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Секция 1. 
СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ

Основные функции преподавателя вуза 
в процессе социокультурной адаптации 

иностранных студентов

Алдакимова Ольга Викторовна
Армавирский государственный педагогический университет, г. Армавир.

Аннотация. В статье рассмотрены особенности социокультурной адаптации 
иностранных студентов. Автор выявляет и характеризует ценностно-культуро-
логическую, мотивационно-развивающую, информационно-познавательную, 
коммуникативно-деятельностную функции преподавателя вуза в процессе 
социокультурной адаптации иностранных студентов.

Ключевые слова: иностранные студенты, социокультурная адаптация, 
функции преподавателя вуза.

Main functions of the university teacher in the process  
of socio-cultural adaptation of foreign students

Aldakimova Olga Viktorovna
Armavir State Pedagogical University, Armavir.
Annotation. The article discusses the features of socio-cultural adaptation 

of foreign students. The author identifies and characterizes the value-cultural, 
motivational-developing, information-cognitive, communicative-activity functions 
of the university teacher in the process of socio-cultural adaptation of foreign 
students.

Keywords: foreign students, sociocultural adaptation, university teacher 
functions.

С целью повышения привлекательности и международной кон-
курентоспособности российского образования разработаны такие 
стратегические программы как «Развитие экспортного потенциала 
российской системы образования», «Глобальное образование».

Активно развиваемая российская программа экспорта обра-
зования тесно коррелирует с увеличением объемов соответству-
ющих образовательных услуг и общемировыми трендами роста 
академической мобильности иностранных студентов. Согласно 
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данным Института статистики ЮНЕСКО количество иностран-
ных студентов в мире в период с 2000 по 2012 г. выросло вдвое –  
с 2,1 млн до 4,5 млн человек [4, с.155].

Существенное увеличение количества иностранных студентов 
в российских вузах актуализирует исследование проблемы адап-
тации студентов, с которыми они сталкиваются при попадании в 
новую социальную, культурную, образовательную среду.

Подчеркивая многозначность, многоаспектность (философ-
скую, социологическую, психологическую, педагогическую) 
адаптации, исследователи [5] трактуют это понятие следующим 
образом:

• процесс и результат приспособления к окружающей сре-
де, которая имеет новые характеристики;

• активные действия иностранного студента по успешному 
приспособлению к новой среде;

• педагогическая помощь и поддержка иностранного сту-
дента на этапе активного приспособления к новым нормам 
и правилам социальной и образовательной среды;

• включение иностранного студента в значимые для него 
виды деятельности в новой академической, социальной, 
профессиональной среде.

Все больший интерес в психологической, педагогической, со-
циологической науке вызывает комплексное изучение социокуль-
турной адаптации как процесса интеграции личностной, социаль-
ной и культурной сфер иностранных студентов.

В этом контексте социально-культурная адаптация рассматри-
вается с нескольких сторон: как «…взаимодействие субъекта с со-
циальной и культурной средой» [1;7]; как активное кросс-культур-
ное взаимодействие индивида с социальным окружением в новой 
для него среде [6]; как этнокультурная адаптация в виде психосо-
циального привыкания и приспособления индивида к новым куль-
турным нормам, ценностям и национальным традициям [8].

И. В. Харина представляет социокультурную адаптацию ино-
странных студентов в виде сложного разнопланового процесса взаи-
модействия личности и новой социально-культурной реальности [9].

Г. П. Иванова, О. К. Логвинова и Н. Н. Ширкова в понятие адап-
тации включают не только адаптацию к обучению в новой культур-
ной среде, но и профессиональную адаптацию, связанную с вы-
бранным направлением подготовки [2, с. 61].
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В исследовании О. А. Береговой, С. С. Лопатиной, Н. В. Отур-
гашевой представлена детальная характеристика барьеров соци-
окультурной адаптации, возникающих у иностранных студентов 
[1]. Самый сложный барьер, возникающий у студентов при по-
ступлении в российские вузы, – это языковой барьер. От уровня 
владения русским языком зависит успешность преодоления меж-
культурного и академического барьеров.

Языковой барьер существенным образом влияет на учеб-
но-познавательную мотивацию иностранных студентов, на их 
осознанное и активное включение в образовательный процесс, на 
характер взаимодействия со сверстниками и преподавателями. 
Студентам из зарубежных стран предстоит адаптация к новой, 
отличной от родной страны, организации образовательного про-
цесса, включая контроль и самоконтроль учебной деятельности.

Не меньшие затруднения вызывает у иностранных студентов 
процесс вхождения в новую культуру, усвоение новых, непривыч-
ных норм и правил поведения, знакомство с ценностями нового 
социокультурного пространства.

В исследованиях Т. Лондаджим выявлены принципиальные 
отличия социокультурной адаптации от других видов социаль-
ной адаптации. Прежде всего, они проявляются в характере и 
стиле взаимодействия субъекта адаптации со средой. Это взаи-
модействие опосредуется не только культурой как ядром социо-
культурной среды, но во многом определяется и индивидуальной 
культурой самого иностранного студента. Следует учитывать, что 
изменения, вызываемые процессом социокультурной адапта-
ции, как правило, имеют пролонгированный характер. В резуль-
тате этого происходят взаимосвязанные изменения как субъекта 
адаптации, так и окружающей его социокультурной среды [3].

Существенное влияние на успешность социокультурной адап-
тации иностранных студентов оказывают преподаватели, учеб-
но-вспомогательный персонал и руководители специализиро-
ванных структурных подразделений университетов по работе со 
студентами из зарубежных стран.

Анализ результатов научных исследований позволяет нам обо-
значить основные функции преподавателей вуза в процессе со-
циокультурной адаптации иностранных студентов:

•	 ценностно-культурологическая	функция:	психолого-педа-
гогическая поддержка иностранных студентов в их при-
общении к ценностям, традициям российской культуры и 
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сохранении национальных культурных традиций; опора на 
традиционные духовно-нравственные ценности российской 
культуры при организации межкультурного взаимодействия 
в образовательном процессе; выявление и использование 
ценностного потенциала дисциплин психолого-педагогиче-
ского цикла в овладении студентами из зарубежных стран 
новыми социокультурными нормами и правилами;

•	 мотивационно-развивающая	 функция: мотивация ино-
странных студентов к учебно-профессиональной деятель-
ности в поликультурном образовательном пространстве; 
формирование и развитие их готовности к признанию 
культурных различий, к снижению культурной дистанции; 
мотивация иностранных студентов в активном овладении 
бесконфликтными стратегиями межкультурного взаимо-
действия;

•	 информационно-познавательная	функция:	формирование 
системы психолого-педагогических знаний об особенно-
стях межкультурной коммуникации, о личностно-разви-
вающем потенциале межкультурного взаимодействия как 
основы национально-культурного согласия и взаимопони-
мания;

•	 коммуникативно-деятельностная	 функция: организация 
межкультурного взаимодействия иностранных студентов, 
развитие у них компетенций межкультурной коммуника-
ции; формирование навыков профилактики конфликтов 
на основе овладения моделями коммуникативного пове-
дения в различных ситуациях взаимодействия; форми-
рование готовности к осознанному выбору эффективных 
стратегий межличностного взаимодействия в широком 
поликультурном контексте.

Реализация перечисленных функций современного препода-
вателя вуза обеспечивает успешную социокультурную адаптацию 
иностранных студентов и их активное включение в развивающую-
ся образовательную и профессиональную среду на основе разви-
тия системы их ценностных ориентаций.
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Особености организации учебно-воспитательной 
работы студентов СПО в условиях дистанционной 

формы обучения

Асатрян Артур Генрикович
Тихорецкий индустриальный техникум, г. Тихорецк.
Саркисян Милена Айковна
Пятигорский государственный университет, г. Пятигорск.
Аннотация. В статье рассматриваются особенности учебно-воспитатель-

ного процесса средних профессиональных учебных заведений в условиях 
дистанционного обучения; показаны основные цели и задачи воспитательной 
деятельности и способы осуществления воспитательного процесса с исполь-
зованием инфокоммуникационных технологий.

Ключевые слова: учебно-воспитательная работа, воспитательная дея-
тельность, дистанционное образование.

Characteristics of teaching and educational work of students in special 
secondary educational institutions in the context of distance education

Asatryan Artut Genrikovich
Tikhoretsk industrial technical school, Tikhoretsk. 
Sarkisyan Milena Aikovna
Pyatigorsk state university, Pyatigorsk.
Abstract. The article considers characteristics of teaching and educational 

process in special secondary educational institutions in the context of distance 
education; main goals and objectives of educational work and means of 
implementation of educational process with using of computer-based information 
technologies are shown.

Key words: teaching and educational process, educational activity, distance 
education.

В настоящий момент общество переживает важный истори-
ческий этап перехода от индустриальной эпохи к эпохе новых 
информационных технологий, что значительно изменило мето-
ды образовательного процесса. Традиционный процесс обуче-
ния переходит в виртуальную среду с помощью ИКТ технологий, 
обширного применения сети Интернет и высокотехнологичного 
программного обеспечения [1]. Для большинства преподава-
телей форма работы с учебной группой или классом с помощью 
дистанционных технологий уже не новая. Из-за пандемии коро-
навируса в этом году, образовательные учреждения были вынуж-
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дены перейти в формат онлайн обучения и проводить занятия на 
расстоянии. Но не менее важная часть образовательного процес-
са остается за пределами этого процесса – это организация вос-
питательной работы.

Будущая успешная карьера студентов немало зависит от 
уровня их профессиональной и социальной адаптации. Социум 
заинтересован в профессионале, обладающем одинаково как 
профессиональными компетенциями, так и общекультурными. 
Профессиональное обучение - это не только обучение специа-
листа высшей квалификации, но и подготовка культурного соци-
ально активного гражданина, способного к ответственному при-
нятию решений. Личностные особенности очень часто становятся 
определяющими при трудоустройстве молодого специалиста, 
что делает эффективную воспитательную работу одной из глав-
ных задач, которую должны выполнять учреждения профессио-
нального образования.

Воспитательная работа в учреждениях профессионального 
образования имеет ряд особенностей. Во-первых, должны учи-
тываться психологические особенности юношеского возраста: 
стремление к самоопределению, самостоятельности, индивиду-
альности и прочее. Во-вторых, воспитательная работа в средне 
профессиональном учреждении должна решать задачи обще-
ственной и профессиональной адаптации, формирования качеств 
гражданина, усиления мотивации к учебно-профессиональной 
деятельности, лидерских качеств, направленности на ведение 
здорового образа жизни [2].

Основные цели и задачи воспитательной деятельности рассмо-
трим на примере ГБПОУ КК «Тихорецкий индустриальный техникум»:

1.  Обеспечение целостного воспитательного процесса, 
единство производственного и теоретического обучения;

2.  Воспитание сознательного ответственного гражданина;
3.  Воспитание культуры труда, творческого отношения к 

производству.
4.  Формирование ответственности за качество учебы, пони-

мание социальной значимости труда, избранной профес-
сии и специальности, воспитание уважения к людям тру-
да, совершенствование трудового мастерства.

5.  Развитие у студента чувства прекрасного, вовлечение их в 
общественную деятельность группы и техникума.
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6.  Физическое воспитание студентов, воспитание ответ-
ственного отношения к состоянию своего здоровья.

7.  Формирование у обучающихся готовности к службе в ря-
дах Вооруженных Сил и защиты Отечества.

8.  Профилактика здорового образа жизни.
9.  Формирование законопослушного поведения.
Данные цели и задачи воспитательной работы со студентами ор-

ганизовано можно решить с помощью ИКТ, в число которых входит:
1.  Визуальное оформление и информационное сопровожде-

ние мероприятий (онлайн-трансляции).
2.  Обеспечение электронной библиотеки, созданной для 

подготовки к интернет -конференциям, семинарам.
3.  Осуществление тестирования и обработка результатов 

диагностики с помощью компьютера (исследование лич-
ностных качеств, здорового образа жизни (вредные при-
вычки и пр.).

4.  Проведение консультаций обучающихся с преподавателя-
ми (кураторами групп) и психологами в режиме онлайн [3].

5.  Проведение интернет - конференций, обсуждение, обще-
ние студентов и преподавателей в блогах, чатах, форумах.

6.  Создание кружков по интересам, организация ма-
стер-классов.

7.  Обеспечение индивидуального подхода к каждому из сту-
дентов.

8.  Проведение родительских собраний в режиме видео-кон-
ференции на платформе zoom.

9.  Еженедельные совещания зам. директора по УВР с класс-
ными руководителями и кураторами групп с помощью 
платформы zoom.

В нынешней ситуации, когда обучение проходит полностью 
в дистанционном формате, дистанционная воспитательная ра-
бота способна поддерживать взаимодействие учебной группы и 
создать условия для неформального общения юношей, что су-
щественно влияет на развитие личности. Необходимо обратить 
внимание на то, что общение с помощью специальных устройств, 
обладает определенными особенностями: преподаватель не кон-
тролирует и не знает, чем занят каждый студент, что несет необ-
ходимость договариваться о правилах, особенностях общения в 
чате. Стоит отметить, что воспитательная работа требует обрат-
ной связи, возможность открытого разговора с преподавателем. 
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Важным и интересным способом объединить учебную группу яв-
ляется создание общего творческого продукта, такого, как тема-
тический видеоролик. В рамках дистанционного обучения есть 
возможность организовать совместный просмотр фильмов с по-
следующим обсуждением, выход в виртуальный музей с обменом 
эмоциями после посещения, выставки творческих работ, конкур-
сы и многое другое [4].

Исходя из результатов применения дистанционного обучения 
в ГБПОУ КК «Тихорецкий индустриальный техникум», можно гово-
рить о наличии положительных сторон, сохранение которых в об-
разовательном процессе возможно и после окончания пандемии 
коронавируса:

1.  Проведение общеродительских собраний на платформе 
Zoom, где явка за все время использования составляла 100%;

2.  Проведение заседаний совета профилактики по WhatsApp 
и на платформе Zoom, что также обеспечивает полную явку;

3.  Возможность получения информации на электронные 
адресы или свободный доступ к темам занятий, распо-
ложенных на сайте ГБПОУ КК «Тихорецкий индустриаль-
ный техникум» в разделе «Студентам» ЭО http://тих-тех.
рф/index.php/studentam-eo, при нахождении студента на 
больничном или непосещении занятий по семейным об-
стоятельствам;

4.  Доступ ко всем электронным учебным материалом, по 
всем предметам.

5.  Ведение электронного журнала, что позволит родителям 
проконтролировать успеваемость студента и контроль по-
сещения занятий;

6.  Быстрое усваивание Word, Excel, Power Point, Paint;
7.  Для студентов заочной формы обучения нет необходимо-

сти посещать 2 раза в год учебное заведение;
8.  У большинства людей с ограниченными возможностями 

появится доступность получения образования по дистан-
ционной форме.
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Оценка уровня цифровой грамотности педагога
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Аннотация: в данной статье рассматривается появление и развитие по-

нятия цифровая грамотность. Проведен анализ наиболее распространенных 
подходов к оценке цифровой грамотности педагога: 1) посредством оценки 
пяти компонентов цифровой грамотности педагога (информационная, ком-
пьютерная, коммуникативная грамотность, медиаграмотность, отношение к 
технологиям) с точки зрения трех аспектов: когнитивный, технический, этиче-
ский; 2) с помощью анализа электронного портфолио педагога.
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Annotation: this article discusses the emergence and development of the 

concept of digital literacy. The analysis of the most common approaches to evaluation 
of digital literacy level of a teacher is done: by evaluating the five components of a 
digital literacy of a teacher (information literacy, computer literacy, communicative 
literacy, media literacy, attitude to technology) in terms of three aspects: cognitive, 
technical, ethical; by analysis of the digital portfolio of a teacher.

Key words: information society, digitalization, digital literacy, components of 
digital literacy, evaluation of the digital literacy level, digital competence.

Современное информационное общество характеризуется 
информатизацией всех сфер жизнедеятельности человека, в том 
числе сферы образования. Выделяют три этапа информатизация 
образовательной сферы. На первом этапе (конец 50-х гг. – нача-
ло 70-х гг.), который называют электронизацией образования, 
наблюдалось применение электронно-вычислительной техники 
(ЭВТ) для обучения будущих специалистов технических направ-
лений, затем постепенно средства ЭВТ начали использоваться и 
в обучении студентов гуманитарных направлений. На первом эта-
пе такие недостатки ЭВТ как малая производительность, отсут-
ствие интуитивно-понятного интерфейса, сложность программ 
для неподготовленных пользователей не позволили повсеместно 
в образовательном процессе применять вычислительную техни-
ку. Второй этап (середина 70-х гг. – 90-е гг.) называют компью-
теризацией образования. На данном этапе вышеперечисленные 
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недостатки были частично устранены: были разработаны более 
мощные компьютеры, удобное программное обеспечение и дру-
жественные способы взаимодействия с компьютерами. Особое 
значение имели преимущества компьютерного моделирования 
объектов, явлений и процессов при обучении студентов как тех-
нических, так и гуманитарных направлений. Появились и широко 
применялись компьютерные системы обучения и тестирования, 
а также компьютерные технологии организации и управления 
учебным процессом. В настоящее время процесс информатиза-
ции образования продолжается на третьем этапе, называемом 
цифровизацией. Мы наблюдаем рост производительности ком-
пьютеров, развитие компьютерных сетей, появление технологий 
мультимедиа, виртуальной и дополненной реальности. Преиму-
щества данных инфокоммуникационных технологий привели к 
внедрению компьютерной техники во все сферы общественного 
производства, в связи с чем средства ЭВТ применяются для под-
готовки специалистов всех направлений. В подобных условиях к 
современному педагогу предъявляются требования обязатель-
ного владения информационными и коммуникационными техно-
логиями. Появляется понятие цифровой грамотности, которое 
призвано охарактеризовать знания, умения и навыки в области 
компьютерных технологий.

Появление и широкое распространение термина «цифровая 
грамотность» связывают с американским писателем и журнали-
стом П. Гилстером и его монографией «Digital Literacy» («Цифро-
вая грамотность»), изданной в 1997 г. Актуальность термина обе-
спечивалась дальнейшим, все более стремительным развитием 
технологий. Автор понимал данный термин как способность кри-
тически усваивать и использовать информацию, получаемую с 
помощью компьютера в различной форме из широкого диапазона 
источников [2]. В структуру цифровой грамотности Пол Гилстер 
включал информационную грамотность, коммуникативные ком-
петенции, креативные компетенции и медиаграмотность. А. Мар-
тин и Д. Мадиган в статье «Цифровая грамотность в обучении» 
(2007 г.) продолжили развитие данного термина [4]. Они опреде-
лили его как осознание, установки и способность отдельных лиц 
надлежащим образом использовать цифровые инструменты и 
средства для идентификации, доступа, управления, интеграции, 
оценки, анализа и синтеза цифровых ресурсов, для построения 
систем новых знаний, а также общения с другими людьми. В числе  
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российских ученых, занимающихся проблемой цифровой гра-
мотности, можно выделить Г. У. Солдатову. Согласно концепции 
ученого, под цифровой компетентностью понимается основанная 
на непрерывном овладении компетенциями (знания, умения, мо-
тивация, ответственность) способность индивида уверенно, эф-
фективно, критично и безопасно выбирать и применять инфоком-
муникационных технологии в разных сферах жизнедеятельности 
(информационная среда, коммуникации, потребление, технос-
фера), а также его готовность к такой деятельности [7]. В данной 
концепции цифровой грамотности особое внимание уделяется 
установке личности на эффективную деятельность и личностное 
отношение к ней, основанное на чувстве ответственности.

В программе «Цифровая экономика Российской Федерации», 
приводится следующее определение: цифровая грамотность – 
это система знаний, навыков и установок, насущно необходимых 
для жизни в цифровом обществе, их формирование и развитие 
должно быть осознанным и управляемым, и только при этом ус-
ловии возможно достижение главной цели цифровизации – повы-
шения качества жизни людей [3]. В данной программе в качестве 
главной цели ее реализации предложено создание экосистемы 
цифровой экономики в России. Появление и дальнейшее разви-
тие такой экосистемы возможно при наличии в обществе людей, 
владеющих высоким уровнем цифровой грамотности и способ-
ных передать свои знания и умению молодому поколению. При 
оценке уровня цифровой грамотности населения в целом учиты-
вается уровень грамотности в данной области у каждой личности. 
Появление в 2018 г. новой профессии – цифровой куратор, при-
звано решать задачу формирования и развития цифровой гра-
мотности граждан. Развитые страны тратят большие ресурсы для 
повышения уровня цифровой грамотности. Цифровую грамот-
ность понимают как качество личности, не зависящее от ее про-
фессиональной деятельности, поскольку высокий уровень циф-
ровой грамотности является одним из решающих факторов для 
осуществления успешной трудовой деятельности во всех сферах 
общественного развития. В развитых странах при приеме на ра-
боту наряду с профессиональными качествами работодатель 
оценивает цифровые компетенции, которые являются базой для 
овладения специальными компетенциями. Формирование и раз-
витие цифровой грамотности личности должно осуществляться  
в динамичной среде в соответствии с постоянно возникающими 
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требованиями времени. Социальным институтом, который мо-
жет обеспечить данный процесс, является система образования,  
и в данном контексте особо значимую роль приобретает цифро-
вая грамотность педагогов.

Цифровую грамотность педагога можно определить на основе 
навыков, которые применяет педагог при реализации различных 
информационных процессов: создание, поиск, передача, хране-
ние, обработка информации с учетом критерия безопасности. 
Безопасность при работе с информацией затрагивает киберэ-
тику, навыки надежного хранения данных и защиты персональ-
ной информации с использованием различных технологий. Для 
оценки цифровой грамотности необходимо провести анализ со-
ставляющих цифровой грамотности. На Саммите G20, который 
состоялся в городе Берлине в 2017 г., исследователи предложи-
ли следующие компоненты цифровой грамотности: 1) информа-
ционная грамотность, 2) компьютерная грамотность, 3) комму-
никативная грамотность, 4) медиаграмотность, 5) отношение к 
технологиям или инновациям [1]. Данные составляющие или ин-
дикаторы оцениваются каждый относительно следующих аспек-
тов: знания (когнитивный аспект), навыки (технический аспект), 
установки (этический аспект). Знания описывают теоретические 
представления человека о значимости информации в современ-
ном обществе, о возможностях инфокоммуникационных техноло-
гий и их ограничениях, об аппаратно-программном обеспечении 
компьютеров и принципах функционирования ЭВТ и др. Навыки 
определяют способности человека успешно работать с информа-
цией на практике с применением новых технологий. Установки от-
ражают отношение человека к этическим нормам при работе с ин-
фокоммуникационными технологиями, и то, насколько он следует 
данным правилам. Таким образом, каждый компонент цифровой 
грамотности оценивается с позиции перечисленных аспектов.

Данный подход является одним из распространенных спосо-
бов оценки цифровой грамотности. В частности, он применялся в 
масштабном социологическом исследовании «Цифровая грамот-
ность российских педагогов. Готовность к использованию цифро-
вых технологий в учебном процессе», которое было проведено в 
2019 г. аналитическим центром НАФИ (Национальное агентство 
финансовых исследований, Москва) [5]. Основными задачами 
данного исследования явились анализ международных подходов, 
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которые применяются для оценки уровня цифровой грамотности 
педагогов; выбор наиболее адекватного подхода, на основе кото-
рого можно провести оценку цифровой грамотности российских 
педагогов, а также на основе исследованных данных выработать 
рекомендации по повышению уровня цифровой грамотности. 
Для сбора данных исследования была применена онлайн-ан-
кета, которую предлагалось заполнить педагогам вузов и школ.  
В опросе было задействовано 635 представителей высших учеб-
ных заведений и 555 представителей общего образования. Ито-
говый индекс цифровой грамотности был выявлен на основе 
индекса всех компонентов цифровой грамотности, проанализи-
рованных с точки зрения трех вышеназванных аспектов. В ходе 
проведенного исследования было установлено, что индекс циф-
ровой грамотности преподавателей вузов составляет 88 пунктов 
из 100, и соответствующий индекс у учителей школ составляет 87 
пунктов из 100 возможных. Таким образом, был сделан вывод о 
достаточно высоком уровне всех пяти составляющих цифровой 
грамотности у современных педагогов.

Еще одним подходом к оценке уровня цифровой грамотно-
сти является анализ электронного портфолио. Данный подход 
является распространенным в силу его простоты и доступно-
сти. В интернете на данный момент присутствует большое ко-
личество ресурсов, предназначенных для создания портфолио 
(https://4portfolio.ru/, https://uchportfolio.ru/, https://netfolio.ru/, 
https://eportfolio.ru/, https://uportfolio.ru/, http://portfeel.ru/), 
большинство из которых являются бесплатными. В электрон-
ное или цифровое портфолио педагога можно включить общие 
сведения о педагоге, официальные документы, информацию об 
опыте работы, об участии в конкурсах, о возможностях педагога 
использовать в своей деятельности технологии и др. Портфолио 
бывают различных видов, так как создаются с различными целя-
ми (устройство на работу, демонстрация достижений за опре-
деленный период времени, оценка владельца портфолио своих 
достижений и др.). Но на практике чаще всего встречается ги-
бридное портфолио, решающее сразу несколько задач и содер-
жащее разностороннюю информацию. На основе анализа данных 
электронного портфолио можно сделать вывод об знаниях и уме-
ниях педагога в цифровой сфере. Используя системный подход к 
анализу цифрового портфолио можно избежать элементов субъ-
ективности при его оценке.
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Таким образом, мы провели анализ возникновения и развития 
понятия «цифровая грамотность» и установили необходимость 
системного формирования и повышения уровня цифровой гра-
мотности у населения с целью обеспечения научно-технологиче-
ского и социально-экономического развития общества в целом. 
Цифровая грамотность развивается не стихийно, ее нужно фор-
мировать системно в первую очередь в рамках образователь-
ного процесса. В подобном контексте большое значение имеет 
высокий уровень цифровой грамотности педагогов вузов и школ. 
Оценку уровня цифровой грамотности успешно можно провести, 
используя два наиболее распространенных подхода: 1) оценка 
пяти компонентов цифровой грамотности педагога (информаци-
онная грамотность, компьютерная грамотность, коммуникатив-
ная грамотность, медиаграмотность, отношение к технологиям) 
с точки зрения трех аспектов: когнитивный, технический, этиче-
ский; 2) анализ электронного портфолио педагога.
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Вызовы современности ставят нас перед необходимостью пе-
рехода к практико-ориентированному типу непрерывного обра-
зования с опорой на фундаментальное научное содержание и на 
обширные возможности индивида как субъекта общего и профес-
сионального развития, в том числе через использование огром-
ных возможностей цифровых средств обучения [3]. И речь идет 
не просто о «педагогике с использованием компьютеров и со-
временных гаджетов « в обучении. Это лишь средства обучения. 
Наиболее важными в данном контексте являются не средства,  
а методы работы с информацией и, в конечном итоге – со знанием. 

Традиционный взгляд на дидактику в широком смысле выражен 
в дидактическом треугольнике «учитель – ученик – содержание», 
включая взаимодействия между ними. Обновленная модель дидак-
тического треугольника уже учитывает контекстуальный фактор. 
Однако сегодня, учитывая революционные изменения, связанные 
с интенсивным применением новых технологий в образовании, 
уместно говорить о дидактическом тетраэдре – добавив четвёртую 
вершину с признанием существенной роли технологии в опосре-
довании отношений между содержанием, учеником и учителем.
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Рис.	1.	Дидактический	тетраэдр.

Несмотря на то, что дидактический тетраэдр представляет 
собой единое целое, каждая из его граней отражает определён-
ные отношения. Например, грань, лежащая на дне тетраэдра, 
показанного на вышеприведённом рисунке, представляет тра-
диционный дидактический треугольник “учитель – ученик– со-
держание”. Грань «ученик – содержание – технология» отражает 
взаимодействие между учеником, содержанием и технологией, 
которое можно назвать онлайн-обучением [1]. Совершенно зако-
номерным будет являться вывод о том, что с учетом цифровиза-
ции всех областей жизни общества, и образования в том числе, 
мы уже имеем дело с новым направлением дидактики – цифровой 
дидактикой.

Цифровая дидактика — это отрасль педагогики, нацеленная 
на организацию образовательного процесса в условиях цифро-
визации общества. Данная научная дисциплина пользуется тра-
диционными для дидактики принципами и основными понятиями, 
но трансформирует и дополняет их, адаптируя под современные 
реалии. Цифровая дидактика является основой для построения 
современных методик и стратегий обучения [2].

Вполне закономерно, что при реализация тенденций онлайн-об-
учения, изменяется и роль учителя. Учитель в цифровую эпоху дол-
жен быть способен проектировать эффективное онлайн-обучение. 
Учитель в эпоху цифровизации – учитель-инженер.

Конечно, подобные изменения находят отражение и преобра-
жают все элементы отрасли науки и образования. Они требуют 
немалых вложений. Но реалии сегодняшнего дня таковы, что уже 
здесь и сейчас учитель должен уметь ориентироваться в изменя-
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ющихся условиях окружающей среды. А значит и суметь адапти-
ровать свою деятельность под эти вызовы соразмерно возможно-
стям существующей системы образования. 

Сама идея реализации дистанционных образовательных тех-
нологий, конечно, не является для нас неожиданной. Одним из 
направлений реализации Концепции развития географического 
образования в Российской Федерации является внедрение в обра-
зовательную практику дистанционных образовательных технологий.

Как учебная дисциплина география выполняет уникальную об-
разовательную задачу – формирование у детей целостного, си-
стемного представления о своей стране, планете, мировом обще-
ственном пространстве. Причем, как учебный предмет, география 
успешно интегрирует содержание образования в разделе есте-
ственных и общественных наук. Выбор методик обучения должен 
основываться на необходимости формирования практических на-
выков использования информации географического характера, 
воплощаемых в логике системно-деятельностного подхода.

В контексте вышесказанного совершенно очевидно, что в эпо-
ху цифровизации общества достижение целей всего образования, 
и географического в частности, невозможно без применения со-
временных возможностей компьютерных технологий и интернет 
ресурсов. Тем более, что перечень возможностей их использова-
ния для обучения не ограничивается только лишь необходимостью 
организации дистанционного обучения, возможности применения 
которого также много шире, чем представляется на первый взгляд. 

Ассортимент существующих сегодня интернет-ресурсов, потен-
циально возможных для использования в процессе обучения,  очень 
широк. Однако все их можно разделить на группы в зависимости от 
целей задач обучения, которые они позволяют реализовать:

• Интернет-ресурсы, позволяющие организовать процесс 
обучения

• Интернет-ресурсы, позволяющие выполнить конкретные 
практические задания учащимся и создать контент для 
учителя

• Интернет-ресурсы для подготовки  к ОГЭ и ЕГЭ
• Интернет-ресурсы для изучения географии.
В формате дистанционного (опосредованного) обучения пер-

воначальной задачей при организации урока является его де-
тальная разработка, постановка конкретных целей и задач, выбор 
содержания, методик и технологий донесения информации, ее 
закрепления, отработки практических навыков, рефлексии. Все 
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эти же элементы содержит в себе классический урок. И все они 
легко достижимы в режиме стандартного обучения, когда учитель 
в классе является организатором и инициатором процесса обу-
чения в процессе прямого общения с классом. Достичь подобно-
го эффекта в условиях дистанционного обучения помогут интер-
нет-ресурсы, позволяющие организовать процесс обучения, т. е. 
позволяющие обеспечить онлайн общение учителя с обучающи-
мися, демонстрацию учителем наглядного материала (презента-
ции и т. д.). К числу интернет-ресурсов, возможных для исполь-
зования в данных целях, можно отнести сервисы Google, Skype, 
Zoom, Discord, также социальные сети и облачные хранилища. 
Примером может послужить всем известная социальная сеть 
Вконтакте, имеющая многие малознакомые функции. На данном 
ресурсе можно создать группы классов, где есть общая «стена» –  
а  значит возможность сообщать информацию, выкладывать за-
дания. Предусмотрено проведение опросов, обсуждений с при-
креплением текстовых файлов, видео, фото.

Очень интересные возможности для использования в про-
цессе обучения, повышения интереса, а значит и мотивации, к 
обучению дает использование интернет-ресурсов для выполне-
ния конкретных практических заданий учащимися. Портал кон-
струирования интерактивных модулей LearningAps – обширные 
возможности для использования на интерактивных досках, вари-
ативность использования учителем и учениками. Miro – онлайн 
интерактивная доска.  Obsproject – сервис для записи онлайн-у-
роков, предоставляет возможность озвучивания презентации. 
Очень хорошие мотивационные результаты у учащихся показыва-
ют применение в процессе обучения актуальной, персонализиро-
ванной инфоргафики (презентации, логотипы, плакаты, буклеты, 
сертификаты и т. д.).  Сanva – сервис, позволяющий создать необ-
ходимую инфоргафику. 

Неограниченные возможности практической отработки на-
выков в географии содержатся в работе с картами. Сегодня ак-
туально говорить о применении электронных карт. Посредством 
их практические занятия на построение маршрутов, определение 
географических координат открывают для детей новые возмож-
ности реализации знаний, приобретения навыков работы с элек-
тронными картографическими ресурсами. 

Не теряет актуальности и в контексте данной статьи возмож-
ность применения игровых технологий в процессе обучения – 
геймификация. Не секрет, что современное поколение детей 
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условно живет в двойной реальности. Виртуальный мир для них 
очень осязаем. И значительную часть свободного времени ребе-
нок проводит в процессе игры. И становится совершенно очевид-
ным, что использование в процессе обучения интернет-сервисов 
с игровым содержанием способно весьма эффективно мотивиро-
вать ребенка на изучение материала и его отработку. Seterra, geo.
koltyrin, geo-quiz – интернет-ресурсы для создания тематических 
викторин по географии, тестов, закрепление географической но-
менклатуры. Flippity, Kahoot – сервис для создания игровых инте-
рактивных заданий. Learnis – предоставляет возможность созда-
ния игровых интерактивных заданий в виде квестов. 

Мы сегодня переживаем момент, закладывающий систему рабо-
ты с дистанционным обучением. Период вынужденного использова-
ния опосредованного обучения закончится, но тот опыт  использо-
вания компьютерных технологий и интернет ресурсов, которые мы 
освоим, останется в нашем педагогическом арсенале. Глобальные 
процессы внедрения цифровых методов образования и перехода 
на цифровую экономику отрыто говорят о наращивании актуально-
сти процесса цифровизации в обществе. Цифровизация образова-
тельного процесса есть не что иное как обоюдная трансформация 
образовательного процесса, который в свою очередь формирует-
ся под влиянием реалий современности, и передовых технических 
средств, активно внедряемых в образовательный процесс.
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Технологии фасилитации  
в урегулировании конфликтов в организации

Гаврилова Е. И., Есаян М. Л., Терещенко Э. В.
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь.
Аннотация: в данной статье рассматривается влияние технологий фа-

силитации на социально-психологический климат в организации и уровень 
конфликтоустойчивости и состояние агрессивности и враждебности у ее со-
трудников. На статистически достоверном уровне доказано, что с помощью 
программы фасилитации возможно улучшение социально-психологического 
климата и урегулирование конфликтов в организации.

Ключевые слова: фасилитация, конфликты в организациях, социаль-
но-психологический климат коллектива, технологии фасилитации.

Facilitation technologies in the conflict settlement in the organization

Gavrilova E. I., Esayan M. L., Tereshchenko E. V.
North-Caucasian Federal University, Stavropol.
Annotation: this article discusses the impact of facilitation technologies on the 

socio-psychological climate in the organization and the level of conflict resistance 
and the state of aggressiveness and hostility among its employees. It has been 
proved at a statistically significant level that with the help of a facilitation program, 
it is possible to improve the socio-psychological climate and resolve conflicts in the 
organization.

Key words: facilitation; conflicts in organizations; socio-psychological climate 
of the team; facilitation technologies.

В современный социально-экономический период развития 
общества большой интерес представляет проблематика органи-
зационных конфликтов. Нарастание данного интереса обуслов-
лено широким распространением конфликтов между сотрудника-
ми в организациях, а также между сотрудниками и руководством.

Несмотря на то, что конфликт является неотъемлемой частью 
жизни общества, сегодня организации стараются избегать из-
лишнего внимания к существующим у них конфликтным ситуаци-
ям, но тем не менее они охотно идут на инновации, которые свя-
заны с урегулированием конфликтов.

Для современных организаций, которые ориентируются на ак-
тивное развитие и лидерское положение в своей сфере деятель-
ности очень актуальной услугой является фасилитация, которая 
направлена на повышение групповой работы в процессе приня-
тия решения.

Фасилитация – это процесс повышения продуктивности де-
ятельности группы, направленный на прояснение и достижение 
группой поставленных целей. [3]
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В повседневной организационной практике множество компа-
ний испытывают необходимость инициировать у себя групповые 
обсуждения производственных, управленческих, коммерческих 
проблем и вопросов. Для того чтобы организация смогла прийти 
к конструктивным решениям, нужно управлять и координировать 
действия участников переговоров. Данную функцию осуществля-
ет фасилитатор, который помогает вовлечь всех членов коллек-
тива в обсуждение и избежать деструктивных решений. Однако, 
использование технологий фасилитации в нашей стране мало 
распространено, несмотря на то, что использование этих техно-
логий приносят значительные результаты.

Исследование, целью которого являлось изучение техноло-
гий фасилитации в урегулировании конфликтов в организации, 
проводилось на базе УФСИН России по Ставропольскому краю, 
выборку составили 60 человек, из них 32 мужчины и 28 женщин в 
возрасте от 21 до 52 лет.

Гипотеза: технологии фасилитации влияют на урегулирование 
конфликтов в организации.

Для решения поставленных задач были использованы такие пси-
ходиагностические методы исследования, как: методика «Опреде-
ление уровня конфликтоустойчивости» Фетискина Н.П. [4]; диа-
гностика состояния агрессии (опросник Басса-Дарки) [2]; «Шкала 
субъективного благополучия» (М.В.Соколова); «Оценка психологи-
ческой атмосферы в коллективе» (А. Ф. Фидлер) [4]; «Диагности-
ка климата в малой производственной группе» (В. В Шпалинский,  
Э. Г. Шелест) [1]. Для выявления статистически значимых различий 
в исследуемых выборках до и после проведения фасилитационных 
сессий мы использовали – Т-критерий Вилкоксона.

Исследование проводилось в три этапа:
1.  На первом, диагностическом этапе, с помощью психоди-

агностических методов, было выявлено состояние психо-
логического климата в коллективе, уровень конфликтоу-
стойчивости и состояние агрессивности и враждебности 
у сотрудников организации;

2.  На втором этапе осуществлялась реализация программы 
фасилитации, направленная на улучшение состояния со-
циально-психологического климата в коллективе и урегу-
лирование конфликтов в организации;

3.  На третьем, контрольном этапе проведено заключитель-
ное исследование, где был использован тот же диагности-
ческий инструментарий, что и на первом этапе. Основная 
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цель данного этапа заключалась в определении эффек-
тивности программы фасилитации с помощью методов 
математической статистики.

Проанализировав результаты контрольного этапа исследова-
ния по методике Фетискина Н.П. «Определение уровня конфлик-
тоустойчивости» можно сделать вывод, что у 16,6% сотрудников 
уровень конфликтоустойчивости поднялся с низкого до среднего 
уровня. С помощью Т-критерия Вилкоксона было произведено 
сравнение результатов диагностического и контрольного этапов, 
вследствие чего были получены статистически значимые разли-
чия результатов исследования. Такие данные говорят о том, что 
сотрудники организации с помощью фасилитационных сессий 
нашли взаимопонимание, научились доверять друг другу, способ-
ствуя тем самым успешной совместной работе, а также научились 
совместно решать сложные вопросы, обмениваться мнениями и 
разрабатывать конструктивные решения.

Проанализировав результаты контрольного этапа исследова-
ния по опроснику «Диагностика состояния агрессии» Басса-Дар-
ки можно сделать вывод, что с помощью программы фасилита-
ции высокий уровень агрессивности у сотрудников организации 
уменьшился на 13,4%, а высокий уровень враждебности умень-
шился на 8,4%. С помощью Т-критерия Вилкоксона было произ-
ведено сравнение результатов диагностического и контрольного 
этапов по индексу агрессивности и враждебности, различия до 
и после проведения фасилитационных сессий являются стати-
стически значимыми. Это говорит о том, что большинство со-
трудников считают, что все можно решить мирным путем, без 
конфликтов и споров, они редко испытывают ненависть и обычно 
нераздражительны.

Результаты контрольного этапа исследования по методике 
«Шкала субъективного благополучия» позволили выявить, что 
с помощью программы фасилитации в коллективе значительно 
увеличился умеренный эмоциональный комфорт на 24,9 %, субъ-
ективное неблагополучие уменьшилось на 21,8 %, а также был 
выявлен высокий уровень субъективного благополучия у 6,6 % 
сотрудников. С помощью Т-критерия Вилкоксона было выявлено, 
что различия до и после проведения фасилитационных сессий 
являются статистически значимыми. Такие данные говорят о том, 
что большинство сотрудников организации после фасилитации 
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начали успешно взаимодействовать друг с другом, стали более 
общительными и уверенными в себе, а также удовлетворены сво-
им положением в коллективе.

По результатам контрольного этапа исследования по методи-
ке «Оценка психологической атмосферы в коллективе» А. Ф. Фи-
длера было выявлено, что после проведения фасилитационных 
сессий 56,6% испытуемых считают социально-психологический 
климат в организации благоприятным. С помощью Т-критерия 
Вилкоксона было произведено сравнение результатов диагно-
стического и контрольного этапов, вследствие чего были получе-
ны статистически значимые различия результатов исследования. 
Это говорит о том, что после проведения фасилитации в данном 
коллективе присутствует уважение коллег друг к другу, взаимо-
помощь и взаимопонимание и проявляется стремление к более 
близкому общению друг с другом.

