
ство безопасности и уверенность в своих действиях, способствуя развитию ценных установок у лич-
ности [2, с. 402–405]. 

Подростковый возраст связан с множеством эмоциональных переживаний и изменений, которые 
могут стать источником стресса. Важно учитывать, что каждый подросток уникален, и факторы 
стресса у одного могут не вызывать тех же эмоций у другого. Ниже приведены основные причины 
стресса, с которыми могут сталкиваться подростки: 

Учебные нагрузки и ожидания со стороны учителей могут быть значительным источником стресса 
для подростков. Страх перед неудачей на экзаменах и желание оправдать ожидания окружающих мо-
гут вызвать тревогу и напряжение [3, с. 5]. 

Подростки стремятся соответствовать нормам и ожиданиям своей социальной группы. Кон-
фликты, проблемы в дружбе и давление со стороны сверстников могут оказывать сильное влияние на 
психическое состояние подростков. 

Семейные конфликты и отсутствие стабильной поддержки могут значительно усилить стресс у 
подростков, особенно в условиях нестабильности в семье. 
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Подростки часто задаются вопросами о своей идентичности, целях и будущем. Неопределенность 
в этих вопросах может вызывать чувство тревоги и напряженности. 

Воздействие социальных сетей, которое все чаще ощущают подростки, может привести к сравне-
нию себя с другими и неудовлетворенности собой. Кроме того, кибербуллинг может стать дополни-
тельным источником стресса и беспокойства [4, с. 118–119]. 

Длительный и интенсивный стресс способен серьезно повлиять на психическое здоровье подрост-
ков. Ниже рассмотрены возможные последствия: 

Подростки, находящиеся под влиянием стресса, подвержены развитию депрессии и тревожных 
расстройств. Это может сопровождаться чувством безысходности и общей подавленностью, влияя на 
эмоциональный фон. 

Продолжительный стресс может ослабить самооценку подростка и уменьшить его стремление до-
стигать поставленных целей. 

Стрессовые переживания могут снизить концентрацию и вызвать сложности в учебе. 
Некоторые подростки могут обращаться к вредным способам борьбы со стрессом, например, к 

агрессии или злоупотреблению веществами [8, с. 69–74]. 
Современные психологи и педагоги отмечают, что подростки часто испытывают трудности в кон-

троле своих эмоций, подвержены высокой тревожности, что может снижать их успешность в общении 
и приводить к нетерпимости в социальных контактах. В подростковом возрасте происходит условное 
разделение окружающих на группы «своих» и «чужих», что может способствовать формированию 
нетерпимости: собственная группа воспринимается позитивно, в то время как представители других 
групп становятся объектом предвзятости и даже агрессии. Такая поляризация может также выра-
жаться через использование ненормативной лексики и вербальную агрессию, особенно в отношении 
тех, кто принадлежит к другим культурам или религиям [9, с. 189–200]. 

В связи с этим образовательные учреждения играют важную роль в воспитании толерантности. 
Важнейшей задачей педагогов является формирование у подростков навыков адекватной самооценки, 
социальной ответственности и уважительного взаимодействия. Важно, чтобы школьная система со-
здавала условия для формирования толерантных установок через образовательный процесс, коллек-
тивные мероприятия и внеклассные активности. Современный подросток должен осознавать глобаль-
ную взаимозависимость людей, уважать права и традиции других, находить свое место в обществе, 
не ущемляя прав других [5]. 

Методы воспитания толерантности включают групповую работу, лекции, обсуждения и тренинги. 
В последние годы интерактивные тренинговые формы работы стали особенно популярны, так как 
позволяют подросткам развивать навыки гибкого общения, уважения к людям, открытости и способ-
ности поддерживать позитивные отношения. Игровые формы, такие как познавательные, конкурсные 
и командные игры, также способствуют формированию толерантности, укрепляют сплоченность и 
чувство коллективной ответственности. Трудовая деятельность, в том числе совместные проекты и 
помощь нуждающимся, является еще одним способом воспитания терпимости и взаимопомощи. 
Жизнь в классном коллективе также может стать важным фактором в формировании толерантных 
отношений, влияя на личностное развитие и социальную адаптацию подростков [6, с. 24–32]. 

В заключение можно отметить, что воспитание толерантности у подростков является одной из 
важнейших задач современной образовательной среды. Подростковый возраст – ключевой этап, когда 
закладываются основы для формирования личности, включая умение понимать и принимать других. 
В условиях растущей социальной разобщенности и многообразия культурных различий способность 
к толерантности становится неотъемлемой чертой успешной социальной адаптации [7, с. 27–28]. 

Эффективное формирование толерантных установок требует системного подхода, включающего 
образовательные и воспитательные методы: интерактивные тренинги, групповую работу, игры и тру-
довую деятельность, которые способствуют развитию таких качеств, как взаимное уважение, гиб-
кость в общении, понимание многообразия взглядов и культур. Важнейшую роль играют не только 
педагогические программы, но и обстановка в коллективе, где подростки могут на практике закреп-
лять навыки уважительного и конструктивного общения. 

Таким образом, комплексная работа по воспитанию толерантности формирует у подростков ос-
нову для позитивного взаимодействия, помогает избегать конфликтов и способствует личностному 
росту. Этот подход не только снижает уровень агрессии и предвзятости, но и создает условия для 
гармоничного развития и социальной ответственности, необходимых для дальнейшей жизни в обще-
стве. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  
С ИХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ПСИХИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

Аннотация: в статье изучается проблема возрастания планки эмоционального накала личности 
в ходе возрастного созревания. 

Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении того, каким образом стро-
ится реакция агрессии. Автор выделяет значимый аспект в расширении представлений о формиро-
вания агрессии в подростковом возрасте в связи с различными физиологическими и психическими из-
менениями. 

Автором статьи сделан вывод, что на колебание настроения и возникновение устойчивого агрес-
сивного поведения подростков, на биологическом уровне влияют: развитие и в дальнейшем работа 
мозга, гормональная перестройка, физиологические изменения организма. Помимо этого, в этот пе-
риод жизни возникает один из важнейших кризисов, который также включает в себя множество 
аспектов, который могут провоцировать возникновение агрессии или влиять на постоянную фоно-
вую раздражительность и злость. 

Ключевые слова: подросток, возрастные изменения, физиологические изменения, психологические 
изменения, агрессия, гнев. 

На сегодняшний день у подростков высокие показатели агрессии, чему свидетельствуют много-
численные исследования. Многие подростки хотят добиться значимости, авторитета, посредством 
агрессии. Кроме того, исследования показали, что если раньше агрессивное поведение чаще прояв-
ляли мальчики подростки, то сейчас увеличился процент агрессии и у девочек. Агрессия у детей под-
росткового возраста проявляется повсеместно. 

Для того, чтобы четко определить, что такое агрессия и как она все-таки проявляется у подростков, нам 
необходимо начать с базовой эмоции, присутствующей в колесе эмоций Роберта Плутчика – злости. 

Кей Редфилд Джеймисон, американский клинический психолог и писательница, глубинно изучав-
шая эмоции, определяет злость, как раздражение, сильное негодование, вызванное каким-либо стрес-
сором. Она выделяет, что эта эмоция абсолютно нормальна и даже полезна, как для человека, выра-
жающего эти чувства, так и для человека, который их принимает. Целью гнева является привлечение 
внимание оппонента и возможность решить возникшую проблему, которая стала посредником воз-
никновения негативной реакции [8, с. 100]. 

Воспринимать угрозу с той же остротой нам помогает миндалина. Она, напрямую отвечая за па-
мять и эмоции, воспроизводит значимое событие, которое было ранее связано с триггером и запускает 
механизм острой реакции. 

В свою очередь, у детей подросткового возраста миндалина к моменту их половозрелости, хорошо 
развита, но при этом окончательно зрелой не является. Когда как префронтальная кора, отвечающая 
за коррекцию возникающих эмоций и рациональность принимаемых решений, еще не сформирована. 

Эти факты являются еще одним подтверждением того, почему подросткам сложно контролировать 
свою нарастающую агрессию. 
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Очевидным отличием гнева от агрессии является то, что первый представляет из себя контроли-
руемую эмоцию, когда как вторая нарушает границы контроля. Хоть мы и злимся на уровне тела и 
эмоций, но можем делать это в приемлемых рамках. Агрессия же предполагает собой явное причине-
ние психологического или физического вреда своему оппоненту или же самому себе. 

Проявление агрессивности варьируется от минимального, до максимального. Следует учесть, что 
конструктом любой целостной и здоровой личности, является наличие агрессивности в минимальном 
объеме. Наличие агрессивности требуется для базового выживания личности в ряду препятствий, с 
которыми ей приходится сталкиваться по ходу течения жизни [4]. 

Изначально агрессия или жесткость могут являться ответами на внешние раздражители. Нельзя 
сказать, что поступки детей подкреплены внутренней логикой или имеют умышленные намерения 
причинить боль безосновательно. Эти действия не более чем моментные проявления реакции на 
стрессор из вне, без понимания их нравственного наполнения. Патологический характер таких дей-
ствий может состоять в том, что ответ на угрозу несоразмерен ей [5, с. 124]. 

Агрессивные подростки склонны воспринимать действия других людей, направленных к ним, как 
враждебные, и поступать по отношению к ним, опираясь на свои выводы и внутренними ощущения. 
Такие дети считают свое поведение приемлемым и не видят в нем деструктивного направления. 

Однако как бы агрессию ни трактовали, она будет признана в нашем обществе опасным и вредо-
носным действием. Несмотря на негативный характер этого процесса, наличие агрессии в средней 
интенсивности ее появлений и колебаний, необходимо для здорового течения развития любой под-
ростковой личности. 

Особенности развития подростков с точки зрения физиологии и психологии выделяют, как клю-
чевую детерминанту в формировании у них агрессивного поведения. 

Подростковый возраст является переходным этапом между детством и взрослостью [6, с. 289–290]. 
Подростковые годы – недавнее «открытие», поскольку о нем стали говорить лишь в середине два-

дцатого века. Прежде юноша или девушка 16-и лет признавались полностью способными на самосто-
ятельное существование, поскольку по всем физиологическим и психическим признакам (на первый 
взгляд) они были зрелыми людьми. Они работали на полях в тяжелых условиях, женились и даже 
рожали детей. 

Подростковый феномен возник в послевоенную эпоху. Несмотря на то, что подростковый возраст 
был определен и признан, грань между детством и взрослой жизнью остается – и продолжает оста-
ваться – тонкой [2, с. 29–31]. 

Подростковый кризис ознаменован не только проблемой сепарации от родителей, но и тем, что 
ребенок не проходит четкий этап разграничения от окончания одного этапа к другому. Российский 
психолог, педагог и публицист Л.В. Петрановская проводит параллель с этим возрастным этапом и 
сюжетами русских сказок, где метафорично прослеживается процесс инициации. 

В древние времена именно инициация символизировала смерть человека как ребенка и рождение 
его как взрослого. В современном мире такого обряда не существует, что усложняет понимание, в 
какой именно момент происходит окончательный переход [6, с. 100–101]. 

Помимо этого, конкретные границы наступления и окончания подросткового возраста определить 
довольно сложно по двум причинам. Во-первых, это сугубо индивидуальный процесс для каждого 
человека. Во-вторых, из-за акселерации тинейджеров, вследствие которой ускорились и усилились 
все аспекты психического, физиологического, физического и сексуального развития мальчиков и де-
вочек. 

Л.В. Петрановская выделяет возраст от 11–12 до 15 лет, опираясь на стремительные изменения, 
которые происходят в этот период с ребенком. При этом, она отмечает, что десятилетний индивид по 
факту является еще ребенком, а индивид 16–17 лет – самостоятельный по сути человек [6, с. 95–96]. 

А.М. Полеев, советский и российский врач-психотерапевт, сексолог, ссылаясь на ранее упомянутую 
акселерацию подростков, относит переходный возраст к периоду с 11–12 до 17–18 лет [7, с. 24–25]. 

Таким образом, очевидно, что четких рамок подросткового периода нет, но большинство ученых 
и специалистов выделяют возраст от 10–11 и до 17–18 лет, в силу индивидуальных параметров разви-
тия организма ребенка. 

Ступень перехода от детства к отрочеству является тяжелым этапом взросления. Подросток стал-
кивается не только с физиологической и гормональной перестройками, но и возрастным кризисом, 
провоцирующим психические изменения. Адаптацию тинейджеров к внезапно изменившимся усло-
виям, вкупе с новыми вводными данными, затрудняют социальные паттерны, требующие от них со-
ответствия. 

Все эти факторы могут приводить к эмоциональному накалу, к потере контроля над злостью или 
внезапно свалившейся досадой, к выгоранию. 

Подросток уже не ребенок, но при этом и не взрослый. Большинство среднестатистических людей, 
не относящих себя к науке и не углубляющихся в природу развития человека, задали бы вопрос: «по-
чему так?». Действительно, ведь человеческий организм этого возраста имеет уже все внешние и фи-
зиологические признаки, которые, казалось бы, говорят о взрослости. Однако все эти на первый взгляд 
внешние и внутренние изменения не имеют никакого отношения к ответственности, которую надо 
уметь брать на себя, к рациональности решений и структурированному мышлению и планированию. 

Организм подростка претерпевает радикальные изменения. 
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Наблюдается стремительный рост, внутренние органы не успевают приспособиться к обслужива-
нию больших габаритов, вследствие чего работают с большим усилием, что вызывает утомляемость. 
Рост костей начинает опережать рост мышц, часто за этим следуют ощущения напряжения и раздра-
жения, что может вызвать дисфорию. Рост сердца опережает рост сосудов, вызывая тахикардию и 
повышение артериального давления. 

В раннем подростковом возрасте девочки опережают мальчиков по уровню физического развития. 
Половое созревание – процесс неравномерный, но имеет свои этапы. Оно начинается задолго до по-
явления вторичных половых признаков. Процессы, происходящие в организме девочек в начале по-
лового созревания, можно разделить следующим образом: гонадархе, адренархе, телархе, пубархе, 
скачок роста; менархе [1]. 

В свою очередь, в яичках мальчика вырастают клетки Лейдинга, вырабатывающие тестотерон. Ис-
тинным началом пубертата специалисты считывают увеличение яичек в объеме; изменение мошонки, 
рост волос, огрубение голоса происходит только после роста яичек. Побочным эффектом взросления 
мальчиков, является высокое сексуальное желание, возникающее по причине «острой тестостероно-
вой интоксикации» [7, с. 28–29, 34]. 

Мозг в этот момент еще «не выяснил» как корректировать реакцию организма на этот прилив хи-
мических веществ. 

Основные половые гормоны – тестостерон, эстроген и прогестерон – вызывают изменения у под-
ростков, такие как огрубение голоса у мальчиков и развитие груди, начало менструации у девочек. 
Эстроген и прогестерон связаны с химическими веществами, контролирующими настроение, из-за 
чего могут вызывать резкие скачки настроения. У мальчиков тестостерон воздействует на рецепторы 
в миндалине, которая отвечает за управление агрессией и страхом [2, с. 33–34]. 

Половые гормоны особенно активны в лимбической системе – эмоциональном центре мозга. Это 
тоже частично делает более прозрачным нестабильное проявление эмоций подростками и их жажду 
к поиску эмоционально напряженных ситуаций. 

Это двойное воздействие – возбужденный и ищущий стимуляции мозг, но не способный до конца 
обрабатывать информацию, и, как следствие принимать взвешенные решения. 

Изначально ошибочное мнение, что мозг начинает формирование в детском возрасте и на этапе 
подросткового возраста завершает свое развитие, находит свое опровержение во множестве научных 
исследований различных ученых. 

Ежедневно люди науки находят новые доказательства того, что подростковый мозг реагирует на 
окружающий мир не так, как реагирует мозг детей и взрослых. 

«Связанность» мозга медленно увеличивается с возрастом, начиная с задних отделов мозга. Са-
мыми последними связываются лобные доли, отвечающие за самостоятельность, инициативность, 
критической оценке и умению планировать. У подростков лобные доли незрелые [2, с. 51–53]. 

В свою очередь задняя часть мозга, мозжечок, таламус, гипоталамус, миндалина, лимбическая си-
стема развиты хорошо. 

Незрелая миндалина, непосредственно принимающая участие в сексуальном и эмоциональном по-
ведении вместе с «малосвязанной» лобной долей, и являются причиной потенциального взрывного 
образа действий и мыслей подростка. 

Родителям тяжело свыкнуться с тем, что подростки их не слушаются. Но проблема в том, что они 
делают это не на зло, а потому что им трудно это сделать из-за работы их гормональной системы и 
мозга. Это противоречит их природе. В них есть настоящая бунтарская жилка [3]. 

В начале подросткового возраста остро переживается чувство собственного существования, соб-
ственной идентичности. Подвергаясь внутренним изменениям, подросток стремится понять себя и 
выстроить новые ориентиры. Этот кризис сталкивает ребенка не только с самим собой, но и с обще-
ством, внутри которого он находится. Ему нужно практически заново учиться взаимодействовать с 
родителями и сверстниками. 

Уже в возрасте 10–12 лет для ребенка возрастает важность его места в группе сверстников. Детям 
подросткового возраста жизненно необходима принадлежность к какой-либо группе, так как это за-
ложено природой. 

Общаясь со сверстниками, ребенок учиться завоевывать авторитет, решать конфликтные ситуа-
ции, понимать людей, выбирать друзей. Это ведущая деятельность подростка. 

Подросток хочет принадлежать группе, но в то же время групповое давление пугает его. Именно 
по этой причине ему нужна поддержка родителей, несмотря на его демонстрацию зачастую отрица-
тельной реакции на них. 

Этап коллективизма и подражания сменяется следующей стадией – индивидуализацией. К 12 го-
дам проявляются акцентуации характера ребенка. На основе этого материала ему предстоит строи-
тельство собственной личности. 

В этот период он может быть поглощен собой. Постоянное оценивание и сравнение себя с личным 
идеалом зачастую приводит к эмоциональной нестабильности и ранимости. Реакция и слова окружа-
ющих людей воспринимается подростком через призму собственных эмоций, что приводит к искаже-
нию истинной информации. 

В этом возрасте человек обретает чувство ответственности, самосознание, что, собственно и со-
ставляет чувство идентичности. Обыкновенность в этом возрасте переживается как приговор, как 
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крайне отрицательная характеристика, что поразительным образом сочетается со стремлением «быть 
как все». 

Подростковый кризис – лишь первый в череде множества будущих кризисов, когда придется за-
давать себе вопросы: «Кем я являюсь?» [6]. 

Все это еще раз подтверждает то, что подростковый возраст – очень сложный период в развитии 
личности. Именно в этом возрасте происходит глобальное изменение организма и психики ребенка. 
Учителя и родители должны быть чуткими, понимающими и отзывчивыми по отношению к подрост-
кам. В противном случае у них будут развиваться различные формы неврозов, эмоциональных стрес-
сов, подростки могут начать проявлять агрессию, как по отношению к взрослым, так и к сверстникам 
или к самим себе. 

Структурируя проанализированную информацию, мы можем прийти к выводу, что физиологиче-
ское и психическое развитие и изменения оказывают непосредственное влияние на возникновение и 
проявление агрессии у подростков. 

Стоит учитывать, что любая личность должна обладать определенной степенью агрессивности. 
Агрессия, как и любой атрибут имеет разную степень выраженности: от почти полного отсутствия до 
крайнего развития. Агрессия имеет право на существование, как ответная реакция на возбуждающий 
факт. Если агрессия будет совершенно отсутствовать у человека, это может привести к плохим по-
следствиям. Однако есть и другая крайность – чрезмерное развитие агрессии может начать определять 
всю личность, в результате чего, она может стать конфликтной, неспособной к сознательному сотруд-
ничеству. 
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На протяжении многих лет проблема самооценки привлекает на себя научный и практический ин-
терес психологов, ученых, писателей, педагогов. Невзирая на огромное количество научных работ 
отечественных и зарубежных психологов, посвященных исследованию самооценки (А.Н. Леонтьев, 
Л.С. Выготский, Н. Бранден, С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин и др.), в концепции данного психологи-
ческого феномена на сегодняшний день нет согласованности мнений. 

В настоящий момент самооценка играет наиважнейшую роль в жизни человека. Она охватывает 
все сферы нашей жизни: взаимодействие с другими людьми, уровень уверенности в себе, профессио-
нальный успех, счастье, внутреннее спокойствие, все то, что так необходимо для дальнейшего разви-
тия личности. 
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В научных работах А.Н. Леонтьева самооценка рассматривается как одно из существенных усло-
вий, благодаря чему индивид становится личностью. Автор исследует самооценку как конкретный 
стимул, мотивирующий его соответствовать уровню ожиданий и требований окружающих и степени 
собственных стремлений. Следовательно, следует отметить, что самопознание играет ключевую роль 
в социокультурном и духовном формировании личности [2, с. 576]. 

Н. Бранден обращает внимание на тот факт, что самооценка занимает ведущую роль в понимании 
человеком самого себя. Он рассматривает самооценку как непременное условие осуществления эф-
фективного взаимодействия с миром и оказывает значительное воздействие на процессы мышления 
человека, его эмоции, желания и образ мыслей [1, с. 178]. 

Краткий анализ научно-исследовательских работ показал, что в классификации видов самооценки 
за основу берется несколько критериев: по уровню – высокая, средняя, низкая самооценка и по отно-
шению к реальной успешности – неадекватная и адекватная. В.В. Столин понимает под самооценкой 
критическую позицию индивида по отношению к тому, чем он обладает, но это не констатация име-
ющегося потенциала, а именно его оценка с точки зрения конкретной системы ценностей. Автор раз-
деляет самооценку на целостное, индивидуальное и личностное самосознание [6, с. 188]. 

В психологии самооценку принято классифицировать по трем уровням. 
1. Высокий уровень самооценки характеризуется готовностью рисковать, преодолевать жизненные 

трудности, признавать свои недостатки и т. д. Так, по мнению М. Реклау, люди с высокой самооценкой 
обладают уверенностью в себе. Они всегда ищут способы познавать новое, обучаться и расти, строить 
здоровые отношения, считают себя достойными, даже когда их критикуют, и позитивно относятся к 
себе и другим [4, с. 11]. 

2. Средний уровень самооценки отличается балансом между высокой и низкими самооценками. 
Личность со средней самооценкой имеет возможность в способности принятия рисков и преодоления 
трудностей, тем не менее индивид может чувствовать, что ему необходимо постоянно доказывать свою 
значимость и ценность. Люди со среднем уровнем самооценки могут как принимать себя, так и отно-
ситься к себе критично. 

3. Низкий уровень самооценки формируется у личности из-за негативного опыта, приводящего к 
нездоровому беспокойству, депрессии, неуверенности в себе, постоянным сомнениям и потребности 
в одобрении, а также возникновению различных психосоматических заболеваний [5, с. 182]. 

4. Самооценка подростка и трудная жизненная ситуация тесно связаны между собой, поскольку 
трудная жизненная ситуация оказывает огромное влияние на изменение образа человека о себе, в про-
цессе того, как личность придает значимость ситуации. Подростковый возраст принято считать самым 
трудным периодом, включающим в себя половое созревание, становление самосознания и само-
оценки, поиск смысла «Я». На данном этапе у личности происходит формирование: 

– самосознания; 
– собственное мировоззрение; 
– стремление к критическому осмыслению окружающей действительности, самоутверждению, са-

мостоятельности; 
– отстаивание своего права на независимость в сфере эмоциональных и морально-ценностных 

установок. 
Поэтому самооценка у подростков крайне неустойчива, происходит ощущение нереальности сво-

его «Я», непонятности, одиночества. 
По мнению М. Тышковой, трудные жизненные ситуации – это ситуации, возникающие или в слу-

чае неуравновешенности в системе отношений личности и ее окружения, или несоответствия между 
целями, стремлениями и возможностями их реализации и качествами личности, которые предъявляют 
повышенные требования к способностям и возможностям человека, к его личностному потенциалу и 
стимулирует его активность [3, с. 27]. К таким ситуациям можно отнести инвалидность, конфликты и 
жестокое обращение в семье, сиротство, наркомания, алкоголизм, отсутствие определенного места 
жительства и др. 

К подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации следует отнести: подростки, имеющие 
инвалидность, подростки-сироты, подростки, которые подверглись насилию, подростки отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, подростки, живущие в малоимущих семьях и др. Основные 
признаки того, что подросток находится в трудной жизненной ситуации, являются следующие: раз-
дражительность, агрессивность, низкая самооценка, интровертность, бессонница, появление психосо-
матических недомоганий, злоупотребление наркотиками и алкоголем и т. д. 

Необходимо также отметить, что самым важным фактором в развитии самооценки у подростка 
является стиль воспитания. Родители, проявляющие любовь, поддержку, стараются быть объектив-
ными, устанавливают соответствующие границы, дети, воспитывающиеся в такой семье становятся 
уверенными в себе, способными к самоконтролю и самореализации. Однако, если родители ведут себя 
пренебрежительно, критично, то дети становятся самокритичными, закомплексованными, имеют за-
ниженную самооценку. Именно поэтому в ситуации острого реагирования на трудную жизненную си-
туацию у подростка возможно формирование негативного самовосприятия, снижение самооценки, 
препятствующее самоанализу своих достижений и увлечений. 
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Следовательно, опираясь на тот факт, что подростковый период характеризуется быстрыми физио-
логическими и личностными изменениями, рассмотрим основные психологические аспекты само-
оценки подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

– сложности в установлении коммуникации со сверстниками и взрослыми, проявление отчужден-
ности, замкнутости, эмоционального безразличия; 

– заниженная самооценка связана с негативным представлением о себе, отсутствием интереса к 
саморазвитию; 

– отрицательное отношение к самому себе, неудовлетворенность собственным внешним видом и 
своими способностями; 

– склонность к самокритике и самоуничижению; 
– нестабильная самооценка характеризуется тем, что подросток может считать себя то «великим», 

то «жалким и ничтожным»; 
– преуменьшение своего образа «Я», не принимая во внимание свое «настоящее» и «духовное Я», 

приводящее к потере понимания своего собственного внутреннего мира; 
– стремление уходить от ответственности, трудности с осознанием своих проступков; 
– формирование личностной тревожности, беспокойства, напряжения, агрессивности, эмоцио-

нальной нестабильности. 
Таким образом, обобщая вышеизложенное, приходим к следующим выводам. 
1. Самооценка может быть как низкой, так и высокой в зависимости от контекста и конкретных 

ситуациях. В некоторых сферах жизни мы можем чувствовать себя уверенно, в то время как в других 
ситуациях может появляться неуверенность. 

2. Самооценка как склонность индивида оценивать и ценить себя формируется с детства и продол-
жает развиваться на протяжении всей жизни. Взаимоотношения с родителями, окружающими людьми 
играют главную роль в становлении самооценки. 

3. Трудная жизненная ситуация и самооценка связаны между собой, поскольку она последова-
тельно меняет образ человека о себе в процессе того, как личность придает значимость ситуации. 

4. Нами была осуществлена систематизация основных теоретических положений об изучении со-
отношении между самооценкой подростка и трудной жизненной ситуации. На следующем этапе ис-
следования будет проведена экспериментальная работа по исследованию влияния трудной жизненной 
ситуации на самооценку в подростковом возрасте. 

5. Результаты теоретического исследования могут быть полезны при разработке научных и мето-
дических рекомендаций для педагогов, психологов, воспитателей, родителей. 
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МНЕМОНИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ  
КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

В РАЗЛИЧНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ 
Аннотация: статья рассматривает, описывает и сравнивает различные иноязычные мнемони-

ческие приемы и техники, техники запоминания новой информации при помощи определенных ассо-
циаций, мнемоника не только помогает быстрее запомнить новую информацию, но и сохранять ее в 
долгосрочной памяти и в дальнейшем при необходимости использовать ее. Авторы рассматривают, 
описывают и иллюстрируют многочисленные приемы и трюки, основанные на разнообразных визу-
альных или звуковых ассоциациях, такие, как акронимы, акростихи, рифмовки и множество других 
способов, которые использует мнемоника для облегчения и ускорения восприятия и запоминания 
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новой информации во многих областях науки и на различных уровнях овладения знаниями. В заверше-
ние авторы делают вывод о возможностях повышения скорости и качества запоминания новой ин-
формации в различных областях науки при использовании многочисленных техник и приемов мнемо-
ники. 

Ключевые слова: мнемоника, мнемонические техники и приемы, ассоциации, акронимы, акро-
стихи, мнемонические правила, память, запоминание, повышение скорости запоминания, повышение 
качества запоминания, иностранные языки. 

В современном мире, независимо от сферы своей профессиональной и/или учебной деятельности, 
всем людям приходится иметь дело с различными видами и объемами информации. Не только в про-
цессе учебной или профессиональной деятельности, но нередко и в повседневной жизни, человек 
встречается с некой информацией, которую следует запомнить, удерживать в памяти, а при необхо-
димости и воспроизвести, однако скорость запоминания, объемы усваиваемой информации, время 
хранения ее в памяти и скорость и легкость воспроизведения у всех людей неодинаковы и являются 
индивидуальными характеристиками каждого индивидуума. Однако людям, не отличающимся бле-
стящей памятью, могут помочь различные соответствующие мнемонические техники, обеспечиваю-
щие запоминание новой информации при помощи определенных ассоциаций, преобразующие запо-
минаемый материал в особую форму, более простую для восприятия человеческим мозгом. Различные 
мнемонические техники и приемы призваны ускорить процесс усвоения нового материала, обеспе-
чить хранение усвоенной информации в долгосрочной памяти и при необходимости сделать возмож-
ным быстрое воспроизведение данной информации. 