Результаты контрольного этапа исследования по методи-
ке «Диагностика климата в малой производственной группе»  
В. В. Шпалинского, Э. Г. Шелеста позволили выявить, что с помо-
щью программы фасилитации в данном коллективе увеличилась 
высокая благоприятность психологического климата на 15 %.  
С помощью Т-критерия Вилкоксона выявлено, что различия до 
и после проведения фасилитационных сессий являются стати-
стически значимыми. Это говорит о том, что после проведения 
фасилитации в данном коллективе сотрудники чаще всего рады 
возможности общения друг с другом, в их общении преобладают 
доверительные интонации и доброжелательность. Общение со-
трудники строят на принципах поддержки, взаимовыручки и кон-
структивной критики.

Таким образом по полученным результатам был сделан вывод, 
что фасилитационная программа действительно эффективна. За 
три фасилитационные сессии у сотрудников организации было 
выявлено заметное улучшение взаимоотношений.

В процессе реализации программы фасилитации использова-
лись различные техники и методы фасилитации, такие как: сбор 
мнений участников сессии; техника дискуссия в «аквариуме», ми-
ровое кафе, «В это же время в следующем году». По итогам было 
выявлено, что работа в группах являлась наиболее эффективной 
формой работы, сотрудники наблюдали за коллегами и анализи-
ровали их действия.
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Трудности у сотрудников вызвала такая форма работы, как 
дискуссия. Работники организации с неохотой обсуждали свои 
результаты и результаты группы, так как боялись высказаться не-
правильно.

В целом цель программы фасилитации была достигнута. Со 
слов сотрудников организации все техники и методы фасилита-
ции, которые использовались на сессиях были полезны и помог-
ли сотрудникам организации лучше узнать свой коллектив. Так-
же опыт, который был получен сотрудниками помог им осознать 
проблемы, имеющиеся в межличностных отношениях со своими 
коллегами и повысить уверенность в общении друг с другом.
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Взаимосвязь социального интеллекта 
и профессиональной компетентности 

будущих педагогов-психологов

Гречкина Алена Александровна
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь.
Аннотация. В статье рассматривается проблема профессиональной ком-

петентности будущих педагогов психологов и ее взаимосвязь с социальным 
интеллектом. Автор рассматривает разные подходы к пониманию професси-
ональной компетентности, ее структуры и содержания. Раскрыта специфика 
деятельности педагога-психолога, описано требования, предъявляемые к 
личным и профессиональным качествам специалиста. Обоснована взаимос-
вязь профессиональной компетентности будущих педагогов-психологов и 
социального интеллекта, через его компоненты. В заключение отмечена роль 
профессионального образования в развитии социального интеллекта.

Ключевые слова: социальный интеллект, компетентность, социальная 
компетентность, профессиональная компетентность, профессиональная ком-
петентность будущих педагогов-психологов.

Relationship of social intelligence and professional competence  
of future psychological teachers

Grechkina Alena Aleksandrovna
North-Caucasian Federal University, Stavropol.
Annotation.The article considers the problem of professional competence of 

future teachers of psychologists and its relationship with social intelligence. The 
author considers different approaches to understanding professional competence, 
its structure and content. The specifics of the activity of the teacher-psychologist 
are disclosed, the requirements for the personal and professional qualities of a 
specialist are described. The interrelation of professional competence of future 
teachers-psychologists and social intelligence, through its components, is 
substantiated. In conclusion, the role of vocational education in the development of 
social intelligence is noted.

Key words: social intelligence, competence, social competence, professional 
competence, professional competence of future educational psychologists.

Модернизационные процессы, происходящие в настоящее 
время в образовании, связанны с необходимостью обеспечения 
всех сфер деятельности высококвалифицированными специали-
стами, которые способны адаптироваться к динамичной системе 
социальных отношений, и нацелены на достижение высоких про-
фессиональных и личных результатов. Профессионализм может 
быть рассмотрен как «комплексное явление, выражающееся в 
способности человека не только к творческому выполнению про-
фессиональных обязанностей, а также в реализации собственных 
сущностных сил в профессиональной деятельности, в гармонич-
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ном сочетании высокопрофессиональных умений и навыков с ши-
роким мировоззренческим подходом к анализу и решению про-
блем» [3, с. 10].

Проблема профессиональной компетентности специалиста 
подробно рассмотрена в исследованиях зарубежных и отечествен-
ных ученых, но в ее трактовку они вкладывают различный смысл.

В философии профессиональная квалификация рассматри-
вается как инструмент адаптации к окружающей среде (Д. Дьюи,  
У. Уоллер, М. Мид, К. Юнг, П. Сорокин, Ф. Лани). Профессия-это 
основа мировоззрения, определение вкусов, желаний, предпо-
чтений и даже убеждений. Часто люди, работающие в одной и той 
же профессиональной сфере, имеют общие интересы. Например,  
Д. Л. Томпсон и Дж. Пристли говорили о том, что профессиональная 
компетентность определяется как «систематическое собрание зна-
ний, высоких моральных норм и профессиональной этики» [1, с. 65].

В социологии профессиональная компетентность рассматривает-
ся как призвание и обязанность в рамках профессионального рассло-
ения общества. Исследователи (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер) 
доказали, что социальный статус человека состоит из трех взаимос-
вязанных элементов: образования, профессии и образа жизни.

В психологии компетентность воспринимают как «специальную 
способность, совместного эффективного решения проблем и за-
дач в реальных ситуациях» (И. Н. Шпильриен, С. Г. Геллерштейн,  
Е. А. Климов, В. Д. Шадриков, К. К. Платонов, Н. В. Кузьмина). Соот-
ветственно, профессиональная компетентность определяется как 
«способность к установленной норме, действующей в профессии».

В своем исследовании под профессиональной компетентно-
стью мы будем понимать «интегральную характеристику деловых 
и личностных качеств специалистов, отражающую уровень зна-
ний, умений и навыков, опыта, достаточных для осуществления 
определенного рода деятельности, которая связана с принятием 
решений» [8, с. 22].

В понятие «профессиональная компетентность» исследовате-
ли включают следующие аспекты [1, с. 34]:

• проблемно-практический – определение и успешная реали-
зация целей, задач и норм ситуации на основе ее анализа.

• смысловой – понимание смысла произошедшей ситуации в 
контексте общественного социокультурного пространства;

• ценностный – оценка ситуации и ее содержания через 
призму личностных (субъективных) и общественных (объ-
ективных).
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Профессиональная компетентность, – по мнению Е. А. Моги-
лёвкина, – включает «знания и эрудицию, позволяющие человеку 
квалифицированно судить о вопросах сферы профессиональной 
деятельности, быть сведущим в определенной области, а также 
качества личности, дающие возможность индивиду действовать 
ответственно и самостоятельно» [8, с. 45]. Т. е. профессиональ-
ная компетентность выражается в успешном решении опреде-
ленного класса профессиональных задач.

Таким образом, поиск понимания профессиональной компе-
тентности имеет множество аспектов и рассматривается по-раз-
ному: как неотъемлемая часть культуры специалиста, как черта 
личности, как результат образования, как способность и готов-
ность к осуществлению профессиональной деятельности, как 
способность нести ответственность за собственное благополу-
чие и благополучие общества, как способность к эффективному 
осуществлению профессиональной деятельности, как неотъем-
лемая характеристика предмета труда.

Особенность деятельности педагога-психолога проявляться в 
том, что ему необходимо на основе рефлексии свое состояния, 
уметь управлять своим эмоциональным состояние, предвидеть 
его влияние по поведение другого человека. Это важно для соз-
дания благоприятной психологической атмосферы, которая будут 
способствовать выстраиванию доверительных отношений между 
субъектами взаимодействия. Этому способствует, так же умения 
психолога сопереживать, проявлять эмпатию, что возможно толь-
ко при осознании неповторимости, уникальности и индивидуаль-
ности каждой отдельной личности.

Эффективность работы педагога-психолога зависит от успеш-
ности выстраивания отношений в сложных ситуациях. Для этого 
ему необходимо обладать определенными знаниями в области 
психологии поведения, распределения социальных ролей. Уме-
ниями быстро и верно понимать высказывания других, адекватно 
на них реагировать. Владеть сложными коммуникативными навы-
ками. Все это составляет его социальную компетенцию.

Высокий уровень развития личности специалиста является 
основой его успешного профессионального становления. Это 
обеспечивает системность взгляда на профессиональную де-
ятельность. Дает возможность выстраивание концепции своей 
профессиональной деятельности, в том числе и прогнозирования 
путей ее развития.
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Профессиональная компетентность педагога-психолога – 
сложное психологическое образование, которое включает в себя 
систему деятельностно-ролевых (знания, умения, навыки, опыт)  
и личностных (профессионально значимые качества) характеристик.

Согласно Н. Н. Кошель профессиональная компетентность пе-
дагога-психолога проявляется в деятельности и может быть пред-
ставлена как интегрированная структура, включающая [3, с. 10]:

• специальную готовность, представленную специальной 
квалификацией и функциональной грамотностью че-
ловека, его личностной компетентностью, социальной 
функциональной грамотностью (результат специальной 
подготовки при обучении, в процессе дополнительного 
образования и профессиональной деятельности);

• квалификацию в деятельности как результат освоения тех-
нологий психолого-педагогической деятельности на прак-
тике и приобретения способности к ее рефлексии;

• организационно-деятельностную компетентность – спо-
собность преобразовывать деятельность на основе ре-
зультатов ее рефлексивного анализа (результат освоения 
механизмов развития деятельности в процессе непрерыв-
ного профессионального образования и практической де-
ятельности).

Также, учитывая специфику деятельности педагога-психоло-
га, помимо требований как к профессионалу, предъявляется ряд 
требований к личностным особенностям:

1.  Высокий уровень развития умственных способностей, 
широкий кругозор, эрудиция. Также вдумчивость и прони-
цательность в суждениях, рассудительность.

2.  Тактичность и дипломатичность в общении, активная жиз-
ненная позиция, энергичность, контактность.

3.  Коллективизм, стремление работать в группе, подчинять 
личные мотивы общественным.

4.  Гуманность, добросовестность, ответственность.
5. Эмоциональная устойчивость, выдержка, стрессоустой-

чивость.
В данном перечне качеств психолога социальный интеллект 

может быть представлен как специальная способность, заключа-
ющаяся в адекватном анализе и предвидении развития ситуации 
профессионального взаимодействия, эмоциональном чувство-
вании её личностного и социально-психологического контекста,  
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в выборе на этой основе конгруэнтной стратегии (целей, спосо-
бов, средств) решения профессионально обусловленных задач с 
опорой на личный, социальный опыт.

В связи с этим, изучение социального интеллекта является одной 
из задач современной психологии. Многие ученые (Дж. Гилфорд,  
Г. Оллпорт, М. Салливен, M. Л. Кубышкина, Н. А. Кудрявцева, В. Н. Ку- 
ницына, Е.С. Михайлова и др.) считают, что это одна из важных 
многочастных способностей индивида, которая необходима для 
верного распознания вербальных и невербальных действий окру-
жающих людей. Предоставляя правильную оценку реальной ситу-
ации общения, социальный интеллект способствует надлежащему 
и эффективному социальному взаимодействию и адаптации. Что, 
в свою очередь, является гарантией личного и профессионально-
го успеха. Это связано с тем, что общение и взаимодействие с об-
ществом составляют большую часть жизни человека независимо 
от пола, возраста, социального положения и вида деятельности. 
Поэтому надежное понимание жизненных ситуаций гарантирует 
стабильность в отношениях, снижает вероятность возникновения 
конфликтов, а также может рассматриваться как один из показате-
лей профессионализма личности. Т.е. можно говорить о доминиру-
ющем влиянии социального интеллекта на развитие специалистов 
в таких профессиях, как «человек-человек», и отдельных профес-
сий, таких как «человек-искусство-образ».

Многими авторами (Дж. Гилфорд, Г. Оллпорт, М. Салливен,  
M. Л. Кубышкина, Н. А. Кудрявцева, В. Н. Куницына, Е. С. Михайло-
ва (Алешина) и др.) именно социальный интеллект выделяется в 
качестве значимой многокомпонентной способности, определя-
ющей эффективность социальных взаимодействий и адаптации. 
Он рассматривается как важная способность личности, необхо-
димая для понимания поступков и действий людей, речевой про-
дукции человека и его невербальных реакций. При этом отмечает-
ся доминантное значение социального интеллекта в становлении 
специалиста в профессиях типа «человек-человек» (особенно та-
ких, как педагог и психолог).

Социальный интеллект – многомерная, сложная структура, 
имеющая следующие аспекты:

1.  Коммуникативно-личностный потенциал – комплекс свойств, 
облегчающих или затрудняющих общение. Это можно на-
звать центральным стержнем социального интеллекта,  
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который включает: психологическую контактность и комму-
никативную совместимость. На его основе формируются та-
кие интегральные коммуникативные свойства как психологи-
ческая контактность и коммуникативная совместимость;

2.  Характеристика самосознания – свобода от комплексов, 
предрассудков, чувство самоуважения, открытость новым 
идеям.

3.  Социальная перцепция, социальное мышление, социаль-
ное воображение, социальное представление, которые 
являются основой способности к осознанию и конструи-
рованию явлений, происходящих в обществе. А также, на 
основе анализа этих событий, определение движущих мо-
тивов.

4.  Энергетические характеристики: психическая и физиче-
ская выносливость, активность, слабая истощаемость.

В социальном интеллекте большую роль играют личностные 
ограничения, т.е. личностная составляющая достаточно велика.

Социальный интеллект – глобальная способность, возникаю-
щая на базе комплекса интеллектуальных, личностных, коммуни-
кативных и поведенческих черт, включая уровень энергетической 
обеспеченности процессов саморегуляции; эти черты обуслав-
ливают прогнозирование развития межличностных ситуаций, ин-
терпретацию информации и поведения, готовность к социально-
му взаимодействию и принятию решений. [1, с. 173]

В связи с этим актуален вопрос оптимизации, личностного и 
профессионального развития психолога и совершенствования 
системы обучения педагогов-психологов. В особых условиях для 
личностного развития специалистов (психическая коррекция, 
уверенность в себе, использование эффективных психотехноло-
гий для личностного развития) необходимо создать условия для 
профилактики синдрома эмоционального выгорания посред-
ством профессионального наблюдения и/или индивидуальной 
психотерапевтической помощи.

С учетом специфики профессиональной деятельности педа-
гога-психолога и предъявляемых к нему требований социального 
интеллекта, его можно рассматривать как необходимую основу 
для успешной самореализации как высококвалифицированного 
специалиста.
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Digital technologies in the creative activity of a teacher-musician

Dedukhina Olga Vladimirovna
Gnessin Russian Academy of music.
Abstract: this article discusses the possibility of creating a teacher-musician 

institution of additional education own media channel for broadcasting performance 
and pedagogical experience of creative activity.

Keywords: teacher-musician, institution of additional education, digital 
technologies, creative self-realization.

В современных реалиях педагогу-музыканту дополнительного 
образования приходится все больше времени уделять цифровым 
технологиям. Именно они позволяют сделать процесс обучения 
игре на флейте увлекательным, эффективным. В центре творче-
ского развития и музыкально-эстетического образования детей и 
юношества «Радость» учреждении дополнительного образования 
города Москвы всегда поддерживается инициатива педагогов в 
инновационной деятельности.

Для повышения качества обучения используются такие муль-
тимедийные инструменты, как:

• презентации;
• тесты;
• музыкально-дидактические игры;
• мастер-классы;
• электронные пособия;
• виртуальные концерты.
Самоизоляция оказалась благодатной почвой для информати-

зации учебного процесса. Однако педагогу-музыканту дополни-
тельного образования следует учитывать некоторые требования, 
предъявляемые к цифровым технологиям.
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Это и гуманная педагогическая позиция, и подготовка персо-
нифицированного образовательного маршрута, и владение ме-
тодикой образовательных онлайн-технологий, и создание вирту-
ально предметно-развивающей среды.

Занимаясь с детьми в виртуальном сегменте, педагогу до-
полнительного образования не стоит забывать и о собственной 
Я-концепции. Она связана с самооценкой и представлением пе-
дагога о самом себе. Как рассказать о своей концертной или пе-
дагогической деятельности? Как обратить внимание воспитанни-
ков и их родителей на собственные достижения и способность к 
творческому самовыражению, творческой самореализации?

Для этого может послужить популярный видеохостинг YouTube. 
Он удобен в использовании, имеет интуитивно понятный интер-
фейс, давно и успешно интегрирован в образовательный процесс

С помощью собственного канала на YouTube педагог дополни-
тельного образования может: сохранить свое или понравившее-
ся видео; просматривать каналы коллег; искать полезные виде-
о-лекции, мастер-классы; оценивать и комментировать видео.

Так, в 2020 году, в период самоизоляции, автором был создан 
свой канал media-musicFlute на платформе YouTube.

Первым шагом для этого стала регистрация в системе Google, 
необходимо было создать свой аккаунт и заполнила соответству-
ющую анкету.

Второй шаг – это создание своего канала на YouTube (через 
кнопку «Создать канал»).

Третий шаг – настройки канала (название, конфиденциаль-
ность, оповещение и т. д.)

Когда канал был создан, педагог определилась с его названи-
ем. В нем должна была отразиться уникальность и тематика. Так 
появился бренд media-musicFlute.

Техническая сторона создания канала достаточно проста. Но 
перед педагогом встал вопрос о его наполняемости. Какой кон-
тент будет интересен воспитанникам, их родителям и коллегам.

Авторский видео-блог media-musicFlute ведется по 3 направ-
лениям: концертная деятельность педагога; выступления воспи-
танников; видео-лекции.

В первое направление канала входят видеозаписи с концер-
тов, выступлений, международных музыкальных фестивалей: вы-
ступление с ансамблем в Школе акварели Сергея Андрияки, в му-
зыкальной гостиной дома Шуваловой, в Российском центре науки 
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и культуры в г. Брюсселе (Бельгия), выступление с международно-
го музыкального фестиваля «ELITE» (г. Цетине, г. Бар Черногория), 
записи с концертов Европейского тура-2019 (Варшава, Берлин, 
Париж, Белград, Брюссель, Любляна и др.).

Второе направление видео-блога посвящено воспитанни-
кам. Это одиночные записи с конкурсов, концертов, выступление 
детских, семейных ансамблей, а также концертного ансамбля 
флейтистов «Созвездие» (количество участников в нем около 40 
воспитанников). Это записи с международных конкурсов: «Вол-
шебная лира», «Мелодия Победы», интернет-конкурса в г. Бел-
граде (Сербия). Выступления на лучших концертных площадках 
города Москвы: Колонном зале Дома союзов, Концертном зале  
им. П. И.Чайковского, Московском концертном зале Зарядье, 
Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, Малом зале 
МГК им. П. И.Чайковского и др.

Третье направление канала media-musicFlute принадлежит ви-
део-лекциям:

• развитие духовых инструментов в творчестве композито-
ров («Исполнительство на духовых инструментах в первой 
половине XVIII века», «Духовые инструменты в творчестве 
В.А.Моцарта», «Духовые инструменты в оркестре и камер-
ном ансамбле XVII века/Г.Перселл, Дж.Торелли» и др.);

• профессиональная деятельности выдающихся музыкан-
тов-духовиков («Иван Федорович Пушечников. Вклад пе-
дагога-музыканта в обучение игре на духовых инструмен-
тах»; «Иван Пантелеевич Мозговенко. Исполнительская и 
педагогическая деятельность»; «Александр Васильевич 
Корнеев. Исполнительская и педагогическая деятель-
ность» и др.);

• методические аспекты обучения игре на духовых инстру-
ментах («Язык как мышечно-двигательная система при 
игре на духовых инструментах», «Индивидуальные планы и 
программы», «Артикуляция и штрихи при игре на духовых 
инструментах» и др.).

Время самоизоляции – это открытие новых возможностей в 
творческой деятельности педагога-музыканта. Это освоение но-
вых ресурсов и цифровых технологий в музыкально-педагогиче-
ском процессе, альтернативного онлайн общения педагога с вос-
питанниками и родителями.
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Effects of the adaptation process of the foreign students in Russia
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Annotation: This article presents the results of a survey of foreign graduate 

students on adaptation issues at the North Caucasus Federal University. There are 
considered some problems that students faced in the process of physical, socio-
cultural and academic adaptations.

Key words: foreign students, types of adaptation.

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ)на се-
годняшний день, является ведущим университетом региона, 
крупным научным центром и занимает лидирующие позиции сре-
ди вузов России. Университет на протяжении многих лет занима-
ется подготовкой специалистов для зарубежных стран. Неотъем-
лемой частью ВУЗа являются следующие векторы развития:

• традиционно молодежь воспитывается в духе уважения к мно-
гонациональной культуре, которой так славится регион Кавка-
за, толерантность является частью социокультурной среды;

• весь коллектив работает над созданием и развитием по-
зитивного образа  региона, который претерпел сложные 
этапы своего развития в новейшей истории, а также укре-
плением авторитета СКФУ за рубежом.

• активно внедряются идеи здорового образа жизни, разви-
ваются спортивные традиции;

• международный отдел работает над улучшением коорди-
нации деятельности иностранных студентов, сохранением 
их культурной идентификации.
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Для привлечения иностранных студентов в условиях совре-
менной экономической ситуации необходимо создание благо-
приятных условий для скорейшей и безболезненной адаптации 
иностранных студентов. 

Под адаптациейпонимают явление, которое позволяет выя-
вить степень приспособления организма к условиям среды. Не-
маловажное значение имеют уже  сформированные компетенции, 
с которыми иностранный студент прибыл в Россию для обучения, 
чтобы поддерживать функционирование на нужном уровне, то 
есть так называемая адаптированность [1]. 

Целесообразно рассматривать несколько уровней адаптации 
иностранных учащихся: физиологический, социально-культур-
ный, академический. Под физиологической адаптацией пони-
мают совокупность реакций организма, которые позволяют ему 
приспособиться к меняющимся условиям среды. Сюда следует 
отнести климатические факторы, условия питания, смену места 
жительства и т. д. Оптимальная социально-культурная адапта-
ция предполагает становление бесконфликтных взаимоотноше-
ний личности и коллектива. При этом должны в полном объеме 
удовлетворяться социальные потребности, которые включают 
общение, культурно организованный досуг, занятия спортом, ре-
ализацию творческого начала и многое другое. Академическая 
адаптация предполагает новые требования к учебной деятельно-
сти и нагрузкам. Все три уровня адаптации серьезно влияют на 
качество жизни студентов, которые приезжают учиться в Россию. 

В работе Лебедевой О. А. [2] приведены результаты одного 
из этапов исследования, которые выполнялись в 2013 году на 
базе Центра предвузовской подготовки и обучения иностранных 
граждан Нижегородского государственного архитектурно-стро-
ительного университета. С целью изучения проблем адаптации 
иностранных студентов провели анкетирование студентов 1 кур-
са. Обработка полученных результатов позволяет автору сделать 
следующие выводы:

1. Наиболее проблематичной для студентов-иностранцев 
является адаптация к быту и учебному процессу.

2. В физиологической адаптации наибольшие трудности 
связаны с адаптацией к климатическим условиям России.

3. В академической и социокультурной адаптации трудности 
связаны с недостаточным уровнем владения русским языком.
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Воспользовавшись опросником, который разработали, в Ни-
жегородском государственном архитектурно-строительном уни-
верситете, автор этой статьи решил провести подобное анкети-
рование среди студентов пятого курса, обучающихся в институте 
нефти и газа Северо-Кавказского Федерального университета и 
сравнить результаты. В выборку попали  студенты, приехавшие 
для обучения в Россию из Африки. Родными языками для них 
являются французский, английский, португальский, поэтому об-
щаться между собой им было проблематично на начальных этапах 
обучения. Студенты  в количестве 14человек являются учащимися 
одной группы.

Первый из предложенных вопросов выявляет вид адапта-
ции, который представляет наибольшую сложность. Результат 
анкетирования представлен на рисунке 1. Основные проблемы 
иностранных студентов на завершающем этапе обучения лежат 
в плоскости физиологической адаптации, доля которой состав-
ляет 42,9 %. Трудности связанные с академическая адаптацией 
составляют 28,6 %, соответственно процентное соотношение со-
цио-культурной адаптации – 7,1 %. 21,4 % участвующих в иссле-
довании не смогли определиться и давали несколько вариантов 
ответа на поставленный вопрос. 
 

Рис.	Диаграмма	распределения	видов	адаптации	среди	студентов	
выпускного	курса	ИНиГ	СКФУ
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Наиболее часто встречающиеся ответы на вопрос, который 
выявлял физиологическую адаптацию студентов иностранцев, 
были связаны с климатическими особенностями нашего регио-
на. 50 % утверждают, что испытывают дискомфорт, связанный с 
продолжительным зимним периодом. Второй по популярности 
ответ связан с плохими условиями проживания в общежитии – 
28,6 %. Однако, скорее всего, учащихся не устраивают не столько 
плохие условия проживания, сколько отсутствие «личного про-
странства», которое необходимо каждому человеку по мере его 
взросления. Ну и, наконец, третий по популярности ответ связан 
с отсутствием близких людей, родственников. Часто, из-за отсут-
ствия финансовых возможностей, ребята годами не видят своих 
родителей. Доля таких ответов составила 21,4 %.

Третий блок определял трудности академической успевае-
мости. При анализе полученных данных выяснилось, что 57,2 % 
опрошенных студентов по-прежнему, считают, что их проблемы 
связаны с разными системами оценивания в России и странами, 
в которых они получали начальное образование. Так же респон-
денты считают, что наши учебные планы содержат много предме-
тов, которые им не понадобятся в будущей профессии – 21,4 %.  
14,3 % сетуют на то, недостаточный объем практики в русском язы-
ке. Объясняется это, тем, что проживают иностранные студенты в 
общежитиях, в которых отсутствуют русскоязычные учащиеся.  

Ответы, связанные с проблемами социокультурной адапта-
циине не  выявили какой либо доминанты. Кому-то недостаточно 
культурных мероприятий, кто то - недоволен тем, что в основной 
массе русские плохо владеют иностранными языками. Радует, что 
всех опрошенных не беспокоят вопросы, связанные с безопас-
ностью либо проявлением недоброжелательности, как в среде 
ВУЗа, так и на улицах города Ставрополя.

Очередная тема предлагает студенту-иностранцу самосто-
ятельно поразмышлять над вопросом: «Решить проблемы ино-
странных учащихся можно, если…». Опрашиваемые полагают, 
что проблемы решаются, если у них появляются русские друзья –  
50 %. Так же решение своих проблем они связывают  с увеличе-
нием количества консультаций с преподавателями по изучаемым 
дисциплинам, таких ответов было 35,8 %. И по 7,1 % проголосо-
вали за увеличение количества часов на изучение русского языка 
и улучшение условий проживания в общежитии. 
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Заключительный вопрос предлагал в целом оценить весь про-
цесс обучения в Северо-Кавказском Федеральном университете. 
В целом студенты –иностранцы, приехавшие в Россию из Африки –  
довольны обучением. 21,4 % опрошенных, подводя итоги обуче-
ния, высказались, что им понравилось учиться в России. 78,6 % 
решили, что в целом им понравилось, но есть проблемы, которые 
возможно устранить.

Результаты анкетирования студентов-иностранцев, заканчи-
вающих свое шестилетнее образование (год подготовительных 
курсов для изучения русского языка плюс пять лет специалитета) 
позволяют сделать следующие выводы.

1. Основные сложности связаны с физиологической адапта-
цией, а именно климатическими особенностями региона и 
бытовыми проблемами.

2. Проблемы академической адаптации связаны с различия-
ми в системе оценивания и наличием предметов, которые 
на их взгляд им не понадобятся в будущем.

3. Социально-культурная адаптация в целом протекает легко 
и безболезненно.

4. Большинство опрошенных видят решение своих проблем 
в наличии дружеских связей с русскоговорящими людь-
ми и увеличении времени взаимодействия с профессор-
ско-преподавательским составом университета.

5. У всех опрошенных сформировался положительный отзыв 
о процессе обучения в университете.
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Формирование готовности студентов в вузе 
к применению музейной педагогики в дошкольной 

образовательной организации

Лысенко Нина Александровна
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь.
Аннотация. В статье рассмотрено понятие готовности студентов бака-

лавриата к применению музейной педагогики в дошкольной образовательной 
организации. Раскрыты различные варианты совместной работы вуза и до-
школьной образовательной организации как целостной педагогической си-
стемы и условия развития названной готовности

Ключевые слова: музейная педагогика, культурно–образовательное 
пространство, компетентность, мини-модуль, кластерная система, высшее 
образование, дошкольное образование и музей.

Formation of students ‘ readiness to apply Museum pedagogy in pre-
school educational organizations

Lysenko Nina Alexandrovna
North Caucasus Federal University, Stavropol.
Abstract. The article considers the concept of readiness of undergraduate 

students to apply Museum pedagogy in pre-school educational organizations. 
Various variants of joint work of a University and a preschool educational organization 
as an integral pedagogical system and conditions for the development of this 
readiness are revealed

Key words: museum pedagogy, cultural and educational space, competence, 
mini-module, cluster system, higher education, preschool education and Museum.

В современной системе высшего образования происходят из-
менения в целях и ценностях образования, осуществляется его 
переориентация на культуросозидательные подходы, повышаю-
щие значение подготовки специалиста, способного к культуро-
творческой, инновационной, педагогической деятельности в от-
крытом культурно–образовательном пространстве.

В настоящее время дошкольное детство все острее нуждает-
ся в приобщении к подлинным культурным ценностям и смыслам 
на основе расширения взаимодействия с культурными центрами,  
к которым в первую очередь следует отнести музеи. Этой пробле-
ме в отечественной и зарубежной философии, педагогике, психо-
логии, культурологии уделяли внимание ведущие ученые, такие как  
Е. В. Бондаревская [1], И. А. Колесникова [5], Е. Г. Вансалов [3],  
М. С. Каган [4], В. С. Библер [2] . В области дошкольного образования  
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детство как социально- культурный феномен и субкультура детства 
с возможностями интеграции с культурными институтами общества 
представлено в учениях Р. М. Чумичевой [7] и Т. Н. Тарановой. [8].

К настоящему времени накоплен значительный опыт воспита-
ния детей дошкольного возраста в контексте культуры.

На основе анализа отечественных и зарубежных научных тео-
рий, определяющих подходы к образованию в вузах, можно вы-
делить следующее: основным направлением в подготовке пе-
дагогических кадров в системе высшего образования, является 
усиление универсальности, целостности и системной значимости 
компетентности в личностном и профессиональном плане.

Педагогическая готовность трансформируется в способность 
субъекта осуществлять образовательные функции в системном, 
с осознанием результата, стратегически направляемом процес-
се на основе самооценки и рефлексии, стремлении к формиро-
ванию новых компетенций в многоаспектном профессиональном 
совершенствовании.

Для осуществления формирования готовности студентов бака-
лавриата к применению музейной педагогики в условиях дошколь-
ной образовательной организации в ходе эксперимента в вузе был 
разработан п учебный мини-модуль, куда вошли: педагогическая 
культурология, музейная педагогика и дошкольная педагогика [7].

Под мини-модуле мы понимаем такую организацию учебно-
го процесса и его содержания, где блок информации имеет за-
вершённую единицу учебного процесса. Целостность целевого 
и содержательного аспектов программ модуля и разработанное 
методическое обеспечение позволили нам создать условия до-
стижения поставленной цели. В ходе апробирования педагогиче-
ской системы формирования готовности студентов бакалавриата 
к применению музейной педагогики в педагогическом процессе 
дошкольной образовательной организации нами были выделены 
метапонятия ,ставшие основой теоретической подготовки сту-
дентов. В когнитивную основу подготовки вошли междисципли-
нарные базовые метапонятия: система, педагогическая система, 
культура, пространство–время, интеграция, целостность, смысл, 
идеал, коммуникационный подход.

Наряду с данными понятиями студентами были освоены узко 
специальные понятия из области музейной педагогики: музейный 
предмет, музейная экскурсия, музейно-выставочный комплекс, 
виртуальный музей, музейно-образовательной программы.
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У студентов формировалось представление об образователь-
ной деятельности дошкольной образовательной организации и 
музеев в открытом культурно-образовательной пространстве, где 
каждый из образовательных институтов дополнял деятельность 
других в контексте целостного педагогического процесса на ос-
нове педагогической интеграции [7].

В разработанном мини-модуле был обеспечен субъект-
ный подход, где в центре культурно-образовательного процес-
са находился студент, как медиатор между культурой и ребен-
ком дошкольного возраста, способный к развитию рефлексии в 
познании, самонаблюдению и творчеству в педагогической дея-
тельности при осуществлении коммуникационного подхода

В процессе внедрения мини – модуля удалось расширить тех-
нологии обучения студентов за счет применения современных 
технологий: дуальной, co-learning, контекстного обучения. Это по-
зволило включать студентов в образовательную деятельность не 
только своей студенческой группы, но и в педагогические коллек-
тивы дошкольных образовательных организаций и музеев с целью 
развития личностного творческого опыта в области применения 
музейной педагогике в сфере дошкольного образования [7].

Для целостности педагогической системы был использован 
еще один вид совместной работы, который позволил создать инте-
грационную систему. Данная система имеет составляющие «вуз – 
музей – ДОО», что позволило создать культурно-образовательный 
кластер. Кластерная культурно-образовательная система имела 
внутренние и внешние упорядоченные компоненты. Их содержа-
тельная полнота привела к функциональным изменениям учеб-
ной системы. В условиях кластера студенты осваивали различные 
подходы взаимодействия различных институтов образования и 
музеев, представленное в усложнённой форме: линейной, циклич-
ной. По отношению к названным формам кластер выступал как 
культурно – образовательное пространство, обладающее потен-
циалом культурных смыслов, включенности исторического опыта, 
представленного в дошкольном сфере образование настоящего 
времени. Созданное культурно-образовательное пространство 
кластера, носило трансвременной характер в единстве прошлого –  
настоящего и будущего, приобщало субъектов образовательного 
процесса к многовековому опыту истории через представление 
музейной предметности и ставило студента в центр культурно- 
исторического пространства как будущего педагога, осмысливаю-
щего собственный мир и свое предназначение в нем.
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Таким образом, расширение образовательного пространства 
и его переход на уровень культурно- образовательного кластера 
позволило значительно повысить качество подготовки студентов 
бакалавриата к культуросозидающей роли в обществе в контек-
сте современных требований и постоянной модернизации отече-
ственной системы образования.
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Практико-ориентированный подход 
к подготовке будущих учителей в области оказания 

первой помощи пострадавшим
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Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь.
Аннотация. В статье идет речь о практико-ориентированном подходе к 

подготовке студентов укрупненной группы специальностей и направлений 
Образование и педагогические науки в области оказания первой помощи по-
страдавшим. Обосновывается внедрение в учебный процесс факультатива 
«Охрана здоровья обучающихся».

Ключевые слова: практико-ориентированный подход, первая помощь, 
охрана здоровья обучающихся, ситуационная задача.

A practical-oriented approach to preparing future teachers 
in the field of first aid measures for victims

Marenchuk Julia Alexandrovna
North Caucasus Federal University, Stavropol.
Annotation. The article is about a practice-oriented approach to preparing 

students of an enlarged group of specialties and areas of Education and pedagogical 
science in the field of first aid to victims. The introduction of the elective “Protecting 
the health of students” in the educational process is justified.

Key words: practice-oriented approach, first aid, student health, situational task.

Реализация практико-ориентированного подхода подразуме-
вает получение студентами, как практических, так и общекультур-
ных, а также социальных компетенций, которые необходимы им 
для будущей профессиональной деятельности. Основной целью 
практико-ориентированного обучения является усиление прак-
тической подготовки студентов к педагогической деятельности, 
извлечение из всей информации предложенной к усвоению, той, 
которая будет полезна им в практическом применении [3].

Именно усиление практической направленности предметных 
знаний будет способствовать не только дальнейшему развитию 
личности будущего учителя, но и расширять возможности для 
компетентного их использования [1].

В Федеральном законе № 343 от 21.11.2011 г. «Об основах ох-
раны здоровья граждан РФ» [4] указывается, что охрана здоровья 
обучающихся, включает в себя следующие пункты:

• Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, уста- 
новленном законодательством в сфере охраны труда (ст. 1.);
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• Пропаганда и обучение навыкам ЗОЖ, требованиям охра-
ны труда;

• Организация и создание условий для профилактики забо-
леваний и оздоровления обучающихся;

• Профилактика и запрещение курения, употребление алко-
гольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и анало-
гов и других одурманивающих веществ;

• Обеспечение безопасности обучающихся во время пребы-
вания в организации, осуществляющий образовательную 
деятельность;

• Профилактика несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации, осуществляющий обра-
зовательную деятельность;

• Проведение санитарно-эпидемических и профилактиче-
ских мероприятий;

• Обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи.

Опираясь на положения этого закона, для обучения будущих 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 
мы ввели в учебные планы укрупненной группы специальностей 
и направлений 44.00.00 Образование и педагогические науки 
факультатив «Охрана здоровья обучающихся» [2], формирую-
щий общепрофессиональную компетенцию (ОПК-7) Способен 
взаимодействовать с участниками образовательных отношений 
в рамках реализации образовательных программ и профессио-
нально-профильную компетенцию (ППК-1) Способен применять 
предметные знания в области охраны здоровья обучающихся при 
реализации образовательного процесса.

На базе кафедры защиты в чрезвычайных ситуациях создана 
и функционирует «Лаборатория медицинской помощи», которая 
располагает необходимым оборудованием для проведения ла-
бораторных работ, в числе которого: интерактивный многофунк-
циональный робот-тренажер взрослого пострадавшего «Антон», 
«Максим» и подростка «Гоша», церебральной и сердечно-легоч-
ной реанимации; тренажер-манекен для отработки приема Гейм-
лиха, робот-тренажер Гаврюша для отработки навыка извлечение 
инородного тела из дыхательных путей младенца, кейс-ранений с 
имитаторами переломов, кровотечения и ожоговых ран, электри-
фицированные стенд-тренажер по оказанию первой помощи при 
кровотечениях и ожогах.
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Приведем пример лабораторной работы «Раны [2]. Первая по-
мощь при ранах» разработанной на основе практико-ориентиро-
ванного подхода. Студентам заранее предоставляется материал к 
лабораторной работе, где отображена цель работы, развиваемые 
компетенции, ссылки на видеоматериалы, теоретический материл 
для подготовке к лабораторной работе, указывается оборудова-
ние, задания в виде ситуационных задач и список литературы.

Так как в факультативе не предусмотрены лекции, то студен-
там предлагается до занятия, самостоятельно ознакомиться с 
видеоматериалами раскрывающими теорию и практику оказания 
первой помощи при ранах. Даются ссылки на видеоматериалы.

В теоретической части рассматриваются такие понятия, как: 
рана, ранение, основные классические признаки раны, класси-
фикация ран (по происхождению, по характеру повреждения, по 
виду ранящего снаряда выделяют раны, по характеру раневого 
канала выделяют, по количеству ран различают, по отношению к 
полостям организма выделяют, по сложности, по области повреж-
дения, по протяженности, по количеству поражающих факторов, 
по наличию микрофлоры в ране), их признаки и первая помощь 
пострадавшему при ранениях различного характера.

Студентам предлагается решить ситуационные задачи, прак-
тического характера. Работа проходит в парах - один студент ими-
тирует ранение, второй студент оказывает ему первую помощь. 
Раздаются карточки (таблица), где отображено: оборудование 
имеющееся на месте происшествия, условия получения травмы и 
задание оказать первую помощь пострадавшему описав и проде-
монстрировав полностью алгоритм.

Таблица 
Карточки с ситуационными задачами

Условия Задание Оборудование

Задача № 1. На отдыхе в деревне, купаясь в пруду, девочка  
10 лет порезала ногу осколком стекла. В области левой пятки 
имеется дефект кожи размерами 3,0 х 2,0 см.

У пострадавшей рана обильно кровоточит, она кричит от испу-
га. Вы обнаружили девочку. Аптечка находится у Вас в машине. 
Окажите первую помощь. Продемонстрируйте технику наложения 
повязки на нижнюю конечность. Бинты, жгут кровеостанавливаю-
щий, бутылка с водой, телефон. Кейс-ранений.
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Задача № 2. В туристическом походе, одного из школьников 
укусила змея. У пострадавшего на левой конечности в области го-
лени видны следы зубов. Вокруг раны отек мягких тканей, кожные 
покровы синюшны. Вы находились рядом со школьником. Аптечка 
находится у Вас в рюкзаке. Окажите первую помощь. Продемон-
стрируйте технику транспортной иммобилизации. Бинты, жгут кро-
веостанавливающий, бутылка с водой, телефон. Кейс-ранений.

Задача № 3. Во время экскурсии, собирая цветы двое школь-
ников 5 класса были покусаны пчелами и осами. У пострадавших 
на месте укусов наблюдается отек кожных покровов, сильная боль 
они бегают и кричат. Вы находились рядом со школьниками. Ап-
течка находится у Вас в рюкзаке. Окажите первую помощь. Проде-
монстрируйте технику противошоковых мероприятий. Бинты, жгут 
кровеостанавливающий, бутылка с водой, телефон. Кейс-ранений.

Задача № 4. На территории двора многоквартирного дома на 
детской На ваших глазах произошел несчастный Бинты, жгут кро-
веостанавливающий, площадке школьник 2 класса получил удар 
металлическим сиденьем качелей по голове и потерял сознание. 
У пострадавшего наблюдается кровотечение из носа и ушей, кро-
воточащая рана на голове. случай со школьником. Аптечка нахо-
дится у Вас дома. Окажите первую помощь. Продемонстрируйте 
технику наложения повязки на голову. бутылка с водой, телефон. 
Кейс-ранений.

Задача № 5. Во время тренировки игры в хоккей подросток 16 
лет получил ранение шеи лезвием конька, он лежит на льду хок-
кейной площадки и закрывает рану рукой, вокруг пятно крови. У 
пострадавшего наблюдается пульсирующее кровотечение алого 
цвета из области шеи. Вы обнаружили подростка. Аптечка нахо-
дится на скамейке запасных. Окажите первую помощь. Проде-
монстрируйте технику наложения кровеостанавливающего жгута. 
Бинты, жгут кровеостанавливающий, бутылка с водой, телефон. 
Кейс-ранений.

Таким образом, выполняя такого рода задания на лаборатор-
ных работах, студенты отрабатывают практические навыки оказа-
ния первой помощи пострадавшим, что непременно поможет не 
растеряться, если попадут в ситуации с несчастными случаями в 
своей педагогической практике.
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Система наставничества 
в повышении квалификации молодых специалистов 

по вопросам профилактики кибербуллинга
 среди детей и подростков

Митряшкина Надежда Валерьевна
аспирант Института образования и социальных наук ФГАОУ ВО «Севе-

ро-Кавказский федеральный университет», Ставрополь, Россия.
Аннотация. В данной статье рассматривается система наставничества, 

как один из аспектов повышения квалификации работников социальной сфе-
ры, в том числе в вопросах профилактики кибербуллинга в детской и подрост-
ковой среде. Обозначены педагогические условия, способствующие повыше-
нию квалификации молодых работников социальной сферы для профилактики 
кибербуллинга, обоснована необходимость системы наставничества.

Ключевые слова: наставничество, работники социальной сферы, кибер-
буллинг, дети, подростки, профессиональная подготовка.

Mentoring as a professional training social workers

Mitryashkina N.
North-Caucasian Federal University, Stavropol.
Annotation. This article discusses the mentoring system as one of the 

aspects of professional training of social workers, including for the prevention of 
cyberbullying in children and adolescents. Pedagogical conditions that contribute 
to the preparation of social workers for the prevention of cyberbullying are identified, 
and the need for a mentoring system is justified.

Key words: mentoring, social workers, cyberbullying, children, teenagers, 
professional training.

На сегодняшний день вопрос повышения квалификации мо-
лодых работников социальной сферы в России продолжает оста-
ваться актуальным.

Трудности молодых работников социальной сферы во многом 
обусловлены социально-психологическими факторами. Пред-
ставления бывших студентов высших учебных заведений о про-
фессиональной деятельности часто не совпадают с имеющими-
ся требованиями к работникам социальной сферы. Кроме того, 
ограниченность, а зачастую отсутствие необходимых професси-
ональных навыков, в том числе по профилактике кибербуллинга 
среди детей и подростков, а также отсутствие профессиональ-
но значимых качеств молодых специалистов дополнительно ос-
ложняет адаптацию к профессиональной деятельности. Отчасти 
это обусловлено быстрым изменением социальной обстановки  
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в мире, развитием цифровых технологий и несвоевременным 
реагированием системы высшего образования, отчасти – отсут-
ствием должного внимания, уделяемого в системе ВУЗовского 
образования развитию профессионально значимых качеств бу-
дущих работников социальной сферы. Но, в целом, можно кон-
статировать факт необходимости приведения общей системы 
повышения квалификации работников социальной сферы требо-
ваниям современного момента в процессе их вузовского обуче-
ния и вхождения в профессию.

Стремительное развитие интернет-технологий обнаруживает 
наличие проблемы кибербуллинга в детской и подростковой среде.

Кибербуллинг – (от англ. cyber – приставка, показывающая от-
ношение чего-либо к кибернетике и связанным с ней явлениям, 
bully — драчун, задира, грубиян, насильник) – это процесс пре-
следования электронными сообщениями оскорбительного ха-
рактера, содержащими агрессию, социальное бойкотирование, 
хулиганство, запугивание с помощью современных средств ком-
муникации.

Основными участниками интернет-взаимодействия являются 
дети и подростки, которые переносят в киберпространство при-
вычные для своего возраста модели взаимодействия, зачастую 
сталкиваясь там с проявлениями кибербуллинга.

Решить проблему кибербуллинга только с помощью запрети-
тельных юридических ограничений невозможно. Основные уси-
лия должны быть сосредоточены на формирование системной 
профилактической работы с детьми и подростками, их родителя-
ми, представителями образовательных организаций. Однако, это 
поднимает вопрос подготовки работников для проведения про-
филактической работы.

Необходимость повышения квалификации молодых работни-
ков социальной сферы, обладающих готовностью и способно-
стью осуществлять профилактику кибербуллинга среди детей и 
подростков, становится актуальной социальной необходимостью.

Изучением вопросов развития социальной сферы и професси-
ональной подготовки специалистов социальной сферы занима-
лись Алиева С. В., Захарчук Л. М., Шмелёва Н. Б., Дегтерев В. А.,  
Байденко В. И., Ломакина Т. Ю., Бочарова В. Г., Жуков В. И., Григо-
рьев С. И., Шапиро Б. Ю., Сумская Т. С., Амиров С. С., Старовой-
тов Л. И., Буев Л. П. и др.
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В качестве педагогических условий, влияющих на формиро-
вание готовности работников социальной сферы к профилактике 
кибербуллинга среди детей и подростков, выделяют научно-ме-
тодическое обеспечение процесса формирования готовности, 
профессиональную поддержку личностной мотивации, включен-
ность в систему наставничества.

Первым педагогическим условием является научно-методи-
ческое обеспечение повышения квалификации молодых работ-
ников социальной сферы для профилактики кибербуллинга среди 
детей и подростков. Оно понимается как совокупность обуча-
ющих средств, позволяющих организовать профессиональное 
обучение работников социальной сферы по формированию ос-
новных компонентов готовности: мотивационного, когнитивного, 
деятельностного.

Второе педагогическое условие, которое необходимо для фор-
мирования готовности работников социальной сферы к профилак-
тике кибербуллинга в детской и подростковой среде – это профес-
сиональная поддержка личностной мотивации работников.

Включенность молодого работника социальной сферы в систе-
му наставничества является третьим педагогическим условием, 
позволяющим сформировать готовность работников социальной 
сферы к профилактике кибербуллинга в детской и подростко- 
вой среде.

Система наставничества является одновременно и формой,  
и процессом обеспечения профессионального становления, раз-
вития, адаптации молодых работников социальной сферы для 
осуществления ими профессиональной деятельности.

Система наставничества включает комплекс мероприятий, 
направленных на формирование и поддержание профессиональ-
ной идентичности работников социальной сферы, формирование 
и развитие профессионально значимых качеств, а также компе-
тенций, необходимых для профессиональной деятельности, в том 
числе по профилактике кибербуллинга среди детей и подростков.

На начальном этапе адаптации молодого работника социаль-
ной сферы в профессиональном учреждении целесообразно раз-
работать и реализовать краткосрочную программу погружения в 
профессиональную деятельность длительностью до 1,5 месяцев. 
Реализация данной программы позволит молодому специали-
сту познакомиться со спецификой работы учреждения, изучить  
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основные направления и виды деятельности учреждения, ознако-
миться с методологической базой профессиональной деятельно-
сти специалистов в данном учреждении.

В дальнейшем, для каждого молодого работника социальной 
сферы необходимо разработать индивидуальный план мероприя-
тий по наставнической деятельности. Этот индивидуальный план 
будет включать в себя мероприятия, направленные на формиро-
вание и развитие профессиональных навыков, профессионально 
значимых качеств посредством осуществления разового и про-
лонгированного методического и супервизорского сопровожде-
ния, участия в балинтовских группах, рефлексивных группах. Реа-
лизация данного плана может занимать до 1 года.

Это позволит молодому работнику социальной сферы освоить 
знания по профилактике кибербуллинга, сформировать навыки 
проведения профилактических мероприятий с детьми и подрост-
ками, их родителями, а также проведения межведомственных ме-
роприятий по профилактике кибербуллинга в детской и подрост-
ковой среде.

В дальнейшем, когда реализация индивидуального плана ме-
роприятий по наставнической деятельности будет завершена, 
процесс наставничества предполагает продолжение работы с мо-
лодым работником социальной сферы посредством его участия 
в краткосрочных и/или пролонгированных индивидуальных про-
граммах повышения уровня профессиональной компетентности, 
программах дополнительного профессионального образования 
(курсах повышения квалификации, краткосрочных и пролонгиро-
ванных семинарах), направленных на развитие профессиональ-
ных компетенций в проведении профилактической работы, в том 
числе по профилактике кибербуллинга среди детей и подростков.

В процессе реализации системы наставничества использу-
ются различные формы и методы профессионального взаимо-
действия: лекционные и семинарские занятия, анализ «кейса», 
методические консультации (индивидуальные, групповые), су-
первизии (индивидуальные, групповые, пролонгированные,  
и т. д.), Балинтовские, рефлексивные группы, а также активное 
психологическое обучение в формате тренинга, ролевые игры.

Система наставничества, как педагогическое условие, ока-
зывает определяющее действие на повышение квалификации 
молодых работников социальной сферы, формирование у них  
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готовности к профилактике кибербуллинга среди детей и под-
ростков. Это становится возможным посредством интериориза-
ции норм и ценностей социальной работы через поддержание 
мотивации к профилактике кибербуллинга среди детей и под-
ростков, предоставление возможности получения новых знаний, 
а также формирования профессиональных умений молодых ра-
ботников социальной сферы по профилактике кибербуллинга в 
детской и подростковой среде.

Посредством реализации системы наставничества решается 
основное требование эффективного функционирования системы 
профессионального образования – повышение качества профес-
сионального образования. Современные требования к квалифи-
кации молодых работников социальной сферы, в том числе спо-
собных к профилактике кибербуллинга среди детей и подростков, 
ориентированы на профессиональную готовность, которая опре-
деляется «…не суммой знаний и умений, а готовностью к реше-
нию типовых профессиональных задач в зависимости от уровня 
его образования, квалификации и мастерства» [2].
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Development of media competence of university students
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Abstract: the article deals with the development of students ‘ media competence 

in the context of General problems of media education and media literacy.
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media, media manipulation.

Существенные изменения в системе образования, которые мы 
сегодня наблюдаем, связаны с переходом к информационному 
обществу, являющиеся наиболее значимыми среди общих тен-
денций мирового развития. В связи с этим, мы наблюдаем мани-
пулятивное воздействие СМИ и информационных систем на об-
щество. Человеку не просто становится ориентироваться в мире 
информации из-за увеличения информационных потоков, разви-
тия информационных сетей, в целом из-за увеличения массовой 
информации. Главным источником информации для населения 
любого государства становятся СМИ, коммуникационная среда 
все больше носит массовый, а не межличностный характер. Это 
в свою очередь приводит к тому, что человеку становится сложно 
анализировать и ориентироваться в медиасреде, увеличивается 
психологическая нагрузка из-за расширения медиапространства.

Особый интерес для нас представляют педагогические иссле-
дования, которые изучают влияние медиа в молодежной среде. 
Сегодня без информационных технологий и системы Интерент 
не представляется ни один рынок труда и среди приоритетных 
направлений развития информационно-коммуникативных техно-
логий выступает медиаобразование. Все это говорит об измене-
нии образовательного пространства, перед которым актуальной 
задачей становится развитие медиакомпетентности студентов 
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вуза. Ценностные ориентиры в медиапространстве становятся 
одним из приоритентных направлений образования и неотъемле-
мой частью жизненного пространства студентов.

Сегодня в условиях изменения информационного простран-
ства, увеличения информационного потока, информация по-
дается оперативно и кратко, так как нет времени на анализ 
медиатекстов. Это в свою очередь приводит к формированию по-
верхностного внимания, затруднению аналитического мышления.

Студенты, не всегда могут ориентироваться в огромном потоке 
информации, выделяя достоверное и истинное. Это связано с отсут-
ствием достаточного социального опыта и их некомпетентностью.

Все это говорит о необходимости проверять всю информа-
цию, которую потребляет молодежь, чтобы снизить степень ма-
нипуляции и такого влияния СМИ.

Средой, которая поможет молодежи быть устойчивой к медиа-
манипуляциям, негативному влиянию СМИ выступает современ-
ное высшее образование. Перед преподавателями вузов стоит не 
простая задача сформировать у студентов устойчивость к медиа-
манипуляциям, чтобы освоение окружающего мира посредством 
СМИ проходила в нужном русле. Для этого необходимо создать 
все условия для развития сферы медиаобразования.

В вузе подготовить студентов к восприятию и пониманию ин-
формации в условиях стремительного развития информационно-
го общества помогает медиапедагогика.

Особое внимание при анализе научной литературы в области 
медиаобразования следует обратить на компетентностный под-
ход. Основной целью компетентностного подхода является не 
просто совокупность знаний, умений и навыков, а подготовка вы-
пускника самостоятельно решать возникающие задачи в любых 
сферах жизнедеятельности. Исходя из этого, очень важным яв-
ляется развитие медиакомпетентности студентов. Медиакомпе-
тентность поможет студентам осознанно выбирать информацию, 
анализировать ее, интерпретировать, использовать тексты СМИ. 
Благодаря медиакомпетентности у студентов при восприятии 
текстов формируется эмоциональная стабильность, обеспечива-
ющая психологическую устойчивость.

В работах А. В. Федорова, Н. И. Гендиной, А. А. Немрич [1]  
и других авторов представлено множество определений понятия 
«медиакомпетентность». Приведем некое «универсальное» опре-
деление: медиакомпететность это интегративная стратегическая 
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характеристика пользователя, содержащая комплекс личностных 
черт, характерных способностей и культурно-нравственных цен-
ностей, позволяющих ему реализовывать межкультурную комму-
никацию на медиатизированном уровне [2].

Развитие медиакомпетентности студентов будет возможно в 
том случае, если организация учебного процесса будет способ-
ствовать их формированию.

Важную роль в развитии медиакомпетентности студентов так-
же играют следующие условия:

• личностно-деятельностный подход
• использование мультимедийных технологий в образова-

тельном процессе
• поэтапное формирование медиакомпетентности
• при решение задач медиаобразования взаимодействие 

между педагогами и студентами необходимо организовы-
вать в диалоговом режиме

• актуализация развития медиакомпетентности
• дозированная подача информации в процессе медиа-

образования
• использование медиаматериалов при проведении заня-

тий, направленных на совершенствование форм, методов, 
программ обучения

• совершенствование материально-технической базы.
При развитии медиакомпетентности студентов важным явля-

ется использование в процессе обучения разнообразных твор-
ческих заданий, которые помогут анализировать, усваивать, 
воспринимать медиатексты. Не маловажным является получе-
ние опыта по созданию медиатекстов и творческому контакту с 
медиа в целом.

В процессе обучения, направленного на развитие медиаком-
петентности студентов, следует использовать активные методы 
обучения: метод проектов, кейс-технологии и другие.

Таким образом, развитие медиакомпетентности студентов 
вуза это сложный и очень важный процесс, успешность которого 
будет определяться готовностью к осуществлению медиаобра-
зования, к реализации инновационно-творческого подхода,  
а также формированию ценностного отношения к медиаобразо-
ванию в целом.
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Annotation. The article deals with the problem of creating and functioning a 

safe educational environment. When analyzing the content of the main concepts 
of the problem field of research, the paper highlights and describes the criteria for 
a safe educational environment of the University and the factors that ensure the 
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Одной из актуальных проблем, имеющей междисциплинарный 
характер, является проблема создания безопасной среды жиз-
недеятельности человека. Вопросы, связанные с определением  
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условий, факторов, механизмов, технологий проектирования и прак-
тической реализацией идей функционирования среды, являющейся 
благоприятной для всех субъектов взаимодействия, изучались в 
философии, экономике, физиологии, юриспруденции, медицине, 
психологии и ее различных отраслях: социальная, педагогическая, 
политическая, экономическая, юридическая психология и др.

Безусловно, рассмотрение данной проблемы следует начи-
нать с анализа основополагающих понятий проблемного поля ис-
следования: «безопасность» и «среда».

В общем виде «безопасность» интерпретируется как поло-
жение, при котором опасность не угрожает кому-чему-нибудь  
(по С. И. Ожегову). Сама идея безопасности человека была за-
явлена еще древнегреческим философом Сократом в контек-
сте вопроса о государстве и позже приобрела свое дальнейшее 
развитие в других научных отраслях. Однако, существующие ис-
следования показывают, что единого представления о феномене 
«безопасности» не сформировано т.к. это понятие используется в 
различных контекстах, что привело к существованию таких устой-
чивых выражений как экономическая, политическая, националь-
ная, биологическая, корпоративная, эмоциональная, психологи-
ческая и другие виды безопасности.

На это указывает Перелыгина Е.Б., подчеркивая, что проблема 
безопасности, являясь осознанной потребностью личности, цен-
ностью, основой эффективной жизнедеятельности общества и на 
сегодняшний день остается одной из самых важных и не до конца 
разрешенной [7].

Если говорить о безопасности личности как члена общества, 
конкретного государства, то здесь уместно использовать опре-
деление, представленное В.Н. Кузнецовым: безопасность – это 
совокупность актуальных факторов, обеспечивающих благопри-
ятные условия для развития России, жизнеспособности госу-
дарства, сохранения фундаментальных ценностей и традиций 
народов, нормальных отношений Личности и Государства; сете-
вая устойчивость необходимых и достаточных факторов, надежно 
обеспечивающих достойную жизнь каждого человека и т. д. [6].

Близким, но не тождественным является понимание безопас-
ности с точки зрения психологии. По мнению психологов, «безо-
пасность» – это один из важнейших факторов, детерминирующих 
сознание и поведение индивида и общества [5]; удовлетвори-
тельное состояние психики человека; сохранение адаптивных 
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способностей личности, социальных групп, общества; стабиль-
ное развитие и нормальное функционирование личности во 
взаимодействии с окружающим миром, формирование умений 
защититься от угроз и способности создавать психологически 
безопасные отношения и связи со средой [4].

Из этого определения видно, что проблема безопасности не 
может рассматриваться вне среды и без понимания того, что че-
ловек, являясь субъектом средового взаимодействия, с одной 
стороны, может быть источником опасности (или быть безопас-
ной личностью для других), с другой стороны, он может оказаться 
в ситуации объекта, на который направлены действия угрожаю-
щего характера со стороны других субъектов.

Иначе говоря, важное значение для анализа заявленной про-
блемы является качественные характеристики самой среды и ее 
субъектов.

Среда как предмет научного анализа представлен в трудах 
многих исследователей и в различных контекстах имеет свое кон-
кретное наполнение. Для нас важное значение имеет рассмотре-
ние словосочетания «образовательная среда», сущностное со-
держание которого достаточно подробно освещали: Ананьев Б. Г.,  
Асмолов А. Г., Бедерханова В. П., Беляев Г. Ю., Богданов И. В., 
Бондаренко Е. В., Зинченко В. П., Рубцов В. В., Слободчиков В. И., 
Флоренский П. А., Хуторской А. В., Щедровицкий Г. П., Якиман-
ская И. С., Ясвин В. Я. и др.

Традиционно образовательная среда в трудах педагогов и 
психологов рассматривается в рамках проблемы педагогическо-
го сотрудничества или коммуникативного взаимодействия [10]. 
И большинство исследователей определяют ее в виде совокуп-
ности условий, влияний и возможностей, создающих условия 
для формирования и развития личности [13]; как определенную 
социальную общность, обеспечивающую развитие совокупности 
человеческих отношений в контексте широкой социокультурной 
адаптации человека к миру, и наоборот [1]; естественного или ис-
кусственно создаваемого социокультурного окружения субъекта 
образования [12] и др.

В этих трактовках образовательной среды можно выделить 
базовые понятия и ключевые слова: взаимодействие, культура, 
личность, отношения, развитие, сотрудничество, субъект. В част-
ности, Слободчиков В. И., заявлял, что образовательная среда,  
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ее целевое и функциональное назначение должны рассматривать-
ся в контексте культуры общества и характеризовать содержание 
процесса развития субъекта образовательной деятельности [11].

На этом акцентирует свое внимание и Беляев Г. Ю., подчерки-
вая, что при проектировании образовательной среды, постановке 
задач обучения и воспитания личности первостепенное значе-
ние имеют культурообразующая функция и принцип культуросо-
образности [1].

Действительно, сегодня практически все рассматривают об-
разования как способ введения человека в мир культуры. Но эта 
идея не является чем-то новым, т.к. впервые принцип культуро-
сообразности был использован А. Дистервегом, под которым 
он понимал учет всей совокупности факторов, сопровождающих 
процесс обучения человека: и место, и время, и окружающее об-
щество, а главное культуру определенного исторического време-
ни. Далее этот принцип в качестве основы воспитания и развития 
личности рассматривал Ушинский К. Д., указывая на то, что эти 
процессы необходимо начинать с формирования представлений 
у человека о родной культуре, о природе, традициях народа и пр.

Но именно в этом может заключаться сегодня одна из острых 
проблем современного образования. Учитывая его поликультур-
ный характер, сложно концентрировать внимание на какой-то 
определенной культуре, традициях конкретного народа. Много-
образие национальных культур, представленность в образова-
тельной среде в качестве субъектов взаимодействия представи-
телей разных этносов, вероисповеданий может стать источником 
угрозы для окружающих и для образовательной среды конкретно-
го учебного заведения. С целью определения факторов, способ-
ных минимизировать риски и угрозы для образовательной среды, 
важно определить те критерии, которые характеризуют безопас-
ную образовательную среду высшей школы.

Уже существующие исследования позволяют в качестве кри-
териев безопасной образовательной среды вуза назвать сле-
дующее: потенциальные возможности самой образовательной 
среды, обеспечивающие эффективное личностно-профессио-
нального развития будущих специалистов; целенаправленная 
деятельность по повышению и укреплению физического и пси-
хоэмоционального здоровья личности; обучение субъектов взаи-
модействия методам саморегуляции; предупреждение синдрома 
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эмоционального выгорания; снижение уровня психологического 
насилия; формирование толерантных отношений; организация 
психологического сопровождения преподавателей и студентов 
и оказание помощи студентам на этапе адаптации к новым усло-
виям жизнедеятельности и при разрешении сложных жизненных 
ситуаций [2; 4; 8; 9].

Считаем, что к выше перечисленным критериям безопасной 
образовательной среды следует добавить и реализацию прин-
ципа культуросообразности образования. И, если рассматривать 
культуросообразность не только как критерий, но и как совокуп-
ность факторов, влияющих на обучение, на воспитание, на про-
цессы развития, то, на наш взгляд, важно обратить внимание, 
среди всех возможных (особенности личностных характеристики 
субъектов образовательной среды, уровень профессионализма 
педагогических кадров и воспитанности студентов; установки, 
потребности, ценностные ориентации субъектов педагогическо-
го взаимодействия и их социальная активность, как следствие 
образования и воспитания и др.), на такой фактор как поликульу-
турность субъектов образовательной среды.

Еще раз почеркнем, что этот фактор не является единствен-
ным и находится среди других, оказывающих существенное 
влияние на качество образовательной среды, уровень ее безо-
пасности. Но именно поликультурность личности сегодня может 
рассматриваться одним из ведущих факторов, способных обе-
спечить окружающей среды, т.к. поликультурность традиционно 
рассматривается как способность образования выразить всю 
многоаспектность культуры в общем ее понимании; способность 
образовательной среды создать условия для формирования куль-
турной толерантности ее субъектов; как процесс формирования 
различных культурных сред и их взаимодействие, в котором осу-
ществляется развитие человека, приобретение необходимого 
социального опыта культуросообразного поведения, осущест-
вление культурной самоидентификации; как возможность для 
формирования многообразия жизненных стилей, которые харак-
терны для различных социальных групп, включая этнические, ре-
лигиозные и др. [3; 12].

Такое понимание поликультурности позволяет выделить в об-
разовании функцию межнационального воспитания, ориентирую-
щей на постановку и решение широкого круга задач, связанных 
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с развитием личностных качеств, необходимых для межкультур-
ного взаимодействия (прежде всего, личностной толерантности); 
формированием навыков эмоционального реагирования и кон-
структивного коммуникативного поведения, освоением культур-
но-образовательных ценностей, противостоящих национальной 
напряженности и разрешения межэтнических конфликтов и т. д.

Особое внимание следует уделить задаче, связанной с целе-
направленным формированием поликультурной компетентности 
всех субъектов образовательной среды, что позволит более эф-
фективно решить поставленные задачи и, тем самым, повысить 
уровень безопасность образовательной среды.

Следствием постановки и своевременного решения этих и 
других, не менее важных задач, правомерно рассматривать: акту-
ализацию имеющихся житейских знаний и приобретение научно 
обоснованной информации в актуальных вопросах современного 
поликультурного образования; формирование у преподавателей 
и студентов нового опыта межкультурных отношений, обеспечи-
вающих минимизацию этнической напряженности и повышение 
уровня психологической безопасности всех участников педагоги-
ческого взаимодействия; повышение профессионализма лично-
сти и деятельности преподавателей вуза и будущих специалистов; 
эффективное продвижение в направлении достижения главной 
цели высшего образования, связанной с подготовкой конкурен-
тоспособных выпускников, обладающих тем уровнем культурно-
го самосознания, который позволит обеспечить проектирование 
успешной Я-концепции в процессе личностно-профессиональ-
ной самореализации в сложном многополярном мире.
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Аннотация. В данной статье отмечается взаимосвязь традиций и инно-
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многофакторность в обеспечении качества образовательного процесса в со-
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Abstract: this article notes the relationship between traditions and innovations 

in the higher education system, their dialectical unity, as well as multi-factoricity 
in ensuring the quality of the educational process in modern conditions. The 
conditions for implementing innovations in higher education are revealed. It lists the 
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Влияние глобализационных процессов в современном мире 
существенным образом сказывается и на образовании. Говоря о 
высших учебных заведениях, явно и четко прослеживается связь 
образования с традициями, под которыми мы понимаем сово-
купность представлений и моделей поведения, характерных для 
определенной культуры и передающихся из поколения в поколе-
ние. А образование может характеризоваться как современное 
при условии освоения, использования и распространения нов-
шеств. Такой подход, интегрирующий традиции и нововведения в 
образовательной сфере, может служить фактором, обеспечиваю-
щим качество высшего образования.

К условиям реализации инноваций в высшем образования от-
носятся следующие. В первую очередь, данный процесс обуслов-
лен ускорением темпов социально-экономического развития 
всей страны, и региона в частности.
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Сегодня инновационные процессы стали обязательным требо-
ванием развивающегося социума. А качество образования трак-
туется как качество самой жизни. Социальный заказ на настоящих 
профессионалов в вузах выступает регулятором между традиция-
ми и инновациями, соблюдение баланса между которыми является 
важным для соответствия системе качества в области образования. 
Для современных вузов характерна потребность в специалистах с 
прочным научным фундаментом, которым, в свою очередь, не чужды 
инновации. Имеется в виду инновационная культура педагогов [1]. 
Можно с уверенностью сказать, что инновационные идеи основыва-
ются на традициях, ценностях и смыслах прошлого. Формы, методы 
и технологии, различные подходы к обучению и воспитанию, повсе-
местно реализующиеся сегодня в высшей школе, ранее выступали 
как нововведения, и лишь со временем стали традиционными. Это 
доказывает не просто взаимосвязь традиций и инноваций, но невоз-
можность существования одного без другого, а именно их диалекти-
ческое единство. Так, в свое время глубокие идеи Я. А. Коменского 
в вопросах организации образовательного процесса являлись про-
грессивными и новаторскими. Сейчас же понятия учебного года, ка-
никул, учет знаний обучающихся являются традиционными.

Превращение инноваций в традиции является длительным 
процессом. Под инновациями можно понимать результат инве-
стирования интеллектуального решения в разработку и получение 
нового знания, каких-либо идей по обновлению образовательной 
сферы жизни, ранее не применявшейся или видоизмененной,  
а также процесс последующего внедрения этого с фиксирован-
ным получением дополнительной ценности. Ценность может выра-
жаться в прибыли, лидерстве, приоритете, коренных улучшениях, 
качественном превосходстве, креативности, прогрессе и т.п. Реа-
лизация инновационных механизмов в образовании направлена на 
разрешение какой-либо проблемы, оптимизацию учебно-воспита-
тельного процесса, организацию благоприятных и эффективных 
условий в данной сфере. Все это объединяется под общим назва-
нием качества образования.

Для повышения качества высшего образования требуется со-
вершенствование этой системы. Повышение качества высшего об-
разования и научных исследований стимулируется путем создания  
конкурентной среды. Существует необходимость в установлении 
связи между рынком труда и образовательной организацией, раз-
работке гибких образовательных маршрутов. Немалую роль игра-
ет Болонский процесс, направленный на создание единого обра-
зовательного пространства. Основываясь на позициях Болонской  
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декларации, образование формирует интеллектуальное и духов-
ное состояние общества. В соответствии со структурой модели 
«Европейская сеть обеспечения качества в высшем образовании» 
выделяет следующие блоки показателей качества:

• качество профессорско-преподавательского состава;
• научно-исследовательская и инновационная деятельность 

университета;
• состояние материально-технической базы университета;
• качество рабочих программ дисциплин и соответствие им 

построения учебного процесса;
• качество подготовленности студентов к получению высше-

го образования;
• востребованность выпускников на рынке труда.
Невооруженным глазом можно заметить, что показатели каче-

ства высшего образования перекликаются с условиями реализа-
ции инноваций в вузах. Однако, к перечисленным, считаю целе-
сообразным добавить еще важный показатель качества высшего 
образования. Заключается он в правильной расстановке управ-
ленческих кадров, основанной на многофакторной оценке, вклю-
чающей как профессионально-личностные качества кандидата на 
административную должность, так и непредвзятое отношение к 
членам коллектива, а также принятие его самим трудовым коллек-
тивом. Качество и эффективность организации труда преподава-
телей напрямую зависят от данного показателя. Для достижения 
этого показателя нужно исключить коррупционную составляющую 
при назначении на руководящую должность, протекцию и протежи-
рование и обеспечить прозрачность процедуры выборов.

Подводя итог сказанному, хочется еще раз отметить нераз-
рывную связь традиций и инноваций в системе высшего образо-
вания и многофакторную обусловленность обеспечения его каче-
ства в реалиях нашей жизни.
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В условиях возрастающей опасности внешних и внутренних 
террористических и экстремистских угроз существенные измене-
ния претерпевает профессиональная деятельность современно-
го офицера Вооруженных Сил Российской Федерации. Высокая 
эффективность и результативность военно-профессиональной 
деятельности во многом определяется качеством подготовки 
курсантов военных вузов [1; 4; 6].

Современному офицеру необходимо быть компетентным 
специалистом, подготовленным к самоорганизации и осущест-
влению военно-профессиональной деятельности, предполагаю-
щей идентификацию, анализ и своевременное решение актуаль-
ных проблем, принятие адекватных самостоятельных решений, 
осознание их последствий и готовность нести персональную от-
ветственность за последствия принятых субъектом решений [1]. 
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В этих условиях целенаправленное рефлексивное развитие обу-
чающихся учебно-военных заведений приобретает особое значе-
ние как фактор успешности будущей военно-профессиональной 
деятельности [1; 5].

В современной научной литературе накоплен достаточно 
большой объем знаний для постановки и решения проблемы реф-
лексивного развития будущего военного специалиста.

Проведенный М.В. Петровской, С.В Щербаковым [4] анализ 
научной литературы по проблеме рефлексии позволил им выя-
вить разнообразие имеющихся теоретических подходов в трак-
товке данного понятия:

• компонент теоретического и творческого мышления (В. В. Да- 
выдов, А. З. Зак, В. П. Зинченко, Я. А. Пономарёв, И. Н. Семё-
нов и др.);

• одна из сторон способностей (А. В. Карпов, Д. В. Ушаков, 
В. Д. Шадриков и др.);

• условие личностного развития (В. А. Петровский, С. Л. Ру-
бинштейн и др.);

• свойство сознания и самосознания (И. С. Кон, И. Н. Семё-
нов, В. И. Слободчиков, Г. А. Цукерман и др.).

Е. В.Анфалов исследует особенности рефлексии в военно-про-
фессиональной деятельности. Он рассматривает ее как «процесс 
критического самоанализа, личностное образование военного 
профессионала, возникающее в результате самооценки качеств 
собственной личности с точки зрения условий и задач военной 
службы» [1]. Акцентируя особое значение рефлексии в процессе 
военного обучения, Е. В. Анфалов особо подчеркивает связь реф-
лексивной компетенции с такими психологическими качествами, 
как самокритичность, самооценка, самоанализ, самоконтроль.

На основе обобщения существующих подходов [1; 3; 5] реф-
лексивный компонент, выделенный в структуре профессиональ-
ных компетенций курсанта военно-учебного заведения наряду 
с ценностно-смысловым компонентом (ценности, смыслы, зна-
ния) и деятельностным компонентом (умения, навыки, способы 
деятельности), определен в исследовании как рефлексивный 
механизм, отвечающий за саморегуляцию и самоорганизацию 
курсанта военного вуза по освоению им ценностно-смыслового 
содержания будущей военно-профессиональной деятельности.
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Н. В. Зеленская [2] выделяет в своих исследованиях специфи-
ческие особенности организации образовательного процесса в 
военных вузах:

• существенное усложнение содержания и технологий воен-
но-профессиональной деятельности;

• иерархичность отношений и вертикальная подчиненность 
в военном вузе;

• влияние нормативных документов, регулирующих порядок 
и специфику организации процесса образования и подго-
товки обучающихся в военных вузах;

• жесткая временная регламентация подготовки курсантов к 
занятиям;

• требования по строгому соблюдению секретности при из-
учении отдельных разделов специальных дисциплин.

Проведенный нами анализ результатов исследований [1; 4; 6] 
позволил нам выявить комплекс педагогических условий, необхо-
димых для развития рефлексивного компонента курсантов воен-
ного вуза:

• мотивационные условия: формирование осознанного от-
ношения курсантов к военно-профессиональной деятель-
ности; понимание ее функций в современных геополити-
ческих условиях; формирование интереса к рефлексии как 
условию профессионально-личностного развития военно-
го специалиста; создание рефлексивной образовательной 
среды в военном вузе; ориентация на выявление смыслов 
и вариативность трактовок и решений, способствующих 
преодолению ограниченности технократической модели 
образования, преобладающей в настоящее время в воен-
но-учебных заведениях;

• одержательные условия: выявление и использование по-
тенциала социально-гуманитарных дисциплин в развитии 
самоорганизации обучающихся по овладению ими цен-
ностно-смысловым содержанием военно-профессиональ-
ной деятельности, способности к критическому самоана-
лизу, к самооценке личностных качеств с позиций условий 
и задач будущей военно-профессиональной службы; про-
ектирование содержания социально-гуманитарных учеб-
ных дисциплин, актуализирующего рефлексивный аспект 
подготовки курсанта с учетом актуальных требований к во-
енно-профессиональному труду;
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• технологические условия: использование традиционных 
и инновационных образовательных технологий (диалого-
вые, технологии развития критического мышления и др.), 
обладающих рефлексивно-развивающим потенциалом; 
разработка и внедрение научно-методического обеспе-
чения технологий развития рефлексивного компонента в 
структуре профессиональных компетенций обучающихся 
военного вуза в процессе изучения социально-гуманитар-
ных учебных дисциплин.
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Развитие современного высшего образования осуществля-
ется в условиях активно развивающегося процесса объединения 
научного и педагогического сообщества университетов. Данное 
сообщество проявляется как наиболее значимое явление гло-
бального образования. Главной целью здесь выступает потреб-
ность в активном профессиональном взаимодействии, межкуль-
турной коммуникации и диалоге во имя воспитания и образования 
человека ответственного за будущее мира, сопричастного к со-
бытиям, определяющим благополучие человека на земле. Основ-
ное значение в современном глобальном мире приобретает от-
крытость образования [1].

Открытость образования как проблема глобального образо-
вания начала рассматриваться с конца XX века. Однако до насто-
ящего времени не завершено окончательное оформление дан-
ного научного явления как одного из важнейших характеристик 
современного высшего образования. В своих исследованиях  
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И. А. Колесникова рассматривает открытость как качество, при-
сущее глобальному образованию, меняющее его смыслы и при-
роду. К таким изменениям ею отнесено: непрерывность образо-
вания (anywhere anytime learning), т.е. обучение везде и всегда, 
доступность информационных ресурсов, проектирование новых 
образовательных пространств, разветвленность глобальных об-
разовательных сетей, формирование содержания как банков сво-
бодных информационных ресурсов (репозитариев), обеспечение 
технологий, создающих возможность самостоятельной работы с 
большим объемом актуальной информации и выбора индивиду-
ального образовательного маршрута [2].

Выход университетов в международное образовательное про-
странство потребовало интенсивного совершенствования обра-
зовательного процесса и перевод его на инновационные основы. 
Открытость этого процесса глобальному миру выражалась не 
только как техническое или организационное проявления, но и 
как социально-культурное условие развитие субъектов образова-
тельного процесса, обретения ими подлинных гуманистических 
смыслов, осознания подлинной профессиональной и личностной 
миссии, творческого самосозидания.

В центре открытого образовательного пространства как ин-
теграционный фактор выступает личность преподавателя вуза. 
Предельное значение ценностно-смысловой сферы педагога 
обеспечивает взаимосвязанность частных проявлений откры-
того образовательного пространства: духовного, психологиче-
ского, социального, физического. Внутренняя интеграционная 
обусловленность открытого образовательного пространства и 
ценностно-смысловой сферы преподавателя вуза проявляется в 
единстве подлинных смыслов высшего образования и глубинных 
смыслов культуры. Внешняя открытость характеризуется готов-
ностью реализовывать подлинные гуманистические идеалы об-
разования, обеспечивая постижение субъектами образователь-
ного процесса подлинных универсальных и уникальных смыслов 
человеческого бытия.

Открытость образовательного пространства сформулировало 
потребность в новом качестве педагогического профессионализ-
ма преподавателя вуза.

Одним из важнейших проявлений профессиональной ком-
петентности выступило овладение коммуникационным подхо-
дом в осуществлении целостного педагогического процесса.  



- 85 -

Cборник материалов II Международной интернет-конференции

Данный подход позволяет обеспечить фундаментальность уни-
верситетского образования и ориентирует его на взаимодействие 
в практической педагогической деятельности с инновационными 
институтами образования в социуме. Возникающее партнерство 
подразумевает переход от организации образовательного про-
цесса в рамках дисциплинарной матрицы к формированию со-
держания на междисциплинарной основе, отражающего диагно-
стируемые практические образовательные проблемы и способы 
их решения. Овладение студентами компетенциями в практике 
многоуровневого решения практических задач в открытой сфере 
образования обеспечивается технологиями, зарекомендовавши-
ми себя в инновационной педагогической практике и оформлен-
ных в виде новаторского опыта.

Коммуникативный аспект обучения обеспечивает многообразие 
вариантов поиска научной и методической информации в открытом 
информационном интернет-пространстве и тем самым значительно 
расширяет возможность эвристического поиска решения актуаль-
ных проблем и задач в образовании, развития социальной и лич-
ностной рефлексии студентов. Образовательная сфера как откры-
тое образовательное пространство предстает в процессе обучения 
в вузе как целостная система в контексте широкой социальности. 
Профессионализм педагога вуза при таком подходе проявляется в 
способности на основе собственного научного и педагогического 
опыта выйти в сферу инновационного взаимодействия с образова-
тельным комплексом социума как проектно-ориентированной дея-
тельности, осуществляемой совместно со студентами.

Педагогическая деятельность в открытых образовательных 
системах направлена на развитие у студентов исследователь-
ских, проектно-командных, коммуникативных качеств, обеспечи-
вающих кооперирование с различными группами педагогическо-
го сообщества. Использование опыта педагогических сообществ 
как ресурса освоения универсальных и профессиональных ком-
петенций обеспечивает готовность студентов к личной и профес-
сиональной мобильности, рассчитанной на успех в постоянно 
трансформирующейся открытой образовательной среде.

Выступая как модератор в открытой образовательной среде, 
преподаватель мотивирует студентов к осознанному усвоению 
знаний, погружению в актуальное поле образовательных пер-
спектив в обществе, осознанному подходу к саморазвитию и лич-
ностному становлению себя на опережающую перспективу.
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В качестве навигатора в информационных процессах педагог 
прикладывает значительные усилия по привлечению в образова-
тельный процесс культурных, социальных и технических ресур-
сов, достигая инновационного эффекта в подготовке будущего 
специалиста в образовательной сфере, где происходит актив-
ный обмен инновационными образовательными продуктами, 
адаптивными образовательными контентами. В такой открытой 
образовательной среде формируется у студентов желание мыс-
лить инновационно, действовать творчески в широком социаль-
ном контексте.

В открытом образовательном пространстве педагог действу-
ет как наставник и партнер, формируя у студентов представление 
об окружающем мире как среде проявления личной инициативы, 
творческого потенциала, овладения отечественным и зарубеж-
ным инновационным опытом в сфере образования.

Информационное разнообразие открытого образовательно-
го пространства в процессе обучения студентов, дополненное 
включенностью в практико-ориентированный контекст сферы 
образования, способствуют формированию у них представления 
о перспективных трендах, которые могут стать системообразу-
ющими образования будущего. Но главным здесь выступает мо-
мент представления о тех компетенциях педагога, которые будут 
востребованы как в ближайшей, так и отдаленной перспективе в 
образовании. Такой подход определяет возможность реализации 
опережающего обучения и позволяет начать подготовку к еще 
только оформляющейся образовательной деятельности. Обеспе-
чение данного направления в вузе возможно в целенаправленном 
развитии у студентов системного и проектного мышления, стра-
тегического и прогностического видения перспектив образова-
ния как культуротворческой и смыслотворческой системы ста-
новления человека.