Мнемонические техники и приемы, направленные на ускорение и облегчение процесса запомина-
ния новой информации, основаны в первую очередь на различных ассоциациях, как визуальных (об-
разных), так и фонетических (звуковых), которые помогают запоминать новые, особенно иностран-
ные, слова по их созвучию с уже хорошо знакомыми словами, например, фраза «Умная корова ест 
клевер» поможет запомнить английское слово clever (умный), созвучное с русским названием расте-
ния клевер. Большое количество так называемых «запоминалок» представляют собой акронимы, ко-
торые являются словами или целыми фразами, где каждая буква слова в случае со словом-акронимом 
или первая буква слов во фразе-акрониме так же является первой буквой слов, составляющих опреде-
ленную последовательность, которую и предстоит запомнить. Довольно часто используются различ-
ные мнемонические стишки и рифмовки, а также для запоминания определенных чисел, например, 
числа π, используют фразы, в которых количество букв в каждом слове соответствует цифре в запо-
минаемом числе и т. п. 

В первую очередь мнемоника призвана помогать учащимся на разных этапах обучения, действи-
тельно, именно учащиеся чаще других оказываются в ситуациях, когда необходимо за короткий пе-
риод времени воспроизвести и использовать некую информацию, а обращение к дополнительным 
вспомогательным средствам, таким, как различные справочники или интернет, невозможно. Кроме 
того, чтобы извлечь некий материал из памяти, сначала его нужно туда поместить, т.е., усвоить, в этом 
тоже учащимся должны помочь различные мнемонические техники, которые, поистине, являются 
настоящим подарком для учеников, не обладающих блестящей памятью или усидчивостью. Действи-
тельно, заученные наизусть или зазубренные без понимания сути правила и определения могут 
быстро исчезнуть из памяти, а визуальные образы, основанные на смешных фразах о крысе-биссек-
трисе или обезьяне-медиане, дольше удержатся в памяти и благодаря визуальным ассоциациям обес-
печат понимание определяемых понятий. 

Практически каждая учебная или научная дисциплина имеет в своем арсенале набор определенных 
мнемонических техник и приемов. Причем, информация, запоминание которой призваны облегчать 
данные средства, может носить универсальный характер, т.е., быть одинаковой для всех обучаю-
щихся, вне зависимости страны их проживания и/или языка, на котором происходит обучение, как, 
например, цвета спектра радуги, порядок планет солнечной системы или число π, а может представ-
лять интерес только для жителей одной определенной страны, или для учащихся, изучающих данную 
дисциплину особенно глубоко, это могут быть, например, последовательность династий английских 
монархов или немецких бундесканцлеров могут интересовать лишь англичан, немцев или людей 
углубленно изучающих историю Европы, а географическое расположение и название морей России, 
может пригодиться лишь российским школьникам, и то в рамках изучения школьного курса геогра-
фии, или студентам, изучающим географию России в рамках профессионального образования. 

Порядок планет Солнечной системы можно отнести как к области знаний по астрономии или окру-
жающему миру, так и к категории общих знаний. Дл запоминания данной последовательности суще-
ствуют мнемонические приемы во многих языках. В большинстве случаев это фразы акронимы, уста-
навливающие лишь порядок планет, но не дающие сами названия планет. Такие акронимы дей-
ственны, когда названия планет уже известны учащимся и нужно лишь установить порядок их следо-
вания: В русском языке это такие фразы, как Мы Все Знаем, Мама Юли Села Утром На Пилюли (М – 
Меркурий; В – Венера; З – Земля; М – Марс; Ю – Юпитер; С – Сатурн; У – Уран; Н – Нептун; П – 
Плутон); или: Морозным Вечером Залез на Мачту Юнга Стремясь Увидеть Незнакомый Порт; Маша 
Веником Землю Мела, А Юра Сидел У Норы Паука.  Добавилось: А – пояс Астероидов. Немцы 
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запоминают порядок планет при помощи фразы-акронима: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere 
neun Planeten (Мой отец объясняет мне каждое воскресенье наши девять планет) [14], англоговорящим 
учащимся для этой цели пригодится также акроним: My very educated Mother Just Served Us Nine Piz-
zas [4]. Французская фраза-акроним для запоминания планет в том порядке, как они идут от солнца: 
Mercure, Venus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton выглядит так: Mon vieux, tu m'as 
jeté sur une nouvelle planète – Мой старик, ты бросил меня на новой планете [13] Русскоязычные школь-
ники при изучении планет Солнечной системы находятся в более выгодном положении по сравнению 
с английскими и немецкими учениками, т. к. они могут не только усвоить порядок планет, но и вы-
учить их названия при помощи стихотворения А. Хайта: По порядку все планеты Назовёт любой из 
нас: Раз – Меркурий, Два – Венера, Три – Земля, Четыре – Марс. Пять – Юпитер, Шесть – Сатурн, 
Семь – Уран, За ним – Нептун. Он восьмым идёт по счёту. А за ним уже, потом, И девятая планета 
Под названием Плутон [3]. 

В области математики информация, подлежащая запоминанию, носит универсальный характер, 
т.е., одинакова для представителей различных наций, например, значение числа π принято считать 
равным 3,14, что вполне достаточно для проведения вычислений, однако во многих языках суще-
ствуют специальные фразы для запоминания числа π с точностью в несколько знаков после запятой. 
Все эти фразы составлены так, что количество букв в словах соответствует очередной цифре числа π, 
причем, в языках представлены мнемонические фразы с различным количеством слов, давая таким 
образом выучить как более полный, так и укороченный вариант запоминаемого числа: Это я знаю и 
помню прекрасно, Пи многие знаки мне лишни, напрасны. Доверимся знаньям громадным, Тех, пи кто 
сосчитал, цифр армаду [10]. В английском языке данной цели служат такие фразы: How I wish I could 
calculate Pi! (Как я желаю вычислить Пи!) – 3,141592 [4], May I have a large container of coffee? (Можно 
мне большой контейнер кофе?) – 31415926 или более современная фраза: May I have a white telephone, 
or pastel color? (Можно мне белый телефон или пастельного цвета?) – 314159265 соответственно [16], 
запомнить 14 знаков после запятой поможет фраза How I want a drink, alcoholic of course, after the heavy 
lectures involving quantum mechanics (Как же мне хочется выпить, конечно, алкоголя, после тяжелых 
лекций по квантовой механике) [5], однако данная фраза подходит для более старших учащихся, т.к. в 
ней упоминается алкоголь, но, очевидно, благодаря именно этому упоминанию данную фразу запом-
нят быстрее и крепче, чем любую приличную академическую формулировку. Для решения данной 
задачи немцы придумали рифмованную фразу: Wie, О dies π macht ernstlich so vielen viele Müh, Lernt 
immerhin, Jünglinge, leichte Verselein, wie so zum Beispiel dies dürfte zu merken sein (Как, О!, это π серь-
езно доставляет столь многим много хлопот, в конце концов, Учитесь, молодые люди, легким стихам, 
как, например, этот, вероятно, следует помнить) – 3,14159265358979323846264 [12] или фраза поко-
роче: Gib, O Gott, O Vater, Fähigkeit zu lernen! (Дай, о, Бог, о, отец, способность учиться!) – 3,1415926, 
во французском языке тоже существует способ запомнить число π, но при обращении к фразе Que 
j'aime a faire apprendre un nombre utile aux sages. 

Glorieux Archimède, artiste ingenieux! (Как мне нравится заставлять мудрецов учить полезные 
числа. Славный Архимед, гениальный художник!) следует помнить некоторые правила ее использо-
вания: число букв в каждом слове соответствует цифре, десятибуквенные слова обозначают ноль. Ар-
тикли и местоимения сокращаемые до одной буквы с апострофом считаются единицей [5]. 

Все эти фразы, с одной стороны, точно передают последовательность цифр числа π, но, с другой 
стороны, могут создавать определенные трудности при их использовании для воспроизведения числа 
π, поскольку немногие смогут, запомнив соответствующую фразу, в уме подсчитать количество букв 
в словах. С данной точки зрения наиболее продуктивным и эффективным, как в случае с запомина-
нием порядка планет солнечной системы, представляется не мнемоническая фраза, а более объемное 
по форме и, возможно, требующее больше усилий для его запоминания стихотворение, например: 
Чтобы нам не ошибаться, Надо правильно прочесть: Три, четырнадцать, пятнадцать,// Девяносто два 
и шесть. //Ну и дальше надо знать, //Если мы вас спросим – //Это будет пять, три, пять, //Восемь, де-
вять, восемь [1]. 

Области истории и географии предлагают для запоминания как универсальную информацию, как, 
например, события и даты всемирной истории или названия материков, стран и других значимых гео-
графических объектов, так и релевантную для какой-то отдельной страны, в области истории сюда 
можно отнести значимые даты, некие события и определенные последовательности (например, пра-
вителей), названия и расположение географических объектов именно этой страны в области геогра-
фии, которые имеют значение только для учащихся соответствующих стран или для иностранных 
учащихся, углубленно изучающих историю и географию данной страны. 

Обычно мнемонические техники для усвоения универсальной информации существуют во многих 
языках, данные техники, естественно, могут отличаться друг от друга по своим формам и объемам, 
но служат одной и той же цели – запоминанию нужной информации. 

К такой универсальной информации в области всемирной истории следует отнести 7 чудес света. 
Для их запоминания в английском и французском языках существуют фразы-акронимы: Seems Like 
Mata Hari Picked Her Targets Carefully (Похоже, что Мата Хари тщательно выбирала свои цели), в 
данной фразе первые буквы слов соответствуют первым буквам названий чудес света: S – Statue of 
Zeus at Olympia (Статуя Зевса в Олимпии), L – Lighthouse (Pharos) of Alexandria (Александрийский 
маяк), M – Mausoleum of Halicarnassus (Мавзолей в Галикарнасе), H – Hanging Gardens of Babylon 
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(Висячие сады Семирамиды), T- Temple of Artemis at Ephesus (Храм Артемиды в Эфесе) и С – Colossus 
of Rhodes (Колосс Родосский) [8]. Данная фраза может вызвать некоторые затруднения при запоми-
нании семи чудес света, поскольку не называет их, а лишь указывает на первую букву, таким образом 
данный акроним призван повторить и систематизировать знания о семи чудесах света, но не выучить 
их названия впервые. Фраза на французском языке выглядит следующим образом: Mostapha! J’attends 
la copie! (Мустафа! Жду твою работу!), давая больше, чем английская фраза, намеков на названия 
соответствующих объектов, хотя тоже не называя их полностью, поскольку на название чудес света 
указывают не буквы, а целые слоги, идущие последовательно в словах: MAUsolée d’Halicarnasse (Мав-
золей в Галикарнасе), STAtue de Zeus à Olympie (Статуя Зевса в Олимпии), PHAre d’Alexandrie, 
JArdins suspendus de Babylone (Висячие сады Семирамиды), TEMple d'Artémis à Éphèse (Храм Арте-
миды в Эфесе), COlosse de Rhodes (Колосс Родосский), PYramides d’Égypte (Пирамида Хеопса) [6]. 

Русскоязычные школьники при изучении данной исторической темы могут воспользоваться дру-
гим, более эффективным, способом мнемоники – визуальными ассоциациями, например такими: Пи-
рамида Хеопса – образ нЕО и ПСА; Висячие сады Семирамиды – образ пИРАМИДЫ Статуя Зевса в 
Олимпии – образ ЗЕВающей статуи; Храм Артемиды в Эфесе – образ пуделя Артемона; Мавзолей в 
Галикарнасе – образ ГАЛИна Бланка и КАРкАС; 

Колосс Родосский – образ КОЛОСья пшеницы и РОДинка; 
Александрийский маяк – образ какого-либо известного Александра. 
[9], запомнить год основания Рима (753) немецким школьникам поможет рифмовка: sieben, fünf, 

drei – Rom schlüpft aus dem Ei (753 – Рим вылупляется из яйца). 
Помимо данных всемирной истории, значимой для каждой отдельной страны может быть инфор-

мация, связанная с конкретными событиями или личностями данной страны, как например, последо-
вательности правящих династий или лиц, руководивших страной. Несерьезная английская фраза No 
Point Letting Your Trousers Slip Half Way» (Нет смысла спускать свои штаны наполовину) поможет 
запомнить последовательность английских королевских династий: N – Norman (Нормандский дом); 
P – Plantagenet (Плантагенеты); L – Lancaster (Ланкастеры); Y – York (Йорки); T – Tudor (Тюдоры); 
S – Stuart (Стюарты); H – Hanover (Ганноверы); W – Windsor (Виндзоры) [4], последовательность 
немецких бундесканцлеров (Adenauer, Erhard, Kiesinger, Brandt, Schmidt, Kohl, Schröder и Merkel) 
немцы запоминают при помощи фразы-акронима Alle Ehemaligen Kanzler Bringen Samstags Knusprige 
Semmeln Mit (Все бывшие канцлеры приносят по субботам хрустящие булки), для установления по-
рядка правления президентов Франции французам служит акроним Douce Patrie Gauloise où Miaulent 
les Chats Siamois Heureux (Тихая галльская родина, где мяукают счастливые сиамские кошки), соот-
ветственно указывая на президентов пятой республики: De Gaulle (де Голль), Pompidou (Помпиду), 
Giscard d'Estaing (Жискар д’Эстен), Mitterrand (Миттеран), Chirac (Ширак), Sarkozy (Саркози) и Hol-
lande (Олланд) [14]. 

В области географии к универсальной информации относятся названия всемирных географиче-
ских объектов, такие, как, например названия материков, океанов, крупнейших стран, столиц госу-
дарств и т. п., в то время, как названия объектов, значимых для одной определенной страны, могут 
быть как релевантными только для этой страны, так и обладать и универсальным характером в рамках 
изучения физической географии соответствующего континента, как, например, крупнейшие реки Рос-
сии имеют значение при знакомстве с географией Евразии, а Великие американские озера занимают 
не последнее место при изучении географии Северной Америки. Для запоминания как универсальной, 
так и национально значимой информации в соответствующих языках существуют различные мнемо-
нические правила, так, англоговорящие школьники могут запомнить названия континентов при по-
мощи фразы Eat AN ASpirin AFter A NAsty SAndwich» (Примите аспирин после плохого сэндвича), в 
которой первые буквы слов указывают на континенты Europe, ANtarctica, ASia, AFrica, Australia, North 
America, South America [Как быстро запомнить информацию...], а русским школьникам не забыть 
названия четырех мировых океанов поможет слово АИСТ -Атлантический Индийский Северный Ле-
довитый Тихий океан [12], а слово ОВАЛ поможет при знакомстве с крупнейшими реками России – 
Обь, Волга, Амур и Лена [6].Американским и другим англоязычным школьникам при запоминании 
названий Великих Американских озер поможет слово HOMES, содержащее в себе Huron, Ontario, 
Michigan Eyre и Superior. У немецких школьников тоже есть средства полезные на уроках географии, 
для запоминания притоков Дуная поможет такой стишок: Iller, Lech, Isar, Inn flieβen rechts zur Donau 
hin. 

Wörnitz, Altmühl, Naab und Regen kommen ihr von links entgegen. В русском языке той же цели 
служит свой стишок: «Сава, Драва и Морава, Тиса, Дриса, Серет, Прут Все они в Дунай текут!» [6]. 
А географическое расположение и название морей России поможет запомнить фраза ЯПОНСКий 
ОХОТник БЕРежливым ЧУвством ВОССтанавливал ЛАПы КАРликового БЕЛого БАРсука, БАЛуя 
ОЗОрника ЧЕРНой КАлиной. (Японское – Охотское – Берингово – Чукотское – Восточно-Сибир-
ское – Лаптевых – Карское – Белое – Баренцево – Балтийское – Азовское – Черное – Каспийское) [11]. 

Наличие в различных языках мнемонических правил для различения сталактитов и сталагмитов, 
указывает на распространенность данной ошибки у учеников разных стран. В русском языке правило 
для различения данных минеральных образований основано на визуальном сходстве букв в словах с 
внешним видом сталактитов и сталагмитов: СталакТит растет сверху, как вертикальная палочка у 
буквы Т. СталагМит растет снизу. Буква М похожа на две стоящие рядом сосульки [2]. В английском 
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языке для различения данных образований существуют такие правила: А STALAGMITE pushes up 
with all its might, and a STALACTITE holds on tight to the roof. или: 

StalaGmite – from the Ground; StalaCtite – from the Ceiling [15]. Немецкое правило, служащее этой 
цели, StalagMiten sind Müde und sitzen daher auf der Erde (Сталагмиты устали и поэтому сидят на 
земле). как и второе английское, основано на наличии одинаковых букв в названии геологического 
образования и места (англ. Ground Ceiling) или придуманной характеристики (müde). 

Как показывают примеры, в каждой области знаний можно найти мнемонические правила, кото-
рые облегчат и ускорят запоминание учащимися соответствующей информации, и использование ко-
торых может привести не только к ускорению усвоения учебного материала, но и к повышению ре-
зультативности и успеваемости учащихся, в результате ускорения усвоения материала может также 
сократиться и время, затрачиваемое на подготовку домашних заданий. Небольшое количество вре-
мени, требуемое на выполнение заданий по дисциплине, легкость, с которой запоминается необходи-
мый материал и выполняются различные задания в рамках определенной учебной дисциплины, могут 
привести к появлению или повышению интереса учащихся к изучаемой дисциплине. Таким образом, 
задача преподавателя состоит в том, чтобы подобрать – выбрать из уже имеющихся или, исходя из 
собственного опыта и анализа затруднений и типичных ошибок учащихся, придумать самому подхо-
дящие мнемонические правила для достижения цели облегчения и ускорения запоминания нового 
учебного материала, более длительного хранения его в памяти и при необходимости более быстрого 
и легкого воспроизведения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  
ПРИ ПЕРЕВОДЕ АННОТАЦИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
Аннотация: в статье отражены результаты анализа наиболее типичных лингвистических 

трансформаций, задействованных в процессе перевода текстов медицинских инструкции по приме-
нению лекарственных препаратов. Исследование проводилось с использованием следующих методов: 
метод сплошной выборки, переводческий анализ, метод количественных подсчетов. На основе про-
веденного исследования можно выявить некоторые закономерности применения лексических транс-
формаций при переводе аннотаций к лекарственным препаратам. 

Ключевые слова: переводческие трансформации, аннотация лекарственного препарата, перевод-
ческий анализ, медицинский перевод, добавление, генерализация, конкретизация, модуляция. 

Медицинский перевод (перевод текстов медицинской и фармацевтической тематики) – это узкос-
пециализированный вид перевода с одного языка на другой специализированных медицинских пуб-
ликаций и текстов частного характера, содержание которых непосредственно связано со здоровьем 
человека, для выполнения которого требуется переводчик, владеющий не только соответствующим 
иностранным языком, но и специальной терминологией переводимого текста [2]. Одним из видов ме-
дицинского текста являются фармакологические тексты, к которым относятся аннотации к лекар-
ственным препаратам, которые являются объектом исследования данной статьи. 

Для достижения корректного перевода медицинских текстов переводчик прибегают к использова-
нию переводческих трансформаций, в частности, лексическим трансформациям, которые включают 
следующие переводческие приемы: переводческое транскрибирование и транслитерацию, калькиро-
вание и лексико-семантические замены (конкретизация, генерализация, опущение, добавление и мо-
дуляция) [1]. 

В качестве материала исследования нами были выбраны инструкции по применению наиболее со-
временных иммуномодулирующих препаратов «Китруда» [3] и «Зелбораф» [4], используемых в лече-
нии пациентов с онкологическими заболеваниями. В ходе исследования было выявлено 68 лексиче-
ских трансформаций, к которым относятся: транскрипция, транслитерация, калькирование, конкрети-
зация, генерализация, добавление, опущение и смысловое развитие. 

Транскрипция чаще всего используется при переводе названий лекарственных препаратов и его 
действующих веществ, к примеру, Keytruda – китруда, prednisone – преднизон, zelboraf – зелбораф, 
vemurafenib – вемурафениб. 

Прием калькирования также используется при переводе пункта инструкции по применению лекар-
ственного препарата «нежелательные реакции» для передачи различных заболеваний и симптомов, 
например, hypersensitivity – гиперчувствительность, hypotension – гипотензия. 

В ходе анализа фактического материала мы обратили внимание на то, что прием конкретизации зача-
стую используется с целью уточнения понятия или явления: использование данного приема при переводе 
инструкций по применению лекарственных препаратов с английского на русский язык – это эффективный 
способ улучшить качество перевода, сделать его более понятным для пользователей. Например, advise fe-
males of reproductive potential to use effective contraception during treatment with KEYTRUDA and for at least 
4 months following the final dose – женщины детородного возраста должны использовать надежные ме-
тоды контрацепции во время лечения пембролизумабом и в течение не менее 4 месяцев после введения 
последней инфузии. Словосочетание final dose, которое представлено в инструкции по применению на ан-
глийском языке передается на русский язык как последняя инфузия. 

Использование метода генерализации при переводе инструкций по применению лекарственных 
препаратов с английского на русский язык помогает придать тексту более лаконичный стиль при 
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сохранении смыслового контента. Например, you have had a severe allergic reaction to pembrolizumab 
or any other ingredients in KEYTRUDA – повышенная чувствительность к пембролизумабу или к дру-
гим компонентам препарата. Атрибутивная фраза asevereallergicreaction (сильная аллергическая ре-
акция) подвергается расширению и передается на русский язык как повышенная чувствительность. 

Особенностью синтаксической организации английского текста является минимальное количество 
повторов: многие смысловые элементы являются имплицитными; для передачи этих элементов в рус-
скоязычный перевод включаются дополнительные лексические единицы. Так, прием добавления ис-
пользуется при переводе предложения Pembrolizumab has the potential to be transmitted from the mother 
to the fetus – пембролизумаб может проникать через плаценту от матери к плоду. Или: after last dose 
of KEYTRUDA – после введения последней дозы препарата Китруда. 

При переводе текстов часто возникает необходимость опускать слова, особенно те, которые не 
несут новой информации, а уточняют уже имеющуюся. Например, Grade 3 or 4 pneumonitis or recur-
rent pneumonitis of Grade 2 severity – пневмониты 3 или 4 (степени тяжести или рецидивирующие). 
Или: Confirm the presence of BRAF V600E mutation in tumor specimens prior to initiation of treatment with 
ZELBORAF – Перед применением вемурафениба должен быть проведен валидированный тест на 
наличие BRAF V600 мутации. При переводе на русский язык переводчик опускает словосочетание: in 
tumor specimens (в образцах опухоли). 

Модуляция – это одна из переводческих трансформаций, которая позволяет передать смысл ис-
ходного текста на другой язык с максимальной точностью. Суть этой трансформации заключается в 
замене слов или словосочетаний, используемых в оригинале, на другие единицы языка перевода, ко-
торые отражают причинно-следственные связи, содержащиеся в исходных словах. Например, instruct 
women to discontinue nursing during treatment – Пембролизумаб противопоказан в период грудного 
вскармливания. При переводе развивается смысл предложения, если в английском варианте советуют 
не продолжать грудное вскармливание во время лечения, следовательно, оно противопоказано. 

Использование приема модуляции можно проследить на следующем примере: If refrigerated, allow 
the diluted solution to come to room temperature prior to administration – После извлечения из холодиль-
ника и перед использованием флаконы необходимо довести до комнатной температуры. Сегмента if 
refrigerated (досл. при хранении в холодильнике) переводится как после извлечения из холодильника 
на основе анализа причинно-следственных связей. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
– при переводе инструкции по применению лекарственных препаратов с английского языка на 

русский язык переводчики чаще всего прибегают к использованию такой лексической трансформа-
ции, как добавление, что обусловлена различиями синтаксической организации английского и рус-
ского текста; 

– транскрипция и транслитерация, являясь достаточно редкой трансформацией, используются при 
переводе названий лекарственных препаратов и их действующих веществ; 

– модуляция, или лексико-семантическая замена, основывается на анализе причинно-следствен-
ных связей и используется для придания тексту лаконичности и чёткости. 
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Аннотация: в статье описан ход и результаты эмпирического исследования, которое проводи-
лось в секции стрельбы из лука таганрогской школы Олимпийского резерва. Цель эксперимента за-
ключалась в выявлении возможностей такой технологии, как просмотр видеотрансляции, в подго-
товке юных спортсменов. В результате исследования выделены ряд преимуществ и недостатков 
использования данной технологии во время тренировки по стрельбе из лука. 
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ционные технологии. 

Поскольку развитие спорта в России считается одной из важных задач, проблема подготовки 
спортсменов стала особенно актуальной и требует современных решений. В связи с этим мы наблю-
даем особый интерес к использованию цифровых технологий в области спорта и физической куль-
туры [4; 6]. Во время спортивных тренировок используют различные гаджеты, позволяющие улуч-
шить тренировочный процесс, подготовку к соревнованиям или узнать состояние здоровья спортс-
мена. Среди таких гаджетов можно отметить системы контроля состояния спортсмена, различные 
тренажеры для улучшения техники движений, искусственный интеллект и даже автоматизирован-
ные футболки [2; 3]. 

На данный момент одним из самых доступных технологических средств в спорте является приме-
нение прямых видеотрансляций с соревнований. Анализ видеотрансляций с соревнований в прямом 
эфире, на наш взгляд, является необходимым инструментом для улучшения качества подготовки 
спортсменов. Наглядный пример способствует лучшему пониманию необходимого материала спортс-
менами. 

Рассмотрим более подробно использование видеотрансляций на примере секции по стрельбе из 
лука. 

Стрельба из лука – это олимпийский вид спорта, в котором производится стрельба из классиче-
ского лука стрелами на точность и дальность. По определению П.Г. Сымановича, современная 
стрельба из лука – это «сложнотехнический вид спорта, предъявляющий большие требования к физи-
ческой, технической, тактической и психологической подготовке высококвалифицированных спортс-
менов» [5]. Помимо базовых видов подготовки, данный вид спорта требует высокого уровня коорди-
национных способностей, а также умения самостоятельно настраивать оружие [1]. 

Поскольку главной задачей стрелка является точное и кучное попадание стрел в мишень, выстрелы 
должны быть максимально идентичны. В связи с этим особо важной является техническая подготовка 
спортсменов. 

В данном случае просмотр видеоматериалов с соревнований в прямом эфире дает возможность 
спортсменам более детально изучить технику ведущих лучников, проанализировать их ошибки и от-
следить используемую ими стратегию. Также демонстрация соревновательной деятельности напря-
мую влияет на представление об общих правилах соревнований и правилах поведения спортсменов 
во время участия в этих соревнованиях. 

На базе Спортивной школы олимпийского резерва №13, г. Таганрог, нами было проведено эмпи-
рическое исследование, в котором приняли участие 20 стрелков из лука в возрасте от 11 до 14 лет. 

Суть эксперимента заключалась в выявлении возможностей такой технологии, как просмотр ви-
деотрансляции, в подготовке юных спортсменов. 

С этой целью нами был организован совместный просмотр видеотрансляции чемпионата мира по 
стрельбе из лука. 

В ходе просмотра мы обращали внимание на технику выстрела корейских спортсменов, которые на 
данный момент являются абсолютными лидерами в мире стрельбы из лука. Также мы смотрели на по-
ведение спортсменов, их реакцию на проигрыш или победу и взаимодействие с соперниками. Помимо 
самих спортсменов мы наблюдали за правилами проведения соревнований и судейской критикой. 

После просмотра мы с детьми приступили к анализу трансляции. В первую очередь, многие заме-
тили, что у корейских спортсменов есть особенности в технике. Они держали тетиву равномерно 
тремя пальцами, за счет чего выстрел казался более мощным и уверенным. Именно после таких вы-
стрелов корейские спортсмены почти всегда попадали в центр мишени. На примере данной 
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трансляции удалось наглядно продемонстрировать детям необходимость крепкого и равномерного 
удержания тетивы тремя пальцами: указательным, средним и безымянным. 

Также дети замечали и анализировали ошибки, которые в дальнейшем приводили к плохим попа-
даниям и проигрышам спортсменов. Некоторые дети находили схожие ошибки и отслеживали методы 
борьбы с ними. Например: несвоевременная поправка прицела после нескольких попаданий в одну 
точку (кучных), не приближенных к необходимой цели. 

Далее дети обратили особое внимание на психологический настрой спортсменов. Во время транс-
ляции на экране демонстрировали пульс соревнующихся. Дети отметили, что у многих спортсменов 
он был гораздо выше нормы вследствие волнения, и также обращали внимание на поведение стрелков 
в этот момент. Почти все лучники использовали особые техники дыхания для успокоения и снижения 
сердечного ритма. 

Также в ходе соревнований дети уделили внимание стойкости спортсменов и их умению подстра-
иваться под погодные условия. На данных соревнованиях были сильные порывы ветра, которые 
спортсменам приходилось пережидать и успевать выпустить стрелу до окончания соревновательного 
времени. А также дети отметили техническую поправку прицела, ориентированную на ветер, для 
дальнейшего попадания спортсменами в необходимую цель. 