В открытой образовательной среде преподаватель вуза ку-
рирует персональные траектории студентов в вузе, учитывая их 
индивидуальный потенциал и творческие возможности обучения. 
Для продуктивного подхода в этом направлении преподаватель 
вуза способен свободно ориентироваться в действующих систе-
мах кроме формального образования в неформальном и инфор-
мальном образовании в реальной и интернет среде. Открытое 
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образование в такой плоскости предстает как сочетание реаль-
ной и виртуальной образовательных сред. Условием разработки 
индивидуальных образовательных маршрутов студентов в откры-
той среде является реализация новых направления дидактики 
высшей школы, к которым следует отнести такие наиболее инно-
вационные, как киберпедагогику, медиапедагогику, виртуальную 
музейную педагогику и др. Внедрение данных оснований значи-
тельно повышает открытость образовательной среды, дополняя 
ее новыми возможностями. [3]

Кроме представления об открытом образовательном про-
странстве как условия становления индивидуального маршру-
та в учебном процессе появляется возможность представления 
регионального образования как открытой кластерной системы. 
В условиях эффективной коммуникации, объединяя свою дея-
тельность с различными институтами образования, центрами 
культуры и досуговыми и оздоровительными учреждениями пре-
подаватель формирует у студентов возможную модель открытой 
образовательной среды конкретного образовательного учрежде-
ния. Образовательное учреждение как открытое образователь-
ное учреждение воспринимается как динамичная среда с посто-
янно расширяющимися и обновляющимися ресурсами, полезной 
насыщенной инфраструктурой поддерживаемыми связями с ре-
гиональными, федеральными и глобальными инновационными и 
экспериментальными образовательными площадками, деятель-
ность с которыми предполагает повышение качества образова-
ния и удовлетворения образовательных потребностей человека.

Создание открытого образовательного процесса в вузе изме-
няет субъектную позицию студента. Его персональная позиция 
перестает определяться только усвоением определенного объе-
ма знаний и компетенций, а оформляется в мировоззренческую 
установку постоянного личностного и профессионального роста 
в условиях освоения неограниченных образовательных ресурсов 
открытого образовательного пространства.

Таким образом, глобальные вызовы в сфере образования зна-
чительно влияют на поиск новых подходов в сфере высшего обра-
зования. Решение наиболее значимых из них лежит в плоскости 
усиления открытости образовательной сферы университетов и 
активного внедрения данного подхода в подготовке педагогиче-
ских кадров.
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Интенсификация международного военно-технического со-
трудничества приводит к существенному росту количества ино-
странных курсантов в российских военных вузах, что определяет 
высокую научную актуальность проблемы теоретико-методологи-
ческого обоснования педагогических технологий адаптации кур-
сантов из зарубежных стран.

Анализ научной литературы позволяют заключить, что адап-
тация в обобщенном понимании чаще всего рассматривается не 
только как предпосылка активной деятельности, но, что особенно 
важно – и необходимое условие ее эффективности [1]. Как из-
вестно, изначально понятие «адаптация» широко использовалось 
в биологии. Оно рассматривалось как наиболее эффективный 
механизм приспособления различных видов животного и рас-
тительного мира к среде обитания. Значительно позже понятие 
адаптации нашло широкое применение в научных исследованиях 
различной направленности.
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Специфика организации образовательного процесса в воен-
ных вузах заключается в интеграции обучения, воспитания и во-
енной службы, что существенным образом влияет на успешность 
адаптационного процесса. Период адаптации для иностранных 
курсантов осложняется целым рядом проблем и противоречий.

Анализ и обобщение результатов научных исследований [2; 3; 
4] позволили выделить наиболее характерные особенности адап-
тационных затруднений иностранных курсантов:

• дидактические затруднения, обусловленные той или иной 
степенью несоответствия как структурных, так и функцио-
нальных элементов привычной для курсанта и новой обра-
зовательных систем;

• психологическое переживание иностранными курсантами 
«культурного шока» как результата противоречий между 
присущими иностранцу и свойственными российскому 
обществу культурными нормами и ценностями; характер-
ными симптомами «культурного шока» является чувство 
беспомощности, ощущение, что никто тебя не понимает;

• затруднения психолингвистического, этнопсихологическо-
го и этнопедагогического характера, связанные с дости-
жением взаимопонимания с командным составом и про-
фессорско-преподавательским составом, российскими 
курсантами, а также курсантами, принадлежащими к ино-
национальным, иноконфессиональным группам, объясняе-
мые трудностями коммуникация на русском языке, а также 
культурно-национальными особенностями иностранных 
курсантов, отсутствием этнической толерантности между 
представителями национально-конфессиональных групп;

• затруднения социально-психологического характера, об-
условленные особенностями принятия роли военнослу-
жащего, специфическими условиями военной службы, 
характером традиций и структурой военно-учебных кол-
лективов.

Для преодоления и предупреждения обозначенных адаптаци-
онных затруднений иностранных курсантов необходимо разрабо-
тать и реализовать систему их педагогической поддержки, вклю-
чающей:

• помощь обучающимся в планировании самостоятельной 
работы;
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• отивация иностранных курсантов к овладению русским 
языком как средством учебно-профессионального взаи-
модействия;

• бучение курсантов из зарубежных стран новым нормам и 
правилам поведения в иносоциокультурной среде;

• помощь в овладении воинским этикетом, культурой дело-
вого общения;

• ктивное включение иностранных курсантов в творческие 
виды деятельности с учетом их индивидуальных запросов 
и интересов;

• азвитие у них компетенций межкультурных коммуникаций 
в различных ситуациях учебной и бытовой деятельности;

• овышение квалификации преподавателей военного вуза 
по вопросам адаптационных стратегий иностранных кур-
сантов.

Реализация комплексных мер педагогической поддержки ино-
странных курсантов на этапе адаптации позволит укрепить ав-
торитет военно-учебных заведений России на международном 
уровне.
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С переходом человечества от индустриального общества к об-
ществу информационных технологий в определяющих принципах 
совместного сосуществования людей происходят существенные 
изменения. Современный человек не должен иметь стереотипно-
го, ассоциативно-образного мнения, потому что ему необходимо 
успешно функционировать в условиях продолжающихся изме-
нений. В связи с этим основной целью модернизации образова-
тельных и воспитательных структур вуза является совершенство-
вание образовательного процесса, направленного на активное 
формирование гармонично развитой, творческой, активной в со-
циальном отношении личности. Все это означает то, что человек 
в современном мире должен иметь новый образ мышления, соот-
ветствующий определенной культуре и адекватное ей поведение. 
Мы говорим о культуре, так как современные информационные 
технологии и компьютерное образование не в состоянии заме-
нить чувственное, эстетическое, патриотическое, этнокультурное 
воспитание, без которых индивидуальное развитие является не-
полноценным.



- 93 -

Cборник материалов II Международной интернет-конференции

С точки зрения педагогов, личностное развитие происходит в 
каждой возрастной группе и именно благодаря процессу интегра-
ции в общество, который по существу заключается в достижении 
универсальной культуры и присвоение которой через индивиду-
альную интерпретацию и оценку [2].

В дополнение к специальным положениям для особо талант-
ливых абитуриентов, заинтересованных в построении карьеры в 
области искусства, в вузах существует ряд направлений, в кото-
рых преподают педагоги в области художественного искусства. 
Общепринято считать, что художественный опыт способствует 
личностному развитию обучающихся. Непосредственное знание 
и владение абитуриентами одной или несколькими формами ху-
дожественной культуры можно рассматривать как некоторое пре-
имущество. Такой подход может способствовать сознательному 
развитию интереса к искусству у выпускников школ, который при-
носит большие результаты при продолжении художественного 
образования на профессиональном уровне.

Дисциплины, связанные с художественным образованием, 
реализуются в различных формах теории, обучения и практики 
[1]. Развитие направлений подготовки, реализующих творческие 
дисциплины, способствуют формированию культурной образова-
тельной среды, а также ее эстетическому обогащению.

Мероприятия, сопутствующие художественному образова-
нию, просмотры, выставки, акции, имеющие своей целью ху-
дожественное воспитание, развитие творческой компоненты, 
выразительности художественных образов, формирование эсте-
тического смысла и значения данного вида деятельности, уста-
навливают новую моральную или эстетическую высоту в развитии 
личности. Сегодня, множество научных изданий указывает на то, 
что художественное обучение, ориентированное на обучающего-
ся с его фокусом на культурную составляющую, приводит к фор-
мированию креативности, создавая основу для всестороннего 
развития личности.

Отличительными особенностями учебных дисциплин, на кото-
рых используются средства художественной культуры, являются 
психологические и социокультурные. Отбор этих средств лежит в 
основе парадокса личностного развития; и служит фундаментом 
для выражения своей индивидуальности, собственного «Я». При 
этом обучающийся в своих работах имеет возможность отразить 
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собственный внутренний мир во взаимодействии со сложившим-
ся социальным порядком. Проявление индивидуальности в худо-
жественных произведениях обучающихся является следствием 
всесторонности развития личности. Человеческий разум - это 
не чистая доска, а активный агент, созданный из социокультур-
ной экспансии и индивидуального темперамента, интересов, 
наклонностей. В основе творческого процесса создания художе-
ственного произведения лежит не только его технически верно 
выстроенная стратегия исполнения, но и сама индивидуальная, 
чувствующая личность.

Исследование идеи развития личности в условиях художе-
ственного вуза актуализирует проблему самости, когда мы го-
ворим о современном художественном искусстве или искусстве 
прошлого. В настоящее время существует риск забыть важность 
присутствия личностной составляющей в искусстве подраста-
ющего поколения, особенно если мы игнорируем продуктивную 
мотивацию, которая будет побуждать молодых художников соз-
давать произведения искусства в будущем.
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На современном этапе развития общества началась активная 
модернизация системы среднего профессионального образова-
ния. Сегодня обществу нужны специалисты, которые владеют це-
лым набором общих и профессиональных компетенций. И задача 
учреждений среднего профессионального образования – подго-
товить таких специалистов, и они должны быть подготовлены в 
соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми 
технологиями. Современные образовательные стандарты как раз 
направлены на реализацию компетентностного подхода, когда у 
обучающихся есть определенные знания, умения, навыки и при 
этом они ещё умеют и хотят всем этим активно пользоваться,  
с целью достижения успеха в профессиональной деятельности.
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Проведенный анализ сущности и содержательного наполне-
ния категории «самостоятельность», позволяет утверждать, что 
качества личности, характерные для социально-профессиональ-
ной самостоятельности тесно переплетаются с базовыми компе-
тенциями, отраженными в ФГОС среднего профессионального 
образования [2, с.204].

Помимо фундаментальных знаний, общих и профессиональ-
ных компетенций для социально-профессиональной самосто-
ятельности важно стремление обучающегося к овладению так 
называемых надпрофессиональных умений и навыков, которые 
позволят специалисту повысить производительность и качество 
профессиональной деятельности, дадут возможность перехо-
дить на смежные профессии, сохраняя свою востребованность. 
Хочется отметить, что совокупность этих компонентов нацелива-
ет обучающихся относиться к своей деятельности максимально 
профессионально: действовать технологично и беспрерывно в 
условиях дефицита времени и информации, уметь работать в си-
туации стресса, грамотно и тактично решать проблему професси-
ональной коммуникации [1, с.6].

Одним из качественных показателей наличия социально-про-
фессиональной самостоятельности обучающихся колледжа яв-
ляется их участие в профессиональных чемпионатах WorldSkills. 
Участие в чемпионатах профессионального мастерства различ-
ного уровня позволяет обучающимся продемонстрировать свою 
профессиональную компетентность, уровень подготовки, обме-
няться опытом для совершенствования своих умений и навыков, 
дает возможность стать лучшими в своей профессии. Президент 
России В. В. Путин совершенно справедливо отметил, что « люди 
хотят развития и сами стремятся двигаться вперед в профессии, 
знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответ-
ственность за конкретные дела» [3].

Начиная с 2017 года, студенты и преподаватели ГБПОУ «Став-
ропольский региональный многопрофильный колледж» прини-
мают активное участие в движении «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) по следующим компетенциям: технология моды, 
программные решения для бизнеса, сетевое и системное админи-
стрирование, ремонт и обслуживание легковых автомобилей.

На данный момент Ставропольский региональный многопро-
фильный колледж является единственной стажировочной пло-
щадкой в системе СПО в Ставропольском крае по повышению 
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квалификации преподавателей (мастеров производственного 
обучения) «Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов WorldSkills по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей».

Следует отметить, что студенты выступают на достойном 
уровне, благодаря качественной профессиональной подготов-
ке, так как преподаватели колледжа также постоянно совершен-
ствуют свой профессиональный уровень и многие имеют серти-
фикат эксперта WorldSkills Russia по различным компетенциям. 
Участие преподавателей колледжа в Региональных Чемпионатах 
WorldSkills Russia в качестве экспертов позволяет им познако-
миться с передовым опытом в профессиональной квалификации, 
повысить качество профессиональной подготовки, что положи-
тельным образом сказывается на качестве всего образовательно-
го процесса, выработке новых подходов и технологий к решению 
профессиональных задач, развитию творческих способностей 
студентов.

Высокий уровень социально-профессиональной самостоя-
тельности обучающихся колледжа позволяет обеспечить успеш-
ную конкурентоспособность молодых специалистов среднего 
профессионального образования, качественную подготовку вы-
пускников, владеющих технологиями на уровне мировых стан-
дартов. А чемпионаты WorldSkills , в свою очередь, являются тем 
самым ресурсом, благодаря которому молодой специалист спо-
собен достичь наивысшего уровня социально-профессиональной 
самостоятельности, что даст импульс для карьерного и личност-
ного роста [4, с. 12].
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Связь между производством и образованием никогда не была 
сильной. Во времена работы научных конференций эта связь 
была темой обсуждения на протяжении многих лет. Производ-
ство жалуется, что студенты заканчивают свое образование  
и идут работать на предприятия, не имея реального жизненного и 
производственного знания и навыка. С другой стороны, колледж 
жалуется, что производство не участвует и недостаточно поддер-
живает, и не предъявляет особых требований к средне-специаль-
ному уровню образования.

Наставничество было известно, как образовательный инстру-
мент на протяжении веков. В России форма личного консультиро-
вания и коучинг это модный метод развития, который в основном 
используется в бизнесе организации. На микроуровне существу-
ет множество стартап-форумов, которые обеспечивают настав-
ничество для запуска бизнеса в рамках Фазы «инкубатор»[1].

Однако на сегодняшний день нет никакой связи на макроуров-
не между бизнесом и образованием, дающей возможности сту-
дентам во время их студенческой жизни, подготовиться к вхожде-
нию в деловую реальность.

Программы наставничества или партнерства объединяют лю-
дей, обладающих определенными навыками и знаниями (настав-
ники) с людьми (протеже), которые нуждаются или хотят иметь те 
же навыки и преимущества для продвижения в работе.
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Наставничество — это проверенная временем стратегия, ко-
торая может помочь молодым людям в любых обстоятельствах 
достичь своих целей.

Наставниками считаются неравнодушные люди, которые вме-
сте с родителями или опекунами, обеспечивают молодых людей 
поддержкой, советом, дружбой и конструктивным примером [3].

Эффективные программы наставничества предлагают доста-
точную гибкость, чтобы помочь удовлетворить личные потребно-
сти каждого подопечного.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
По словам доктора Джин Родс, профессора психологии Масса-

чусетского университета, наиболее значимым аспектом положи-
тельных результатов наставничества является то, что наставники 
и подопечные имеют общие черты, позволяющие развить близ-
кие доверительные отношения. Такие отношения нуждаются в по-
стоянной поддержке и мониторинге, особенно на ранних стадиях, 
чтобы гарантировать, что отношения не прекратятся преждевре-
менно. Как отмечает д-р Родс, когда инструментом изменения 
является тесная связь - как это имеет место с наставничеством 
-каждый должен действовать с осторожностью. В своих работах 
доктор Родс описал четыре программы практики, которые необ-
ходимы для сильных и эффективных отношений наставничества. 
Эти практики заключаются в следующем:

*  Проведение достаточно интенсивного отбора потенци-
альных наставников;

*  Создание групп на основе интересов, которые разделяют 
как наставник, так и подопечный;

*  Обеспечение более чем шестичасовой подготовки на-
ставников;

Отношения наставничества являются одной из форм социаль-
ной поддержки. Отношения наставничества могут иметь мощный 
эффект и профессиональное воздействие на студентов. Начина-
ющие студенты часто нуждаются в эмоциональной поддержке и 
руководства для успешного достижения своих целей. Наставники 
могут ускорить прогресс через кураторство. Студенты с настав-
никами демонстрируют более высокий уровень продуктивности 
в исследованиях, публикациях, презентациях и конференциях. 
Кроме того, студенты сообщили, как преимущества наставниче-
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ства, повышенная уверенность при апробировании новых моде-
лей поведения, более эффективные коммуникативные навыки и 
повышенная способность получать доступ к политической инфор-
мации работы организаций [5].

Преимущества возникают и для наставников. Наставники по-
лучают удовлетворение, наблюдая за развитием студентов, с 
которыми они работают, способны внести свой вклад в будущее 
профессии, наслаждаться чувством омоложения и творчества, а в 
случае преподавателей-наставников, получают помощь в иссле-
довательских начинаниях.

Наставничество - это структурированные и доверительные от-
ношения, которые объединяют молодых людей с заботой лиц, ко-
торые предлагают руководство, поддержку и поощрение, направ-
ленные на развитие компетентности и характера подопечного. 
Часто признание поддержки приходит на более позднем этапе.

Наставники лучше всего запоминаются как люди великой му-
дрости, которые были с нами, когда мы нуждались в них. Спец-
ифическими преимуществами программы наставничества яв- 
ляются:

*  Повышение уверенности и навыков обучающегося.
*  Улучшение активной посещаемости.
*  Открытие возможностей для студентов.
*  Предложение полезных отношений для обоих людей.
Наставничество-это эффективный подход к организации, соз-

данию, получению и распространению знаний. Он поддерживает 
краткосрочное и долгосрочное ситуационное, а также тематиче-
ское обучение между отдельными лицами и группами. Это также 
сокращает время, необходимое для передачи знаний, обеспе-
чивая прямой доступ к ряду экспертов и сверстникам, которые 
могут поделиться необходимыми знаниями и навыками в среде, 
способствующей быстрому обучению.

ВИДЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
Существует нехватка европейских определений для типов на-

ставничества, и именно поэтому в своей статье я буду использо-
вать следующие определения типов наставничества:

Традиционное индивидуальное наставничество: индивидуаль-
ное наставничество ставит одного взрослого в отношения с дру-
гими людьми.
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Как минимум, наставник и подопечный должны регулярно 
встречаться не менее четырех часов в месяц по крайней мере, 
год. Есть исключения—например, в школьном наставничестве, 
которое совпадает с учебным годом - и другие виды специальных 
инициатив наставничества. В таких случаях, подопечным нужно 
знать с самого начала, как долго они могут ожидать, что отноше-
ния продлятся, чтобы они могли скорректировать свои ожидания 
соответственно [6].

Групповое наставничество: групповое наставничество вклю-
чает в себя одного взрослого наставника, формирующего отно-
шения с группой до четырех молодых людей. Наставник берет на 
себя роль лидера и берет на себя обязательство работать регу-
лярно с группой в течение длительного периода времени. Боль-
шинство взаимодействий руководствуется структурой сессии, 
что включает в себя время для личного обмена. Спонсорская про-
грамма наставничества может указывать на определенные меро-
приятия, в которых группа должна участвовать, или в некоторых 
случаях наставник может выбрать или разработать соответству-
ющие мероприятия. Некоторые групповые наставнические ме-
роприятия могут быть задуманы как обучающие упражнения, в то 
время как другие могут быть просто для удовольствия.

Командное наставничество: командное наставничество вклю-
чает в себя несколько взрослых, работающих с небольшими груп-
пами молодых людей. Люди, у которых отношение взрослого к 
молодому не превышает одного к четырем.

Наставничество со стороны сверстников: наставничество со 
стороны сверстников дает возможность более подготовленным 
студентам разработать руководство и обучение профессиональ-
ным навыкам менее опытных товарищей. Обычно программа на-
ставничества определяет виды деятельности, которые основаны 
на учебном плане. Например, аспирант может обучать студента 
бакалавра предмету или участвовать в других мероприятиях по 
повышению квалификации на месте. Эти молодежные наставни-
ки играют положительную роль модели. Они требуют постоянной 
поддержки и пристального наблюдения. Обычно в отношени-
ях наставничества сверстников, наставник и подопечный часто 
встречаются в течение семестра или целого учебного года.

Электронное наставничество (также известное как онлайн-на-
ставничество или телемедицина): электронное наставничество со-
единяет одного наставника с одним подопечным. Пара общается 
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через Интернет не реже одного раза в неделю в течение шести ме-
сяцев от нескольких месяцев до года. Некоторые программы орга-
низуют две или три очные встречи, одна из которых является стар-
товой. Часто наставник выступает в качестве гида или консультанта 
в областях, связанных с университетом или карьерой; например, 
помощь подопечному в завершении академического проекта или 
обсуждение вариантов будущего образования и карьеры.

В летние месяцы электронное наставничество может служить 
мостом для наставников и подопечных в традиционных школах.

Традиционное наставничество часто рассматривается как 
индивидуальные отношения между старшим поколением – на-
ставников и менее опытными, и более молодыми – подопечны-
ми. В то время как эти отношения все еще занимают свое место 
в наставничестве сегодня роль наставничества на рабочем месте 
расширилась и включает в себя гораздо более широкий спектр 
возможностей для обучения. Мы будем использовать типы на-
ставничества, предоставляемые в качестве инструментов на ра-
бочем месте, и мы будем адаптировать их для целей наставниче-
ства на образовательном уровне [7].

Дистанционное наставничество: это станет одним из наибо-
лее предпочтительных способов общения между людьми.

Иногда самый эффективный наставник или подопечный нахо-
дится в другом месте. Дистанционное наставничество развива-
лось как находчивая стратегия, которая позволяет подопечному 
найти идеальную пару, независимо от того, где он находится или 
наставник. Огромный всплеск технологий на рабочем месте по-
мог этому стилю наставничества поскольку большая часть комму-
никации опирается на электронные средства, такие как электрон-
ная почта, аудио / видеоконференции и т.д.

Ситуационное наставничество: в некоторых случаях отноше-
ния наставничества используются в течение короткого времени и 
в течение длительного времени.

Такой подход позволяет подопечному сосредоточиться на их 
конкретной потребности, не проходя через более общую проце-
дуру, которая только замедлит упадок процесса обучения. Стар-
тап-инкубаторы предоставляют подобный тип ситуационного 
наставничества, при условии, чтобы помочь подопечным с кон-
кретной проблемой.

Наставнические круги: этот формат подчеркивает более гибкий 
подход к наставничеству. Вместо того, чтобы иметь фиксирован-
ного наставника и подопечного, наставнические круги поощряют  
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круговорот информации между всеми членами. Сочетание обучения 
действиям, коучинга и наставничества со стороны сверстников по-
зволяет участникам по очереди становиться наставником и подопеч-
ным, создавая более широкий источник поддержки и вдохновения.

Опять же, этот тип наставничества можно наблюдать во время 
проектных выступлений.

Групповое или командное Наставничество: этот стиль на-
ставничества также отходит от традиционного подхода «один на 
один». Будь то один наставник, отвечающий за нескольких подо-
печных или один подопечный, который имеет несколько настав-
ников, групповое наставничество укрепляет связи между всеми 
участниками.

Хотя он менее структурирован, чем формальный подход «один 
на один», групповое наставничество поощряет естественный об-
мен информацией через его командный менталитет.

Равное наставничество: это индивидуальный подход к настав-
ничеству, который фокусируется на области знаний и опыта. Назна-
чает подопечного к более опытному коллеге, который имеет работу 
на том же уровне. Эта связь не является предназначенный быть ие-
рархическим, но скорее предназначена поощрять взаимную среду 
обучения, которая способствует развитию чувства общности.

Обратное наставничество: в этом типе наставничества роли 
традиционного наставничества меняются местами. Один млад-
ший ученик берет на себя роль наставника в то время как подо-
печный является старшим и часто более опытный студент. Эти 
отношения закрывают пробел в знаниях для обеих сторон, потому 
что они действуют как «улица с двусторонним движением», позво-
ляющая обеим сторонам одновременно преподавать и учиться.

Наставничество создает атмосферу доверия, сопричастности, 
понимания, поддержки и поощрения для каждого человека. Это 
дает подопечным возможность высказать свои опасения, прео-
долеть препятствия и найти решение. В результате, это вдохнов-
ляет подопечных достигать свои самые высокие цели. Настав-
ничество не только помогает колледжам развивать и сохранять 
разносторонние таланты, но также помогает построить прочное 
сообщество, разнообразные таланты для будущего. Эффекты 
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наставничества разнообразно помогают образованию диффе-
ренцироваться самим от своих конкурентов и получать новых сту-
дентов, обеспечивая при этом долгосрочную поддержку своим 
выпускникам [9].

Независимо от формы наставничества, оно облегчает обмен 
знаниями, опытом, навыками, через диалог и совместное обучение.
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Секция 2. 
ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ 
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воспитанников православного детского сада 

средствами этнопедагогики

Авдеева М. А.
Научный	руководитель:	к.п.н., доцент Пашина С. А.
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь.
Аннотация. В данной статье выявляется комплекс средств этнопеда-

гогики как формирующих ценностные ориентации ребенка в православном 
детском саду. Рассматриваются вопросы развития грамотной речи, эмоцио-
нально-нравственного воспитания и знакомства с фольклором в дошкольных 
образовательных учреждениях.

Ключевые слова: дошкольное образование, воспитание, этнопедагоги-
ка, ценностные ориентации дошкольников, православные детские сады, ду-
ховное воспитание, традиционные ценности.

Formation of valuable orientations of pupils of the orthodox 
kindergarten by means of ethnic pedagogy

Avdeeva M. A.
Scientific	adviser: Candidate. ped. Sciences, Assoc Pashina S. A.
North-Caucasian Federal University, Stavropol.
Annotation. This article identifies a set of ethnic pedagogy tools that form 

the value orientations of a child in an Orthodox kindergarten. The questions of the 
development of literate speech, emotional and moral education, and folklore in 
preschool educational institutions are considered.

Key words: preschool education, upbringing, ethnopedagogy, value 
orientations of preschool children, Orthodox kindergartens, spiritual education, 
traditional values.

В современной России особенно остро стоит вопрос воспи-
тания детей с определенным пониманием реалий окружающей 
действительности. Смещение акцента в воспитании ребенка до  
7 лет в сторону раннего развития (некоторые подобные учрежде-
ния начинают занятия с детьми от 1,5 лет) не способствуют росту 
его духовности. Родители, в погоне за интеллектуальным раз-
витием, часто забывают о воспитании ценностных ориентаций. 
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Нравственное и духовное развитие ребенка также важно, как и 
воспитание интеллектуальное. Без базового знания норм нрав-
ственности и морали все накопленные знания нивелируются.

По определению Г. Н. Волкова изучение эмпирического опыта 
этнических групп в воспитании и образовании детей, нравственно- 
этических и этических взглядов на исконные ценности семьи, клана, 
племени, национальности, нации занимается этнопедагогика [1].

При этом задачи этнопедагогики практически идентичны 
педагогике общей с поправкой на этническую составляющую.  
В исследовании мы рассматривали реализацию средств этнопе-
дагогики в православных детских садах как формирующие цен-
ностные ориентации дошкольников.

К вопросу воспитания родители должны подходить также скру-
пулезно, как и к созданию новой ячейки общества. Для традици-
онных православных семей подспорьем в этом вопросе можно 
назвать православные детские сады - учреждения с уклоном на 
формирование ценностей той религии, которой придерживаются 
родители.

По информации официального сайта ставропольской епар-
хии, в Ставропольском крае всего два православных дошкольных 
учреждения:

Центр развития ребенка – Православный детский сад «Вера, 
Надежда, Любовь» г. Невинномысска и Начальная школа – Право-
славный детский сад

«Свято Никольский» города Михайловска. С другой стороны, 
официальный сайт Пятигорской и Черкесской епархии «Благо-
словенный Кавказ» выделяет еще Православный детский сад в 
честь чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница» 
при Крестовоздвиженском храме г. Кисловодска. Таким образом, 
на территории Ставропольского края действует три дошкольных 
образовательных учреждения православной направленности.

Одним из важных аспектов воспитания ребенка в дошкольном 
учреждении, в том числе средствами этнопедагогики, является 
формирование его грамотной речи. Как отмечает Е.В. Усольцева, 
важность речи для формирования общества и личности, развития 
ее психических процессов, способностей подчеркивалась многи-
ми выдающимися государственными деятелями, мыслителями, 
учеными прошлого и настоящего. Дошкольный период считает-
ся сензитивным для восприятия речи окружающих и ее освоения.  
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В этот период наиболее активно развивается фонематическое 
восприятие и овладение звукопроизношением [4]. Таким обра-
зом, можно выделить первый критерий формирования ценност-
ных ориентаций через этнопедагогику - обучение речи.

Следующей составляющей можно выделить общепедагоги-
ческие установки эмоционально-нравственного воспитания до-
школьника. Так, необходимо понимание педагогом важности в 
процессе воспитания обращать внимание не только на осознание 
качеств и переживаний каждого ребенка, усвоение им опреде-
ленных поведенческих установок, но в первую очередь на разви-
тие социализации, взаимодействия ребенка с другими людьми 
(детьми, воспитателями, родителями), в целом на формирование 
доброты как основной добродетели.

В основной образовательной программе дошкольного обра-
зования Частного общеобразовательного учреждения «Свято Ни-
кольская начальная школа города Михайловска целью ставится 
всестороннее и гармоничное формирование личности ребенка 
на основе Православных традиций с учетом особенностей его 
физического, психического развития, индивидуальных способно-
стей; формирование целостного мировоззрения воспитанников с 
учетом традиций Православия, в условиях интеграции общего и 
дополнительного образования, создание развивающей образо-
вательной среды, которая представляет собой систему условий 
для социализации и индивидуализации детей [2] Они определяют 
ту форму взаимодействия педагог–ребенок, в которой препода-
ватель представляется не ментором, а соучастником обучения.

Третьим важным элементом обучения дошкольника является 
формирования ценностной ориентации через знакомство с уст-
ным и письменным народным творчеством. Именно в детском 
саду уделяется большое внимание знакомству с персонажами, 
которые чаще всего встречаются в сказках и былинах. Рассказ об 
элементах народного костюма, атрибутах праздников, музыкаль-
ных инструментах и фольклором определенной культуры в целом 
являются важными при изучении определенной культуры (в на-
шем случае – православной).

Как отмечает О. М. Потаповские, фольклорные тексты и пред-
меты традиционной жизни рассматриваются как образы русской 
древности, не имеющие отношения к современности. Христиан-
ские значения русской культуры до сих пор неизвестны большин-
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ству педагогов и воспитанников детских садов. При такой фор-
мулировке проблемы традиционная культура не может оказывать 
решающего влияния на формирование национальной идентично-
сти, а также моделей добросовестного поведения и не в состоя-
нии защитить детей от разрушительного воздействия современ-
ной массовой культуры [3].

Если углубиться в исследование инновационной практики об-
учения дошкольников через этнопедагогику, духовно- нравствен-
ное воспитание осуществляется последовательно и целенаправ-
ленно в рамках определенного выбранного подхода. Важной 
частью комплексного обучения является включение в региональ-
ный компонент содержания общей образовательной программы 
дошкольного учреждения рабочих программ духовно-нравствен-
ной направленности с использованием информации о традици-
онных ценностях русской православной культуры (в рамках Зако-
на РФ «Об образовании»).

Инновационной практикой дошкольного образования было 
выявлено использование духовно-нравственного воспитания де-
тей в качестве приоритетного направления работы. В содержа-
тельной модели такого типа воспитания превалирует изучение 
основ отечественной истории и культурной традиции. В качестве 
формы донесения информации наиболее эффективными, на наш 
взгляд, кажутся кружковая работа, организация экскурсий в му-
зеи и на открытые площадки города и края, творческая реализа-
ция дошкольников (выступления, конкурсы, музыкальные/танце-
вальные занятия), просвещение родителей, методическая работа 
с воспитателями. Кроме того, данный тип взаимодействия ста-
новится наиболее актуальным и востребованным со введением 
профессиональных стандартов и требований к повышению ква-
лификации педагогических сотрудников, так как работа в данном 
направлении является инновационной и перспективной.

Таким образом, мы выделили три основных составляющих 
средства этнопедагогики, способствующие формированию цен-
ностных ориентаций воспитанников православных дошкольных 
учреждений:

• формирование грамотной речи ребенка;
• эмоционально-нравственное воспитание дошкольника;
• знакомство с устным и письменным народным творче-

ством.
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Проблема профессионального самоопределения старше-
классников всегда была одной из актуальных проблем в образо-
вательном процессе школы. В современных условиях жизни рос-
сийского общества эта проблема приобретает иные чем прежде 
очертания, что обусловлено рядом факторов объективного и субъ-
ективного характера. В качестве объективных факторов следует 
отметить, прежде всего, изменившиеся социально-экономические 
и духовно-нравственные ориентиры общества. Что касается духов-
но-нравственных проблем, то к ним следует отнести изменения в 
ценностных ориентациях подрастающего поколения и, как след-
ствие этого, мотивацию к получению будущей профессии.

В связи с изменившимися условиями жизни, а также, требо-
ваниями подготовки конкурентоспособной личности, в образова-
тельном процессе школы по направлению профориентационной 
работы все более актуальным становится организация и осущест-
вление психолого-педагогического сопровождения процесса 
профессионального самоопределения старшеклассников.
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Что понимается под психолого-педагогическим сопровожде-
нием в данном направлении работы?

До недавнего времени в отечественной науке этот термин рас-
сматривался как два понятия: «педагогическое сопровождение»  
и «психологическое сопровождение». Что касается понятия «пе-
дагогическое сопровождение», то по мнению отечественных уче-
ных под педагогическим сопровождением понимается «умение 
быть рядом и следовать вместе с обучающимся, сопровождать 
его в индивидуальном освоении получаемых знаний, сопутствуя 
в индивидуальном образовательном маршруте и в индивидуаль-
ном продвижении в обучении» [1, 2]. Согласно другому определе-
нию, «сопровождать – это «следовать рядом, вместе с кем-либо в 
качестве спутника или провожатого» [3, с. 689].

Старший школьный возраст является одним их сложных и от-
ветственных периодов в становлении личности. В данном возрас-
те формируются основы этического отношения к разным видам 
деятельности, происходит развитие системы личностных ценно-
стей, которые формируют особенное отношение старшеклассни-
ка к выбору будущей профессии.

Профессиональное самоопределение предусматривает уме-
ние сделать осознанный выбор своей профессии с учетом спо-
собностей и предпочтений, на основе высокой мотивации на ов-
ладение качественным уровнем профессионального мастерства.

Направленность старшего школьника на осуществление своего 
выбора профессии сопряжена с развитием способности к самоана-
лизу и рефлексии, высоким уровнем информированности о специ-
фике овладения профессией, устойчивой внутренней позицией.

Психологическими новообразованиями старшего подростко-
вого возраста отмечаются самооценка и выработка ценностных 
ориентаций и социально-личностных качеств [3]. Педагогу важно 
учитывать эти особенности возраста и психологически грамотно 
сопровождать процесс выбора профессии.

Основными направлениями рассматриваемого процесса со-
провождения необходимо выделить следующие:

• обеспечение условий формирования объективных пред-
ставлений о своей личности, смысложизненных ценно-
стях, качествах и способностях;

• овладение способностью самоанализа, саморефлексии, 
критического отношения к своим действиям в различных 
ситуациях;
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• психолого-педагогическая и консультативная помощь в 
вопросах определения профессиональной предрасполо-
женности обучающихся с учетом их интересов, способно-
стей и предметных предпочтений [4, c. 20-21].

Психолого-педагогическое сопровождение в отечественной 
психологии и педагогике рассматривается как помощь для развития 
личности в процессе обучения, так и социально-психологическая 
помощь. Исследованием проблемы психолого-педагогического со-
провождение в различных ее аспектах занималась Е. М. Дубовская. 
В современной психолого-педагогической науке эта проблема рас-
сматривается в разных аспектах, преимущественно-методических и 
педагогически-просветительских видах деятельности.

Психолого-педагогическое сопровождение представляет со-
бой одновременно систему, метод и процесс, т.е., совокупную 
психолого-педагогическую деятельность, в которой выделяются 
три взаимосвязанных компонента:

1.  Системный мониторинг успеваемости обучающихся, 
включающий в себя и психологический уровень ком-
фортности в коллективе сверстников, авторитете и со-
циометрический статус обучающегося в классе, динами-
ку успеваемости по предметам с выделением наиболее 
предпочитаемых из школьной программы.

2.  Создание условий благоприятной эмоционально-психо-
логической атмосферы в классе, способствующей акти-
визации интереса к урокам и мероприятиям в рамках об-
разовательного процесса.

3.  Обеспечение социально-психологических условий для 
формирования и выработки мотивации на профессио-
нальную подготовку.

Значимость психолого-педагогического сопровождения про-
фессионального самоопределения обучающихся старших клас-
сов определяется особенностями возраста и спецификой органи-
зации образовательной деятельности и воспитательной работы в 
конкретной школе.

Современный старшеклассник значительно отличается от свое-
го сверстниками недавнего прошлого. Во многом, это обусловлено 
влиянием информационно-коммуникационных современных тех-
нологий и иными достижениями научно-технического прогресса. 
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Вместе с тем, новообразования возрасте в сочетании с не всегда 
благоприятными условиями семейного влияния (как показывает со-
временная практика), оказывают противоречивое влияние на мотив 
выбора будущей профессии. Если к этому добавить еще и субъек-
тивные причины, которые порождены проявлениями кризиса под-
росткового возраста, то состояние здоровья многих школьников не 
всегда позволяет им выбрать предпочитаемую профессию.

Таким образом, одна из главных задач психолого-педаго-
гического сопровождения профессионального самоопределе-
ния старшеклассников заключается не только в предоставле-
нии своевременной информативной и предметной помощи, но 
и в большей степени в том, чтобы одновременно с предметной 
подготовкой выработать внутренний стратегический план жизне-
деятельности. А без психологического сопровождения процесс 
выбора профессии во многом может протекать сложно, противо-
речиво и негативно отразиться на дальнейшей траектории про-
фессионального самоопределения старшеклассников.
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Инновационная методическая работа в ДОУ

Ахмедова Э. М.
Московская Международная Академия, г. Москва.
Аннотация. В данной статье анализируется инновационная методическая 

работа в ДОУ, которая является своего рода технологией обеспечения образо-
вательной и управленческой деятельности. Так же рассматриваются ее отличи-
тельные особенности, такие как: организация плана работы и обеспечение всех 
условий для ее успешного выполнения в активном аспекте, сортировка и тща-
тельный выбор применяемых педагогических методик работы по реализации 
раскрытия каждого ребёнка как личности и выражения его собственного «Я», 
постоянное отслеживание педагогами и воспитателями инновационных откры-
тий, преобразованных условий и усовершенствованных организаций проведе-
ния занятий и др.

Ключевые слова: ДОУ, инновация, методическая работа, инновационная 
работа, педагогическая технология.

Innovative methodical work in DOU

Akhmedova E. M.
Moscow International Academy, Moscow.
Annotation. This article analyzes innovative methodological work in a preschool 

educational institution, which is a kind of technology for providing educational and 
managerial activities. Its distinctive features are also considered, such as: organizing 
a work plan and providing all the conditions for its successful implementation in an 
active aspect, sorting and careful selection of applied pedagogical methods of work 
to implement the disclosure of each child as a person and expressing his own «I», 
constant monitoring teachers and educators of innovative discoveries, transformed 
conditions and improved organization of classes, etc..

Key words: DOU, innovation, methodological work, innovative work, 
pedagogical technology.

Работа в системе различных методик – это вид управленческой 
деятельности по планированию и непосредственному созданию 
творческих продуктов с возможностью их теоретического опи-
сания и гарантирующие успешное выполнение профессиональ-
но-педагогических действий. Модернизация дошкольного образо-
вания это в первую очередь внедрение инновационных технологий 
в детские сады и подобные педагогические учреждения.

Синтезируя понятия «инновация» и «методическая работа» 
возможным становится определение нового понятия «иннова-
ционная методическая работа». Это некоторая часть целостного 
процесса передачи и получения информации в профессиональ-
но-педагогической деятельности, целью которой является осво-
ение педагогами и воспитателями новых технологий обучения и 
методик преподавания и воспитания.
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Так как инновационная методическая работа является своего 
рода технологией обеспечения образовательной и управленче-
ской деятельности, то, как и у любой педагогической технологии, 
у нее можно выделить несколько отличительных особенностей. 
Стоит перечислить их:

•  организация плана работы и обеспечение всех условия 
для ее успешного выполнения в активном аспекте;

•  сортировка и тщательный выбор применяемых педагоги-
ческих методик работы по реализации раскрытия каждого 
ребёнка как личности и выражения его собственного «Я»;

•  постоянное отслеживание педагогами и воспитателями 
инновационных открытий, преобразованных условий и 
усовершенствованных организаций проведения занятий;

•  наличие услуг по реализации дополнительного образова-
ния в контексте полноценного содержания ДОУ инноваци-
онными методиками обучения и воспитания;

•  обеспечение непрерывности инновационной, поисковой, 
исследовательской деятельности педагогов;

•  предоставление индивидуального и дифференцирован-
ного подхода к каждому, в зависимости от уровня его про-
фессиональной компетентности;

•  материальное и техническое освоение базы преподава-
ния и воспитания.