Во время просмотра чемпионата дети отметили спорную ситуацию попадания двух спортсменов 
во время спарринга. Каждый из них попал в центр мишени, который приравнивается 10 очкам, но по 
правилам соревнований судьи определяют победителем того спортсмена, чья стрела окажется наибо-
лее близкой к самой центральной точке мишени. На этот счет у детей сложилось разное мнение, по-
скольку визуально стрелы соперников находились на одинаковом расстоянии от центра. В то же время 
мы наблюдали за грамотной работой судей, которые произвели точные измерения специальным при-
бором вплоть до миллиметра и определили победителя. Данный опыт очень полезен детям для про-
ведения инструкторско-судейской практики, которая входит в регламент годового плана спортивной 
тренировки по стрельбе из лука. А также демонстрирует важность точных попаданий, поскольку ино-
гда победителя определяет всего один миллиметр. 

Нельзя не отметить работу товарищей по команде во время выступления лучников. Многие под-
держивали, болели и кричали, при этом соблюдая все правила соревнований и сохраняя спортивное 
поведение. Поддержка сокомандников придавала уверенности выступающим спортсменам, что ска-
зывалось на их результате. На данном примере дети убедились в необходимости здоровых позитив-
ных взаимоотношений в коллективе и формировании командного духа. 

Также многие спортсмены были впечатлены самой атмосферой соревнований. Лучшие спортс-
мены мира в форме, представляющей их страну, выступали перед сотнями зрителей и десятками ка-
мер, снимающих их выступление в прямом эфире. В этот момент детей переполняли гордость и же-
лание стать такими же сильными, как спортсмены на экране. Данная трансляция вызвала у детей до-
полнительную мотивацию тренироваться еще больше и улучшать свои результаты. 

Таким образом, после просмотра и анализа видеотрансляции соревнований в прямом эфире, мы 
выделили ряд преимуществ и недостатков использования данной технологии во время тренировки по 
стрельбе из лука. 

Начнем с преимуществ. 
1. Просмотр видеотрансляций помогает поближе познакомиться с различными техниками 

стрельбы других спортсменов и в дальнейшем использовать их в собственных тренировках. 
2. Поскольку стрельба из лука требует высокого уровня психологической подготовки, просмотр 

трансляций позволяет отследить психологическое состояние спортсменов и их методы борьбы с вол-
нением во время соревнований. 

3. Победы спортсменов мирового уровня мотивируют менее опытных лучников на новые свершения. 
4. Просмотр трансляций с международных арен помогают менее опытным спортсменам познако-

миться с правилами проведения соревнований и окунуться в их атмосферу. 
Среди недостатков использования прямых видеотрансляций мы выделили следующие: 
1. Зачастую прямые трансляции не позволяют полностью отследить необходимые моменты 

стрельбы из-за низкого качества. Чаще всего это происходит из-за нестабильной сети Интернет или 
низкого разрешения устройства, на котором демонстрируется трансляция. 

2. Отсутствие замедленной съемки также создает определенные сложности при просмотре ви-
деотрансляции в прямом эфире. Вследствие этого нам не всегда удавалось отследить необходимые 
элементы выстрела. 

3. Для проведения качественного анализа трансляции зачастую необходимо дополнительное обо-
рудование, например: хороший монитор, колонки и камеры. 

4. Отсутствие возможности просмотра трансляции в оффлайн режиме не позволяет пересмотреть 
еще раз материал, который необходимо усвоить или который был пропущен по какой-либо причине 
во время прямого эфира. 
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Цель. Целью данного исследования является изучение влияния занятий физическими упражнени-
ями и спортом на организм женщин, а также выявление ключевых аспектов, способствующих улуч-
шению их физического, психического и социального благополучия. 

Задачи. 
1. Исследовать влияние физической активности на уровень стресса. 
2. Подчеркнуть необходимость включения регулярных физических упражнений в повседневную 

жизнь женщин для поддержания здоровья и профилактики хронических заболеваний. 
Методы. Теоретический анализ научно-методической литературы. 
Проблема. Несмотря на известные преимущества физической активности, многие женщины стал-

киваются с различными барьерами, которые препятствуют им заниматься спортом и физическими 
упражнениями. Эти барьеры могут быть как внутренними, так и внешними, и их преодоление явля-
ется важной задачей для улучшения здоровья и качества жизни женщин. 

Актуальность. В последние годы вопрос физической активности и её влияния на здоровье женщин 
стал особенно актуальным. Это связано с несколькими факторами, включая изменения в образе 
жизни, рост заболеваемости, а также увеличением внимания к вопросам здоровья и благополучия. 

Введение 
Физическая активность играет ключевую роль в поддержании здоровья и благополучия женщин. 

С учетом современных тенденций к малоподвижному образу жизни и увеличения уровня стресса, за-
нятия спортом становятся особенно актуальными. В данной статье рассматриваются влияние физиче-
ских упражнений и спорта на различные аспекты здоровья женщин, включая физическое, психическое 
и социальное благополучие. 

Занятия физическими упражнениями и спортом оказывают положительное влияние на организм 
женщин, способствуя улучшению физического и эмоционального состояния. Вот некоторые из эф-
фектов, которые могут быть достигнуты: 

Укрепление мышц и костей: регулярные физические нагрузки способствуют укреплению мышц и 
костей, что снижает риск развития остеопороза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Поддержание нормального веса: физические упражнения помогают сжигать калории и поддержи-
вать нормальный вес, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других 
проблем со здоровьем. 

Улучшение работы сердечно-сосудистой системы: регулярные тренировки укрепляют сердце и со-
суды, что снижает риск развития сердечных заболеваний и повышает выносливость. 
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Нормализация артериального давления: физические нагрузки помогают нормализовать артериаль-
ное давление, что снижает риск развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. 

Улучшение обмена веществ: регулярные тренировки ускоряют обмен веществ, что способствует 
более эффективному сжиганию калорий и снижению веса. 

Снижение уровня холестерина: физические упражнения помогают снизить уровень «плохого» хо-
лестерина, что снижает риск развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. 

Улучшение работы дыхательной системы: регулярные тренировки укрепляют дыхательную си-
стему, что повышает выносливость и снижает риск развития респираторных заболеваний. 

Повышение настроения: физические упражнения способствуют выработке эндорфинов – гормо-
нов счастья, что улучшает настроение и снижает уровень стресса. 

Улучшение сна: регулярные тренировки помогают улучшить качество сна, что способствует вос-
становлению организма и повышению работоспособности. 

Повышение самооценки: занятия спортом могут помочь женщинам повысить самооценку и уве-
ренность в себе, что положительно сказывается на их эмоциональном состоянии. 

Для поддержания формы женщине могут подойти разнообразные упражнения, которые помогут 
укрепить мышцы, улучшить гибкость и выносливость, а также сжечь калории. Вот несколько примеров: 

Кардиотренировки: бег, быстрая ходьба, плавание, танцы, езда на велосипеде или эллиптическом 
тренажёре. Такие упражнения помогут укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить кровооб-
ращение и повысить выносливость. 

Силовые тренировки: упражнения с собственным весом (отжимания, приседания, выпады), а 
также с использованием гантелей, эспандеров или тренажёров. Это поможет укрепить мышцы, повы-
сить тонус тела и улучшить осанку. 

Растяжка и йога: упражнения на растяжку и йога помогут улучшить гибкость, снять напряжение в 
мышцах и суставах, а также улучшить кровообращение. 

Функциональные тренировки: упражнения, имитирующие движения из повседневной жизни (под-
нятие тяжестей, перенос предметов, ходьба по лестнице и т. д.). Такие тренировки помогут укрепить 
мышцы, которые используются в повседневной жизни, и повысить функциональность тела. 

Интервальные тренировки: чередование высокоинтенсивных и низкоинтенсивных упражнений в 
течение одной тренировки. Это поможет ускорить метаболизм, сжечь больше калорий и улучшить 
выносливость. 

Тренировки с использованием тренажёров: занятия на беговой дорожке, велотренажёре, эллипти-
ческом тренажёре или других тренажёрах. Это поможет укрепить определённые группы мышц и улуч-
шить выносливость. 

Тренировки на свежем воздухе: прогулки, бег или езда на велосипеде на свежем воздухе помогут 
укрепить сердечно-сосудистую систему, повысить выносливость и улучшить настроение. 

Заключение 
Важно помнить, что перед началом занятий физическими упражнениями необходимо проконсуль-

тироваться с врачом, особенно если есть какие-либо проблемы со здоровьем. Также важно выбрать 
подходящий вид физической активности и соблюдать правильную технику выполнения упражнений, 
чтобы избежать травм. 

Таким образом, занятия физическими упражнениями и спортом могут оказать положительное вли-
яние на организм женщин, способствуя улучшению физического и эмоционального состояния. Од-
нако важно помнить, что каждый организм индивидуален, и результаты могут различаться в зависи-
мости от многих факторов, включая возраст, уровень физической подготовки и наличие заболеваний. 
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Возможности подготовки будущих учителей русского языка к эстетическому воспитанию школь-
ников осуществляется на разных уровнях подготовки. Так на 3 курсе в осеннем семестре теоретиче-
ская подготовка осуществляется в рамках дисциплины «Технология и организация воспитательных 
практик», а практическая подготовка – в рамках производственной педагогической практики «Класс-
ное руководство». 

Данная практика органично вписывается в систему практик подготовки будущих учителей русского 
языка и идет вслед за технологической практикой в школе, предшествует практике в летних оздорови-
тельных лагерях и производственной педагогической практике в образовательных организациях на 5 
курсе. Цель практики «Классное руководство» – формирование у студентов ряда профессиональных 
компетенций, связанных с различными видами подготовки, приобретением опыта профессиональной 
педагогической деятельности в процессе деятельности классного руководителя и т.д. [2; 3]. 

В процессе практики студенты-филологи решают ряд важных задач, связанных с деятельностью 
классного руководителя. Можно выделить ряд задач данной практики «Классное руководство»: зна-
комство со спецификой деятельности классного руководителя в современных образовательных учре-
ждениях; приобретение опыта диагностики в процессе организации воспитательной работы в совре-
менном классе; планирование и организация воспитательной работы в конкретном классе с обучаю-
щимися; проведение классных часов и внеурочных занятий «Россия – мои горизонты» и «Разговоры 
о важном». 

Если говорить о содержании и заданиях практики, то в дневнике присутствуют задания, которые 
будут работать на подготовку будущих учителей русского языка к эстетическому воспитанию школь-
ников. Так, блок с психолого-педагогической диагностикой содержит материалы, связанные с опре-
делением интересов и увлечений обучающихся, традиций, которые присутствуют в классе, составле-
ние на основе диагностики портрета класса и рекомендаций по работе с ним. 

Анализ плана работы классного руководителя на текущую четверть, определение направлений 
воспитательной работы, разнообразие форм организации воспитательных мероприятий, выяснение 
вопроса о культурных различиях обучающихся и учет этого в проектировании воспитательной дея-
тельности,  представляется важным моментов в подготовке будущих учителей русского языка к эсте-
тическому воспитанию школьников. А проведение внеурочного занятий из циклов «Разговоры о важ-
ном», «Россия – мои горизонты и классного часа являются закономерным итогом. 

При подготовке к занятию студенты заполняют таблицу, содержащую тему, актуальность меро-
приятия, цель, формируемые ценности, планируемые результаты, структура занятия и комплект не-
обходимых материалов. После проведения мероприятия обязателен анализ воспитательного события. 

При анализе события следует учитывать актуально ли оно, прописаны ли цели и результаты вос-
питательного события,  соответствует ли воспитательное событие возрасту обучающихся, в процессе 
используются элементы современных педагогических технологий, актуальных методов, приемов; в 
наблюдается четкое и логичное распределение времени на различных этапах, продумана организация 
деятельности обучающихся в процессе воспитательного события; грамотно организовано диалоговое 
взаимодействие на протяжении воспитательного события; продемонстрирована правильная, грамот-
ная речь; продумано эстетическое оформление помещения (в т.ч. презентационные слайды, раздаточ-
ные материалы и др.). 

Если говорить об особенностях организации практики «Классное руководство», то стоит выделить 
следующие этапы: 1 этап – подготовительный – связан с определением места практики в любом цен-
тре образования Тульского региона. 
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2 этап практики – организационный – связан с проведением установочной конференции по педа-
гогической практике «Классное руководство», и включает знакомство студентов с целями и задачами 
производственной практики, дневником практики и заданий, которые необходимо выполнить. 

3 этап – основной – осуществляется в течение 2 недель в образовательных организациях. Данный 
период насыщенный, т.к. в этот период производственной практики студенты выполняют предусмот-
ренные программой задания дневник, и оказывают помощь классному руководителю в организации 
и проведении всех форм воспитательной работы и внеурочной деятельности с обучающимися. Во 
время основного этапа студент заполняет дневник производственной практики «Классное руковод-
ство», полностью выполняет все задания, и прикрепляет к дневнику характеристику его работы, ко-
торую дает классный руководитель. 

Важным моментом основного этапа является проведение консультаций, на которых осуществля-
ется разбор проблемных мест выполненных заданий, корректировка классного часа эстетической 
направленности, а внеклассных мероприятий из циклов «Разговоры о важном» и «Россия – мои гори-
зонты». 

4 этап практики – заключительный – проводится в университете и заключается в проверке мате-
риалов практики (дневники и приложения к дневнику) и подведении итогов на итоговой конференции 
по практике «Классное руководство». Очень важно на этом этапе отметить положительные моменты 
практики, провести работу над проблемами и трудностями, и дать рекомендации для дальнейшей де-
ятельности студентов-филологов на последующих практиках в образовательных учреждениях. 

В подведение итогов хотелось бы сказать, что эффективная организация производственной прак-
тики «Классное руководство», быстрая реакция на возникающие сложности и проблемы, появляющи-
еся у студентов-филологов в ходе данной практики, является залогом успешности подготовки буду-
щих учителей к эстетическому воспитанию школьников, позволит в дальнейшем оперативно решать 
актуальные задачи в деятельности классного руководителя. 
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Социально-экономические изменения, происходящие сегодня в обществе, а также обострение ха-
рактерных для эпохи турбулентности специфических проблем, связанных с актуализацией правового 
поля, неблагоприятной демографическая ситуацией, конфликтами, ростом негативных тенденций в 
структуре качества жизни населения и т. д. приводят к тому, что определенная часть граждан не мо-
жет оценивать свою жизнь как стабильную и комфортную (по данным социологического исследова-
ния в апреле–мае 2024 г. среди жителей Забайкальского края менее 30% опрошенных удовлетворены 
качеством жизни, из них более половины респондентов составляли граждане пожилого возраста). 

В этих условиях особенно обостряются проблемы социально незащищенных слоев населения и, в 
первую очередь, пожилых и престарелых граждан, в структуре которых ведущее место принадлежит 
тяжелому материальному положению и понижению экономического статуса – 39,4%, проблемам, 
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связанным с состоянием здоровья, включая необходимость медико-социальной помощи – 48,5%, оди-
ночество и невостребованность в профессии – 56%, негативное эмоциональное состояние – 62,3% (по 
данным социологического исследования, которое проводилось в апреле–мае 2024 г. методом адрес-
ного опроса, выборку составили 714 респондентов в возрасте старше 60 лет). 

Отметим, что одним из определяющих признаков культуры и цивилизованности общества явля-
ются социальные и правовые гарантии социальной защиты пожилых граждан, в пул которых тради-
ционно входит реализация общих технологий социальной работы: социальная адаптация, социальная 
реабилитация, социальное сопровождение, социальное обслуживание и т.п. [6, с. 2]. 

Развитию социального обслуживания пожилых предается в России с каждым годом все большее 
значение – оно рассматривается как важное и необходимое дополнение к денежным выплатам, значи-
тельно повышающим эффективность всей государственной системы социального обеспечения. 

В соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к пожилым от-
носятся люди в возрасте от 60 до 74 лет, к старым – в возрасте 75–89 лет, к долгожителям – люди в 
возрасте 90 лет и старше [2]. 

Сегодня, в нашей стране, как и во всем мире прогнозируется выравнивание процентных долей по-
жилых людей и молодежи (от 17% в 2015 г. до 20% в 2024 г. и, в прогнозируемом будущем 27% к 
2046 г.). 

Одними из главных причин старения населения по-прежнему остаются снижение рождаемости, 
увеличение продолжительности жизни лиц старших возрастных групп благодаря прогрессу меди-
цины, общему повышению качества жизни населения 1, с. 7–11. 

Однако за последние годы существенно возросло значение социальных факторов как причин ак-
тивной востребованности реализации технологий социальной работы с пожилыми гражданами. Од-
ной из технологий, социальный запрос которой повышается остается социальное обслуживание как в 
стационарной и полустационарной форме, так и на дому. В результате довольно значительная часть 
(8–14%) стационарного фонда медицинских учреждений занята социальными пациентами. Социаль-
ным следует считать пациента, получающего стационарные социально-медицинские услуги не по ме-
дицинским показаниям, а, в основном, по социальным причинам. 

Среди получателей социальных услуг пожилого возраста, нуждающихся в реализации технологии 
социального обслуживания, процент выше – от 15 до 20% ежегодно. 

Помимо специализированных учреждений системы социальной защиты населения медицинская и 
социальная помощь таким гражданам предоставляется и на базе учреждений системы здравоохранения. 

Официальный пул услуг включает обеспечение питанием, одеждой, медикаментами, мероприяти-
ями программы социальной реабилитации, при необходимости сестринским уходом и врачебным 
наблюдением. Медицинское учреждение заключает с получателем услуг договор на предоставление 
медицинской и социальной помощи с оплатой этих услуг из расчета 80% его пенсии. 

Сегодня, ведущей причиной направления в стационар людей пожилого является отсутствие род-
ственников или соседей, способных организовать уход, или отсутствие возможностей для организа-
ции такого ухода на должном уровне. 

Потребность в уходе обусловлена тем, что в пожилом возрасте человек уже не в состоянии само-
стоятельно передвигаться по квартире, принимать пищу и соблюдать личную гигиену. Частой причи-
ной направления в стационар является не инвалидность, а неудовлетворительные жилищно-бытовые 
условия, которые не позволяют оставаться дома одному, особенно в зимнее время. Нередко основной 
причиной пребывания в стационаре или в социальном приюте является крайне низкий уровень жизни, 
не имеющего средств для приобретения медикаментов, продуктов питания, одежды и т. д. При пра-
вильной организации стационарная помощь может быть с успехом заменена предоставлением соци-
ального обслуживания на дому. 

Основной направленностью в реализации технологий социальной работы с пожилыми людьми и 
организации социальной помощи остаются: 

– система медико-социальных мер в отношении лиц пожилого возраста, которая направлена как 
на лечение заболевания, так и на восстановление индивидуального психофизического, сохранного 
ментального состояния; 

– повышение социальной активности, в том числе через вовлечение лиц пожилого возраста в во-
лонтерскую деятельность, организацию досуга и т. п.; 

– активизация личностного потенциала пожилых людей, развитие у навыков само- и взаимопо-
мощи, создание условий для обеспечения их социальной интеграции и адаптации, а также независи-
мого существования в обществе; 

– социально-трудовая реабилитация, программно-ориентированную исходя из общего состояния 
организма, так как сохранение, продление трудоспособности и профессионально-трудовая реабили-
тация лиц старших возрастов – важное условие подготовки к старости и экологичного старения. 

Таким образом, в учреждениях системы социальной защиты населения, системы здравоохранения, 
важное место принадлежит и активно реализуется различная направленность социального обслужи-
вания пожилых граждан, как в организационном, так и в содержательном плане, и которое остается 
одной из важнейших и востребованных технологий социальной работы, а также опосредованно 
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актуализируется осознание роли специалиста социальной сферы как представителя особой, интегри-
рующей профессии, способного обеспечить объединение различных аспектов социального обслужи-
вания пожилых граждан. 
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Аннотация: в представленной к обсуждению работе рассматривается проблема влияния дет-
ско-родительских отношений на психологическое здоровье детей младшего школьного возраста. 
Обоснована социально-психологическая актуальность выбранной темы. Анализируются резуль-
таты исследований о роли семьи и детско-родительских отношений в происхождении и развитии 
психологического здоровья детей. Представлено эмпирическое исследование, подтвердившее предпо-
ложение о влиянии типов родительского отношения на психологическое здоровье школьников. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, психологическое здоровье, детско-родительские 
отношения, конфликт, тревожность, страх, агрессия, эмоциональная привязанность, психосомати-
ческие проблемы, родители, психологическое неблагополучие, психологическая безопасность, семья. 

Одной из значимых социальных ценностей в год семьи является сохранность и укрепление психо-
логического здоровья детей и подростков при гармонизации детско-родительских отношений. По-
мимо социальной актуальности проблема психологического здоровья определяется наличием проти-
воречия между государственной задачей в обеспечении гармоничного развития личности и реальной 
статистикой в ухудшении нервно-психических заболеваний и расстройств детей и подростков. По 
данным исследования В.В. Захаренкова и И.Л. Левиной заявлено, что 60% младших школьников 
имеют симптомы неблагополучного состояния психического здоровья [4]. Психологическое здоровье 
характеризуется нарушениями эмоционально-волевой сферы и проявляется в виде тревоги, страхов, 
агрессии, болезненной самооценке, нарушении коммуникации. Учёные утверждают, что психическое 
здоровье является основой психологического здоровья. Этот психологический феномен включает в 
себя две дефиниции: «психология человека» и «психология здоровья». В большинстве своем, иссле-
дователи сходятся в таких ключевых позициях, трактуя понятие «психологическое здоровье»: это 
стрессоустойчивость, гармония и духовность, эмоциональная отзывчивость. 

Актуальность темы очевидна и она подкрепляется растущим количеством исследований и публи-
каций в СМИ учёными разных направлений: психологами, педагогами, медиками, социологами, фи-
зиологами. Нами замечено, что в поле обсуждаемых вопросов о психологическом здоровье детей 
младшего школьного возраста в активной стадии находятся проблемы социального окружения детей 
и их влияние на психологический статус ребёнка. Признание большого значения семейной среды в 
становлении и развитии ребёнка привело к растущему интересу исследователей по изучению факто-
ров детско-родительских отношений в сохранности психического здоровья детей. Учёные В.Г. Булы-
гина, О.В. Магденко, Е.В. Чистякова считают, что недостаточное эмоционально-искреннее выраже-
ние родительских чувств приводит к психосоматическим проблемам детей [1; 3]. Л.В. Абольян отме-
чает ситуацию, когда недостаток эмоциональной привязанности ребёнка к матери приводит к психо-
логическим проблемам в его отношениях с окружающими [2]. 

Согласно мнению Т.А. Македон, А.И. Захарова, В.Н. Мясищева и других авторов, занимающихся 
рассмотрением характера взаимоотношений и психологического здоровья, «в воспитании ребенка 
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семья выступает в качестве положительного или отрицательного фактора» [5]. Г.И. Репринцева счи-
тает, что одним из факторов, усиливающим появление у детей психопатологических симптомов, яв-
ляется характер детско-родительских отношений. По её мнению, это недостаточность принятия роди-
телем ребёнка, недоверчивость, авторитарность или гиперопека [6]. 

Следовательно, исходя из анализа исследований и научных работ о роли семьи и детско-родитель-
ских отношений в происхождении и развитии психологического здоровья детей, можно говорить об 
их важности, но научно-методических разработок по этой проблеме нами выявлено недостаточно. 
Исходя из актуальности и противоречия, можно определить тему работы: «Исследование влияния 
детско-родительских отношений на психологическое здоровье младших школьников». Объектом ис-
следования являются детско-родительские отношения; предметом – процесс влияния детско-роди-
тельских отношений на психологическое здоровье младших школьников. 

Целью данной статьи является анализ фрагмента эмпирического исследования о взаимосвязи и 
влиянии стилей семейного воспитания на психологическое здоровье детей. Для её реализации были 
определены задачи: теоретический анализ научных работ по заявленной теме; краткое описание эм-
пирического исследования; составление выводов по его результатам. 

Методологическим основанием исследования выбран гуманистический подход к семье ( авторы В. 
Сатир, Э.С. Спиваковская); системно-структурный подход к исследованию семейных взаимосвязей ( 
учёные С.И. Голод, А.Б. Орлов, И.А. Вальковская и др. ). В группу методов включены: теоретические 

(анализ, синтез, обобщение) и эмпирические (диагностические методики, наблюдение, беседа, ан-
кетирование). Базой исследования является МБОУ СОШ №34 г.Краснодар. Испытуемые младшие 
школьники 4-б класса, 26 человек и их родители- 24 человека. В программу исследования вошли такие 
мероприятия: классное собрание с родителями и беседа о методах воспитания и их влиянии на психо-
логическое здоровье детей; беседа о цели опытной работы и её значении в возможной корректировке 
детско-родительских отношений; диагностические мероприятия с родителями (онлайн формат), диа-
гностика школьников; беседа с учителями; заключительный круглый стол с родителями по обсужде-
нию обработанных диагностических методик. Диагностическими инструментами явились: тест-
опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столина), ориентированный на выявление ро-
дительского отношения к ребёнку; методика по выявлению родительского стиля «Взаимодействие 
родитель – ребенок» (ВРР) автора И.М. Марковской. 

Результаты диагностики отношения родителей к детям по методике ВРР представлены в таблице 
1 (полученные сырые данные были переведены в проценты в соответствии с приведенными показате-
лями стандартизации). 

Таблица 1 
Распределение показателей отношения родителей к детям по уровням  

выраженности (в %) отношений к ребёнку. 
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Высокий 64 30 30 21 15 24 21 35 20 8 

Средний 16 56 46 57 21 46 57 35 30 57 

Низкий 54 14 24 22 30 30 22 30 50 35 
 
Среди показателей ВРР высокого уровня большинство родителей (64%) отметили требователь-

ность к ребенку, что свидетельствует о проблемах во взаимоотношениях родителей с детьми. Выяв-
лено, что 16% родителей проявляют разумную умеренность в своих требованиях (средний уровень). 
Только 15% родителей проявляют принятие ребёнка. То есть можно предположить, что большинство 
родителей достаточно строги и требовательны к детям. Вместе с тем, самый низкий процент ответов 
по шкале о полной удовлетворенности отношениями с детьми (указали только 8% родителей). 

На основе полученных результатов отметим следующее: оптимальные родительские отношения 
наблюдаются у 35% родителей; к нейтральному стилю относятся 45% семей; родительские отношения 
с негативным характером составляют 20% из числа опрошенных. 

Следовательно, на основании изученного, можно предположить, что недостаток родительской за-
боты проявляется в том, что младшие школьники переживают трудности в школе; замыкаются в себе, 
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отгораживаются от взрослых, включая родителей; у них ухудшаются отношения со сверстниками; 
изменяется ролевое поведение; они дерзят и конфликтуют, нарастает тревожность. Всё это влияет на 
формирование психосоматических проблем. 

Следующим диагностическим инструментом является опросник А.Я. Варга, В.В. Столина. Резуль-
таты обработаны, осуществлён корреляционный анализ и данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Корреляционные связи между признаками психологического неблагополучия  

и характеристиками детско-родительских отношений 
Типы детско-родительского 

отношения 
Симптомы психологических 

проблем со здоровьем Коэффициент корреляции 

Отвержение: эмоциональное 
отвержение или принятие ребёнка 

Конфликтность, 
раздражительность, тревожность, 
эмоциональная нестабильность

0,362 

Кооперация: стремление 
к сотрудничеству, подавление  
инициативы 

Недо недоверие ребенка к новому,
проблемы социализации  
и психомоторной активности

0, 336 

Симбиоз: коммуникативное 
взаимодействие, подчинение своим 
намерениям 

Подавляется инициатива, 
заниженная самооценка – 0,310 

Гиперсоциализация: демократичность 
или авторитарность 

Недоверие к людям, агрессивность, 
эгоцентризм -0,432 

Инфантилизация: отношение 
к способностям, недооценка  
возможностей ребёнка 

Астенические черты, слезливость, 
слабость, робость, капризность  – 0,426 

 
При исследовании детско-родительских отношений нами выявлены такие его типы, при которых 

родители в основном проявляют напряжённое отношение к детям. Это симбиоз, гиперсоциализация, 
инфантилизация. В результате обработки и интерпретации полученных данных были выявлены кор-
реляционные взаимосвязи признаков психологического неблагополучия с показателями детско-роди-
тельских отношений. Например, показательной по нашему мнению, является установленная отрица-
тельная корреляционная связь между авторитарной гиперсоциализацией и недоверчивостью ребенка. 
В таких условиях воспитания у ребёнка формируется эгоцентризм и недоверие к окружающим. Такая 
же отрицательная корреляционная зависимость диагностируется при отношении к ребёнку как гипер-
социализация, При безусловной авторитарности подавляются личностные качества, интересы ре-
бёнка, его стремление к автономности и самостоятельности. Такой тип отношений влияет на психо-
логическое здоровье, не способствует ему. Выявлена также отрицательная корреляция при типе отно-
шений к детям- инфантилизация: родитель недооценивает возможности ребёнка, в результате форми-
руются астенические черты, неуверенность. 