Пересиленные отличительные особенности инновационных 
методологических технологий приводит к формированию целей 
и требований к компетентным профессиональным характеристи-
кам самих педагогов в контексте их работы в образовательном 
учреждении в нескольких направлениях:

1)  повышение культурологической просвещенности педаго-
гов, а так же социальной и психологической в сфере обра-
зования;

2)  повышение педагогической культуры;
3)  повышение речевой культуры;
4) повышение специальных навыков и умений, необходимых 

для работы в ДОУ.
Общее построение управленческой части образовательного 

процесса должно пройти все стадии организации инновационной 
методологической работы в сфере образования. Для достижения 
цели по эффективной и поэтапно развивающейся совокупности 
средств достижения поставленного результата используется 
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многокомпонентная структура деятельности инновационной ме-
тодологической работы, благодаря которой деятельность приоб-
ретает максимальную отдачу как со стороны персонала, та и со 
стороны обучающихся.

Активное использование управленческой методики, в составе 
которой содержаться 5 компонентных свойств, должно быть направ-
лено на обеспечение информационных потоков в сфере инноваци-
онных открытий, предоставление необходимого кадрового состава 
образовательной организации, методологическое, правовое и нор-
мативное оснащение, создание благоприятных условий для успеш-
ной деятельности и достижения необходимых результатов.

Сложно подобрать вариант системы полностью подходящий 
под строгие критерии оптимального типа управленческой мето-
дической работы в дошкольном образовательном учреждении. 
Для того, чтобы не ошибиться с оптимальным вариантом, необхо-
димо учитывать несколько факторов:

•  четко выделить критерии для определения актуальных 
задач в сфере инновационной методической работы в до-
школьном образовательном учреждении;

•  запланировать достижение результатов по диагностиче-
ской работе и воспитательной, образовательной деятель-
ности работников ДОУ;

•  определиться с количественным составом работников в об-
разовательном учреждении и уровнем их профессиональ-
ной компетентности, степенью подготовленности и т. д.;

•  отметить в самом начале работу ДОУ цели и функциональ-
ные особенности работ по выполнению инновационных 
требований к содержанию управленческой деятельности;

•  соблюдать традиционные для той или иной местности 
требования в ДОУ;

•  осуществлять с определенной и заранее установленной пе-
риодичностью сравнительную характеристику эффектив-
ности тех или иных форм управленческой инновационной 
работы в ДОУ с целью повышения эффективности проводи-
мых занятий и для качественного преумножения професси-
ональных компетенций воспитателей и педагогов;

•  обеспечить список обязательных условий (материальные, 
моральные, психологические и другие).

Эффективность инновационной методологической деятель-
ности в дошкольном образовательном учреждении во многом за-
висит от навыков управления педагогов и воспитателей, ведь это 
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является первостепенной функцией в построение данного вида 
работы. Управленческие функции являются состоящим звеном 
в планировании работы в любом образовательном учреждении, 
поэтому важно опираться на основные принципы методической 
деятельности. Перечислим 5 важнейших правил систематизации 
методологической работы:

•  единство целевой установки и условий реализации;
•  единство краткосрочного и долгосрочного планирования;
•  обеспечение комплексного характера прогнозирования и 

планирования;
•  сочетание государственных и общественных интересов, 

учёт потребностей потребителей образовательных услуг;
•  стабильность и гибкость планирования и прогнозирования.
Выделение данных признаков указывает на стремление к повы-

шению качественного результата в процессе передачи и получения 
знаний, умений и навыков, к осовремениванию подходов организа-
ции педагогической деятельности и раскрывается проблема внедре-
ния инновационных технологий в образовательные операции в ДОУ.

Формы методической работы в инновационном направлении 
имеют разный вид и контекст, зависящие от целей занятий. Ком-
петентность наставника, материально-техническое обеспечение 
и план реализации воспитательно-образовательной деятельно-
сти играют большую роль в выборе форм планирования управ-
ленческой работы.

Данные условия для удобства стоит изобразить в виде модели 
построения инновационной методологической деятельности для 
комфортного и эффективного контроля над структурой и спец-
ификой занятия. Перечислим факторы, влияющие на структуру 
проектирования деятельности по управлению ДОУ:

•  в области методической работы это регионально-муници-
пальная политика;

•  постоянное совершенствование и обновление методиче-
ской работы;

•  рейтинг ДОУ;
•  постоянное повышение сотрудников, в целях функциони-

рования инновационной работы;
•  учет социального заказа на образовательные услуги.
Когда будут определены факторы, влияющие на инновационную 

методическую работу в ДОУ, появится возможность выделить клю-
чевые задачи, которые необходимы для достижения приоритетных 
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направлений стратегии управленческой работы: конкурентоспо-
собность педагогического коллектива, методическое, дидактиче-
ское и научное обеспечение образовательного процесса.

При построении инновационной методической работы в ДОУ 
задействованы следующие процессы:

•  самооценка педагогами своей методической деятельности;
•  придумывание инновационных форм методической работы;
•  нормирование форм методической работы, сориентиро-

ванных на освоение и разработку педагогами ДОУ иннова-
ционных программ и технологий, на повышение уровня их 
профессиональной компетентности.

Выделяя функциональные способности управленческой работы 
в образовательном и воспитательном процессе, стоит отметить, 
что они делаться на основании принадлежности этих функций к 
субъектам педагогической работы. Они могут быть отнесены к 
непосредственным методологическим руководителям и, соответ-
ственно, к педагогам. Функциями педагогов будут являться орга-
низация, стимулирование и тщательный контроль к своим действи-
ям. Что касается контроля выполнения управленческих вопросов и 
непосредственного управления организации педагогической дея-
тельности относительно преподавателей, то данные функции при-
надлежат руководителям инновационных методологических работ.

Любой труд должен завершаться оцениванием его результата 
и подведением итоговых результатов. Что касается оценивания, 
то критерии устанавливаются на основе выполнения практиче-
ской работы, и определяется показателями образовательно-вос-
питательной диагностики. Постулатом для эффективного оцени-
вания можно считать разработанную Ю. К. Бабанским систему 
эффективности деятельности, оцениваемой в трех шкалах:

1.  Результативность определяется по показателям педаго-
гической экспертизы в итоговом результате (этот крите-
рий означает, что результаты образовательного процесса 
в ДОУ растут, достигая оптимального уровня).

2.  Рациональность затрат времени, экономичность анализи-
руется при помощи сканирования данных педагогов пред-
ставленных в анкетах и тестовых заданиях.

3.  Стимулирующий характер методической работы проявляется 
в определении результатов тех же тестов и анкет, но относит-
ся к каждому педагогу в отдельности, а коллективный харак-
тер стимулирования управленческой деятельности определя-
ется общим психологическим климатом в коллективе.
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Реализация программно-целевого принципа управления, яв-
ляющего основанием для проектирования инновационной ме-
тодической работы, выражается в программном обеспечении 
системы методической работы, в изучении образовательных по-
требностей педагогов ДОУ (семинары, научно-практические кон-
ференции и т. д.)
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Аннотация. В работе осмысливается, как фототерапия влияет на эмоци-

ональную сферу детей группы риска. Проблема рассматривается в широком 
аспекте психологии. Эмоциональная сфера важна для подростка, так как его 
состояние и мировоззрение меняется.
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Influence of phototherapy on the emotional sphere 
of children at risk
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I.V. North-Caucasian Federal University, Stavropol.
Annotation. The paper explores how phototherapy affects the emotional sphere 

of children at risk. The problem is considered in a broad aspect of psychology. The 
emotional sphere is important for a teenager because of his condition and the world 
is changing.

Key words: phototherapy, children at risk, adolescent, emotional sphere, 
emotions, photo.

В психолого-педагогической литературе особое внимание 
приобретает проблема детей «группы риска». Советский и рос-
сийский педагог Г.Ф. Кумарина считает, что дети группы риска – 
дети, имеют различные причины воздействия: социального, био-
логического свойства. Они обуславливают трудности в обучении 
и воспитании учащихся. Таким образом, идет повышенный риск 
дезадаптации в общеобразовательных учреждениях.

Подростки очень эмоциональны в свой период созревания.  
И с помощью влияния средств фототерапии можно увеличить по-
ложительную эмоциональную сферу детей группы риска [5] .

В литературе используется понятие фототерапии. Так, рас-
смотрим понятие фототерапии зарубежного психолога Д. Вайзер. 
Фототерапия – это коррекционно-лечебное применение фото-
графий. Фототерапия помогает людям для решения психологиче-
ских проблем. Но и в их развитии, реализации самой личности [2].

Фототерапия включает в себя как работу с готовыми фото-
графиями, так и фотографии природы, себя, людей и мира. Но 
не стоит забывать, что фототерапия является диагностическим 
методом. Например, можно подростков попросить, чтобы они 
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рассказали об одной и той же фотографии. В этих фотографиях 
будут рассматриваться, конечно же, какие они эмоции испыты-
вают, смотря на фото. Все подростки индивидуальны и у каждого 
разный характер. У подростков с группой риска мировоззрение 
на мир, жизнь, ситуации, совершенно разный. Подростки должны 
не бояться высказать свое мнение, показывать эмоции. Так, дети 
группы риска помогут педагогу-психологу увидеть проблемы в 
разной деятельности.

Выделяют формы проведения занятий фототерапии:
1.  Индивидуальная – поможет ребенку не стесняться своих 

движений, например, если его фотографируют. Раскрепо-
ститься перед одним человеком и познать самого себя.

2.  Групповая – поделиться своим мнением о данной техники, 
методе. Рассмотреть мир под «другим углом» [3].

Так, групповые упражнения могут быть разработаны для инди-
видуальной, парной, общей групповой работы. Фототерапия яв-
ляется созданием фотографических образов. То есть сюда вклю-
чают и искусство, танец, творческое мышление, художественное 
описание, разнообразное виденье мира.

Положительные эмоции с помощью фототерапии увеличивают 
взаимоотношения с окружающим миром, с ровесниками, с семь-
ей, со школой. В фото есть контакт и связь между фантазиями и 
реальностью в жизни. Именно благодаря образу он становится 
инструментом наглядного и эффективного освоения окружающе-
го мира и собственной внутренней реальности [1].

По своей природе фотография является социальной. Она свя-
зана с чувствами, эмоциями, с контактом людей, с окружающим 
миром. Это можно считать своеобразным ритуалом, который 
включает в себя:

1.  Социализацию и формирование идентичности.
2.  Различные группы людей с системой характерных ценно-

стей.
3.  Роль в развитии и трансформации [3].
В основном фотография ассоциируется у подростка с внеш-

ним видом и его действиями. Это позволяет сохранить ощущения 
и переживания эмоций. Мы видим различные позы, мимику на 
фотографиях. Они передают самую разную реакцию и душевное 
состояние.

Подросток, смотря на фото, проецирует свои мысли и исто-
рию данного изображения. Рассказ помогает узнать, что «спрята-
но» внутри фотографии. Помочь подростку увидеть смысл, опыт 
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и обратную связь изображения. Это очень важно, так как все эти 
аспекты имеют большое значения для достижения положитель-
ных результатов в терапии [4].

Фототерапия обеспечивает разностороннюю гармонизацию 
всех участников. Поэтому не надо подросткам показывать свою 
эмоциональную сферу.

Психолог А. И.Копытин в своих работах про фототерапию вы-
делает то, что данная методика поможет детям для решения как 
психологических проблем, так и эмоциональных, психических рас-
стройств. Она включает в себя в первую очередь, фотографиче-
ские изображения. Как и говорилось выше, что может быть и напи-
сание рассказов, более наглядные образы фотографий, движений.

Александр Иванович Копытин показывает, что самым важным 
аспектом в фототерапии является эмоциональное развитие.

Выделяется ряд преимуществ фототерапии:
• как дети, так и взрослые могут принять участие в фототе-

рапевтической работе;
• общение происходит с помощью невербальных средств;
• сближение как педагога-психолога с трудным подросткам, 

так и принятие себя и других членов группы;
• ребенок может спокойно и свободно выражаться и позна-

вать деятельность;
• фото позволяют ребенку показать свою эмоциональную 

сферу, мысли;
• фототерапия приводит только к положительным эмоциям 

у человека [4].
Фототерапию может использовать каждый желающий подро-

сток группы риска. В сегодняшнем мире есть у всех сотовые теле-
фоны, где подросток, увидев для себя необычную картину, может 
ее запечатлеть. Таким образом, они раскрывают свою творческую 
деятельность. Но с помощью фотоаппарата, будет больше эмоций, 
и ребенок сможет почувствовать себя настоящим фотографом.

В фотографии есть различные опции, где можно будет создать 
фотокаллаж или плакат. В этом случае, конечно, учитывается ви-
зуальная активность подростка группы риска. Фото также осно-
вывается на телесно-ориентированной технике. Для подростка, 
чтобы ему снять напряжение и плохие эмоции можно добавить 
танцевальную двигательную терапию. С помощью нее детям 
группы риска легче дается понять и увидеть возможности своего 
тела и выражения своих эмоций.
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Дети группы риска могут оказаться в тяжелой ситуации в эмо-
циональном состоянии. Но с помощью фототерапии это можно 
исправить. Д. Вайзер предложил свою классификацию методов 
по фототерапии. Она основана на различных видах фотосъемки.

1.  Фото, сделанные ребенком. Фотография – это рисунок, 
проекция виденья людей мира, который отражает лич-
ность фотографа. Снимок и образ обязательно содержит 
скрытую информацию о своем создателе. Несмотря на то, 
что было сфотографировано сознательно или нет, можно о 
многом рассказать про человека. При этом мы можем го-
ворить, что у подростка есть психологические проблемы 
на фотографии.

2.  Фотопортреты, сделанные другим человеком. Иногда 
люди не понимают, почему они видят себя на изображени-
ях совсем другими, но не такими, какими себя они пред-
ставляли. Это способствует следующим аспектам:
• ребенок увидит себя с другой стороны;
• ребенок откроет для себя сильные и слабые свойства.

3.  Автопортрет сделан без посторонних людей. То есть ре-
бенок учится сам фотографировать. Эти образы помогают 
подросткам «группе риска» исследовать некоторые аспек-
ты его личности.

4.  Семейные или биографические фотографии. Они способ-
ствуют вам поставить себя в личный или исторический 
контекст. Но в то же время они передают внутреннюю силу 
эмоций и чувств.

5.  Фотографические проекции помогают подросткам груп-
пы риска осознать восприятие мира. Дети осознают, что 
их взгляд и виденье на одну ситуацию не является един-
ственным [2].

Все эти техники взаимосвязаны, поэтому их нельзя разделять. 
Чтобы данные приемы были эффективными, лучше использовать 
творческое взаимодействие подростков друг с другом.

Для детей группы риска с эмоциональной сферой развития, 
лучше использовать фотографическую проекцию. Так, подросток 
сможет не только осознать, но и отреагировать на различные си-
туации. Это все поможет детям группы риска взглянуть на свою 
жизнь с другой стороны.
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Влияние фототерапии на эмоциональную сферу детей группы 
риска очень важна. Фототерапия поможет решить детям психо-
логическую проблему, принять положительный образ жизни. Ре-
бенок почувствует не только положительные эмоции, но и увидит, 
как его самооценка изменяется в лучшую сторону. Через фототе-
рапию ребенок вступает в контакт не только со своими эмоциями, 
но и со страхами [3].

Таким образом, фототерапия является не только работой для 
личности подростка. Она также помогает определить психологи-
ческое и эмоциональное состояние. С помощью неё можно опре-
делить, как ребенок реагирует на различные жизненные ситуа-
ции. Фототерапия помогает снять напряжение и отрицательные 
эмоции. Она является одним из творческих и самостоятельных 
направлений, которая способствует раскрытию творческого по-
тенциала подростка и восстановлению эмоциональной сферы.
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Роль игровых методов 
в развитии эмоциональной сферы подростков
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Аннотация. В работе осмысливается роль игровых методов в работе с 

подростками. Рассматривается значение эмоциональной сферы, важность 
эмоционального развития. Автор отмечает эффективность развития эмоций 
через игровые методы.
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The role of game methods in the development 
of the emotional sphere of teenagers

Bondarenko K. A. 
FGAOU VO «North-Caucasian Federal University», the city of Stavropol.
Annotation. In the work, the role of game methods in working with adolescents 

is conceptualized. The importance of the emotional sphere, the importance of 
emotional development are considered. The author notes the effectiveness of the 
development of emotions through game methods.

Key words: teenagers, game methods, emotional sphere, society, youth.

В современном мире эмоциональная сфера и состояние очень 
важны, особенно у подростков. Подростковый возраст – это пе-
риод онтогенеза, занимающий промежуточное положение между 
детством и юностью (примерно от 11-12 до 15-16 лет). В некоторых 
психологических исследованиях подростковый возраст отождест-
вляется с половым созреванием. Таким образом, период полового 
созревания связан анатомически и физиологически. Эмоциональ-
ная сфера неустойчива и свойственна этому возрасту. Часто это 
связано с перестройкой гормональной системы, а также генерали-
зованными процессами возбуждения и торможения.

В подростковом возрасте эмоциональная сфера претерпе-
вает определенные изменения. С возрастом дети учатся лучше 
различать эмоции, и границы «эмоциональных» понятий ста-
новятся более четкими. У подростков словарный запас эмоций 
значительно расширяется, потому что они растут, и увеличения 
количества имеющих эмоции отличаются. Подростки реагируют 
на различные проявления окружающего мира более интенсивно, 
чем взрослые и дети. Противоположные эмоциональные состоя-
ния у подростков могут быстро изменяться друг другу. Психоло-
ги обосновывают увеличение эмоциональной жизни подростков 
активизацией нервных процессов возбуждения и торможения.  
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У подростков повышается общая тревожность и ослабляют-
ся процессы торможения. Однако подростки склонны скрывать 
большую часть своих эмоциональных переживаний. Кроме того, 
для подростков характерна амбивалентность чувств и эмоций.

По словам Е.П. Ильина, подростки проявляют больше радости, 
чем гнева, страха и печали. Гнев имеет тенденцию быть более вы-
раженным, чем страх и печаль. Радость, гнев и печаль наиболее 
интенсивно переживаются в возрасте 12-13 лет, и в этот период 
выраженность страха уменьшается.

Эмоция – это средний долговременный психический процесс, 
отражающий субъективное оценочное отношение к существу-
ющим или гипотетическим ситуациям. Существуют следующие 
типы эмоциональных переживаний: аффекты; эмоция; чувство; 
настроение; эмоциональный стресс [2].

Так, особенности эмоций включают в себя: валентность (по-
ложительная, отрицательная или амбивалентная эмоция); интен-
сивность (сила проявления эмоции); стеничность (активизирует 
эмоции человека или расслабляет);

Вообще, подростковый возраст определяется как стадия осо-
бой чувствительности, которая выражается в незначительной 
возбудимости, неустойчивости настроения, сочетании высокого 
полярного качества. Он проявляется в свою очередь, а также в не-
которых особенностях взаимодействия между психологическими 
возрастными переходными процессами, гормональными и фи-
зиологическими системами. На данной стадии жизненного роста 
человека могут возникать такие психические состояния, как фру-
страция, агрессия, фобии, тревоги.

В подростковом возрасте эмоциональные реакции некоторых 
особенностей обусловлены гормональными и физиологическими 
процессами. Внезапные изменения настроения, депрессия объ-
ясняется тем, что у подростков неожиданные изменения могут 
быть объяснены общим возбуждением и условным торможением 
ослабления организма. Кроме того, эмоциональная сфера зави-
сит от различных социальных факторов и условий воспитания [5]. 
У подростков наблюдаются акцентуации, личностные особенно-
сти, которые во многом определяют поведение подростков и вли-
яют на их окружение. У подростков не только усиливаются эмо-
ции, но и усиливаются механизмы психической безопасности. 
Расширяется спектр факторов, которые могут провоцировать 
эмоции. Это приводит к выражению эмоций, увеличивается про-
должительность эмоциональной реакции и, как уже говорилось, 
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улучшается самоконтроль. Кроме того, там есть все необходимое 
стимулы, на которые стоит реагировать, и игнорировать незначи-
тельные стимулы.

Игровые методы способствуют развитию эмоциональной сфе-
ры у подростков. Поэтому ролевая игра, как и игровой метод, ха-
рактеризуется задачей или проблемой, находящейся с участни-
ками ролевым распределением. Ролевые игры – это небольшие 
сцены спланированного или

произвольного характера, которые изображают закономер-
ности жизненных ситуаций. Ролевые игры – это эффективный 
способ обработки поведения в тех случаях, когда учащиеся могут 
обнаружить «себя» и своё эмоциональное состояние. Игра позво-
ляет приобрести навыки принятия ответственных и безопасных 
решений в жизни [1].

Роли для подростков являются важнейшими составляющими 
ролевой игры. Исполнение роли – это точное и буквальное вос-
произведение деятельности другого человека. Эта роль принима-
ется на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях.

После ролевой игры участники играют роль персонажа, а не 
своего собственного. Они могут экспериментировать и не боят-
ся, что их поведение выглядит глупым или неуместным. Особен-
ностью, отличающей ролевые игры от других видов игр, является 
отсутствие рейтинговой системы. Ролевые игры стимулируются 
действием игроков во время игры, которая включает в себя ими-
тацию объекта в элементах внешней среды. Игроки самостоя-
тельно анализируют ситуацию, которая сложилась во время игры, 
благодаря чему осуществляется самоорганизация, психическое и 
эмоциональное состояние участников.

В ролевой игре нет никаких процедурных инструментов. Все 
это обеспечивает определенную естественность и максимальное 
погружение участников в игровой процесс. Ролевая игра, соглас-
но ее целям, решения могут приниматься как коллективно, так и 
индивидуально.

Эмоциональное воздействие ролевой игры основано на «жи-
вом», новом опыте участников в игровой среде. Игровые дей-
ствия, связанные с целевым аспектом игры. Они могут быть 
установлены сценарием игры, ведущими (учителями) или норма-
тивными документами. Или они могут быть сформированы (вы-
браны) игроками исходя из собственного видения ситуации [5].

За этим следует анализ ролевых игр, который включает в себя 
самоанализ, эмоциональное состояние участников и высказыва-
ния других членов группы о них. Так, это помогает ребятам найти 
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свои чувства, эмоции. Скопившись, все проблемы у подростков в 
ролевых играх, смогут свое эмоциональное воздействие увидеть 
и разобраться. Комментарии не должны включать в себя ни оцен-
ку человека, ни его действий, слов или форм общения. Объявле-
ния не должны содержать советов и толкований, они могут содер-
жать информацию, Что чувствует партнер (или наблюдатель), что 
он думает и что он может сделать в этой ситуации.

Но не только ролевые игры смогут раскрыть эмоции, но и де-
ловая игра поможет подросткам разобраться в своих чувствах. 
Рассмотрим несколько определений деловой игры:

1.  Групповое упражнение по разработке последовательно-
сти решений искусственно созданных условий, имитиру-
ющих истинную производственную среду;

2.  Организация работы имитационной модели;
3.  Игра, представляющая собой имитационную модель, на-

правленную на совершенствование организационно-эко-
номических систем, изучает функционирование;

4.  В прошлом или в будущем осуществляется непрерывное 
управление процессом воспроизводства своеобразной си-
стемы, устанавливающей отношения и схемы принятия ре-
шений методы и результаты между настоящим и будущим [1].

Деловые игры – это профессиональная деятельность субъекта и 
социального содержания по восстановлению формы, взаимосвязи 
моделирующих систем. При помощи деловой игры можно помочь 
подростку с его эмоциональным состоянием. Так, рассмотрим ка-
кие аспекты, раскроет деловая игра в подростковом возрасте:

1.  Форма игры соответствует логике деятельности, включает в 
себя момент социального взаимодействия с подростками.

2.  Игровой компонент помогает учащимся стать более ак-
тивными, эмоциональными.

3. Деловая игра важна обратной связью.
4.  В игре создается настрой игровой деятельности и легче 

подросткам преодолеваются стереотипы, корректируется 
их самооценка.

5.  В игре показаны все составляющие личности.
6.  Метод игры основан на рефлексивных процессах, дающих 

возможность интерпретировать и понимать полученные 
результаты [1] .
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Конечно же, в играх и рассматривается эмоционально-творче-
ский поисковый характер деятельности. Он служит дидактическим 
средством развития теоретического и практического мышления, 
эмоционального состояния. Все это выражается в способности к 
анализу жизненных ситуаций, постановке и решению субъектив-
но новых задач; развивает умение эффективно взаимодейство-
вать со сверстниками.

Реальность проигрывания ситуаций и механизм совместной 
деятельности, важны для общения и отношений в деловых играх. 
Это одно из отличий деловой игры от других видов игр. Игра 
представляет собой уникальный механизм социального опыта, 
накопления и передачи, как жизненных проблем, так и этических 
вопросов в овладении порядком, который связан с различными 
ситуациями в поведении по тем или иным правилам и нормам. 
Игровые методы формирования связаны с обучением, повыше-
нием эффективности требований, что более активно вовлекает 
подростков не только в процесс усвоения знаний, но и в процесс 
обучения.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-пер-
вых, эмоции служат психической деятельности и поведению 
внутренней регуляции одним из основных механизмов, который 
направлен на удовлетворение. Во-вторых, подростки характери-
зуются предрасположенностью к негативным эмоциям и отсут-
ствием координации в эмоциональной сфере. Эмоциональные 
реакции и поведение подростков могут быть объяснены гормо-
нальными изменениями, а также зависят от социальных факторов 
(среды, в которой они находятся), условий обучения и индивиду-
альных особенностей. И в-третьих, роль игровых методов в раз-
витии эмоциональной сфере у подростков очень важна, так как 
игры располагают те ситуации, которые оцениваются человеком 
как значимые.
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Типология детско-родительских отношений 
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Аннотация. В статье рассматриваются психолого-педагогические усло-

вия формирования позитивного эмоционального климата в семье и влияние 
детско-родительских отношений на развитие личности ребёнка дошкольного 
возраста. К основополагающим психологическим условиям отнесены субъ-
ект-субъектные отношения родителей и детей. Такие отношения имеют черты, 
личностно значимого характера и отличаются от авторитарной традиционной 
родительской позиции.

Ключевые слова: психолого-педагогические условия, семья, культура 
дошкольника, детско-родительские отношения

Typology of child-parent relationships and their impact 
on the personal development of a child of senior preschool age

Verisokin A. E.
North Caucasus Federal University, Stavropol.
Abstract: the article deals with the psychological and pedagogical conditions 

for the formation of a positive emotional climate in the family and the influence of 
child-parent relations on the development of a preschool child’s personality. The 
basic psychological conditions include the subject-subject relationship of parents 
and children.Such relationships have features of a personally significant character 
and differ from the authoritarian traditional parental position.

Key words: psychological and pedagogical conditions, family, preschool 
culture, child-parent relations

Благоприятный эмоциональный климат в семье, безусловно, 
влияет на формирование и развитие личности ребёнка дошколь-
ного возраста. Современные педагоги, психологи и социальные 
педагоги выделяют различные семейные условия, необходимые 
для успешного развития ребенка. Среди них можно выделить не-
которые: доброжелательная атмосфера в семье, субъект-субъ-
ектные отношения между родителями и ребёнком, единство 
требований к ребёнку всех членов семьи, наличие авторитета ро-
дителей у ребенка, разумная родительская любовь к детям, учёт 
индивидуальных его особенностей [1].

Для благоприятного психолого-эмоционального климата в 
семье характерны следующие признаки: сплоченность, возмож-
ность всестороннего развития личности каждого ее члена, разум-
ная требовательность членов семьи друг к другу, чувство защи-
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щенности и эмоциональной удовлетворенности, ответственность 
за свои поступки. В семье с благоприятным климатом каждый ее 
член относится к остальным с любовью, уважением и доверием.

Важным условием для развития личности ребёнка дошколь-
ного возраста являются субъект-субъектные отношения. Такие 
отношения имеют следующие черты, отличающие их от тради-
ционной родительской позиции: взрослый для ребенка - не про-
сто условие личностного развития, а один из непосредственных 
участников этого процесса, его субъект (Л.С. Выготский)

Единство требований родителей к процессу воспитания явля-
ется, несомненно, важным условием и лежит в основе эффектив-
ного развития ребёнка. Родители - основные воспитатели детей 
в семье, и поэтому они должны выработать совместную основу 
воспитания ребёнка в виде требований, не завышая и не занижая 
их [2]. Они договариваются между собой, как поступать в каждом 
случае, важном для воспитания. Например, как эффективно под-
готовить ребенка к школе, какие закрепить поручения по домаш-
нему самообслуживанию или как продуктивно организовать сво-
бодное время.

В современной семье, которая может переживать как матери-
альный, так и духовный кризис, существует большое количество 
проблем. Занимаясь их разрешением, родители часто передают 
воспитательные полномочия, напри-мер, дошкольным образо-
вательным учреждениям или приглашенным гувернерам. В такой 
ситуации, когда родители хотят чтобы их дети выросли счастли-
выми, необходимо сохранить в семье детско-родительские отно-
шения, наполненные вниманием и заботой к ребенку.

Проблема поддержки и развития, положительных детско-ро-
дительских отношений является наиболее актуальной в семейном 
воспитании [5]. Помощь семье должна иметь разносторонний и 
многогранный характер, охватывать психологические, этические 
и социальные моменты в создании семейного микроклимата. 
Первичной основой такой сопровождающей семью деятельности 
является просветительская работа по формированию у родите-
лей психолого-педагогической культуры воспитания детей. Такую 
деятельность можно развивать при взаимодействии дошкольно-
го образовательного учреждения и семьи.

Эффективность взаимодействия детского сада и семьи во 
многом определяется выбором форм взаимодействия.
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Различают традиционные и инновационные формы работы с ро-
дителями по повышению психолого-педагогической культуры [4].

К традиционным формам работы относят: родительские со-
брания, беседы, дискуссии, консультирование по актуальным во-
просам воспитания, семейные праздники и развлечения, анкети-
рование, тестирование и т. д.

К инновационным формам работы относятся: семинары-прак-
тикумы, мастер-классы, экскурсии, родительские клубы, почта 
доверия, индивиду-альные и тематические консультации, роди-
тельские вечера, родительские гостиные и т.д.

Повышение психолого-педагогической культуры родителей 
влияет на становление самооценки ребенка, снижает уровень 
тревожности, активизирует его творческие способности, способ-
ствует сохранению психического и физического здоровья.

Повышение психолого-педагогической культуры родителей –  
это сложный психологический процесс, который направлен на 
формирование ценностной сферы родителей, их представлений 
о значимости периода детства в становлении человека и его вли-
яния на благополучие всей жизни.

Просветительская деятельность родителей является одной из 
форм взаимодействия с семьёй и проводится в интересах ребён-
ка, а также в целях благополучного семейного воспитания.

Качество психолого-педагогического просвещения родителей 
повышается в зависимости от заинтересованности членов семьи, 
в получении информации обеспечивающей им продуктивный 
и эффективный подход в воспитании детей. Родители в нефор-
мальной обстановке в условиях общения с родителями из более 
опытных семей делятся собственным опытом, в предложенных 
ролевых играх ищут правильное решение в сложных воспита-
тельных ситуациях, получают консультацию психолога [6]. Все 
это помогает родителям лучше понять своего ребенка и наладить 
доверительные отношения с педагогами дошкольного образова-
тельного учреждения.

Целью тренингов, проводимых для родителей, является укре-
пление детско-родительских отношений, а также формирование 
доверительных отношений между ними и педагогами, активиза-
ция родителей в участии жизни детского сада и воспитании детей.

В соответствии целям тренинга выделяются задачи, которые 
различаются в зависимости от темы тренинга, но основные это: 
развитие коммуника-тивных навыков, способности конструктив-
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ного взаимодействия, снятие психоэмоционального напряжения. 
В ходе тренингов могут осваиваться приемы развития памяти, 
внимания, мышления, воображения, речи детей.

После завершения цикла тренингов проводится повторная 
психодиаг-ностика взрослых участников с целью констатации и 
определения эффективности работы и осознания родителями 
приобретенных воспитательных компетенций.

Психолого-педагогическое консультирование родителей в 
общей системе работы с семьей занимает важное место. В усло-
виях консультирования создается атмосфера доверительного об-
щения, а значит и возможность обсуждать наиболее деликатные 
вопросы, которые касаются только данной семьи.

Психолого-педагогическое консультирование бывает двух ви-
дов в зави-симости от проблемы: индивидуальное и групповое.

Они направлены на своевременное выявление и преодоление 
психоло-гических трудностей, возникших в семье в воспитании 
детей, ознакомление родителей с возрастными особенностями 
и условиями воспитания, обеспечивающими полноценное разви-
тие и детей.

Индивидуальное консультирование применяется лишь в том 
случае, когда проблема семьи очень сложна и не может подвер-
гаться групповому анализу. Данный вид консультирования явля-
ется более сложным, так как требует более тщательного анализа 
и проведения процедуры диагностирования [3]. А также прово-
дится в том случае, когда родители несколько скованы и не могут 
вынести свою проблему на обсуждение совместно с другими ро-
дителями. Индивидуальная консультация способствует решению 
проблем семьи в более благоприятной для нее обстановке.

При групповом консультировании родители объединяются в 
небольшую группу, имеющую сходные проблемы в воспитании 
детей, но не носящие сложного характера и которые к концу за-
нятия могут быть разрешены. Целью консультирования в данном 
случае является улучшение детско-родительских отношений в ус-
ловиях поиска решения конкретной проблемы.

Таким образом, от реализации обозначенных в статье условий 
зависит формирование личности ребёнка старшего дошкольного 
возраста и выстраивание соответствующего типа детско-роди-
тельских отношений. Актуальным на сегодняшний день остается 
внедрение в дошкольных образовательных учреждениях систем-
ной психолого-педагогической работы по формированию педа-
гогической компетентности и культуры воспитания детей в семье.
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Современное дошкольное образование является полноцен-
ным уровнем общего образования. Это положение отражено 
в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования. Основываясь на этом, возникает по-
требность в построении новых развивающих и образовательных 
программ.

Многие десятилетия важным направлением в развитии и вос-
питании детей оставалось интеллектуальное развитие. Совре-
менный мир видоизменяется, и на смену старым концепциям и 
принципам приходят новые, которые соответствуют запросам со-
временного общества.

Приоритетным направлением развития детей XXI века явля-
ется формирование отзывчивости к чувствам и эмоциям других 
людей, эмоциональной культуры, способности общаться с взрос-
лыми и сверстниками. Повышение уровня эмоциональности  
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современных жизненных условий определено ускоряющимися 
темпами жизни, факторами стресса, возрастающей конкуренцией 
и ответственностью при отсутствии возможности к релаксации.

Дошкольный возраст является сензитивным периодом разви-
тия ребенка, именно поэтому эмоциональный интеллект необхо-
димо начинать формировать как можно раньше. Немаловажным 
остается тот факт, что эмоции не заложены генетически и играют 
большую роль в процессе дошкольного воспитания и социализа-
ции. Как следствие, формирование эмоционального интеллекта 
способствует преодолению проблем в дошкольном возрасте и 
помогает ребенку лучше понять себя и свое «Я», свои эмоции и 
эмоции других людей, а также позволяет дошкольнику познако-
миться со способами управления эмоциями [2].

Знакомясь с эмоциями, ребенок на новом уровне учится взаи-
модействовать с другими детьми и взрослыми, приобретая такие 
важные качества как эмпатия, честность, стремление к здоро-
вьесбережению, умение договариваться, избегать и выходить из 
конфликтных ситуаций. При условии осознания своих эмоций по-
вышается стрессоустойчивость и работоспособность. Все выше 
перечисленное поможет ребенку-дошкольнику перейти на новую 
ступень развития, и стать школьником у которого будет проходить 
процесс адаптации к школе намного легче, чем у других детей.

В соответствии с этим ФГОС дошкольного образования (да-
лее – ФГОС ДО) выделяет приоритетные направления развития и 
образования детей РФ, в котором содержится следующее: «Со-
циально-коммуникативное развитие направлено на <…> разви-
тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к со-
вместной деятельности со сверстниками, формирование уважи-
тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации…». Следовательно, 
можно сделать вывод о том, что формирование эмоционального 
интеллекта является одним из основных направлений российского 
образования в области развития детей дошкольного возраста [1].

Проблемой формирования и развития эмоционального ин-
теллекта человека и, в частности, детей дошкольного возраста 
занимались такие теоретики и практики, как J. Mayer, P. Salovey,  
D. Caruso, D. Goleman, R. Boyatriz, M. Zeidner, R. Bar-On, Л. Д. Ка-
мышникова, Н. В. Люсин, Е. А. Сергиенко, С. Шабанов, А. Алешина, 
Л. С. Выготский, B. В. Давыдов, У. Джемс, А. Н. Леонтьев, С. Л. Ру- 
бинштейн, Ш.А. Амонашвили, Л.И. Божович и многие другие [3].
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Формирование эмоционального интеллекта детей дошколь-
ного возраста преимущественно осуществляется воспитателями 
и педагогами-психологами, потому что большую часть времени 
дети находятся в детском саду. Нельзя также забывать и о важно-
сти семейного воспитания в данном вопросе. Дети дошкольного 
возраста имеют особую эмоциональную привязанность, связь с 
кем-то из членов семьи. Именно родители и близкие родствен-
ники, являясь авторитетом и идеалом для дошкольника, показы-
вают модель правильного эмоционального состояния, которая 
переносится на общение во взрослой жизни. Только семья, может 
создать психологический комфорт, чувство защищенности и до-
верия. Основой эмоциональной привязанности является ласка, 
внимание, положительные эмоции родителей. Поэтому работа по 
формированию эмоционального интеллекта детей должна быть 
в триаде: педагоги – родители (законные представители) – дети.

В процессе исследования по формированию эмоционального 
интеллекта детей дошкольного возраста в системе дошкольной 
образовательной организации были выделены наиболее эффек-
тивные психолого-педагогические условия, а именно:

 ► 1. Организация системы развивающих занятий, направ-
ленных на формирование определенных навыков эмоционально-
го интеллекта ребенка (Soft skills: умение осознавать свои эмоции 
и эмоции других людей, умение управлять своими эмоциями и 
эмоциями других людей) [5].

Система развивающих занятий по формированию эмоцио-
нального интеллекта должна быть направленна на решение про-
блем в эмоционально-волевой сфере и поведении ребенка. За-
нятия должны состоять из упражнений на понимание, осознание и 
управление эмоциями. Система может быть представлена в двух 
вариантах. На каждом занятии понимание, осознание и управле-
ние эмоциями рассматривается в плоскости одной эмоции, либо 
понимание, осознание и управление рассматриваются отдельно 
в совокупности определенных эмоций.

 ► 2. Создание целесообразной среды для формирования 
эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста осно-
ванной на благоприятной обстановке как в группе, так и в системе 
дошкольной образовательной организации.

Предметно-пространственная развивающая среда должна 
быть создана в соответствии с ФГОС ДО и затрагивать все об-
разовательные области: социально-коммуникативную, речевую, 
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художественно-эстетическую, физическую, познавательную. Ос-
новными составляющими благоприятной среды являются доступ-
ность, насыщенность, трансформируемость, полифункциональ-
ность, вариативность, доступность, безопасность.

 ► 3. Комплектование групп детей при условии их готовно-
сти к сотрудничеству по формированию эмоционального интел-
лекта в соответствии с ФГОС ДО.

Независимо от возраста, все дети находятся на разных уров-
нях развития эмоционального интеллекта. Как уже отмечалось, 
факторы, которые влияют на уровень эмоционального интеллек-
та, заключаются в психическом и физическом развитии, социаль-
ной обстановке, уровне эмоционального интеллекта родителей, 
наследственных задатках, семейном окружении.

 ► 4. Взаимодействие педагогов, родителей и детей в триа-
де при равных возможностях, учитывая индивидуальную траекто-
рию развития ребенка, и обеспечивая вариативность развиваю-
щих и общеобразовательных программ [6].

Так как семья и детский сад по разному передают ребенку со-
циальный опыт, то приоритетной задачей является их взаимодей-
ствие и стремление к созданию единого пространства развития 
ребенка. Формы взаимодействия родителей и педагогов могут 
быть разными: родительские собрания, анкетирования по различ-
ным проблематикам, знакомство с результатами исследований и 
педагогических наблюдений. Следует приобщать родителей к со-
вместной деятельности с детьми при помощи домашних заданий, 
совместных мероприятий, оформлении и оснащении группы.

 ► 5. Установление правил взаимодействия в различных ситуа-
циях, которые будут учитывать физиологические, психологические, 
возрастные и гендерные различия детей дошкольного возраста.

Основными правилами являются: уважительное отношение к 
каждому, к его чувствам и потребностям; поддержка и принятие 
детской инициативы; принятие всех эмоций и чувств участников; 
не принуждение к выполнению деятельности; искренность, безо-
ценочность, конфиденциальность и т.д.

 ► 6. Осуществление психолого-педагогической поддержки 
детей дошкольного возраста при решении конфликтных и слож-
ных эмоциогенных ситуаций [4].

Психолого-педагогическая поддержка на эмоциональном 
уровне содержится именно во взаимодействии взрослого и ре-
бенка, предполагая создание эмоционального комфорта, вза-
имопонимания, принятие ребенка. Для дошкольников этот вид 
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поддержки необходим, потому что основная мера жизни ребенка 
это эмоции. От уровня эмоционального состояния зависит форма 
активности ребенка, общение, познание и отражение действи-
тельности. Эмоциональная поддержка педагога и психолога не-
обходима детям, чьи детско-родительские отношения нарушены 
или находятся на низком уровне.