Завершая статью, обобщим изложенное: детско-родительские отношения влияют на психосомати-
ческое состояние детей в случае, когда они дисгармоничны. Считаем целесообразным планировать 
работу с родителями по просвещению возрастных и психологических особенностей младших школь-
ников, организовывать родительские тренинги и круглые столы по проблемам общения в семье, сти-
лей взаимодействия и влияния на психологическое благополучие членов семьи. Следующим этапом 
нашего исследования может быть разработка программы родительской компетентности и реализация 
её на практике. 
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Йога – это древнейшая практика, перенятая от индийской культуры, которая сочетает физические 
упражнения, дыхательные техники и медитацию. С течением времени йога стала популярной во всем 
мире, привлекая людей разных возрастов.  

Слово «yoga» имеет значение, переводимое как «гармония», указывая на цели, отраженные в прак-
тике. 

После нескольких недель упражнений можно ощутить, какие именно дает вам преимущества йога. 
Ведь она помогает обучиться ощущать свое тело, управлять самочувствием, углубить силу своих лег-
ких. При этом эффект виден достаточно быстро. 

У занятий йогой критически мало как медицинских, так и возрастных противопоказаний. Началь-
ный уровень подготовки не имеет действительного значения. Сейчас модны коллективные уроки как 
с детьми, так и со старшими поколениями, индивидуальные оздоровительные сеансы и для семей. 

Физические аспекты влияния йоги на организм. 
1. Улучшение гибкости. 
Это один из самых известных эффектов йоги. Регулярные занятия помогают растянуть и мышцы, 

насытив их кровью и кислородом, что особенно полезно для людей, проводящих много времени в 
сидячем положении. 

2. Укрепление мышц. 
Многие позы в йоге требуют устойчивости, прочности, баланса. Выполняя их человек укрепляет 

свое тело. Замечено, что занятия йогой могут сделать сильнее и выносливее мышцы корпуса, рук и 
ног, что в свою очередь снижает риск травм и увеличивает силовые показатели. 

3. Улучшение осанки. 
Но при занятиях йогой укрепляются не только мышцы корпуса, рук и ног, а еще и мышцы спины 

и плечевого пояса, что мешает портится осанке человека при длительной работе за компьютером. 
Правильная осанка уменьшает нагрузку на позвоночник и может снизить болевые ощущения, связан-
ные с неправильным сидением и физическим перенапряжением. 

4. Стимуляция кровообращения. 
Мягкие растяжения и дыхательные упражнения увеличивают приток крови к мышцам и органам, 

что способствует улучшению обмена веществ и общего состояния здоровья. 
5. Улучшение работы дыхательной системы 
Дыхательные практики играют важную роль в йоге. Они помогают расширить легкие, улучшить 

кислородный обмен и способствуют общему оздоровлению органов дыхания. 
Психическое и эмоциональное влияние. 
1. Снижение стресса 
Йога способствует расслаблению и уменьшению уровня стресса благодаря медитации и концен-

трации на дыхательных упражнениях. Это помогает снизить уровень кортизола – гормона стресса. 
2. Улучшение концентрации и внимания 
Практика медитации развивает способность сосредотачиваться и повышает внимательность. Это 

особенно полезно в современных условиях, когда люди сталкиваются с постоянными отвлекающими 
факторами. 

3. Эмоциональное равновесие 
Йога способствует гармонии и балансу в эмоциональной сфере. Многие практикующие отмечают 

улучшение настроения и уменьшение тревожности, что положительно влияет на общий уровень сча-
стья. 

4. Снижение уровня депрессии 
Исследования показывают, что занятия йогой могут снизить симптомы депрессии и тревожных 

расстройств. Это связано с комбинацией физической активности, медитации и глубокого дыхания. 
Кроме телесного и эмоционального влияния, йога также может существенно улучшить когнитив-

ные функции. Исследования показывают, что регулярная практика йоги способствует увеличению 
объема серого вещества в мозге, что положительно сказывается на обучении и памяти. Люди, 
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занимающиеся йогой, отмечают улучшение креативности и способности к решению задач, что может 
быть полезным как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. 

Йога также способствует улучшению качества сна. Уменьшение уровня стресса, расслабление 
мышц и дыхательные практики помогают людям легче засыпать и повышают общую продолжитель-
ность и качество сна. Хороший сон, в свою очередь, играет ключевую роль в восстановлении орга-
низма и поддержании психического здоровья. 

Нельзя забывать и о социальной стороне йоги. Занятия в группах создают атмосферу поддержки и 
взаимопонимания, что положительно влияет на эмоциональное состояние. Общение с единомышлен-
никами помогает находить мотивацию и формировать позитивное окружение. 

Таким образом, йога является универсальным инструментом для достижения физического и пси-
хического благополучия, способствуя всестороннему развитию личности. 

Заключение. 
Йога – это целая система, направленная на гармонизацию тела и разума. Регулярные занятия йогой 

могут привести к значительным улучшениям как в физическом, так и в эмоциональном состоянии. 
Однако важно помнить, что эффективность занятий зависит от регулярности и индивидуального под-
хода. Начинать практику лучше под руководством опытного инструктора, чтобы избежать травм и 
максимально использовать потенциал йоги для тела и ума. 

Список литературы 
1. Aйенгaр Б.К.С. Йoгa. Путь к здоровью / Б.К.С. Aйенгaр. – М.: Флинта, 2016. – 336 с. 
2. Быков О. Гимнастика от ста недугов / О. Быков // Физкультура и спорт. – 2002. – №7. 
3. Ферштайн Г. Энциклопедия йоги / Г. Ферштайн; пер. с англ. А. Гарькавого. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 728 с. 
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ласалюте.рф/blog/polza-zanyatij (дата обращения: 06.11.2024). 
5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dzhmao.ru/info/articles/o-polozhitelnom-vliyanii-yogi-na-organizm/ (дата 

обращения: 06.11.2024). 
 

Попова Олеся Сергеевна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет  
физической культуры, спорта и туризма» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается необходимость и актуальность создания условий для 
повышения психологической устойчивости будущих специалистов реабилитационной деятельности. 
Проведена оценка уровня психологической гибкости, стрессоустойчивости и эмоционального интел-
лекта студентов, обучающихся по направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)». 

Ключевые слова: психологическая устойчивость, стрессоустойчивость, устойчивость личности 
студентов, реабилитационная деятельность. 

Специалисты по реабилитационной работе неизбежно сталкиваются с различного рода стрессо-
выми ситуациями. Вступая во взаимодействия с людьми, которые имеют различные отклонения в со-
стоянии здоровья (ОВЗ), а нередко и инвалидность, специалист по физической реабилитации для эф-
фективной профессиональной деятельности должен обладать высоким уровнем эмоциональной и пси-
хологической устойчивости [2]. 

Наличие серьезных физических дефектов практически всегда вызывает сопутствующие психоло-
гические особенности у субъекта деятельности специалиста по физической реабилитации. К основ-
ным проявлениям, которые свойственны людям, имеющим серьезные отклонения в состоянии здоро-
вья можно отнести апатию, потерю смысла жизни, озлобленность, нежелание идти на контакт, резкое 
снижение самооценки, ощущение своей потерянности для общества. Особенно ярко вышеперечис-
ленные черты личности проявляются в том случае, если дефект был получен в процессе жизни, а не 
был врожденным. Это объясняется тем, что потеря здоровья и способности продолжать свою привыч-
ную жизнь становится серьезной кризисной ситуацией и, как следствие, в большинстве случаев при-
водит к развитию психологической травмы. 

Так же достаточно сложной категорией для работы являются дети, имеющие отклонения в состо-
янии здоровья, и члены их семьи. Появление в семье ребенка с инвалидностью приводит к серьезным 
эмоциональным переживаниям, особенно у матерей. Женщина, столкнувшаяся с серьезным недугом 
у своего ребенка, переживает чувство вины, озлобленность, одиночество в своем горе. Однако в рам-
ках реализации принципа роли микросоциума мать ребенка с ОВЗ является полноправным 



Интегративные подходы в процессе психолого-педагогического сопровождения современного человека 
 

453 
 

участником реабилитационного процесса и требует внимания со стороны специалиста по физической 
реабилитации [1]. 

Важно отметить, что при работе с маломобильными группа населения специалист по физической 
реабилитации так же сталкивается с необходимостью помощи в передвижении и выполнении упраж-
нений занимающимся, что в свою очередь требует значительных физических усилий. 

Вышеперечисленные особенности контингента, с которым в своей профессиональной деятельно-
сти встречается специалист по реабилитационной работе, предъявляют серьезные требования к его 
личностным качествам. Способность продолжать выполнять свою профессиональную деятельность, 
адаптироваться под изменяющиеся условия труда, умение наладить коммуникацию с занимающи-
мися, продолжать оставаться устойчивым и при этом быть эмпатичным – это только малая часть не-
обходимых составляющих специалиста по реабилитации. 

Для повышения конкурентоспособности на рынке труда, профессионального роста и устойчиво-
сти к эмоциональному выгоранию встает вопрос о необходимости развития психологической устой-
чивости у специалистов по реабилитации еще на этапе их учебной подготовки к будущей профессио-
нальной деятельности. 

Вопрос устойчивости личности является одним из наиболее актуальных и исследуемых в психо-
логии, особенно важно это становится в современной политической ситуации. Данное понятие явля-
ется интегральным и включает в себя устойчивость к негативным факторам внешней среды, и в то же 
время, способность адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям жизни [4]. 

Для оценки уровня психологической устойчивости будущих специалистов реабилитационной де-
ятельности была проведена оценка показателей следующих диагностических методик: опросник пси-
хологической гибкости (CompACT), краткая шкала стрессоустойчивости, (КШСУ) (Е.В. Располин, 
2009), тест эмоционального интеллекта Холла [3]. 

В констатирующем эксперименте приняли участие 25 обучающихся 4 курса направления подго-
товки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная фи-
зическая культура)» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма» г. Краснодар. 

Анализ результатов анкетирования респондентов показал, что уровень стрессоустойчивости в те-
сте КШСУ составил: «низкий уровень» – 30%, «средний уровень» – 70%, «высокий уровень» выявлен 
не был. 

При анализе результатов теста эмоционального интеллекта Холла на себя обращает внимание, что 
количество исследуемых, имеющих низкий показатель по шкале «Управление своими эмоциями» со-
ставил 55%, так же 20% имели низкий показатель по шкале «Управление эмоциями других», низкий 
уровень по шкале «Эмпатия» имели 10% респондентов. Выявленные показатели свидетельствуют о 
возможном развитии сложностей в коммуникации, недостаточной эмоциональной гибкости, низком 
уровне развития навыков положительного влияния на эмоциональный фон подопечных в своей буду-
щей профессиональной деятельности. 

При оценке психологической гибкости на себя обращает внимание тот факт, что 40% респонден-
тов имели недостаточный уровень развития данного показателя, что так же может негативно влиять 
на психологическую устойчивость при работе с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

Количественный анализ полученных данных позволил сделать вывод о недостаточном уровне раз-
вития у будущих специалистов реабилитационной деятельности таких личностных показателей, как 
стрессоустойчивость, способность управлять своими эмоциями (эмоциональная гибкость), откры-
тость опыту, поведенческая осознанность. 

Полученные результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о необходимости даль-
нейшего изучении и определения характеристик личности, влияющих на психологическую устойчи-
вость в данной профессии, а так же способы и методы повышения уровня их развития и разработки 
данной области профессиональной подготовки специалистов по физической реабилитации. Необхо-
димость повышения психологической устойчивости у работников данной области обусловлена тем, 
что в своей профессиональной деятельности она регулярно находятся в сложных ситуациях, которые 
требуют высокого уровня развития данного показателя. Активная работа, направленная на повыше-
ние устойчивости будущих специалистов еще в процессе обучения на этапе профессиональной под-
готовки будет способствовать быстрой адаптации молодого специалиста при трудоустройстве, позво-
лит повысить эффективность их трудовой деятельности, противостоять эмоциональному выгоранию 
и предотвратить уход из профессии. 
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Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой важный аспект образовательного 
процесса, направленный на создание оптимальных условий для развития личности обучающегося. В 
современных условиях интегративные подходы становятся все более актуальными, поскольку обес-
печивают комплексное взаимодействие различных дисциплин и методов в процессе сопровождения. 

Интегративный подход в педагогике предполагает рассмотрение различных аспектов педагогиче-
ского процесса как единого целого, которое дает новый качественный результат, новое системное и 
целостное образование. 

В словаре-справочнике современного образования интегративный подход трактуется как сбалан-
сированное объединение некоторой совокупности методов исследования, которые используются при 
изучении сложных системных явлений, процессов, объектов [8]. 

По мнению Е.О. Галицких, сущностью интегративного подхода, его внутренней основой и содер-
жанием является целостность образовательного пространства в вузе в единстве его направлений: меж-
предметного, внутрипредметного, межличностного и внутриличностного уровней интеграции [1]. 

В профессиональном образовании интеграция изучается с социально-педагогической точки зрения 
и трактуется как процесс и результат новообразования целостной группы профессий, которая обла-
дает системными качествами межотраслевого, отраслевого и внутриотраслевого взаимодействия, 
конвергенции и дивергенции профессий, а также механизмами взаимосвязи и изменения трудовых 
функций работника, содержания и структуры профессиональной подготовки, обусловленных обрат-
ной связью образуемых системных средств и качеств профессиональной деятельности [4]. 

Подготовка специалистов в области правоохранительной деятельности также требует внедрения 
интегративных подходов в образовательный процесс. Это связано с необходимостью формирования 
у будущих полицейских не только профессиональных навыков, но и интегральных качеств личности, 
таких как рефлексивность, креативность и социальная ответственность [3]. 

Междисциплинарность позволяет будущим полицейским развивать навыки, необходимые для ра-
боты в сложных и постоянно меняющихся условиях. Например, курсанты изучают не только разные 
отрасли права, но и психологию, социологию, логику, экономику, риторику, профессиональную этику 
и служебный этикет и другие, которые часто тесно переплетены. Интеграция различных областей зна-
ний способствует более глубокому пониманию разных процессов и повышает эффективность психо-
лого-педагогического сопровождения [5]. 

Интегративная подготовка будущих полицейских в высших учебных заведениях включает исполь-
зование различных методов обучения и педагогических технологий, направленных на формирование 
комплексных профессиональных навыков и компетенций. Важное место занимают активные методы 
обучения, которые способствуют эффективному усвоению знаний и формированию необходимых 
профессиональных навыков, в частности. 

1. Деловые игры моделируют реальные ситуации, с которыми могут столкнуться полицейские, 
позволяя курсантам отрабатывать навыки взаимодействия в команде, принятия решений, и анализа 
ситуаций в безопасной учебной среде. Деловые игры способствуют развитию критического мышле-
ния и способности к быстрой адаптации [2]. 

2. Кейс-метод включает в себя анализ конкретных случаев из практики правоохранительных орга-
нов. Обучающиеся работают с реальными или смоделированными ситуациями, что позволяет им при-
менять теоретические знания на практике и развивать аналитические навыки [7]. 