При формировании эмоционального интеллекта детей до-
школьного возраста педагоги-психологи должны руководство-
ваться следующим алгоритмом действий. Для начала необходимо 
научить ребенка понимать, что такое эмоции, их классификацию и 
основные составляющие. Затем важным пунктом является овла-
дение способностью принять ее, не задавить, не отвергнуть. Сле-
дующая ступень представляет собой способность понять причину 
возникновения эмоции. На заключительном этапе очень важно 
сформировать у ребенка навык принятия решения, как выразить 
эмоцию и при необходимости как выйти из конфликтной ситуации 
с минимальными потерями.

Так как ведущий вид деятельности дошкольника это игра, то и 
основными формами и технологиями формирования эмоциональ-
ного интеллекта детей являются игровые. При помощи игровых 
упражнений ребенок учится взаимодействовать с другими людьми, 
и в процессе практики понимать и интерпретировать свои и чужие 
эмоции. В игре, педагог-психолог может определить ряд проблем 
в эмоциогенном поведении дошкольника, уровень детско-роди-
тельских взаимоотношений, социальный статус в группе детей.

Помимо игры методами формирования эмоционального ин-
теллекта могут быть арт-технологии (сказкотерапия, изотерапия, 
игротерапия, камнетерапия, лепка и другие). В сказкотерапии су-
ществуют различные варианты использования сказок в формиро-
вании эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста, 
а именно: специально созданные психотерапевтические сказки, 
сочинение персональных сказок направленных на определен-
ную область коррекции или развития, чтение и анализ народных 
и литературных сказок отдельных авторов. Чтение и обсужде-
ние специально подобранной детской литературы способствует 
развитию речи, коммуникативных способностей, эмоциональ-
но-волевой сферы. Примером могут послужить следующие про-
изведения: М. Майер «Я так рассердился», Р.С. Бернер «Карлхен 
упрямится», К. Андрес «Как приручить волков», Ю. Дремина «Киса 
Алиса и мир эмоций. Сказка для детей 3-6 лет». Технология по-
могает ребенку проигрывать различные способы поведения,  
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идентифицируя себя с определенным героем. Изотерапия способ-
ствует выявлению скрытых эмоциональных состояний ребенка,  
а также снять нервно-психическое напряжение.

Таким образом, можно сделать вывод, что эмоциональный 
интеллект детей дошкольного возраста является приоритетной 
задачей современного общества. Именно от способности осоз-
навать и понимать эмоциональное состояние не только свое, но и 
другого человека, выходить из конфликтных ситуаций, управлять 
своими эмоциями зависит становление личности, дальнейшая 
карьера и успешность ребенка.
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and potential opportunities of cyber socialization in the process of using cyber 
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Киберпространство является новым пространством для орга-
низации жизнедеятельности современного ребенка, предъявляя 
к нему определенные требования, что влияет на его социализа-
цию и позволяет воспринимать как объект киберсоциализации. 
В процессе нахождения в киберпространстве ребенок приспо-
сабливается к существующей социализирующей среде по сред-
ствам усвоения существующих в нем норм, правил, ценностей,  
вместе с тем, проявляя свою активность и самостоятельность, не 
только исполняет, но и изменяет, эти нормы и правила, а также 
продуцирует собственные. По словам В.А. Плешакова «социали-
зация личности в киберпространстве - это процесс качествен-
ных изменений структуры самосознания личности и потреб-
ностно-мотивационной сферы индивидуума, происходящий под 
влиянием в результате использования человеком современных 
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информационно-коммуникационных, цифровых и компьютерных 
технологий в контексте усвоения и воспроизводства им культуры 
в рамках персональной жизнедеятельности». [2]

В процессе киберсоциализации перестраивается сфера досуга, 
так же киберпространство влияет на процесс социального воспита-
ния в контексте усвоения социальных норм, формирования ценност-
ных ориентаций. Социальное воспитание по А.В. Мудрику «характе-
ризуется как целенаправленный процесс по усвоению общественно 
значимых ценностей, взглядов, представлений, способов поведе-
ния и общения, развитию социально значимых качеств». [1]

Интернет-среда стала популярным киберпространством для 
жизнедеятельности, новым уровнем сетевого взаимодействия со-
временных детей, где каждый пользователь может найти актуальную 
для него информацию: (видеоролики, видео блоги, социальные сети, 
компьютерные игры и т.д.). Нахождение ребенка в интернет-среде 
являются одним из современных и актуальных факторов киберсо-
циализации. По статистике количество пользователей возрастает 
очень быстро. Не секрет, что в настоящее время этап освоения ре-
бенком киберпространства происходит уже в раннем дошкольном 
возрасте. Родители зачастую сами дают детям гаджеты, достаточ-
но рано, иногда из благих побуждений предлагая мультфильмы и 
игры для развития, что бы малыш освоил цвета, счет, алфавит как 
можно раньше. К большому сожалению, очень часто, папы и мамы 
предлагаю своему ребенку гаджет, что бы он просто ни отвлекал их 
от важных дел. В этом случае малыш проводит значительно больше 
времени в неконтролируемом киберпространстве. Доступ к различ-
ным видам информации становится нормой жизни детей, что есте-
ственно оказывает как позитивное, так и негативное воздействие на 
формирование личности ребенка. [3]

Психолого-педагогическому сообществу предстоит более 
пристальное изучение влияния киберпространства на один из ос-
новных периодов жизни человека, детство. Обращение к гендер-
ным, индивидуальным, психо-физиологическим особенностям 
развития ребенка (формирование организма и его функций), 
должны стать основополагающими при оценке влияния виртуаль-
ной среды (virtualis – латинское слово, в переводе, возможный, 
условный, кажущийся) в условиях киберсоциализации.

Период детства, это первичное становление социализации 
личности, дальнейшее ее развитие. В детстве ребенок приоб-
ретает первые коммуникативные навыки, знания, усваивает со-
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циальные и партнерские роли, ценностные установки общества, 
моральные и нравственные принципы. Сегодня, мы можем го-
ворить о раннем влиянии и воздействии мира взрослых на вну-
тренний мир и сознание детей, этот процесс бывает неконтро-
лируемым т.е. стихийным. Жизненный ритм, информационный 
поток, способствуют формированию зависимости взрослых и 
детей от современных гаджетов (смартфоны, планшеты, очки 
виртуальной реальности, виртуальные роботы.) и способствует 
уменьшению вербальных, тактильных, деятельностных контактов 
между детьми и родителями. Между тем, потребность в общении 
закладывается на генетическом уровне, как условие развития 
разумного человека и проявляется с раннего возраста через игру. 
Непосредственное общение осуществляется с помощью языка, 
жестов, мимики, движения, сигналов, знаков, но информацион-
ные технологии вносят свои как позитивные, так и деструктивные 
изменения в мир социальных контактов. Они позволяют человеку 
независимо от возраста мгновенно находить необходимую ин-
формацию, предоставляют широкие возможности для самореа-
лизации, расширяют круг виртуальных знакомств, способствуют 
приобретению новых знаний, дают возможность зарабатывания 
денежных средств и т. д., тем самым информационная составля-
ющая стирает грань между взрослыми и детьми. Но, необходимо 
отметить, что знания, приобретаемые ребенком должны соответ-
ствовать возможностям определенного возраста. Смысл, пони-
мание, идея, явление предмета, события не должны, обрушивать-
ся шквалом информации на неподготовленную почву детского 
восприятия. Уменьшается количество времени, которое роди-
тели, проводят непосредственно с детьми. Недостаток эмоцио-
нального, духовного, действенного контакта с родителями, свер-
стниками стали тормозить формирование в сознании ребенка 
таких понятий как: коллективное взаимодействие, коллективное 
соревнование, свободное, доверительное общение, что в свою 
очередь нарушает естественную цепочку развития. Побочные 
знания взрослого мира, полученные детьми через социальные и 
информационные сети, могут изменить естественный ход станов-
ления личности и привести к интернет зависимости, изменениям 
в психическом и физиологическом состоянии. За внешним благо-
получием современных детей часто скрывается душевная боль, 
страдание, отсутствие дружбы, взаимопонимания. Имея полную 
семью, дети чувствуют свое одиночество и беспомощность.
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Другом, советником, учителем становится электронный мес-
сенджер. Виртуальное киберпространство способствует ран-
ней, спонтанной киберсоциализации ребенка, где усваиваются 
виртуальные нормы культуры и механического сетевого взаимо-
действия. Понятия: духовность, нравственность, жертвенность, 
патриотизм, мужество, Отечество, Родина, могут стать анахро-
низмами и смениться виртуальными победами, героями, дости-
жениями.

Сегодня, родители, школьные учителя могут констатировать, 
увеличение неконтролируемого времени нахождения детей в 
виртуальном пространстве. Дети спонтанно знакомятся с нега-
тивными контент-ресурсами, приобретают нестандартные моде-
ли поведения, пребывание в коллективе сводится к пассивному 
времяпрепровождению и индивидуальной игре в смартфоне.

Общество и цифровые технологии это данность современного 
бытия. Найти рациональное зерно в воспитании и обучении гра-
мотного, ответственного, духовно-нравственного современного 
человека в условиях киберсоциализации является основной за-
дачей современной педагогики. [4]

Обратимся к системе воспитания и обучения в школе. Содер-
жание обучения направлено на всестороннее развитие лично-
сти, формирование жизненной активности, самодостаточности 
и самоактуализации, социальное взаимодействие, возможность 
развития, выражения собственной позиции, обогащение пред-
ставления о реальном мире с законами гражданственности, 
нравственности, духовности. Отечественные психологи рассма-
тривают социализацию как овладение ребенком в онтогенезе 
общественным опытом путем вхождения в социальную среду, си-
стему социальных связей и приобретения все большей самосто-
ятельности и автономности. В свою очередь активного воспроиз-
водства системы социальных связей и отношений индивидом за 
счет его активной деятельности

Необходимо отметить, что современная система образова-
ния не модернизирована в соответствии с запросами цифро-
вого общества и не готова дать развернутые, полные ответы на 
вопросы, возникающие в воспитании и образовании с помощью 
интернет-ресурсов и электронных дистанционных технологий. 
Перечисленные проблемы, это лишь видимая часть айсберга, 
находящая на поверхности современного воспитания и социали-
зации современных детей. Необходимо глубокое, комплексное, 



- 147 -

Cборник материалов II Международной интернет-конференции

всестороннее изучение вопросов киберсоциализации и влия-
ния Интерент-среды в целом и в частности на детский растущий 
организм и его личность. Научные, психолого-педагогические, 
технологические, методологические, социальные, медицинские 
исследования должны быть направлены на решение возникаю-
щих вопросов воспитания и обучения подрастающего поколения,  
в условиях непрерывно развивающегося киберпространства.
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Аннотация. В данной статье рассматривается метод геймификации в со-

временном школьном образовании. Актуализируется и обосновывается дан-
ный метод обучения; показаны возможности и положительные стороны этой 
методики.
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Gamification in education as a way to improve 
the quality of education in high school

Dronova Natalya Aleksandrovna
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Annotation. The article is devoted to the method of Gamification in modern 

school education. This method of training is actualized and proved ; shows the 
possibilities and positive aspects of this technique.
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playful training.

Геймификация – одна из наиболее актуальных тем в совре-
менном образовании. Многие исследователи и педагоги поло-
жительно характеризуют такой метод обучения (Дж. Шапиро,  
О. В. Орлова, В. Н. Титова, О. Н. Игна, Н. В. Добычина, А. Волков, 
Е. В. Евплова, Г. Р. Кельберер), некоторые же считают, что гей-
мификация способна только отвлекать обучающихся, что игра 
не должна быть «принудительной» (Ф. Манджу, Дж. Макгонигал). 
Часть педагогов против такой системы, потому что не принима-
ют инновационные технологии в образовании, кто-то считает, 
что теоретические основы таким образом усвоить невозможно. 
Противники игрового обученияутверждают, что увлечение играми 
связано с азартом и соревновательным эффектом. У образова-
тельного процесса же иная мотивация – познавательная. Критики 
утверждают, что при исчезновении азарта резко пропадает и ин-
терес к учебе.

Стоит всё же разобраться: является такая форма обучения как 
геймификация эффективной, или все-таки более эффективным 
остается классический метод обучения?

Сейчас все общество вступило в эру компьютеризации, гло-
бализации, информатизации, многое в образовании направлено 
на практикоориентированность. Все ученики, начиная с младших 
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классов, используют компьютерные технологии не только в по-
вседневной жизни, но и в учёбе. В повседневной жизни детей всех 
возрастов привлекают, несомненно, компьютерные игры. Чтобы 
школа не стала отдельным миром, оторванным от современно-
сти, необходимо вводить в неё формы обучения, основанные на 
геймификации, лучше, если это будет компьютеризорованно, 
максимально связано с инновациями, что наиболее актуально для 
старшеклассников.

В старших классах дети уже часто теряют интерес к обучению, 
чтобы их увлечь, требуется много времени и сил педагога. Гей-
мификация призвана облегчить и улучшить эту ситуацию. Необ-
ходимо учитывать интересы старшеклассников, их восприятие, 
нынешнее освоение окружающего мира, используя такую форму 
обучения. При правильном подходе и сочетании геймификации с 
классической системой образования можно достичь необходи-
мого уровня знаний у школьников не только старшей, но и млад-
шей школы. В современном мире учитель должен стремиться 
понимать ученика, потому что часто происходит так, что ученик 
владеет новыми технологиями на уровень или на несколько уров-
ней выше, лучше учителя.

Геймификация, использование игровых стимуляторов, новых 
технологий – как раз тот способ, который возродит интерес детей 
к обучению, повысит их мотивацию и, следовательно, улучшит ка-
чество образования.

Рассмотрим для начала несколько определений термина гей-
мификация. Общедоступная многоязычная универсальная ин-
тернет-энциклопедия «Википедия» даёт такое толкование: Гей-
мификация – это «применение для прикладного программного 
обеспечения и веб-сайтов подходов, характерных для компью-
терных игр, в неигровых процессах с целью привлечения пользо-
вателей и потребителей, повышения их вовлечённости в решение 
прикладных задач, использование продуктов, услуг» [1].

Существуют и более узкие определения геймификации: «это 
использование подходов, характерных для компьютерных игр, 
игрового мышления в неигровом пространстве: образовательном, 
сетевом, прикладном программном обеспечении с целью повыше-
ния эффективности обучения, мотивации обучающихся и повыше-
ния их вовлечённости в образовательный процесс, формирования 
устойчивого интереса к решению прикладных задач» [2].
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Эти определения позволяют сделать следующий вывод: 
игровое мышление и динамика, которые влечет за собой этот 
метод, необходимы для вовлечения учеников в образователь-
ный процесс.

Прежде чем применять метод геймификации в обучении, учи-
телю необходимо выяснить, каким именно образом она может по-
влиять на улучшение качества образования.

Игровая технология повышает интерес к занятиям, повыша-
ет мотивацию, поднимает конкуренцию в образовательном про-
странстве. Учащиеся в процессе игровой технологии активны, что 
способствует эффективному обучению и закреплению знания.

Между учениками создаётся соперничество, это пробуждает 
стремление развивать лидерские качества, стремиться к победе, 
это не только повышает интерес к предмету, но и способствует 
улучшению качества образования. Применение игровых методов 
не только стимулирует познавательную активность учеников, но 
и развивает в них такие качества: способность к анализу, умение 
искать скрытые смыслы и причины явлений, умение сопоставлять, 
исследовать, применять знания на практике. К геймификации на 
уроках в старшей школе можно отнести даже циклы лекций, ви-
деофильмов, которые способны создать не только зрительный 
контакт с классом, но и вовлечь его в коммуникацию, погрузить в 
какое-либо событие, произведение культуры или искусства и т. п.

Также важной причиной использования геймификации в об-
разовании является отношение к ошибкам и к оценкам, как по-
казателям знаний. Дети всегда концентрируются на том, какую 
оценку они получат, не стремятся исправить ошибки, они стре-
мятся их не совершать. Но дети должны быть заинтересованы 
в содержании знаний, в их качестве, учиться на своих ошибках, 
чтобы улучшать те или иные навыки. Необходимо, чтобы ученики 
не боялись ошибаться и были сосредоточены на самом обуче-
нии, ошибка только научит его в следующий раз поступить ина-
че, наиболее правильно.

К геймификации следует также отнести командную работу в 
классе. Игры чаще учат командному взаимодействию, одному не 
так легко включиться в процесс, часто у учеников старших классов 
нет особой заинтересованности в этом. Важно, чтобы процесс 
обучения вызывал у ученика положительные эмоции, об этом пе-
дагоги часто забывают.
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В данной статье было перечислено множество положительных 
сторон использования в обучении метода геймификации, но, не-
сомненно, нельзя абсолютно перейти на такой метод обучения, 
отказавшись от классического преподавания, других способов 
преподавания.

Наиболее верным, на наш взгляд, решением станет удачная 
комбинация множества современных методик, в том числе и 
геймификации, с классической. Геймификация не должна играть 
главную роль в создании учебных процессов или программ. Она 
должна мотивировать учащихся открывать для себя новое, а не 
только получать награды.
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Development of creative potential in preschool children as a 
psychological and pedagogical problem

Zima V. A., Chupaha I. V.
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Abstract: the article examines the development of creative potential in 

preschool age in psychological and pedagogical research; focuses on the relevance 
of issues in the modern education system.

Key words: development, creative potential, preschool children, personality, 
integrative quality.

Изменения, наблюдаемые в современной системе российско-
го образования, сопровождаются увеличением внимания к разви-
тию творческих возможностей личности, которые рассматрива-
ются как движущая сила активного формирования эффективного 
общества.

Творческий потенциал как феномен стал объектом изучения в 
начале XX века: в философии (П. Ф. Кравчук, М. С.Каган, и др.),  
в психологии (Я. А.Пономарев, Л. Б Ермолаева-Томина., Ю. Н. Ку- 
люткин., Д. Б.Богоявленская, А. М.Матюшкин, и др.), в педагогике  
(А. И. Санникова, Е. А.Глуховская, Л. А.Даринская, И. П.Волков, и др.).

Понятие «потенциал» как термин был введен впервые Аристо-
телем. В современной науке таковое значение понимается не-
однозначно. Как утверждает Ефремовома Т.Ф. потенциал – это 
«единство всех находящихся у человека возможностей, средств 
в различных областях, сферах» [43]. В «Толковом словаре»  
С. И. Ожегова объявляет потенциал как «уровень мощности в 
определенном отношении, возможностей, единство средств, 
нужных для чего-нибудь» [2]. В работах по педагогике понятие 
«потенциал» используется как действенность внутренних воз-
можностей и сил участников образовательного процесса.
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В психолого-педагогической терминологии творческий потен-
циал имеет большую информационную ёмкость, видится слож-
ным личностно-деятельностным компонентом, отражающим 
совокупность навыков, умений, качеств, способностей, компе-
тенций и возможностей личностной деятельности творческого 
характера при взаимодействии с природой и людьми.

В современной науке известно несколько междисциплинар-
ных подходов в толковании данного понятия:

1)  Представители Аксиологический подход (Каган М. С.,  
Кирьякова А. В., Кан-Калик В. А.,Никандров Н. Д.,Глухов-
ская Е. А. и др.), рассматривающий творческий потенциал 
как совокупность самостоятельно выработанных и полу-
ченных умений и навыков, определяемые уровнем раз-
вития креативных и ценностных характеристик личности 
и нацеленных на самореализацию в общении, познании, 
деятельности.

2)  В. Н.Николко, М. В.Колосова и др, представители онтоло-
гического подхода, рассматривают творческий потенци-
ал как реализацию индивидуального свойства личности, 
определяющий творческую самореализацию и самоосу-
ществление.

3)  Андреев В. И., Мещерякова Л. В., Рындак В. Г. и др., пред-
ставители деятельностного подхода, где под творческим 
потенциалом понимается возможность реализовывать 
деятельность творческого типа и связывается с такими 
показателями личности, как самобытность, субъектность, 
умение созидать продуктивно уникальное, новое.

4)  По мнению Богоявленской Д. Б., Брушлинского А. В., По-
номарева Я. А. и др., являющихся сторонниками способ-
ностного подхода, творческий потенциал через призму 
развития творческих способностей индивида как интел-
лектуально-творческая предпосылка к личностной твор-
ческой самореализации.

5)  По мнению Вишняковой Н. Ф., Кузьминой Н. В., Спирки- 
на А. Г. и др., сторонников ресурсно-энергетического под-
хода, синонимизирующих творческий потенциал с резер-
вами личности и психоэнергетическими ресурсами, эмо-
циями, чувствами индивида, динамично реализуемыми 
во взаимодействии с объективной действительностью  



- 154 -

Образование и глобальные вызовы современности:  научно-педагогический контекст

в различных видах творческой работе, которые могут воз-
обновляться и расходоваться в процессе жизнедеятель-
ности личности.

6)  Интегративный подход, исследующий творческий потен-
циал в рамках личностных интегративных характеристик 
индивида, реализации и развития внутренних реальных 
сил, являющихся системным динамическим образовани-
ем и отражающих актуализацию его творческих возмож-
ностей (Алексеева Е. А., Даринская Л. А., Кулюткин Ю. Н., 
Матюшкин А. М. и др.).

Мы придерживаемся трактовки понятия «творческмй потенци-
ал» данный Даринской Л. А.: «творческий потенциал – это слож-
ное интегральное понятие, которое заключает в себе социальный, 
личностный, природный, генетический, и интеллектуальный ком-
поненты, в представляющие в единстве умения, знания, жела-
ния и способности индивида преобразовывать окружающий мир,  
в различных сферах деятельности, согласующихся с нормами 
нравственности и морали, принятых в человеческом обществе» [3].

Чтобы развивался творческий потенциал необходим процесс 
целенаправленный воспитательный и обучающийся процесс, 
иначе творческие свойства останутся не развитыми,на том при-
родном уровне, данном человеку от рождения. Именно в форми-
ровании творческого потенциала ребенка дошкольного возраста 
положен источник саморазвития и самореализации личности.

Ход развития творческого потенциала весьма индивидуален, ну-
ждается в тщательном учёте индивидуальных особенностей ребёнка.

Уварина Н. В. называет закономерности, действующие при ак-
туализации творческого потенциала личности ребенка дошколь-
ного возраста в педагогическом процессе:

1.  Закономерность внешней обусловленности: предлагае-
мая свобода личности в творческой работе (творческая 
самоактуализация, индивидуальность).

2.  Атрибутивная закономерность: включение ребенка до-
школьного возраста в разные виды продуктивной дея-
тельности активирующие творческие умения.

3.  Закономерность внутренней обусловленности: заключаю-
щаяся во влиянии на человека 2-х компонентов: первый –  
инновационный, основанный на потребности в самостоя-
тельной актуализации, второй – консервация, раскрываю-
щий потребность личности в безопасности.
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Смысл идеи развития творческого потенциала у детей до-
школьного возраста заключается в том, что воспитательное вли-
яние на личность дошкольников призвано реализовать задачи, 
направленные на формирование у ребенка предпосылок к твор-
ческой самореализации.

Педагогическое сопровождение формирования готовности 
детей дошкольного возраста к развитию собственного творче-
ского потенциала в ходе процесса обучения выполняет информа-
ционную, мотивационную, технологическую функции.

Рассмотрим главные компоненты творческого потенциала 
личности.

Многие психологи сопрягают способности к творческой работе 
и умение решать проблемы творческого характера с личностными 
особенностями мышления. Так, американским психологом Гил-
фордом Дж. выявлено, что для творческой личности, свойствен-
но дивергентное мышление [1]. Люди с таким типом мышления, 
решая возникающую проблему не сосредотачивают собственные 
силы на нахождение только одного правильного решения, а нахо-
дят различные пути, помогающие разрешить возникающую про-
блему, с различных точек зрения, направлений, на основе вариа-
тивности мышления. Такой человек склонен интегрировать новое и 
имеющееся, комбинировать их, создавая что-то новое.

Метод дивергентного метод мышления - это основа творче-
ского мышления, представленное характеристиками: гибкость, 
быстрота, законченность, оригинальность.

По мнению Тэкэкса К. ребенок, который может достичь успе-
хов в различных областях, имеет способность и творческое мыш-
ление: конкретные академические, общие интеллектуальные, ху-
дожественные, лидерские и психомоторные [1].

Любарт Т. и Стернберг Р. разработали теорию креативности, 
следуя которой для развития творческого потенциала человека 
нужно наличие шести источников: способности, мышление, зна-
ния, личностные качества, окружающая среда, мотивация [2].

Отечественными учеными Альтшуллером Г. С., Хоменко Н. Н., 
представителями направления ОТСМ- ТРИЗ (общая теория силь-
ного мышления – теория решения изобретательских задач) опре-
делены компоненты творческого потенциала, выражающиеся в 
личностных способностях: риске, дивергентном мышлении, интел-
лектуальной гибкости, творческих действиях, скорости мышления, 
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навыках высказывания оригинальных идей и изобретении нового, 
богатом воображении, неоднозначном восприятии предметов и 
явлений, развитой интуиции, высоких эстетических ценностях [3].

Колосова М. В. толкует творческий потенциал личности под 
совершенно другим углом, как синергия трёх взаимосвязанных 
компонентов: иррационального (проявления сверхсознания и 
подсознания), эмоционального (чувства. эмоции), рационально-
го (включающего собственно побудительно-мотивационную, по-
тенциальные, когнитивные компоненты) [1].

Мартишина Н. В., рассматривая творческий потенциал, опре-
делила в его структуре три взаимосвязанных компонента: ког-
нитивный, отражающий многоплановость знания, ценностный, 
связанный с мировоззренческой позицией человека, и деятель-
ностный, обеспечивающий проявление иных потенциальных 
творческих особенностей человека [1].

Самигуллина Г. С. в систему творческого потенциала вводит 
следующие компоненты: теоретико- аналитический, мотиваци-
онно-ценностный, рефлексивно-проектировочный [3].

Комарова М. Ю., рассуждая о вопросах развития творческого 
потенциала дошкольников, выделяет таковые компоненты твор-
ческого потенциала: мотивационный, стимулирующий личность 
к саморазвитию и самореализации; интеллектуальный, обеспе-
чивающий реализацию интеллектуальных умений; креативный, 
понимаемый как способность человека к дивергентному мышле-
нию, коммуникативный, создающий предпосылки самоактуали-
зации личности в процессе общения [3].

Петров К. В., исследуя творческий потенциал ребенка, выде-
лил в его структуре такие компоненты: мотивационный, включа-
ющий мотивацию к творчеству, учебно-познавательную мотива-
цию, и мотивацию к само- развитию и компонент способностей, 
включающий общие способности, способности к определённому 
виду деятельности, способности к творчеству и [3].

Согласно мнения Коршуновой О. В., творческий потенциал ре-
бенка состоит из взаимосвязанных логического, природно-гене-
тического и социально-личностного компонентов [3].

Таким образом, творческий потенциал рассматривается нами 
как сложная интегральная характеристика личности, проявля-
ющейся в деятельности, представленная единым комплексом 
свойств, возможностей и способностей, как условие творческого 
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личностного саморазвития и поступательного социального фор-
мирования. Обобщая содержание творческих ресурсов личности 
в разработках российских и зарубежных учёных, можно судить 
о совокупности взаимопроникающих и взаимодействующих его 
составляющих: рациональных и иррациональных, природных и 
социальных, объективных и субъективных, внутренних и внешних.
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Игровая деятельность, является важнейшим условием для 
развития личностных качеств детей, которые способствуют раз-
витию памяти, мышления, внимания и смекалки. Игра пробужда-
ет в ребенке внутреннюю силу, развивает умение справляться с 
заданиями и проблемами. В связи с этим психологами и педаго-
гами в общеобразовательных учреждениях все больше стараются 
использовать развивающие игровые технологии [1].

Медиаобразование – одно из наиболее актуальных педагоги-
ческих направлений в современной социокультурной ситуации 
[2]. Ребенок с раннего возраста активно осваивает медиапро-
странство, которое становится для него привычным и повсед-
невным явлением. Воспитание культуры общения со средства-
ми массовой информации постепенно становится необходимым 
аспектом организации образовательного процесса в работе со-
временного педагога [1].

Важность осуществления медиаобразовательного процесса 
в общеобразовательных учреждениях подчеркивают многие ис-
следователи (Е. А.Бондаренко, Л. С.Боженова, И. В.Челышева,  
А. В.Федоров и др.). Методические приемы и приемы медиа-
образования младших школьников основаны на использовании 
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игровых технологий, которые широко применяются в зарубеж-
ных странах [2]. Веселые игры, конкурсы, викторины и совмест-
ные творческие занятия, написание песен или стихов, создание 
рисунков и поделок, разыгрывание небольших костюмированных 
сцен. Эти занятия вызывают большой интерес у детей. Поэтому в 
медиаобразовании широкое распространение получили театра-
лизованные, сюжетно-ролевые и другие игровые виды деятель-
ности на медиаматериалах, а также игры-импровизаци [1].

При выполнении комплекса творческих и игровых заданий, 
включающих элементы анализа медиапроизведений и истории 
медиа, могут быть решены основными задачами медиаобразо-
вания младших школьников. В последнее время среди младших 
школьников все больше становится популярным создание соб-
ственных медиапроектов темы, которых могут быть свободными 
или по заданной теме [1]. Эта работа осуществляется в форме 
разыгрывания сцен из известных сказок и стихотворений и сочи-
нения небольших устных рассказов. Выполнение таких заданий 
может вызвать определенные трудности у детей, учитель должен 
предложить им задания по принципу «рассказ по кругу» [3].

Данная работа осуществляется в виде разыгрывания сценок 
из известных сказок и стихов и сочинения небольших устных рас-
сказов. Выполнение подобных заданий может вызвать опреде-
ленные трудности у детей, педагог должен предложить им зада-
ния по принципу «рассказ по кругу». Этот прием также может быть 
использован в процессе медиаобразования [2].

Ролевая игра, организованная в рамках медиаобразователь-
ного занятия на тему взаимоотношений одних и тех же персона-
жей на занятиях, значительно повысит интерес учащихся к вы-
полнению заданий и поможет в процессе создания собственных 
медиатекстов [2].

В ходе занятий допускается использование игры-драмати-
зации, особенностью которой является отсутствие каких-либо 
внешних атрибутов [3]. Все события и сюжет игры могут быть за-
менены предметами повседневного окружения или быть вообра-
жаемыми. Сюжет этой игры состоит из творческих предложений 
и идей самих участников. Ребенок «вживается» к любому образу, 
играя определенную роль, что дает возможность лучше понять 
суть произведений медиакультуры [1].
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Развивающие элементы имеют большое значение при реали-
зации игровых форм работы со школьниками. Игры на развитие 
внимания на материалах и средствах медиакультуры могут быть 
самыми разнообразными по характеру и формам. Например, 
игровое задание «Опиши героя мультфильма» развивает творче-
ское воображение, речь и мышление ребенка [4].

Игровые упражнения и задания по медиаматериалам могут 
быть включены в конкурсную программу или в курс небольшой 
викторины. На школьных занятиях можно провести конкурс «Са-
мый наблюдательный», который включает в себя демонстрацию 
фрагментов из детских художественных фильмов или сказок [5]. 
Показ длится определенное время, после конкурсантам задаются 
вопросы: «Во что был одет главный герой?» или «Какого цвета был 
мяч у героя?» и т. п. Самый наблюдательный участник становится 
победителем [5].

Развитие воображения и фантазии в ходе занятий медиа-
образованием позволяет детям почувствовать себя творцами, 
исследователями, расширяет их кругозор, пробуждает их со-
образительность. Совместный игровой процесс, будь то твор-
ческая деятельность, упражнение, задание и т. д., воспитыва-
ет культуру общения с произведениями современных средств 
массовой информации и способствует самовыражению каждого 
ребенка. Поэтому медиапедагогическая деятельность должна 
строиться как целостная система, в которой каждый урок имеет 
набор педагогических задач и четкую цель, независимо от игро-
вых приемов и форм [2].

Идея каждой игровой медиаобразовательной деятельности 
должна соответствовать возрастным возможностям детей и их 
интересам, способствовать развитию творческого потенциала, 
активизации познавательной деятельности и получению новых 
знаний [1]. Педагог, в свою очередь, должен быть искренне за-
интересован в общении с детским коллективом, создании дру-
жественной обстановки в классе, что является важным условием 
организации игровых форм медиаобразовательной работы [2].
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На протяжении долгого времени время передача определен-
ного объема знаний учащимся по определенному предмету счи-
талась одной из главных задач школы. Главным показателем эф-
фективности работы школы была успеваемость учащихся, однако 
образование носило формальный характер и ему отводилась вто-
ростепенная роль. Но именно в процессе воспитания, через усво-
ение нравственных и духовных ценностей происходит развитие 
личности. Приобретенные в процессе общения навыки и умения 
имеют особое значение для успешной деятельности человека [1].

В современной школе, к сожалению, проблеме обучению 
школьников конструктивным способам разрешения межличност-
ных конфликтов в системе «ученик-ученик» уделяется недоста-
точно внимания.
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Российскими исследователями Б. П. Жизневским и Я. Л. Ка-
ламинским были проанализировали более 400 актов поведения 
детей, имевших место во время наблюдаемых ими конфликтов.  
В результате проведенного исследования были выявлены способы 
воздействия детей друг на друга в процессе игрового конфликта:

·  «физическое воздействие» – детьми устраиваются потасов-
ки, толкают друг друга, занимают чужое место в игре и т. д.;

·  «опосредованное воздействие» – воздействие на «про-
тивника» через других людей: обращение к другим детям 
или учителям, плач или крик с целью привлечения внима-
ния, жалобы.;

·  «психологическое воздействие» – давление на оппонента 
с помощью плача, крика и т. д.;

·  «словесное воздействие» – указание оппоненту что он 
должен и не должен делать, отказ от выполнения действий 
или заявления о собственных действиях;

·  «санкции и угрозы» – предупреждение о возможных нега-
тивных последствиях действий, угроза разрыва отноше-
ний в целом;

·  «аргументы» – попытки обоснования, объяснения непра-
вомерности притязаний оппонента [2, с.482].

Поведение конфликтных детей во многом определяется их 
возрастом. Младшие школьники в случае возникновения кон-
фликтной ситуации чаще всего «бить» не кулаком, а словом. Наи-
более распространенным проявлением конфликта на этой стадии 
является недовольство. Младшие школьники обычно выражают 
это словесно-дразнят, грубят.

Рассмотрим результаты исследования, проведенные в треть-
ем классе МБОУСОШ №2 ст. Воровсколесской в 2019 году. В ис-
следовании приняли участие 28 школьников, в ходе конфликта 
школьники злятся на оппонента (48 %); испытывают отвращение 
(40,8 %); испытывают удовольствие от конфликта и проявляют к 
нему интерес (11,2 %).

Из представленных результатов видно, что большинство 
школьников испытывают негативные чувства, когда в их жизни 
возникает какой-либо конфликт.

В целях выяснения предпочитаемых стратегий поведения 
школьников при разрешении конфликтов в системе «ученик-уче-
ник», а также их эмоциональных реакций нами было проведено 
анкетирование.
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С целью выявления предпочтительных стратегий поведения 
школьников при разрешении конфликтов в системе «ученик– 
ученик», а также их эмоциональных реакций мы провели анкети-
рование. На поставленный вопрос «Конфликт – это хорошо или 
плохо?» мы получили почти единодушный ответ «плохо», что сви-
детельствует о недостаточной осведомленности участников о 
конфликте и, как следствие, о временной неспособности преодо-
леть полностью негативное отношение к этому явлению.

Необходимо проводить специальные занятия для обучения млад-
ших школьников навыкам конструктивного разрешения конфликтов.

Эти занятия основаны на педагогических упражнениях, со-
стоящих из сюжетно-ролевых и имитационных игр, специально 
адаптированных для младшего школьного возраста, позволяю-
щих сочетать практические и теоретические занятия.

Важно также отметить, что статус ученика в системе межлич-
ностных отношений со сверстниками формируется в первые два 
года обучения в школе и является очень стабильным, что сказыва-
ется на его отношении к классному коллективу, школе в целом и 
социальном развитии [1, С. 6–7].

Таким образом, обучение эффективному поведению в кон-
фликте может обеспечить не только высокий статус, но и гармо-
ничное развитие личности, а также благотворное влияние на меж-
личностные отношения в системе «ученик-ученик».
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Почему ученики по окончанию школьной программы не могут 
свободно владеть английским языком? Как усовершенствовать 
процесс обучения? Как найти подход к ученикам с учетом индиви-
дуальных качеств и характеристик?

На современном этапе развития человечества, изучение ан-
глийского языка, как выбранного международным, является 
необходимым для познания мира в условиях интенсивно раз-
вивающихся технологий, инноваций и дальнейшей успешной 
коммуникации при построении международных отношений.

Очень многое зависит от учителя иностранного языка, от вы-
бранной им методики преподавания иноязычной речи, условиях 
проведения урока и взаимосвязи с учениками. Английский язык 
изучается в Российских школах на

протяжении многих лет, ученики обучаются как правило в те-
чение 7-10 лет, но по окончанию обучения так и не могут свобод-
но изъясняться на английском языке. В связи с этим возникает 
вопрос, связанный с изменениями системы обучения в государ-
ственных школах.
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Наглядным примером ускоренного и продуктивного обучения 
иностранному языку являются специализированные лингвисти-
ческие школы и языковые курсы, которые способны помочь детям 
достичь качественных результатов в течение 2–3 лет.

Основной направленностью в изменении системы обучения 
иностранному языку должна послужить взаимосвязь педагогики 
и психологии, методик преподавания с индивидуальным личност-
ным подходом к ученику. Нужно помнить, что школьная языковая 
группа состоит как правило из 10 человек, что позволяет учиты-
вать особенности развития каждого ученика.

Целью данной статьи является поиск новых средств и форм 
обеспечения психологической и педагогической поддержки 
младшего школьника в изучении английского языка.

Нами был проведён опрос учеников средних, старших классов 
и студентов, согласно которому они должны были ответить на три 
поставленных вопроса, а именно:

1) Вам нравился урок английского языка в начальной школе?
В результате, 42 человека из 50 опрошенных, ответили, что им 

было скучно на уроке английского языка. Не было мотивации, за-
интересованности в достижении результата.

2) Ваш учитель говорил на английском языке в течение 
всего урока?

Опрос показал, что лишь 2 ученика из 50 слышали на уроке 
полноценную английскую речь. Как правило учитель комментиро-
вал свои действия и задания на русском языке.

3) Вы свободно говорите и понимаете фразы на англий-
ском языке?

И на данный вопрос с уверенностью ответили только 2 человека 
из 50. Можно догадаться, что преподаватели этих учеников были 
теми, кто изъяснялся на английском языке в течение всего урока.

Так в чём же все-таки причина результативности обучения ан-
глийскому языку?

С большей вероятностью, согласно проведённому опросу, 
можно выделить несколько факторов:

 ► 1. Стандартный план урока.
Как правило урок складывается из приветствия, речевой раз-

минки, письменной и устной работы, аудирования, проверки 
домашнего задания. Все бы не плохо, но зачастую дети, в осо-
бенности ученики начальных классов устают от монотонности и 
схожести программы из урока в урок. Дети младшего школьного 
возраста мыслят часто творчески, спонтанно, имеют сложности 
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с концентрацией и вниманием. Поэтому урок должен строиться в 
взаимосвязи с обстановкой и настроем учащихся. Процесс обуче-
ния может иметь конкретные цели и задачи, но обладать креатив-
ным подходом [2]. Темы урока иногда могут подбираться с учётом 
пожелания группы. Домашнее задание не должно обременять уче-
ника сложностью выполнения. Как правило, трудоёмкость не при-
носит необходимого результата, а лишь производит обратный эф-
фект отрицания, раздражения и антипатии к изучаемому предмету.

 ► 2. Психологические особенности школьника.
Стоит учитывать индивидуальный подход в преподавании. 

Ведь не каждый ученик способен моментально преодолеть ре-
чевой барьер в силу разных факторов: стеснения, тревожности, 
замкнутости, проблем с артикуляционным аппаратом и так далее. 
[1] Учитель английского должен обладать должной компетенцией 
не только в области педагогики, но и психологии, как профессио-
нал с своей области, чтобы своевременно выявить существующие 
проблемы и трудности в процессе обучения младшего школьни-
ка, оказать необходимую поддержку. Очень важно держать всех 
участников языковой группы на одном уровне. Не должно быть 
максимально отстающих или опережающих учеников.

 ► 3. Мастерство преподавания.
Очень многое зависит от манеры подачи материала. Заинтере-

сованности в своем предмете. Задача педагога показать ученикам 
цель, дать мотивацию. Для этого сам учитель должен любить то, 
что пытается передать. Не обязательно быть актёром на уроке, сто-
ит находиться в связующем процессе познания. Учитель должен 
видеть внутренний мир ребёнка, его темперамент. Ведь одни дети 
воспринимают информацию через творческий процесс, другие 
через точные понятия. Учитывая все эти характеристики, учитель 
должен подстроиться и принять существование различного спосо-
ба познания мира и восприятия материла каждого ученика. [4]

 ► 4. Английская речь.
Самой главной ошибкой учителя английского языка является 

присутствие русской речи на уроке. В идеальном варианте обуче-
ния иностранному языку урок должен проводить носитель языка. 
Но так сложилось, что эта роль переходит под ответственность 
квалифицированного в области лингвистики педагога и главной 
задачей преподавания английского является соблюдение всех 
условий формирования речи. Важно, чтобы учитель в течение 
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всего урока изъяснялся только на иностранном языке, сложные 
слова и понятия могут сопровождаться иллюстрациями для пол-
ного понимания информации.