3. Ситуационные задания моделируют типовые ситуации служебной деятельности, такие как за-
держание правонарушителей или взаимодействие с гражданами. Это помогает курсантам освоить 
практические навыки, необходимые для их будущей работы [6]. 
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4. Комплексные занятия объединяют несколько дисциплин (физическую, огневую, тактическую и 
правовую подготовку) в одном учебном процессе. Такие занятия позволяют курсантам видеть взаи-
мосвязь между различными аспектами обучения и применять их в интегрированной форме. 

5. Тренинги по развитию социальных компетенций направлены на развитие эмоционального ин-
теллекта и навыков общения, что крайне важно для работы в правоохранительных органах. Курсантам 
предоставляется возможность отрабатывать навыки управления конфликтами и взаимодействия с раз-
личными группами населения. 

Интегративный подход в подготовке будущих полицейских обеспечивают комплексное развитие 
профессиональных навыков, необходимых для успешного выполнения служебных обязанностей. Ис-
пользование активных методов обучения, комплексных занятий и современных технологий позволяет 
создать эффективную образовательную среду для формирования квалифицированных специалистов 
в области правоохранительной деятельности. 

Интегративный подход в образовании предлагает ряд значительных преимуществ по сравнению с 
традиционными методами обучения, которые касаются как образовательного процесса, так и личност-
ного развития обучающихся: 

интегративный подход способствует развитию критического мышления у обучающихся, по-
скольку они работают со многими источниками информации и обсуждают разные идеи, что позволяет 
им глубже анализировать и осмысливать материал; 

интеграция различных дисциплин помогает обучающимся формировать всестороннее представле-
ние о мире и взаимосвязях между различными областями знаний, что делает обучение более осмыс-
ленным и позволяет лучше понять изучаемый материал; 

интеграция знаний из разных областей делает обучение более актуальным и связанным с реальной 
жизнью, что помогает обучающимся адаптироваться к проблемам общества и профессиональной де-
ятельности. 

Таким образом, интегративные подходы в психолого-педагогическом сопровождении современ-
ного человека способствуют созданию эффективной системы поддержки обучающихся. Они позво-
ляют учитывать индивидуальные особенности каждого студента, обеспечивая тем самым более высо-
кий уровень их личностного и профессионального развития. 

Таким образом, интегративный подход в образовании играет ключевую роль в развитии навыков 
будущего у обучающихся, готовящихся к работе в правоохранительных органах. Он не только фор-
мирует профессиональные компетенции, но и развивает личностные качества, необходимые для 
успешного выполнения задач в сложных условиях современного общества. 
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Этап завершения спортивной карьеры является существенным переломным моментом для спортс-
менов, требующим адаптации к новой социальной среде и построения планов на будущее. 

Одной из первых исследовательниц проблемы кризиса завершения спортивной карьеры среди рос-
сийских учёных была Н.Б. Стамбулова. Впоследствии эту тему разрабатывали И.Б. Иванов, О.Ю. Се-
наторова, Д.К. Давлекалиев и С.Н. Шихвердиев. 

Кризис в спортивной карьере Н.Б. Стамбулова рассматривает как переходный этап, характеризу-
ющийся внутренними противоречиями. Успешное разрешение этих противоречий важно для продол-
жения спортивной деятельности. Предвидение и подготовка к подобным кризисам позволяют спортс-
мену преодолеть их более эффективно [5]. 

По мнению И.Б. Иванова, переход от спортивной деятельности к жизни после спорта представляет 
собой кризисный период, сопровождающийся незнакомыми трудностями и сильными эмоциями (пе-
реживаниями) [3]. Кризис в данном контексте понимается как ключевой этап становления личности, 
сопряженный с определенными трудностями и рисками, среди которых особенно выделяются про-
блемы профессионального самоопределения. 

Профессиональный выбор зачастую даётся спортсменам непросто, поскольку устоявшаяся спор-
тивная идентичность, сформированная годами, замедляет процесс поиска новой области для саморе-
ализации. Успешное социально-профессиональное самоопределение в этот период критически важно 
для сохранения психологического благополучия и предотвращения негативных последствий в виде 
депрессии, потери смысла жизни и профессиональной неустроенности. 

В исследованиях С.Н. Шихвердиева, посвящённых изучению особенностей психологической 
адаптации у спортсменов на завершающем этапе карьеры, рассматриваются три уровня адаптации – 
психофизиологический, личностный и социально-психологический и их взаимосвязь между возрас-
том, спортивным стажем, уровнем квалификации спортсменов [8]. 

Психофизиологическая адаптация у спортсменов с возрастом снижается, что проявляется в нарас-
тании психологических и поведенческих симптомов стресса, особенно остро ощущаемых при завер-
шении спортивной карьеры. Это вполне объяснимо, так как увеличение возрастного разрыва в про-
фессиональных достижениях по сравнению со сверстниками затрудняет профессиональное самоопре-
деление, сужая круг возможностей и повышая социальную ответственность [8]. 

Завершение спортивной карьеры сказывается на самооценке и эмоциональном состоянии спортс-
менов, меняя их личностную адаптацию. У старших спортсменов снижается самооценка из-за ухуд-
шения спортивных результатов, но повышается самоконтроль и внутренняя ответственность за не-
удачи. При этом у них наблюдается более высокая степень фрустрации и ригидность, затрудняющие 
переход к другим видам деятельности [8]. 

Социально-психологическая адаптация спортсменов, находящихся на этапе завершения спортив-
ной карьеры, напрямую зависит от их профессионального самоопределения и оценки собственных 
профессиональных достижений. Таким образом, осознанный выбор профессии и высокий уровень 
профессионального самоопределения способствуют лучшей адаптации [8]. 

В результате исследования С.Н. Шихвердиева были получены следующие результаты. 
1. Возраст спортсменов является значимым фактором, влияющим на их психологическую адапта-

цию после завершения спортивной карьеры, особенно заметно это влияние на психофизиологическом 
уровне, в меньшей степени – на личностном и социально-психологическом. 

2. Продолжительность спортивной карьеры коррелирует с психологической адаптацией спортсме-
нов после завершения выступлений. Наиболее сильная связь прослеживается с личностной 
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адаптацией, слабее – с социально-психологической, а влияние на психофизиологическую адаптацию 
минимально. 

3. Уровень спортивной квалификации спортсменов оказывает влияние на их психологическую 
адаптацию после завершения карьеры, сильнее всего – на социально-психологическую, слабее – на 
личностную и психофизиологическую [8]. 

В целях изучения специфики социально-профессионального определения В.Н. Шихвердиевым 
было проведено исследование у 228 спортсменов (разного возраста, пола, спортивной специализации 
и уровня мастерства), находящихся на этапе завершения спортивной карьеры. 

И.Б. Иванов предположил, что завершение спортивной карьеры часто сопровождается негатив-
ными психическими состояниями у спортсменов, которые могут быть успешно скорректированы с 
помощью психологического консультирования [2]. 

Исследование психического состояния И.Б. Иванова включало две группы участников: 
1) 59 спортсменов, находящихся на стадии завершения карьеры; 
2) 54 спортсмена, завершивших карьеру менее года назад [2]. 
Исследование И.Б. Иванова показало, что и завершающие спортивную карьеру, и бывшие спортс-

мены (завершившие карьеру менее года назад) рассматривают завершение спортивной карьеры как 
кризисный период. Более того, психологические трудности после завершения карьеры оказались ост-
рее, чем непосредственно перед ее окончанием. Основная потребность в психологической поддержке 
у обеих групп – помощь в профессиональном самоопределении и преодолении негативных (диском-
фортных) эмоций [3] 

В целях изучения особенностей социально-профессионального самоопределения В.Н. Шихвер-
диев провел обследование 228 спортсменов на завершающем этапе карьеры, представивших различ-
ные возрастные группы, пол, спортивные дисциплины и уровни мастерства [7]. 

Результаты исследования В.Н. Шихвердиева выявили значительные сложности в социально-про-
фессиональном самоопределении спортсменов, завершающих карьеру, которые можно выделить в 
две группы: относительно самоопределившиеся спортсмены; спортсмены, испытывающие трудности 
с выбором будущей профессии [7]. 

Наибольшие различия в ответах спортсменов, завершающих карьеру, наблюдались в отношении вы-
бора профессии, привлекательности будущего в выбранной профессии и удовлетворенности этим вы-
бором (19.14%). Напротив, профессиональная устойчивость и желание работать по выбранной специ-
альности продемонстрировали наименьшее разнообразие мнений (46,38% и 34,48%), указывая на высо-
кую ригидность и относительно низкую мотивацию у большинства респондентов. Полученные данные 
указывают на важность включения в программы психологической поддержки спортсменов психокор-
рекционных мероприятий, способствующих развитию профессионального самоопределения [7]. 

Проанализировав научную литературу, нами были выделены следующие трудности адаптации, с 
которыми сталкиваются спортсмены, находящиеся на этапе завершения спортивной карьеры [4]. 

1. Идентификационный кризис (потеря спортивной идентичности может привести к чувству дез-
ориентации и потере смысла жизни). 

2. Проблемы профессионального самоопределения (выбор новой профессии зачастую оказывается 
сложным заданием, требующим переоценки навыков и компетенций, так как спорт не дает достаточ-
ного образования или профессионального опыта для успешной деятельности вне спорта). 

3. Финансовые трудности (завершение спортивной карьеры может привести к резкому снижению 
дохода, что усугубляет психологическое напряжение и осложняет адаптацию к новой жизни). 

4. Социальная изоляция (потеря привычного круга общения и поддержки может привести к ощу-
щению одиночества и отчужденности). 

5. Физические проблемы (травмы, полученные в результате спортивной деятельности, могут огра-
ничивать возможности в выборе новой профессии). 

Успешное социально-профессиональное самоопределение спортсменов после завершения карь-
еры зависит от множества мотивационных факторов, таких как: 

1) внутренняя мотивация (стремление к самореализации вне спорта, желание освоить новые 
навыки и профессии, поиск смысла жизни за пределами спортивной деятельности); 

2) внешние факторы (поддержка семьи и близких, наличие финансовых ресурсов, доступность 
программ переквалификации и трудоустройства). 

3) опыт и навыки, приобретенные во время спортивной карьеры (дисциплина, целеустремлен-
ность, работа в команде), которые могут быть успешно применены в новой профессии; 

4) страх неудач (боязнь не смочь достичь таких же высот в новой области, как в спорте, что может 
привести к прокрастинации и откладыванию решения о будущей карьере). 

Для успешной адаптации спортсменов необходимы целенаправленная стратегии поддержки, 
например: 

1) психологическое консультирование. Помощь в проработке психологических трудностей, по-
иске новых жизненных целей и самореализации; 

2) программы переподготовки. Обучение новым профессиям и навыкам, соответствующим спо-
собностям и интересам спортсмена. 



Издательский дом «Среда» 
 

458      Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение,  
воспитательные стратегии 

3) финансовая поддержка. Обеспечение минимального уровня дохода в период адаптации; 
4) социальная интеграция. Создание условий для общения и поддержки в новой социальной среде. 
Несмотря на то что отдельные аспекты профессионального самоопределения и психологической 

адаптации спортсменов в последнее время стали предметом некоторых исследований, систематиче-
ского и полного изучения этой проблемы пока не проведено. Недостаток комплексных исследований 
спортсменов на этапе завершения карьеры затрудняет разработку эффективной системы их психоло-
гического сопровождения, требующей индивидуального подхода, учитывающего возраст, спортив-
ный опыт и уровень мастерства каждого спортсмена. Реализация целенаправленных программ под-
держки, учитывающих как внутреннюю мотивацию спортсменов, так и внешние условия, является 
необходимым условием для обеспечения их социально-профессионального самоопределения и пси-
хологической адаптации в новой жизненной ситуации. 
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Аннотация: в статье проведен анализ предстартового состояния спортсменов гиревиков. Про-
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Гиревой спорт – это тяжелоатлетический вид спорта, в котором задача спортсмена стоит выпол-

нить максимально количество повторов соревновательного упражнения за отведенное время. 
Соревновательные упражнение в гиревом спорте: 
– «классическое двоеборье» (толчок двух гирь, рывок гири одной рукой поочередно); 
– толчок двух гирь «по длинному циклу». 
Задачи исследования: 
1) исследовать психологическое состояние спортсменов перед выходом к соревновательному 

упражнению; 
2) узнать, использовали ли спортсмены какие-то физические средства или психологические при-

емы для улучшения своего эмоционального состояния; 
3) проанализировать полученные данные и дать рекомендации тренерам и спортсменам. 
В исследовании приняли участие 54 спортсмена в возрасте 18–23 лет, уровень спортивного ма-

стерства был от первого взрослого разряда до кандидата мастера спорта. 
Для оценки психологической готовности спортсмена мы использовали шкалу от 1 до 10 баллов, 

где 1 балл спортсмен чувствует состояние апатии, ему ничего не хочется, а 10 баллов у спортсмена 
состояние готовности, и он готов продемонстрировать свой лучший результат. Для удобства анализа 
результата опроса, мы будем использовать термины для состояния спортсмена: не готов 1–2 балла, 
плохо себя чувствую 3–4 балла, нормально 5–6 баллов, хорошо 7–8 баллов, отлично 9–10 баллов. 
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В результате проведенного опроса мы получили следующие результаты: 26% процентов спортс-
менов оценили свое психологическое состояние перед выходом на помост на отлично, 43% хорошо, 
24% нормально, 7% плохо. 

Такие результаты нам показывают, что соревнования эмоционально напряжённый процесс и каж-
дый спортсмен по-разному реагирует на такую психологическую нагрузку. 

Из опрошенных респондентов только 27% использовали психологические приемы и физические 
средства для корректировки своего эмоционального состояния. 

Также мы провели анализ и сопоставили тех, кто использовал средства для улучшения своего мен-
тального состояния с состоянием спортсменов перед выходом к соревновательному упражнению. 

По полученным данным 90% из тех, кто использовал средства для улучшения своего эмоциональ-
ного состояния, чувствуют себя увереннее и имеют более высокие показатели по состоянию самочув-
ствия в используемой нами шкале оценке. 

Эти данные нам показывают, что даже при учёте различных внешних причин, психологическое 
состояние можно корректировать для улучшения соревновательного результата. 

В нашем исследовании мы провели опрос спортсменов гиревиков, чтобы узнать их предстартовые 
состояния и на основе полученных данных дать рекомендации спортсменам и тренерам для повыше-
ния результативности их соревновательных результатов. 

На основе данных, полученных в исследовании, мы сделали выводы что соревнования очень эмо-
ционально напряженный процесс и каждый спортсмен реагирует на такое эмоциональное напряжение 
индивидуально. Для повышения результатов в соревновании, спортсменам рекомендуется использо-
вать различные физические средства, а также психологические приемы для корректировки своего 
предстартового состояния. 
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