Как пишет в своих трудах Синельников А. П.: «Из всех задач 
труднейшей является понимание на слух, но именно оно и являет-
ся показателем владения языком, вот почему звучащая речь долж-
на потеснить все остальные виды деятельности на уроке». Также, 
он делает упор на способ изложения мыслей и говорит о том, что 
преподавателю не стоит критиковать ученика за произведённые 
ошибки, а стоит лишь вести в нужном направлении: «Речь без оши-
бок - это признак того, что она находится в пределах заученного 
образца, а, следовательно, изучающий язык далек от осознанного 
владения самостоятельной речью на чужом языке». [3]

Л. В. Щерба выделял, три аспекта сложного феномена, на-
званного им в самом общем виде «языковые явления»:

а)  говорение и понимание – «речевая деятельность»
б)  словарь и грамматика – «языковая система»
в)  текст – «языковой материал»
Л. В. Щерба подчеркнул очень важную мысль, что языковая 

система и языковой материал — «это лишь разные аспекты един-
ственно данной в опыте речевой деятельности». [5]

Конечно, нельзя утверждать, что школьная программа не ме-
няется. Можно лишь подчеркнуть, что несмотря на изменения 
формы проведения урока, его содержание и наполненность оста-
ются прежними.

Резюмируя вышесказанное, мы видим смысл в корректировке 
организационно-методической поддержки процесса обучения. 
На уроке английского языка в большей степени стоит делать упор 
на речевую деятельность школьников. Многие из них порой во-
все не слышали речи носителей, что также немаловажно. Тради-
ционная методика преподавания английского языка ставит упор 
на теорию, а не на практику. К сожалению, эта схема не приносит 
должных результатов. Ученикам все чаще приходится обращать-
ся за помощью к репетиторам или в специализированные лингви-
стические школы.

Основные выводы из данной статьи:
1)  Урок английского в начальных классах должен претерпеть 

изменения, ведь именно в младшем школьном возрасте 
можно сформировать закладку правильных речевых навы-
ков, которые необходимы в изучении языка.
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2)  Благодаря правильно выбранной методики обучения мож-
но создать комфортные условия в изучении английского 
языка, которые будут естественны и не обременительны 
ученикам младшего школьного возраста.

3)  Саморазвитие учителя также является основополагаю-
щим моментом. Новизна подходов, поиск современной 
используемой в обществе лексики, привлечение носите-
лей языка, полное речевое погружение в процессе урока.

4)  Немаловажным фактором является учёт психологических 
особенностей школьника. Речевой барьер появляется при 
условии наличия тревожности у ребёнка, боязни совер-
шить ошибку, выражаться публично. Все эти моменты мо-
гут регулироваться учителем при индивидуально-личнос-
тном подходе.

Приведенные аспекты помогут облегчить, ускорить и привить 
интерес к процессу обучения. Язык будет восприниматься детьми 
как естественный процесс познания мира, что позволит ученикам 
самообучаться при наличии заинтересованности и мотивации к 
изучаемому предмету.
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нологий виртуального музея в учебной деятельности учащихся основной шко-
лы. Разбираются основные технологи виртуального музея, а также уровень 
влияния технологий виртуального музея на развитие творческих способно-
стей учащихся основной школы.
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The use of virtual museum technologies in the development 
of the creative abilities of students in the primary school
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Annotation. This article discusses the process of applying virtual museum 

technologies in the educational activities of students in a primary school. The main 
technologies of the virtual museum are analyzed, as well as the influence’s level of 
the virtual museum technologies on the on the development of the creative abilities 
of students in the primary school.
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Педагогика, ее теории и ценности никогда могут существовать 
в замкнутом пространстве, так как все локальные системы куль-
туры, в частности образование, объединяют общую открытую и 
динамичную систему, в которой развитие отдельных элементов 
ведет к изменениям других и, в результате, к трансформаци всей 
системы. В настоящее время в явлениях, которые происходят в 
педагогике, можно увидеть тенденцию синтеза гуманистических, 
демократических и культурных ценностей образования: поли-
культурность, разнообразие культурных ценностей постепенно 
становятся на первое место.

В широкой системе фактов, предопределяющих сохранение и 
воспроизводство ценностей отечественной и мировой культуры, 
формирование исторической памяти и обеспечение преемствен-
ности культурно-исторического развития, особое место принад-
лежит музеям.

Известный русский просветитель и музейный деятель начала 
XX века М. В. Новорусский называл музей «могучим образова-
тельным орудием» и подчеркивал его огромное общекультурное 
значение: «Музей является живым и деятельным учреждением, 
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которое занимает почетное, но совершенно самостоятельное ме-
сто среди других педагогических учреждений. Оно работает над 
неодушевленными предметами, но работает так, чтобы оживить 
каждый такой предмет, заставить его говорить и сделать значимым 
для каждого зрителя. Во всякий такой предмет вкладывается идея 
или комплекс идей, а сам музей делается богатейшим проводни-
ком их, который действует конкретно и образами совершенно в 
том же направлении, в каком библиотека действует путем печат-
ного слова. Работая над созданием музеев мы не только даем кон-
кретное воплощение современной науке, не только увеличиваем 
культурные ценности, но создаем для будущих поколений твердый 
и широкий базис для прогресса, который всегда нуждается в нако-
плениях и овеществленном труде прежних поколений» [3].

Понятие «музейная педагогика» было сформировано и введе-
но в научный оборот в начале XX века в Германии. Его разработка 
связана с именами А. Лихтварка, А. Рейхвена, Г. Фройденталя.

Сотрудничество школы и музея в работах Б. А. Столярова 
определяется двумя взаимодействующими группами:

1)  школа в пространстве музея. Данная группа включает в 
себя такие мероприятия, как экскурсии, циклы занятий в 
музейной аудитории и на экспозиции. Посредством этих 
мероприятий школьники узнают смыслы культуры и искус-
ства на музейной экспозиции — по плану, установленному 
музеем в соответствии с программой школьного образо-
вания, или в ходе занятий, основанных на образователь-
ных методиках музея;

2)  музейная педагогика в школе. Эта группа объединяет лек-
ционную работу в школе и определенные навыки ведения 
факультативных курсов, которые разрабатываются педа-
гогами или сотрудниками музея.

Современная музейная педагогика развивается в русле проблем 
музейной коммуникации и направлена в первую очередь на реше-
ние задач активизации творческих способностей личности. С этой 
целью разрабатываются многообразные методики, которые позво-
ляют взаимодействовать с посетителями и видоизменять их роль и 
позиции в музейно-педагогическом процессе. Одной из таких мето-
дик является технология виртуального музея. Актуальность обраще-
ния к данному феномену в рамках обучения обусловлена необходи-
мостью в повышении уровня познавательного интереса и активной 
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деятельности школьников в целях развития их интереса в области 
какого-либо предмета, в объединении процесса обучения и потреб-
ностей учащихся в применении информационных технологий.

Следует отметить, что данное понятие сначала трактовалось 
как направление музейной деятельности, которое сосредоточено 
преимущественно на работе с учениками.

Понятие виртуальный музей начинает использоваться в конце 
прошлого века с середины 90-х годов, в настоящее время в сети 
Интернет с помощью поисковых систем можно найти более тысячи 
электронных музеев. Первые музеи в виде веб-сайтов появлись в 
Интернете в 1991 г. Первоначально виртуальные музеи были сай-
тами реальных музеев, но в дальнейшем они стали распростра-
няться и развиваться как персональные вебсайт-музеи. Первый 
такой вебсайт-музей появился в 1994 г. В том же году француз-
ским студентом Николя Пьошем был открыт «онлайн-Лувр».

Необходимо добавить, что виртуальные музеи объединяют в 
себе огромное количество коллекций реальных музеев.

В 2014 г. Министерство культуры России опубликовало техни-
ческие рекомендации по созданию виртуальных музеев, в рамках 
которых были определены критерии отнесения веб-сайта к данной 
категории для получения государственной поддержки, а также по 
применению технологий необходимых для представления предме-
тов музейного фонда и недвижимых объектов культурного наследия. 
В современном мире одной из самых полных коллекций виртуальных 
музеев представлена на портале Культура РФ. Появление такой кате-
гории музеев и достаточно быстрое внедрение их в систему школь-
ного образования способствует значительному скачку в воспитании.

Успех формирования эмоционально-эстетических чувств 
школьников и полиэтнической осведомлённости зависит от ме-
тодов обучения и воспитания. Когда мы выбираем форму органи-
зации данного процесса нами отдается предпочтение тем, у кото-
рых многофункциональный характер, способствующий развитию 
у детей познавательной активности и умения самореализации, 
органически вписываются в современный учебно-воспитательный 
процесс. В настоящее время одним из таких методов является по-
сещение детьми музеев различной профильной направленности. 
Данные мероприятия направлены на воспитание эмоционально-э-
стетических чувств школьников. Народное творчество и искусство 
сильно влияют на формирование душевных качеств ребёнка, раз-
вивают любознательность, воспитывают чувство прекрасного.
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Однако, не всегда дети имеют возможности (в силу различных 
обстоятельств) посещать и знакомиться с экспозициями реаль-
ных музеев. Каким же образом говорить с ребенком о прекрас-
ном и поддержать естественную для ребенка потребность в новых 
открытиях, а также способствовать формированию в нем потреб-
ности в творчестве. В таком случае, необходимо через постепен-
ное, грамотное вхождение в пространство культуры и искусства 
показать ценность взаимоуважения, любви к окружающему миру 
посредством современной технологии виртуального музея.

Виртуальные музеи являются одним из многочисленных ресур-
сов сети «Интернет», который можно охарактеризовать как новый 
динамично развивающийся феномен культуры. Виртуальные му-
зеи осуществляют бесплатный массовый доступ посетителей к 
культурному наследию и мировым художественным достижениям.

Организация ознакомления с виртуальными музеями – это сво-
еобразный спектакль, который требует талантливого режиссера, 
который сможет охватить своим замыслом все слагаемые музея.

Возможно, что виртуальные музеи станут одним из самых со-
вершенных институтов воспитания, так как современные музеи это 
многочисленные музейные экспозиции, а также, в первую очередь, 
содержание воспитательной работы с детьми, которая проводить-
ся образовательными учреждениями, направленная на воспитание 
культурных, духовно-нравственных, образованных граждан нашей 
страны, имеющими способность самостоятельно и творчески ос-
ваивать многообразную и многонациональную мировую культуру.

Рейтинг посещаемости сайтов и страниц виртуальных музеев 
очень высок: они являются каналом распространения культурных 
ценностей и приобщения населения к культуре. Виртуальные му-
зеи представляют собой фактор развития культуры: сайты тради-
ционных музеев - далеко не единственная форма существования 
музеев онлайн.

Необходимо отметить, что для применения данной технологии 
в целях реализации школьных программах сайты виртуальных му-
зеев должны соответствовать нескольким критериям:

• репрезентативность и содержательность виртуальной 
экспозиции, исключающей искажение фактов, которые 
могут привести к предвзятому представлению об истории, 
эпохе, культуре и искусстве;

• многослойность представленной информации, подходя-
щей для разных профессиональных, возрастных и образо-
вательных категорий пользователей;
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• интуитивно позитивный и дружественный пользователь-
ский интерфейс, так как не каждый набор фотографий 
имеет право называться вебсайт-музеем.

Актуальность использования виртуального музея в системе 
школьного образования связана с целым рядом обстоятельств, 
например таких как:

• расширение имеющихся образовательных ресурсов с це-
лью приобретения современных знаний в разных областях 
человеческой жизни;

• формирование общей культуры школьников, приобщение 
их к мировым и отечественным ценностям;

• активное развитие высоких технологий в эпоху Интернет, 
когда глобальная сеть становится важной составляющей 
социальных институтов культуры и образования.

Таким образом, виртуальный музей – это огромный проект, на-
правленный на совместную плодотворную работу учителей и уча-
щихся. Данный проект необходим для объединения преимуществ 
традиционного музея с компьютерными технологиями в целях 
успешной реализации учебно-воспитательного процесса.

Виртуальный музей, как и традиционный, сейчас в школе 
представляет собой такую интегрированную информационную 
среду посредством которой возможно применять новые формы 
творческой, познавательной и коммуникативной деятельности 
школьников.
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Роль арт-педагогики и арт-терапии 
в воспитании ребенка
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Аннотация: в статье актуализируется эффективность применения артпе-

дагогических методов и средств в процессе воспитания и обучения ребенка; 
терапия искусством оказывает влияние на психику ребенка и формирует в нем 
качества, необходимые для становления гармонично развитой и успешной 
личности.

Ключевые слова: артпедагогика, арттерапия, гармоничное развитие 
личности ребенка, личность ребенка, различные виды искусства в процессе 
обучения и воспитания, средства искусства, творческий подход в обучении, 
соединение искусства и педагогики.

The role of artpedagogy and arttherapy in a child’s upbringing

Kozmina Z. S.
North-Caucasian Federal University, Stavropol.
Annotation: in the article it is actualized the effectiveness of using 

artpedagogical methods and means in the process of education and upbringing of 
the child; therapy of art influences on a child’s psyche and forms in him qualities 
,necessary for becoming a harmoniously developed and successful personality.

Key words: artpedagogy, arttherapy, harmonious development of the 
personality of the child, the personality of the child, different kinds of art in the 
process of education and upbringing ,means of art, creative approach in education, 
synthesis of art and pedagogy.

Гармоничное и всестороннее развитие личности ребенка 
всегда привлекало внимание педагогов и психологов. Интерес в 
специалистах, изучающих воздействие искусства на психику че-
ловека, увеличивается в последнее время. В современной психо-
логии и педагогике многие исследования направлены на изуче-
ние влияния многих видов искусств на личность обучающегося в 
процессе обучения и воспитания.

Внутренний мир ребенка очень глубок, его изучение и понима-
ние требует особого подхода. Такой подход может быть осущест-
влен при помощи искусства, которое способствует раскрытию 
потенциала ребенка и его психики.

Терапия искусством очень многогранна и, несомненно, оказы-
вает влияние на процессы, происходящие в период формирова-
ния личности ребенка.

Например, искусство способствует приобретению когнитив-
ных навыков ребенка, улучшает память, развивает внимание, со-
вершенствует мышление и учит принятию решений в нестандарт-
ных проблемных ситуациях. Посредством включения элементов 
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разных видов искусства в обучение ребенка расширяется его кру-
гозор, что формирует его поведение и способствует эффективно-
му взаимодействию с другими членами общества, что особенно 
важно при работе в группе или команде.

Использование изобразительных, звуковых и двигательных 
средств не только помогает обучающемуся посмотреть на свой 
собственный жизненный опыт с другой стороны и дает широкие 
возможности для самовыражения, но и формирует важнейшие со-
циальные навыки, необходимые человеку во взрослой жизни. Кроме 
того, в процессе любых занятий творчеством, будь то танец, игра на 
музыкальном инструменте или живопись, ребенок доставляет удо-
вольствие себе и другим, что существенно меняет его эмоциональ-
ное состояние и настроение, а в случае имеющегося напряжения - 
это способ расслабиться и выплеснуть чувства и мысли.

Применение искусства также в значительной степени повышает 
самооценку ребенка, дает ему навыки, необходимые для принятия 
важных решений, что ведет к укреплению его личной идентичности 
и умению отстоять свою жизненную позицию. Безусловно, творче-
ский подход в обучении раскрывает и латентные стороны характе-
ра ребенка, помогает проявить его лучшие качества и таланты.

Искусство является методом и формой художественно-эсте-
тического освоения мира и средством, обеспечивающим ста-
новление гармонично развитой личности с высоким уровнем 
культуры. Применяя в обучении средства искусства, педагог воз-
действует на морально-нравственную и духовную составляющую 
своих воспитанников. Тем самым, он через творческую деятель-
ность формирует в их сознании гуманистические, интеллектуаль-
ные, эмоциональные, этические и духовные ценности, позволяю-
щие говорить о значительном уровне культуры такого человека.

В современном мире предъявляются высокие требования к лич-
ности человека и его образованию. Творческое мышление, способ-
ность высказывать собственное мнение, умение создавать и решать 
нестандартные задачи развиваются в процессе обучения в вузе.

В условиях постоянного реформирования образовательной 
системы высокие требования предъявляются к будущим педаго-
гам-психологам. которые должны владеть профессиональными 
компетенциями. В профессиональном стандарте педагога - пси-
холога говорится о способности оказывать терапевтическую по-
мощь обучающимся средствами искусства. Организация арт-те-
рапевтической поддержки в учебной и внеурочной деятельности, 
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становится неотъемлемым элементом профессиональной компе-
тентности. Инновационные технологии позволяют развитию этих 
способностей у студентов в вузе.

Великий русский композитор П.И Чайковский говорил, что 
искусство создает хороших людей, следовательно, оно является 
необходимым условием гармоничного развития человека на всем 
протяжении его жизни.

В этой связи в педагогике и психологии используются терми-
ны «арт-терапия» и «арт-педагогика». Их сходство обусловлено 
наличием корня «арт» (от англ.) – искусство, мастерство, ремес-
ло, художество. В остальном эти понятия различны, т. к. терапия 
является направлением медицины и, одновременно, направле-
нием арт-педагогики, и оказывает лечебный эффект на человека,  
в то время как педагогика является областью научного знания, на-
укой об обучении, воспитании и развитии.

Сегодня в артпедагогике выделяются следующие направле-
ния: библиотерапия, изотерапия, сказкотерапия, драматерапия, 
паркотерапия, фототерапия, музыкотерапия, танцетерапия, ку-
клотерапия, благодаря которым педагог осознанно и целена-
правленно влияет не только на развитие ребенка, но и на его пси-
хологическое состояние средствами искусства. И на наш взгляд, 
такой подход в обучении помимо гармоничного развития в про-
цессе обучения ребенка, оказывает также и лечебный эффект.

По этой причине, понятия артпедагогики и арттерапии не мо-
гут быть рассмотрены как синонимы, так как имеют разную на-
правленность и содержание.

Арт-педагогика (художественная педагогика) представляет со-
бой синтез искусства и педагогики, формирующий через художе-
ственно-творческую деятельность (музыкальную, изобразитель-
ную, художественно-речевую, театрализовано - игровую) развитие 
ребенка. То есть буквально артпедагогика - это обучение, воспита-
ние и развитие средствами искусства. Также сущность артпедагоги-
ки состоит и в овладении практическими умениями в разных видах 
художественной деятельности. Как утверждает Е. А. Таранова: «Со-
единяя в себе эти два термина - элемента, артпедагогика выступает 
как целостность, новая сущность, которая не сводится к совокупно-
сти ее составляющих, а становится «более чем эта сумма» [3, с.12].

Корни арт-педагогики уходят далеко в прошлое. Понятие ис-
кусства и его связь с развитием личности человека определяли 
еще великие мыслители: Аристотель, Демокрит, Пифагор, Пла-
тон, олицетворяя его с гармонией и порядком не только в мас-
штабах вселенной, но и в душе человека.
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О педагогических возможностях искусства писали Я. А. Ко-
менский, И. Г. Песталоцци, В. А. Сухомлинский, Л. Н. Толстой,  
К. Д. Ушинский, С. Т. Шацкий и др.

Проблема творческого развития детей проводилась много-
численными известными психологами и педагогами. Ей посвя-
щены исследования Л. С. Выготского, Б. М. Теплова, С. Л. Рубин-
штейна, А. Лилова, А. Г. Ковалева, Л. А. Венгера, Н. С. Лейтеса,  
В. А. Крутецкого, А.В. Петровского, которые в своих работах рас-
крыли этапы развития творческих способностей у детей и пока-
зали, как формируется творческая сторона личности ребенка в 
зависимости от условий и форм обучения.

Педагог Е. А. Флерина в рамках проблематики данного вопро-
са определяет понятие «детское художественное творчество» [8]. 
Т. Г. Казакова, Н. П. Сакулина, Г. Г. Григорьева, Т. С. Комарова опре-
деляют доизобразительный и изобразительный периоды в изо-
бразительном творчестве, при этом определяя критерии этапов 
творческого процесса не только для ребенка, но и для взрослого. 
Но поскольку рассматриваемый нами вопрос все же недостаточ-
но изучен, и в педагогической системе понятие «арт-педагоги-
ка» используется не в полной мере, то исследования в области 
арт-педагогики продолжаются, ведь педагоги и родители прояв-
ляют большой интерес к всевозможным развивающим методи-
кам, содержащим элементы искусства.

Термин «артпедагогика» появился в 1998 году. Данный термин 
отражает связь искусства с педагогикой, психологией, психоте-
рапией, искусствознанием и рядом других областей, помогая, 
создавать целый спектр знаний о природе человека и раскрытия 
его творческих возможностей. Арт -педагогика имеет определен-
ное эстетическое и терапевтическое значение, а также служит 
прекрасным инструментом в процессе развития творческого по-
тенциала любого человека.

Арт-педагогика позволяет ребенку в процессе занятий ос-
ваивать знания в области искусства, развивать нравственно-э-
стетические стороны своей личности, формировать основы 
художественной культуры, вырабатывать систему ценностей, 
необходимую для социокультурной адаптации, что дает возмож-
ность ребенку ощущать себя творцом действительности.

И это обусловлено стремительным процессом модернизации 
современной системы образования, поэтому значимость иннова-
ционных способов и моделей в процессе обучения и воспитания 
школьников чрезвычайно важна.
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По мнению А. Ю. Сметаниной применение средств арт-педа-
гогики оказывает эффективное воспитательное воздействие на 
учащихся, так как учитывает индивидуальные особенности ре-
бенка, его интересы и потребности, создавая некую комфорт-
ную психологическую среду при восприятии и воспроизведении 
продуктов эстетической деятельности, что помимо всего создает 
благоприятные условия для здоровьесбережения.

В отношении понятия «арт–терапии», трудно дать опреде-
ление, потому что оно в определенной мере зависит от теоре-
тических представлений и области практической деятельности 
специалиста, от характерных для той или иной страны моделей 
арт- терапии и степени их «зрелости». Можно привести примеры 
различного понимания арт-терапии [4, с.12].

Маргарет Наумбург, педагог и психотерапевт, одна из первых 
определившая арт-терапию как особую форму терапии в 1940-х 
годах, полагает, что человек в результате художественных заня-
тий преодолевает сомнения в своей способности свободно вы-
ражать свои страхи, выступает в соприкосновении со своим бес-
сознательным и «разговаривает» с ним на символическом языке 
образов. Выражение содержания своего собственного внутрен-
него мира помогает человеку справиться с проблемой [6, с. 4].

Эдит Крамер, известная американская художница и педагог, 
одна из основателей арт-терапии, автор трудов в области психо-
логической коррекции считала возможным достижение положи-
тельного эффекта, прежде всего, за счет «исцеляющих» возмож-
ностей самого процесса художественного творчества, дающего 
возможность выразить, заново пережить внутренние конфликты 
и, в конечном счете, разрешить их [9, с.10 –18].

Э. Крамер полагает, что «искусство помогает ребенку обнару-
жить себя и понять мир вокруг, мобилизовать и развить внутрен-
ние ресурсы, и открыть путь к эмоциональному росту и реабили-
тации» [9, с. 9–20].

Адриан Хилл, британский художник и первооткрыватель арт-те-
рапии, в 1938 году ввел понятие «арт-терапии», связывает исцеля-
ющие возможности изобразительной деятельности прежде всего 
с возможностью отвлечения пациента от болезненных пережива-
ний и помогает ему фокусировать внимание на процессе выздо-
ровления. Таким образом, арт-терапия может быть эффективна 
в качестве формы психоэмоциональной поддержки пациентов с 
психическими и соматическими расстройствами, что существенно 
улучшает и облегчает состояние пациентов [5, с. 7–11].
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В настоящий момент общество почти не поддерживает ре-
бенка в его поисковой активности, и вынужденно он использует 
шаблоны, которые оно ему диктует. В результате дети становятся 
агрессивными, избалованными и опустошенными, теряя адекват-
ное восприятие реальности. И наша общая психолого-педагоги-
ческая задача состоит в том, чтобы оказать поддержку ребенку, 
создав такую обстановку в образовательной среде, в которой 
бы он становился день ото дня все более успешным, здоровым и 
счастливым. [2, с.44–50]
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Аннотация. Необходимость освоения новых процессов, которые проис-

ходят как в науке, так и в социально-экономической жизни, потребовали от 
ученых- философов ввести новые термины в эту спецификацию. Философия и 
педагогика пошли от понимания категорий «связь» и «отношение» к достиже-
нию сложных категорий. Современная структура интеграции науки довольно 
сложна и динамична.
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Integration as the content of education

Kolosova N. V.
Miroshnichenko E. A.
North Caucasus Federal University, Stavropol.
Annotation. The need to master new processes that occur both in science and in 

socio-economic life, required philosopher scientists to introduce new terms into this 
specification. Philosophy and pedagogy went from understanding the categories of 
“connection” and “attitude” to the achievement of complex categories. The modern 
structure of the integration of science is quite complex and dynamic.

Key words: integration, education, professional education, society, teacher.

С развитием человеческого общества система требований к 
профессиональным компетенциям педагога постоянно меняет-
ся. В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Н. А. До-
бролюбов и Д. И. Писарев высказали свое мнение об учителе, его 
гуманности и профессиональных качествах. Народные учителя 
Л. Н. Толстого главными своими качествами, считали то, что лю-
бовь учит труду учащихся, а также учит искусству или «таланту». 
«Ценные идеи о социальных и профессиональных целей педаго-
гов представлены в трудах Н. А. Корфа, Н. Ф. Бунакова, П. П. Ф. 
Каптерева, П. Ф. Лесгафта, которые продолжают развивать педа-
гогическое наследие своих предков.

Опыт, накопленный нашими предшественниками, позволил 
нам создать научную школу для обучения педагогов. В этой обла-
сти науки, выстраивая систему понятий, вы должны решаться се-
рьезные проблемы. Одной из таких проблем является подготовка 
педагогов в рамках интеграционного подхода.

В основе государственной образовательной политики России, 
одной из задач актуальной на данный момент является непре-
рывное образование [1]. Данная система, естественно относится 
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ко всей образовательной программе. Сначала семья, затем до-
школьное учреждение, потом школа начальная, средняя, высшая –  
сопутствуют каждого человека на протяжении сей жизни челове-
ка. Система непрерывного основана по принципу укрупненного 
комплекса. Как пример, может служить система, состоящая из 
трех этапов обучения, то есть многоуровневая.

Полное понимание проблемы высшего образования требует 
логического формирования учебных материалов. Создание обра-
зовательного контента путем интеграции, и соответственно, за-
нимает особое место в решении проблем интеграции, связанных 
с высшим образованием.

Этот процесс является результатом формирования жизненных 
знаний, методов и видов деятельности и, конечно же, сосредото-
чения внимания на личной ценности интеграции образовательно-
го контента.

Существует три уровня интегрированного процесса создания 
образовательного контента в соответствии с междисциплинар-
ным, междисциплинарным и комбинированным обучением учите-
лей (профиль).

Междисциплинарная интеграция может быть двойной способ-
ностью в сочетании с желанием принять сложные и неоднознач-
ные модели поведения, которые включают в себя множество ло-
гических элементов и взаимосвязей [2].

Расширение сферы профессиональной интеграции действий 
между профилями обещает создать отличный образовательный 
контент и может быть достигнуто следующими способами:

• коэффициент подготовки к общему назначению деятель-
ности;

• изучение механизмов биологического сообщества, как 
примеров человеческих и естественных наук или челове-
ческих и общенаучных знаний.

Система образования со всеми ее отличительными элемен-
тами и функциями отражает двойную способность готовить про-
фессиональных учителей. В то же время, интеграция происходит 
внутри цикла и вне субъекта.

Педагог-исследователь, педагог-менеджер образования, пе-
дагог-психолог, педагог-социальный работник все это аспекты 
связанные с ростом рынка труда, таким как преподавание инте-
грированных дисциплин.
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Каждая дисциплина, которая является частью отдельной дис-
циплины знаний, является не только новой дисциплиной, но и си-
стематически связана с этим содержанием.

Для того чтобы сформировать научную основу, формирующую 
интегративную основу, важно в первую очередь определить цен-
ностно-понятийное ядро. Именно педагогический профиль явля-
ется тем ядром, который определяет цель знания. Когнитивным 
средством для достижений поставленных целей является интегра-
ция вокруг, наук вторых компетенций. Именно на локальной основе 
формируется процесс взаимодействия профилей дуальнокомпе-
тентных специалистов при поиске теоретических и нормативных 
элементах знания, которые накоплены в соответствующей науке, 
именно они нужны для достижения поставленной цели.

Относящиеся к определенной области научных знаний, новые 
понятия вступают в процесс взаимодействия спецификаций и ка-
чественного аппарата их понятий. Именно при взаимодействии 
языков существующих наук и соответственно упорядочение ее 
научных терминов. Своего рода каркас образуют адаптированные 
концепции, и являются фундаментом в целом.

Важно отметить, что именно адаптирующая отдельные концеп-
ции науки и активно использующая их в своих целях дает мощный 
эффект унификации. Такие понятия кибернетики как «процесс 
контроля», «система управления», «обработка информации», «об-
ратная связь», «алгоритм» стали использоваться в педагогике.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в допол-
нение к взаимодействию научных понятий и категорий, а также мето-
дов и принципов концептуальных идей и других элементов теорети-
ческого знания их можно обменивать для своих собственных целей.  
В исследованиях трудовой деятельности, таких как физиология и 
экономика труда, используются понятия стресса и силы, и их ин-
терпретации могут быть разными. Мы изучаем концептуальный 
набор отдельных научных дисциплин, которые изучаются с взаим-
ным пониманием различных индивидуальных характеристик изу-
чаемых явлений и их различий в знаниях и процесса интеграции 
трансверсальных категорий и их различий.

Увеличение порядка определяет формирование между про-
филем и симметрией деталей и наличие эффектов новой систе-
мы. В этом случае углубление отношений и растущее обобщение 
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связи интегрированных знаний подразумевают неструктуриро-
ванные связи в развитии интеграционного процесса. Исходя из 
вышеизложенного, достижение уровня интеграции достигается 
путем корректировки целостности сокращения этих несистема-
тических связей.

Анализ кросс-практики, основанный на систематизации инте-
грационных характеристик, подчеркивает следующие моменты:

1.  В зависимости от цели спецификации профиля взаимо-
действуют по-разному.

2.  Роль интеграции определяется целями.
3.  Сочетание различных научных профилей, основанных на 

отдельных понятиях, категориях и процессе распростра-
нения закона.

4.  Запись профиля интеграции выполняется напрямую, а не 
в области.

5.  Различные научные концепции и категории по-прежнему 
имеют свои оригинальные характеристики.

6.  Междисциплинарные требования и категории отражают 
их особый статус и представлены правильно с точки зре-
ния междисциплинарных знаний.

Исследователями интегративного учебного комплекса, кото-
рый включает в себя основные и прикладные направления обще-
научного центра, как пример уникального уровня интеграционно-
го процесса, которая включает в себя большой набор, особо не 
обоснованных.

Именно интегративная профессиональная деятельность, мо-
жет рассматриваться как основание для интеграции содержания 
профессионального образования. В то же время сложные про-
фессиональные цели можно рассматривать как интегративный 
фактор[3].

В основе профессионально-педагогической деятельности 
лежит формирование «общей и функциональной грамотности, 
ориентации в соответствующей сфере деятельности, высокого 
уровня образования», в различных отраслях науки, искусства и 
литературы».

В связи с вышеизложенным речь идет о педагогическом 
оформлении содержания, которое формирует будущих специа-
листов на основе принципов интеграции [4].
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Аннотация. В данной статье отмечается актуализируется вопрос деви-

антности поведения в подростковой среде. Проводится анализ степени те-
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Analysis of the theoretical development 
of the problem of deviant behavior of adolescents

Korolev A. S. 
Gzhel state University, Electrical Insulator settlement, Moscow region. 
Abstract: this article highlights the issue of deviant behavior in the adolescent 

environment. The analysis of the degree of theoretical and methodological 
development of this problem is carried out. Reveals the author’s position in relation 
to the classification of the bases of deviant behavior.

Key words: deviance, deviant behavior, criminality, social neglect.

Человеческое общество представляет собой достаточно слож-
ную систему. Состояние этой системы обусловлено большим раз-
нообразием процессов, которые происходят на различных этапах 
развития социума. Поведение людей определяет содержание и 
направленность этих процессов. Оно формируется под влияни-
ем этих процессов, а также сопутствующих жизненных условий и 
обстоятельств. Нужно отметить, что поведение каждой личности 
представляет совокупность взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных поступков. Такие действия осуществляются субъектом 
для реализации функций взаимодействия с окружающей средой 
и могут по-разному проявляться. Не всегда подобные поступки 
и действия индивида согласуются соответствующим образом с 
направленностью и целями всего общества. Подобные отклоне-
ния в поведении личности требуют от социума специальных мер, 
предупреждающих или же устраняющих их. В крайнем случае, это 
может быть выражено в смягчении и нейтрализации негативных 
последствий для общества, возникших вследствие такого рассо-
гласования и для индивида, и для общества.
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Я. И. Гилинский отмечает, что процессам глобализации, про-
исходящим в мире, сопутствует и глобализация различных про-
явлений девиантного характера. Разнообразные девиации как 
проявление форм жизнедеятельности имеют свой функционал и 
конструируются обществом.

Подобных проявлений дивиантных форм жизнедеятельности 
большое разнообразие, что требует систематизации. Так, напри-
мер, разработкой междисциплинарного подхода к классифика-
ции занималась Е. В. Змановская. Ряд отечественных и зарубеж-
ных исследователей классифицируют отклоняющееся поведение 
личности по следующим типам: 1) преступное поведение, или 
криминальное; 2) делинквентное поведение, или допреступное; 
3) аморальное поведение, или безнравственное.

Наиболее дискутируемой темой является тема делинквентно-
го поведения. К примеру, Е. В. Змановская, Х. Ремшмидт считают, 
что допреступное поведение включает в себя все юридически на-
казуемые деяния. По мнению других исследователей (А. Е. Личко, 
Г. В. Сафина и др.)к подобному поведению относятся небольшие 
антисоциальные поступки и правонарушительные действия, ко-
торые не влекут за собой уголовной ответственности. Примером 
могут служить сквернословие и ддерзость, агрессивность, бро-
дяжничество, лживость, резкое непослушание и враждебность по 
отношению к учителям и родителям, а также жестокость к детям, 
младше их и животным. Перечисленные качества личности счита-
ются помимо этого аморальными, противоречат существующим 
в обществе этическим нормам и общечеловеческим ценностям. 
Исходя из этого, происходит смешение делинквентного и кри-
минального поведения, из-за которого наблюдается некоторая 
трудность в обособлении данных видов поступков. К примеру, 
В. Д. Менделевич указывает на то, что как преступный вид, так и 
делинквентный вид поведения имеют антисоциальную направ-
ленность, а аморальный вид поведения, в свою очередь, который 
отражает аномалиихарактера, — имеет асоциальную направлен-
ность, являясь лишь предшественником делинквентных и крими-
нальных проступков.

Асоциальности важную роль отводит Х. Ремшмидт, выделяя 
данный тип среди остальных отклонений от нормы, и включает в 
себя криминальность и социальную запущенность.
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Такие разновидности социального поведения как алкоголизм, 
наркомания, суицид Ф. Патаки считает очевидными видами де-
виантного поведения. Помимо асоциального и делинквентного 
поведения В. Д. Плахов вводит понятие «паранормального» по-
ведения. По отношению к поведенческим девиациям Ц. П. Коро-
ленко и Т. А. Донских предлагают такую классификацию, выделяя 
нестандартное поведение и деструктивное, результатом которо-
го выступает нарушение норм общества, а также регресс и де-
зинтеграция личности. Ученые проводят границу внутри внешне 
деструктивного поведения, подразделяя его на аддиктивное и 
антисоциальное. Внутри группы внутри деструктивного поведе-
ния исследователи выделяют нарциссическое, конформистское, 
аутистическое, фанатическое, суицидное поведение. Единствен-
ным видом недевиантного, иными словами адаптированного по-
ведения, по мнению Н. Смелзера, является конформистское. Ад-
диктивное при этом относится к аутодеструктивному поведению 
и приводит к саморазрушению личности.

Посреди других видов асоциального поведения, а также со-
циальной дезадаптации С.А. Беличевой выделяются проявле-
ния криминогенного характера и докриминогенный уровень. 
Автор разделяет отклонения в поведении по уровню их опас-
ности для социума (среди которых:1) социально одобряемое,  
2) социально-нейтральное, 3) просоциальное, 4) асоциальное и 
5) антисоциальное), помимо этого, по целевой направленности и 
содержанию (среди которых есть основания: 1) по корыстной на-
правленности; 2) по агрессивной ориентации; 3) по социальной 
пассивности типа).

Е. В. Змановская предложила использовать единую шкалу 
деструктивности, которая имеет два противоположных направ-
ления. На этой шкале можно расположить такие виды отклоня-
ющегося поведения, как антисоциальное – просоциальное –  
асоциальное – саморазрушительное – самоубивающее. Автор 
уверена, что обособление разных видов девиантности обуслов-
лено имеющимися масштабами самого социального явления,  
а также отрицательными или же положительными последствиями 
этого явления; продолжительностью нарушений норм и правил; 
типами подобных нарушений; имеющихся целей, мотивирующих 
также отклоняющееся поведение и пр. Помимо всего она раз-
работала авторскую типологию в области отклонения от нормы  
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в поведении, отметив 3 важные основополагающие группы. К ним 
исследователь отнесла первое - антисоциальное поведение, т. е. 
противоречащее правовым нормам; второе – асоциальное пове-
дение, т.е. отклоняющееся от выполнения морально-нравствен-
ных норм; и третье – аутодеструктивное поведение, т.е. самораз-
рушительное, отклоняющееся от медицинских и психологических 
норм, угрожающее целостности и развитию личности.

Таким образом, феномен девиантного поведения очень запу-
тан и плохо систематизирован. Одним из примеров этого явля-
ются всевозможные рейтинги, основанные главным образом на 
аспектах поведения и описаниях, которые непосредственно со-
четаются с клиническими и социальными характеристиками.
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Семья – главный социальный институт становления и развития 
личности каждого человека. В условиях семьи индивид получает 
свои первые знания об окружающем мире, осуществляет началь-
ное знакомство с социумом, в условиях которого будет продол-
жать свое развитие в течение всей последующей жизни.

Вопрос того, какое влияние семья оказывает на формирование 
и развитие личности ребенка, ученые начали исследовать недавно. 
Причиной этого стала негативная демографическая ситуация на тер-
ритории Российской Федерации, а также качественное изменение 
самого типа семьи, системный кризис института семьи. Причинами 
кризиса является не только изменение ценностных ориентаций со-
временного общества, но и общемировые тенденции – переход от 
патриархального уклада жизни ячейки общества к нуклеарному – се-
мье, в состав которой входят только родители и дети.

В условиях современного общества наблюдается снижение 
ценностного отношения к семье и семейным ценностям. Согласно 
статистическим данным Росстата, связано это со снижением жиз-
ненного уровня большинства жителей страны, в том числе семей 
с детьми, что влечет за собой снижение воспитательной функции 
семьи, увеличение числа разводов, возникновение социального 
сиротства. Причиной негативной тенденции является и то, что дан-
ная проблема не находит своего решения ни со стороны государ-
ственного правительства, ни со стороны общества в целом.
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Данные исследований последних лет позволяют сделать вы-
вод, что негативные тенденции в отношении формирования 
института семьи требуют серьезного внимания со стороны об-
щества, в том числе, со стороны образовательных учреждений,  
в целях изменения отношения молого поколения, старшекласс-
ников, к семейным ценностям.

Для практического определения уровня сформированности 
ценностного отношения к институту семьи, нами было проведе-
но исследование, в котором приняли участие учащиеся старших 
классов в количестве 20 человек – 11 девочек и 9 мальчиков.

Исследование было проведено в три этапа: констатирующий, 
формирующий и контрольный.

На этапе констатирующей части исследования нами, совместно 
с классным руководителем учащихся, были подобраны и реализо-
ваны методики исследования по определению отношения учащихся 
к направлениям: любовь, продолжение рода, почитание родителей, 
забота о младших, забота о старших, культура быта. Исследование 
было проведено с помощью опросника автора М. В. Мартынова «Се-
мейные ценности», который включает в себя 30 вопросов.

Анализируя результаты тестирования, мы выяснили, что толь-
ко у 20 % учащихся, принявших участие в опросе, выявлен высо-
кий уровень сформированности представлений о семейных цен-
ностях, у 50 % – средний уровень, у 30 % – низкий уровень.

При том, показатели сформированности критерия «Любовь» 
определили низкий уровень у 40 % учащихся, критерия «Продол-
жение рода» – у 50 %, «Почитание родителей» – у 45 %, «Забо-
та» – у 50 %, «Культура быта» – у 50 %. Таким образом, в рамках 
констатирующей части исследования, мы смогли судить о низком 
уровне сформированности семейных ценностей у 50 % опрошен-
ных старшеклассников.

Необходимость развития ценностного отношения к институту 
семьи у исследуемой группы учащихся определила цель форми-
рующей части работы.

В рамках эксперимента, нами была составлена Программа 
формирования ценностного отношения к институту семьи у стар-
ших школьников, в которую вошли формы работы: дистанционные 
индивидуальные и групповые беседы, классные часы и просмотр 
тематических фильмов с их последующим обсуждением. В кино-
сеанс были включены картины: художественный фильм «Однажды 
двадцать лет спустя», «Белые росы», короткометражный фильм о 
семейных ценностях «Семья», социальные ролики и так далее.
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По итогу проведения Программы, мы провели контрольное 
исследование, основанное на тестировании, используемом в 
констатирующей части работы. Систематизировав и сравнив ре-
зультаты контрольной и констатирующей частей исследования, 
мы смогли судить о качественном изменении показателей. Мы 
определили, что высокий уровень сформированности семейных 
сенностей, по итогам реализации Программы, выявлен у 70% 
учащихся, в сравнении с результатом 20% тестирования конста-
тирующего исследования. У 30% – средний уровень. Показатели 
низкого уровня сформированности на этапе контрольного иссле-
дования не выявлены.

Данные в разрезе показателей сформированности критери-
ев на контрольном этапе работы: «Любовь» – высокий уровень у  
100 % учащихся, «Продолжение рода» – у 80 %, «Почитание роди-
телей» – у 95 %, «Забота» – у 70 %, «Культура быта» – у 70 %. Таким 
образом, в рамках контрольной части исследования, мы смогли 
судить о достаточно высоком уровне сформированности семей-
ных ценностей у исследуемой группы старшеклассников.

По итогам сравнительного анализа результатов констатирую-
щей и контрольной частей исследования, можем говорить о на-
личии положительной динамики в повышении уровня сформиро-
ванности ценностного отношения старшеклассников к институту 
семьи, в рамках реализации составленной нами Программы, что 
указывает на ее эффективность.

На основании проведенного исследования и полученных све-
дений, мы смогли сделать следующие выводы:

1.  Семья является главным социальным институтом станов-
ления и развития личности каждого человека.

2.  В условиях современного общества наблюдается сниже-
ние ценностного отношения к семье и семейным ценно-
стям, что требует принятия мер по формированию цен-
ностного отношения к институту семьи у молодых людей –  
в том числе, у старших дошкольников.

3.  Применение составленной нами Программы формирова-
ния ценностного отношения к институту семьи у старших 
школьников, в которую вошли формы работы: дистанцион-
ные индивидуальные и групповые беседы, классные часы 
и просмотр тематических фильмов с их последующим об-
суждением – художественный фильм «Однажды двадцать 
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лет спустя», «Белые росы», короткометражный фильм о 
семейных ценностях «Семья», просмотр социальных ро-
ликов и так далее – является эффективным средством по 
формированию ценностного отношения к институту семьи 
у старших школьников. Что подтверждается данными кон-
трольного этапа исследования.
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Огромный вклад в индивидуально-личностное развитие ре-
бенка вносит образование, которое благодаря формированию 
знаний об окружающем мире, умений в нем ориентироваться и 
навыков взаимодействия с окружающими людьми способствует 
эффективной социализации ребенка. В силу особенностей до-
школьного возраста у ребенка на начальном этапе жизни фор-
мируются основы жизнедеятельности: нравственные ориентиры, 
нормы поведения для успешного коммуницирования в социуме.

Дети дошкольного возраста учатся взаимодействию со свер-
стниками и взрослыми, в этом возрасте у них формируется эмо-
циональный интеллект: сочувствие, сопереживание, проявление 
заботы к окружающим людям. Деятельность педагога по форми-
рованию навыков общения, поведения и деятельности состоит из 
комплекса мероприятий, проводимых в игровой форме, способ-
ствующих формированию и развитию у ребёнка личностных ка-
честв: любознательность, сопереживание, коммуникабельность, 
отзывчивость [2, c.30].
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По требованиям ФГОС дошкольного образования целью рабо-
чей программы, к примеру, «От рождения до школы» под редакци-
ей Н. Е.Вераксы, является создание каждому ребенку в детском 
саду возможности для развития способностей, широкого взаимо-
действия с миром, активной практики в разных видах деятельно-
сти, творческой самореализации [2, с. 47].

В обязанности педагога входит организация психолого-пе-
дагогических условий обучения детей с целью формирования у 
них знаний, умений и навыков, способствующих их индивидуаль-
но-личностному развитию и успешной социализации.

Основная цель дополнительного образования детей – созда-
ние психолого-педагогических условий, способствующих ак-
тивному развитию ребенка согласно его интересам и желаниям.  
В системе дополнительного образования присутствует та самая 
«ситуация успеха» (по Л. С. Выготскому), формирование партнер-
ских отношений между педагогом и учащимися, что способствует 
полноценному воспитанию личности, ее саморазвитию [3].

Программа дополнительного образования направлена на раз-
витие ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей. В дошкольном возрасте важно осознание собственного «Я», 
формирование навыков коммуникации, знаний об окружающей 
среде и эмоционального благополучия.

Согласно ФГОС, главной целью начального образования яв-
ляется освоение младшими школьниками норм, предписанных 
стандартом с учетом индивидуальных возможностей учащихся 
[3]. Процесс стандартизации учебного процесса в рамках обра-
зовательной деятельности ставит перед учебными учреждениями 
ряд требований, которые должны соответствовать целям началь-
ного образования по ФГОС.

Важно отметить, что огромное влияние в жизни ребенка млад-
шего школьного возраста является взрослый, который выполняет 
посредническую функцию, предполагающую помощь в адаптации 
к окружающему миру при всех его изменениях и негативных явле-
ниях. В связи с чем не стоит забывать, что для полноценного ин-
дивидуально-личностного развития ребенка родители и педагог 
должны придерживаться близкой по содержанию и направленно-
сти модели воспитания, чтобы у ребенка не возникло диссонанса 
в восприятии себя и окружающего мира.

Одной из важнейших проблем образования является сохране-
ние и формирование здорового поколения и ее решение. В совре-
менном мире дети с самых ранних лет активно используют в своей 



- 196 -

Образование и глобальные вызовы современности:  научно-педагогический контекст

повседневной жизни компьютеры, планшеты, мобильные телефо-
ны и т. п., что имеет довольно негативные последствия: низкий уро-
вень эмоционального интеллекта, навыков общения и пр.

Одним из методов технологии здоровьесбережения дошколь-
ников является фольклоротерапия. Фольклоротерапия – одно 
из направлений арт-терапии, в котором благодаря занятиям по 
фольклору осуществляется психокоррекционное и гармонизую-
щее воздействие на личность [1, c. 30]. Фольклоротерапия при 
помощи звуков, музыки, рисунков, цветов оказывает на здоровье 
человека только благоприятное влияние [1, c. 25].

Фольклоротерапия осуществляет такие важнейшие функции, как:
1)  аксиологическая функция – хранение и передача основ-

ных ценностей, необходимых для жизни этноса и каждого 
отдельного представителя народа;

2)  психологическая функция предполагает психологическую 
коррекцию личности посредством применения музыкаль-
но-двигательных, художественных и прочих форм фоль-
клоротерапии;

3)  социальная функция – осуществление социальной адап-
тации, взаимодействие с другими людьми и бережное от-
ношение к природе.

В воспитании детей фольклор выполняет значительную роль, 
многообразие жанров фольклора дает возможность разносто-
роннему развитию ребенка. Фольклор развивает устную речь 
ребенка, влияет на его фантазию. В каждом жанре фольклора 
содержатся определенные общепринятые нравственные нормы  
[1, c. 47]. Сказки содержат глубинный смысл, благодаря их сю-
жету, ребенок подсознательно перенимает нравственные ори-
ентиры. Многие отрицательные черты характера высмеяны,  
а положительные, наоборот, восхвалены в поговорках, послови-
цах. Частушки, скороговорки, считалки развивают высшие пси-
хические функции у ребенка, также способствуют снятию эмоци-
онального напряжения. Наряду с культурологическим эффектом 
фольклор имеет и терапевтический.

Фольклоротерапию также можно применять с целью развития 
детской индивидуальности, где эффективными являются такие 
приёмы, как моделирование ситуаций с участием персонажей, 
индивидуально-личностное общение с ребенком после прочте-
ния сказок, поощрение самостоятельности, побуждение и под-
держка детских инициатив во всех видах деятельности. Благо-



- 197 -

Cборник материалов II Международной интернет-конференции

даря наличию и применению разных методов и приёмов в ходе 
деятельности педагогов дошкольных образовательных учрежде-
ний возможно индивидуально-личностное развитие ребенка.

Однако применение фольклоротерапии в образовательных уч-
реждениях возможно лишь имея достаточную психолого-педаго-
гическую подготовку.

Таким образом, можно сказать о том, что по мере взросления, 
начиная с дошкольного возраста, осуществляется психолого-пе-
дагогическое сопровождение ребенка. Под психолого-педагоги-
ческим сопровождением, по мнению Битяновой М.Р., понимается 
целостная, системно-организованная деятельность психолога и 
педагогического коллектива по созданию социально-психологи-
ческих и педагогических условий для эффективного обучения и 
индивидуально-личностного развития каждого ребенка в образо-
вательной среде [2, с. 38].

Но несмотря на наличие психолого-педагогического сопрово-
ждения и требований ФГОС важно применение разнообразных 
форм и методов организации детской познавательной деятель-
ности с учетом индивидуально-личностных особенностей и отсут-
ствия общей оценочной системы.

Таким образом, в контексте дошкольного, дополнительного и 
начального образования происходит психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка, главным направлением которого явля-
ется индивидуально-личностное развитие ребенка. Процесс ин-
дивидуального-личностного развития ребенка станет возможным 
только благодаря кооперативному взаимодействию родителей, 
педагогов и государства. К сожалению, на сегодняшний день та-
кого взаимодействия нет. Несмотря на стремление дошкольного, 
дополнительного и начального образования к применению ин-
дивидуально-личностного подхода в обучении многие образова-
тельные учреждения на данном этапе развития не могут реализо-
вывать деятельность, направленную на саморазвитие детей. При 
индивидуально-личностном подходе в обучении роль педагога 
заключается в оказании помощи ребенку в осознании собствен-
ного «Я», мотивировании ребенка к саморазвитию. Для реали-
зации индивидуально-личностного развития ребенка на разных 
уровнях образования необходимо использование разнообразных 
приемов и методов с учетом индивидуально-личностных особен-
ностей ребенка, наличие соответствующих педагогов, компе-
тентных в своей деятельности.
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Таким образом, интеграция дошкольного и иных видов обра-
зования предполагает содержательное единство. Одним из воз-
можных направлений преемственности является фольклор, как 
носитель подлинных ценностей, накопленных в истории и куль-
туре народа. Педагог ,владея знаниями в области народного ис-
кусства и фольклоротерапией, способствует развитию личности 
в непрерывном процессе культурного времени истории и подлин-
ных смыслов жизни человека.
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жительным, так негативным. К положительным переменам приводят стрессы 
не слишком сильные и продолжительные. Однако, если воздействие стресса 
интенсивное, резкое, затянутое по времени, то оно носит разрушительный 
характер. Стрессовое состояние учащихся снижает уровень их успеваемости,  
а затяжной стресс не только вредит здоровью ребенка, но и отрицательно вли-
яет на мотивационную сторону обучения.

Ключевые слова: стресс, психологическое здоровье старшеклассников, 
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The negative affect of the exam stress on the psychological 
health of the high school students
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Abstract. The effect of stress on the human body can be either positive or 

negative. Positive changes lead to stress not too strong and prolonged. However, 
if the impact of stress is intense, heavy and time-consuming, then it is destructive. 
The stress state of students reduces their academic performance, and prolonged 
stress not only harms the child’s health, but also negatively affects the motivational 
side of learning.

Key words: stress, psychological health of high school students, examination 
stress, prevention of examination of stress.

Учёба считается одним из главных стресогенных факторов у 
современного школьника. Главная причина стресса у старших 
школьников это экзамен. Стресс во время экзамена является 
главной причиной психоэмоционального напряжения выпускни-
ков старшей школы.

Процесс подготовки и сдачи экзаменов очень сложный пери-
од для старшеклассников и их здоровья. Во время подготовки к 
экзаменам у детей повышена умственная активность, происходит 
нарушение сна и отдыха, сильные эмоциональные нарушения, 
проблемы с питанием, ограничивается двигательная активность.

Экзаменационный стресс или невроз характеризуется мно-
гочисленными нарушениями вегетативных функций: изменяется 
сердечный биоритм; активное сужение или расширение крове-
носных сосудов, возможно носовое кровоизлияние от перена-
пряжения; повышается потливость; увеличивается температура 
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тела и давление; изменение электрического сопротивление кожи; 
изменение частоты дыхания; изменяется диаметр зрачков; появ-
ляются проблемы с пищеварением и питанием, отсутствие аппе-
тита либо чрезмерное потребление пищевых продуктов; возника-
ет повышенная возбудимость; девушки подвержены нарушению 
менструального цикла. Чаще всего выпускники отмечают состо-
яние тревоги и депрессии, усталости, нарушения сна. В условиях 
сильного стресса наряду с вышеуказанными метаморфозами из-
меняется общее поведение человека, возникает общая реакция 
возбуждения, которая проявляется в беспорядочных, несогласо-
ванных движениях, жестах, спутанной и нечеткой речи. При силь-
ном стрессовом воздействии на организм может наблюдаться 
понижение физической активности, либо полный отказ; затормо-
женность реакций, скованность.

Развитию экзаменационного невроза способствует небла-
гоприятный психологический климат в семье. Повышенная не-
терпимость и нервозность родителей негативно сказывается на 
здоровье детей старшего школьного возраста. Влияние данного 
фактора возрастает, если ребёнок имеет слабое здоровье, а так 
же от его психо-эмоционального состояния и способности к адап-
тации в сложных стрессовых ситуациях.

По мнению В. М. Кадневского, повышение уровня тревоги в 
период активной подготовки и сдачи экзамена может привести к 
снижению экзаменационных результатов [4, с. 163]. Тревожность 
– сложное психоэмоциональное состояние, связанное с повышен-
ным беспокойством, чувством опасности и надвигающейся неу-
дачи. Беспокойство выражается в неопределённости будущего, 
беспомощном состоянии, особенно происходит обострении при 
сравнивании себя с более подготовленными одноклассниками[1, 
с. 34]. Тревожное состояние сопровождается учащением сердце-
биения, учащается дыхание, повышается артериальное давление. 
Данные симптомы у каждого человека проявляются по-разному.

Учёными было выявлено, что в начале учебного года выпуск-
ники испытывают умеренный уровень стресса. Часто повышению 
уровня стресса способствуют педагоги. Многие преподаватели в 
силу своей некомпетентности начинают внушать обучающимся, 
что они не сдадут экзамен, так как у них недостаточный уровень 
знаний и способностей. Во время экзаменационного периода 
большое количество учеников испытывают высокий уровень тре-
вожности, и терпят неудачи при сдаче экзамена. Данный провал 
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связан не с плохой подготовленностью обучающегося, а по при-
чине стрессового состояния, вызванного тревожностью. Многие 
учёные отмечают, что не испытывают тревожных состояний и эк-
заменационного страха только 25 % старшеклассников.

Нехватка знаний может стать основной причиной снижения 
положительной мотивации к подготовке к экзамену. Чувство 
беспомощности чаще всего посещает человека, когда неудачи в 
эго сознании связаны с отсутствием необходимой подготовки, 
недостаток способностей и знаний, которые позволяют положи-
тельно сдать государственный экзамен[6, с. 104]. Осознанность 
собственной слабости подавляет желание приложить дополни-
тельные усилия для подготовки к экзамену с целью достижения 
желаемых результатов. Чувство беспомощности возникает реже у 
учеников, которые сильно замотивированы и рассчитывают толь-
ко на себя и свои знания. Данные установки обеспечивают вы-
пускнику высокий результат деятельности.

Прочитав и проанализировав достаточное количество педаго-
гической, психологической и медицинской литературы мы выяви-
ли, что педагоги для снижения уровня стресса, тревожности и эмо-
ционального напряжения обучающихся, должны внедрять новые 
формы и методы целенаправленной работы. Эта деятельность по-
может педагогам научить выпускников адекватно оценивать свои 
возможности, оказать помощь в решении сложных стрессовых си-
туаций, создающихся во время проведения государственного эк-
замена и других форм контроля, способствовать снятию стресса, 
психоэмоционального напряжения, и, следовательно, позволить 
ученикам сосредоточиться непосредственно на подготовке к экза-
мену с целью получения более высоких результатов.

Известно, что при воздействии стресогенных факторов в орга-
низме человека развиваются адаптивные системные реакции, ко-
торые носят компенсаторный характер. При длительном действии 
стрессорного фактора чрезмерной силы адаптивные механизмы 
трансформируются в повреждающие и становятся основой раз-
вития стрессорных болезней: сердечно сосудистых заболеваний, 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, имму-
нопатологий, онкологических заболеваний, нервно-психических 
нарушений. По данным отечественных авторов, в экзаменацион-
ный период у старшеклассников регистрируются выраженные на-
рушения вегетативной регуляции сердечно сосудистой системы. 
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Эмоциональное напряжение, происходящее в течение длитель-
ного времени способствует активации симпатического или пара-
симпатического отделов вегетативной нервной системы, а также 
к развитию переходных процессов, сопровождающихся наруше-
нием вегетативного гомеостаза и повышенной лабильностью ре-
акций сердечно сосудистой системы на эмоциональный стресс.

В связи с этим было проведено много исследований о влия-
нии экзаменационного стресса на здоровье старшеклассников. 
Потенциальным подходом к анализу приспособительных возмож-
ностей организма является изучение его функционального состо-
яния в покое и при воздействии стресс-стимула.

У старшеклассников в условиях экзаменационного стресса от-
мечалось повышение параметров, характеризующих активность 
симпатического отдела вегетативной нервной системы. Пока-
зано, что у выпускников с высокой степенью уравновешенности 
нервных процессов на экзамене отмечается низкая активация 
тонуса симпатической нервной системы, что отражает оптималь-
ное функционирование систем регуляции, т. е. удовлетворитель-
ное приспособление организма к неблагоприятным факторам, 
что свидетельствует о значительном напряжении механизмов 
адаптации. Своевременное проведение оценки адаптационного 
потенциала организма человека необходимо для раннего выяв-
ления неоднородности здоровой популяции, разделения ее на 
группы с большей и меньшей предрасположенностью к болезни 
и проведению профилактических мероприятий в данных группах.

Одним из важных средств профилактики экзаменационного 
стресса является выставленная сразу оценка. Длительное ожи-
дание перед началом экзамена и после; чрезмерный контроль 
действий выпускника; наблюдение комиссии; незнакомые поме-
щения, преподаватели, ученики только усугубляют обстановку. 
У обучающихся с очень высоким уровнем тревожности во время 
экзаменационного процесса происходит понижение адаптацион-
но-приспособительных механизмов, поэтому дети представляют 
собой особую невротическую группу, которая находится в пред-
болезненном состоянии.

Итак, следует подчеркнуть, что уменьшению уровня тревожно-
сти способствуют следующие факторы:

• оптимальные физические нагрузки, занятие спортом и 
физической культурой. Старшеклассники, которые во 
время подготовки к экзаменам занимаются спортом, луч-
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ше адаптированы к выпускным экзаменам. Спортивные 
ученики имеют минимальное число сдвигов по здоровью,  
а так же имеют высокий уровень стрессоустойчивости, 
отличаются очень высокой работоспособностью. Данный 
феномен обусловлен тем, что за физическую активность и 
умственную отвечают разные виды нейронов, в результате 
чего во время физической нагрузки нейроны, отвечающие 
за интеллектуальную деятельность «отдыхают» [2, с. 35];

• моделирование экзаменационной ситуации и предвари-
тельная подготовка, данная методика позволяет разра-
ботать манеру поведения в сложных экзаменационных 
обстоятельствах, в течение многократного повторения 
снижается уровень стресса, так как мозг начинает считать 
ситуацию не новой, а уже пройденной;

• проигрывание музыки во время подготовки к экзамену и 
непосредственно пред экзаменом. Музыка оказывает по-
ложительное влияние на организм человека, под её влия-
нием уменьшает частота сокращений сердечной мышцы и 
артериального давления. Лучше всего использовать клас-
сическую музыку, если выпускник не испытывает любви к 
данному виду музыки, тогда подойдёт любая другая, ко-
торая нравится непосредственно этому ученику. Не реко-
мендуется проигрывать музыкальные произведения жан-
ра: рок, быстрый реп и джаз [3, с. 32].

Так же необходимо забывать, что во время подготовки к госу-
дарственному экзамену старшеклассники должны соблюдать ре-
жим дня и не засиживаться допоздна. Взаимодействие с электрон-
ными гаджетами должно завершиться не менее чем за два часа до 
сна. Необходимо так же придерживаться правильного питания, не 
забывать употреблять витамины. М. В. Антропова указывает, что 
при обследовании завтраков, обедов и ужинов старшеклассников 
калорийность была снижена на 60–80 % , при явной нехватке мине-
ральных солей, витаминов и прочих полезных веществ, необходи-
мых школьнику в столь непростой период [1, с. 30].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что психо-
логическое здоровье старшеклассников подвержено большому 
риску. Выпускники имеют довольно низкий уровень стрессоу-
стойчивости и сильно подвержены тревожному состоянию. Пси-
хофизиологические состояния старшеклассников приравнивают-
ся к показателям взрослых людей, они могут длительно сохранять 
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физическую и умственную работоспособность, в крайне тяжёлых 
психоэмоциональных, нестабильных условиях. Но следует учесть, 
что внутренние ресурсы как физические, так и психологические не 
безграничны и в критических ситуациях израсходуются намного 
быстрее, чем в спокойной психологической среде. Тем не менее, 
в условиях слабого здоровья старшеклассника учебные нагрузки 
и психофизические перезагрузки могут развить неблагоприят-
ные реакции организма при выходе из стрессовых ситуаций, что в 
свою очередь может повлиять на снижение эффективности сдачи 
государственного экзамена.
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Психолого-педагогическая проблема 
психососоматических расстройств у детей

Лобейко Ю. А.,
Мирошниченко Е. А.
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь.
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития психосомати-

ческих расстройств у детей в современном обществе. [1] По своей природе 
человек ориентирован на социальное существование, который зависим от 
психоэмоциональных реакций организма, вследствие этого психосоматиче-
ские расстройства известны достаточно давно. Как не парадоксально социа-
лизация общества приводит не только к прогрессу и созданию коллективной, 
гармоничной личности, но и так же к увеличению числа эмоционального вы-
горания, что как следствие приводит к увеличению частоты эмоциональных 
реакций и как итог к психосоматическим расстройствам.

Ключевые слова: психосоматика, эмоции, отношения между сверстника-
ми, связь педагог-учащийся-семья, детско-родительские отношения.

Psychological and pedagogical problem 
of psychososomatic disorders in children

Lobeyko Y. A.,
Miroshnichenko E. A.
North Caucasus Federal University, Stavropol.
Annotation. This article examines the development of psychosomatic disorders 

in children in modern society. By nature, a person is focused on social existence, 
which is dependent on the psychoemotional reactions of the body, as a result of 
which psychosomatic disorders have been known for a long time. Not paradoxically, 
socialization of society leads not only to progress and the creation of a collective, 
harmonious personality, but also to an increase in the number of emotional burnout, 
which as a result leads to an increase in the frequency of emotional reactions and as 
a result to psychosomatic disorders.

Key words: psychosomatics, emotions, peer relations, teacher-student-family 
connection, child-parental relations.

Медико-социальной проблемой современного времени яв-
ляется возникновение психосоматических расстройств и в осо-
бенности в детском возрасте. Уже в достаточно раннем возрасте 
могут наблюдаться бронхиальная астма, диабет, желудочно-ки-
шечные нарушения, легочные заболевания, сердечно-сосуди-
стые, нейродермиты, и причиной всему этому негативные психо-
эмоциональные реакции, которые и ведут к психосоматическим 
расстройствам. Все проблемы детей в эмоциональной сфере 
являются отражением их физического, психического, духовного 
и эмоционального состояния, и при негативной окраске приводят 
к психосоматике.
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Корни психосоматических расстройств у взрослого человека, 
в первую очередь необходимо искать в детстве. В настоящее вре-
мя аритмия, скачки артериального давления, что может являться 
как началом гипертонии, так и гипотонии в дальнейшем может на-
блюдаться у каждого пятого ребенка, а каждый четвертый сейчас 
находится на учете у кардиологов, пульмонологов, каждый второй 
наблюдается эндокринологом и гастроэнтерологом. Все это в 
дальнейшем проявляется как следствие и в клинической картине 
уже взрослого человека.

Развитие психосоматических расстройств имеют различную 
этиологию и носят сложный характер. Могут играть одну из глав-
ных ролей побочные эффекты генетического характера, одним из 
них может являться вредное влияние в первый триместр бере-
менности, во время формирования плода, это такие инфекции как 
стафилококка и стрептококка, хламидиоз, различные эндокрин-
ные, гормональные и биохимические изменения играют боль-
шое значение в данной проблематике [2]. Но всё-таки в большей 
степени главную роль в психосоматических расстройствах игра-
ет неправильное развитие личности ребенка. Чаще всего психо-
соматические расстройства могут одной из причин отношения 
между сверстниками, особенно авторитетов в классе, давление 
педагогов и родителей, напряженной учебной программой – все 
это способствует дезадаптации или трудной адаптации ребенка в 
детском саду и школе.

Именно негативное влияние современного общества являет-
ся, и как следствие тенденция способности ребенка к адаптации 
снижается, в следствии врожденного психофизического дефи-
цита, и является одной из основных причин психосоматических 
расстройств [3]. Дети, как и взрослые, страдают от психоэмоци-
ональных перегрузок в связи с все возрастающим ритмом жизни. 
Большинство родителей находятся постоянно в напряженном, 
нервном, нестабильном состоянии, в результате это все преда-
ется и ребенку. Напряженный ритм жизни в будние дни, суета ро-
дителей, ранний подъем и т.д. все это тенденции современного 
мира. Школьная программа в настоящее время достаточно пере-
гружена, учащиеся проводят в среднем за учебным столом 8–10 
часов в день. Дети бывают разные одни воспринимают все бы-
стро и сразу, другие более медлительные и им необходимо время 
для осмысления, но к сожалению школьная программа не предус-
матривает таких закономерностей у детей, что может приводить 
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к раздражительности и агрессии у одних, а у других наоборот к 
стрессу и быстрой утомляемости, как следствие к различным 
психосоматическим расстройствам. К сожалению, в нашей школе 
тек же присутствует разделение учителем на «способных» и «ма-
лоспособных» учеников [4]. Все это развивает в жизни учащихся 
погоню за лидерство, и не всегда положительное, нервозность, 
чистолюбивость, приводя у некоторых к замкнутости, озлоблен-
ности и депрессии.

Очень важны и семейные отношения, которые на прямую вли-
яют на ребенка, так ка все самое главное ребенок получает имен-
но из семьи. Растет напряженность в отношениях между детьми, 
все больше возрастает ответственность, возлагаемая на них, при 
этом не учитывая их возрастные особенности, эмоциональности 
и непосредственности, живости ребенка, не каждый ребенок смо-
жет сразу среагировать и предвидеть на последствия совершен-
ного им проступка. К сожалению школа и родители, не принимая 
во внимание индивидуальных особенностей, предпринимают по-
пытки стандартизировать поведение, что как следствие влечет за 
собой к психосоциальным нарушениям, к негативным изменени-
ям характера и соответственно личности в целом. Многие препо-
даватели, особенно которые ведут предметы общей направлен-
ности, предъявляют к обучению достаточно высокие требования, 
не учитывая способности ребенка и его наклонностей. Не факт, 
что ребенок склонен к пению и рисованию, но имеет склонности 
к математическим наукам, например, или наоборот к физиче-
ской культуре или вообще наоборот. Каждый взрослый выбирая 
профессию опирается на свои наклонности и способности, в то 
время от учащегося требуют преуспевать во всех областях и в ма-
тематических, и в естественных, и гуманитарных, и эстетических,  
и даже спортивных, конечно это не всегда под силу каждому расту-
щему ребенку. В итоге ученик сталкивается с совсем недетскими 
проблемами, но эмоционально он не так защищен, как взрослый. 
Взрослый может убежать, бросить, уйти из сложной ситуации, 
сложившейся на работе или дома, а ребенок нет. Вследствие это-
го дети страдают гораздо больше взрослых

Исходя из вышесказанного, психосоматические расстройства 
являются проявлением эмоций организма, поэтому важно пом-
нить о профилактике. В большей степени наши эмоции как пра-
вило проявляются через «Сому», т.е наше тело, вследствие этого 
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необходимо стараться значительно уменьшать отрицательные 
эмоции, и для разгрузки заставлять возбужденных, напряженных 
людей расслабляться через физические нагрузки. Это может быть 
ходьба, бег, занятия гимнастикой, фитнес, плавание, йога, танцы 
и многое другое, также это может быть просто уборка: дома, сада, 
огорода и т. д. Так же для расслабления можно сходить в сауну, 
хамам или баню.

Данные рекомендации направлены в большей степени на сня-
тие эмоционального напряжения, и устранения негативных эмоци-
ональных реакций организма. Именно профилактика негативных 
психоэмоционльных реакций, приводит к недопущению развития 
психосоматических расстройств, и их последствий. Управление 
своими эмоциональными реакциями является важным компонен-
том современных реалий, но он не всегда является позитивным, 
так как человек должен избавляться от негативных эмоций и при-
влекать больше положительных эмоций. Важно правильно уметь 
управлять своими эмоциями, чтобы вовремя и адекватно реаги-
ровать на вызовы окружающей среды, исходя из этого развитие и 
управление эмоциями у ребенка очень важно для его дальнейшего 
будущего. У каждого взрослого человека эмоциональная реакция – 
это своего рода условный рефлекс, усвоенный и полученный в дет-
стве. Разные действия выполняются автоматизировано, на бес-
сознательном уровне. В более зрелом возрасте каждый человек 
уже умеет контролировать и более спокойно воспринимать свои и 
чужие эмоции, что ребенку очень трудно.

Подводя итог важно отметить о необходимости более при-
стального удаления внимания психоэмоционального состояния 
учащихся, для того чтобы они могли более стойко преодолевать 
все трудности, которые ставят перед нами современный мир.
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Сущность профессионального стресса 
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ственного развития зачастую приводят к таким негативным последствиям, 
как профессиональный стресс и синдром эмоционального выгорания. Также 
обозначено, что стресс – это не просто временное психоэмоциональное со-
стояние, а одна из серьезных предпосылок к возникновению различного рода 
заболеваний. Также автор попытался интерпретировать понятия профессио-
нального стресса и синдрома эмоционального выгорания и соотнести их друг 
с другом. По итогу исследования были сделаны соответствующие выводы.
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выгорания, тревога, эмоциональное истощение.

Essence of professional stress and its connection 
with the phenomenon of emotional burning
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Annotation. In the article, the author stated that the modern realities of social 

development often lead to such negative consequences as occupational stress and 
burnout syndrome. It was also indicated that stress is not just a temporary psycho-
emotional state, but one of the serious prerequisites for the emergence of various 
kinds of diseases. The author also tried to interpret the concepts of occupational 
stress and burnout syndrome and relate them to each other. Based on the results of 
the study, relevant conclusions were drawn.

Key words: occupational stress, burnout, anxiety, emotional exhaustion.

В настоящее время общество переживает такие темпы раз-
вития, которые непосредственным образом оказывают влияние 
на трудовую деятельность всех работников нашей страны. По-
вышенные требования к сотрудникам, к организации труда часто 
приводят к тому, что у работников происходит своего рода на-
копление стресса, и как следствие, может проявиться эмоцио-
нальное выгорание. Постоянные стрессовые ситуации на работе 
собираются в «снежный ком» и в дальнейшем приводят к тому, у 
человека наблюдается апатия, нервозность, раздражительность, 
отсутствие стимула к трудовой деятельности, нежелание поддер-
живать коммуникативные связи с коллегами, начальством и семь-
ей, частые конфликты и ссоры на работе и дома [1, с. 43].
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На сегодняшний день проблема возникновения профессио-
нального стресса является одной из наиболее злободневных, она 
привлекает умы психологов, психотерапевтов, философов, педа-
гогов и др. Тем не менее вопрос о том, как появляется профес-
сиональный стресс и каким образом он влияет на человеческую 
жизнь, остается не до конца решенным, что определяет актуаль-
ность нашего исследования.

Нерешенность обозначенной проблемы определяет цель на-
шей статьи – определить сущность профессионального стресса 
и проследить его связь с феноменом эмоционального выгорания.

Стоит отметить, что любая трудовая деятельность сопряже-
на с тем, что человек, устраиваясь на работу (или уже работая 
долгое время на определенной должности), может столкнуться с 
различного рода трудностями: адаптацией в рабочем коллективе, 
настраиванием коммуникативных связей, совладанием с увели-
чивающимися служебными нагрузками, отсутствием понимания 
того, что от него требует начальство, невозможностью продви-
жения по карьерной лестнице и др. Обозначенное, безусловно, 
может привести к развитию депрессий и накапливаю стресса, что 
в итоге будет нести прямую угрозу как физическому, так и психо-
эмоциональному здоровью личности. Так, в октябре 2015 года в 
ходе проведения конференции в Москве «Синдром выгорания –  
вызов XXI веку: Пути его коррекции в медицинской, психологиче-
ской и педагогической практике», многими учеными было отме-
чено, что в России профессиональный стресс на рабочем месте –  
это не исключение, а ежедневная реальность практически для 
каждого человека, которая постепенно превращается в «болезнь 
XXI века». Также аналитиками, которые выступали на обозначен-
ной конференции, было отмечено, что профессиональный стресс 
уже достиг масштабов «глобальной эпидемии». И данное утверж-
дение не беспочвенно, так как уже некоторое время стресс вы-
делен в отдельную рубрику (Невротические, связанные со стрес-
сом и соматоформные расстройства (Р40-Р48) в Международной 
классификации болезней (МКБ-10).

Также представляет интерес следующая точка зрения аме-
риканского педагога и оратора-мотиватора Д. Карнеги, который 
полагает, что многие современные болезни человек приобре-
тает ввиду чрезмерной суетливости, нервозности и постоянных 
беспокойств. По его мнению, любой стресс или беспокойство 
тождественны с жестокими пытками, применяемыми в далеком 
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прошлом китайцами, испанской инквизицией и немецких концен-
трационных лагерях при Гитлере. Такие пытки проводились сле-
дующим образом: пленному связывали все конечности и стави-
ли под мешок с водой, с которого постоянно падали капли воды. 
Сначала человека никак не затрагивало данное действие. Но с 
течением некоторого времени пленный начинал испытывать не-
выносимые муки психологического характера. В данном случае 
нельзя не согласиться, что стресс и беспокойство – это те же кап-
ли воды, которые могут довести человека до безумия или само- 
убийства [4, с. 126].

Итак, обозначив, насколько губительными свойствами обла-
дает стресс для человека, перейдем к исследованию того, что 
представляет собой профессиональный стресс и каком образом 
он соотносится с синдромом эмоционального выгорания.

Так, профессиональный стресс представляет собой психоэ-
моциональный феномен, который имеет свойство выражаться в 
психических и физических реакциях на напряженные ситуации, 
которые периодически возникают в ходе осуществления инди-
видом трудовой деятельности. Сам же термин «синдром эмоци-
онального выгорания» появился на свет сравнительно недавно: 
почти пятьдесят лет назад (в 1974 году) американский психиатр  
Х. Дж. Фрейденберг совместно с Г. Нортоном смогли дать интер-
претацию понятию синдрома эмоционального выгорания и опре-
делили его как «постепенный процесс утраты человеком эмоцио-
нальной, когнитивной и физической энергии, сопровождающийся 
симптомами эмоционального и умственного истощения, частого 
физического утомления, личной отстраненности и отсутствия 
удовлетворения выполненной работой» [2, с. 71]. Указанное 
определение актуально и по сей день.

Однако следует обратить внимание, что в настоящее время в 
психологической доктрине отсутствует единое мнение по поводу 
того, как взаимосвязаны между собой такие понятия, как профес-
сиональный стресс и синдром эмоционального выгорания. Дис-
куссии по обозначенному вопросу не прекращаются как в зару-
бежной, так и в отечественной литературе. По мнению Г. Селье, 
стресс представляет собой общий адаптационный синдром, для 
которого характерны три стадии «нарастания»: тревога, рези-
стентность и истощение. Анализируя приведенную выше точку 
зрения, можно смело утверждать, что эмоциональное выгорание –  
это стадия истощения, когда в организме человека начинают 
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происходить такие негативные изменения, которые приводят к 
исчерпанности моральных и физиологических ресурсов. По этой 
причине многие ученые придерживаются такой точки зрения, что 
профессиональный стресс и выгорание – это тождественные по-
нятия, которые уместно употреблять совместно [3, с. 56].

Тем не менее, на данный вопрос имеются и противоположные 
точки зрения. Так, некоторые ученые считают, что эмоциональное 
выгорание – это лишь ответная реакция человеческого организ-
ма на хронические стрессоры, вызванные определенной трудо-
вой деятельностью. Здесь эмоциональное выгорание лишь след-
ствие стресса.

Исходя из тоски зрения отечественного ученого В. В. Бойко, 
эмоциональное выгорание – механизм психологической защиты, 
в ходе которого происходит полное или частичное «выключение» 
каких-либо эмоций в ответ на те или иные психотравмирующие 
воздействия [3, с. 54].

Также психологической доктрине известно мнение, в соответ-
ствии с которым не опровергается тесная связь стресса и эмоци-
онального выгорания. Дж. Поулин и К. Вальтер в ходе многочис-
ленных исследований пришли к тому, что эмоциональное растет в 
геометрической прогрессии по отношению к профессиональному 
стрессу. То есть выгорание и стресс – это взаимосвязанные поня-
тия, где одно исходит от другого [3, с. 62].

Считаем необходимым добавить, что эмоциональное выго-
рание в отличие от профессионального стресса имеет такое ха-
рактерное свойство, как продолжительное течение во время без 
потенциальной возможности быстрого восстановления психоэ-
моциональных и физических ресурсов. Тогда как профессиональ-
ный стресс – чаще явление временное, моментное, периодиче-
ское, являющееся лишь предвестником возникновения синдрома 
эмоционального выгорания.

Необходимо обратить внимание, что стресс также можно от-
личить от эмоционального выгорания по степени распростра-
ненности. Так, причиной стресса может стать любая ситуация: 
расстройство, болезнь, проблемы в семье, на работе, учебе, 
стихийные бедствия и др. Тогда как эмоциональное выгорание, 
прежде всего, является следствием осуществления профессио-
нальной деятельности в особых условиях, приводящих к психо- 
эмоциональным перегрузкам [5, с. 27].
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В связи с изложенным выше, необходимо сделать вывод о том, 
что стресс – это временное нарушение умственной и физической 
активности человека, тогда как выгорание представляет из себя 
процесс длительный, характеризующийся хроническим дисфунк-
ционированием и являющийся относительно самостоятельным фе-
номеном, отличительными особенностями которого являются его 
дезадаптационный характер и профессиональная направленность.

Итак, подводя итог проведенному исследованию, следует сде-
лать выводы:

1)  на сегодняшний день общество переживает такие темпы 
развития, которые непосредственным образом оказыва-
ют влияние на трудовую деятельность любого профиля. 
Повышенные требования к сотрудникам, к организации 
труда часто приводят к тому, что у работников происходит 
своего рода накопление стресса, и как следствие, может 
проявиться эмоциональное выгорание;

2)  стресс на рабочем месте – это не исключение, а ежеднев-
ная реальность практически для каждого человека, кото-
рая постепенно превращается в «болезнь XXI века»;

3)  в настоящее время в психологической доктрине отсут-
ствует единое мнение по поводу того, как взаимосвяза-
ны между собой такие понятия, как профессиональный 
стресс и синдром эмоционального выгорания. Дискуссии 
по обозначенному вопросу не прекращаются как в зару-
бежной, так и в отечественной литературе.
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стремительного разрастания пандемии COVID-19, когда любого рода работ-
ники находятся в стрессовых условиях каждый день), ведут к тому, что осу-
ществление какого-либо труда неизбежно может привести к проявлениям у 
человека профессионального стресса или синдрома эмоционального выго-
рания. Автор в статье отметил, что педагогическая деятельность в настоящее 
время наиболее остро подвержена возникновению синдрома эмоционального 
выгорания по той причине, что на педагогов сейчас (как, впрочем, и некоторое 
время назад) возложен огромный объем информации, заданий, ответствен-
ности и умственного напряжения. По итогу исследования в статье были сдела-
ны соответствующие выводы.
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(especially in the current conditions of the rapid growth of the COVID-19 pandemic, 
when all kinds of workers are under stressful conditions every day), lead to the 
fact that the implementation of any work can inevitably lead to manifestations 
in a person of professional stress or burnout syndrome. The author in the article 
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stress. Based on the results of the study, the article summed up the results and 
made the corresponding conclusions.
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На сегодняшний день общество переживает стремительные 
темны развития, возрастают в колоссальных масштабах физи-
ческие и психоэмоциональные нагрузки на людей, растет объем 
получаемой информации, количество выполняемых задач на ра-
бочем место увеличивается изо дня в день, что, несомненно, от-
кладывает отпечаток и на трудовую деятельность, требования к 
которой, как мы наблюдаем, все только ужесточаются. А в связи с 
тем, что в настоящее время весь мир переживает борьбу с панде-
мией COVID-19, трудовая деятельность граждан всех государств 



- 217 -

Cборник материалов II Международной интернет-конференции

находится в особых условиях: кто-то лишился работы, кто-то тру-
дится в ускоренном, усложненном режиме, кому-то приходится 
работать дистанционно и др. По этой причине сегодня сотрудни-
кам любых организаций и учреждений необходимо соответство-
вать тем требованиям, которые к ним предъявляют государство 
и работодатели, чтобы не лишиться рабочего места и остаться 
«на плаву» в столь сложной обстановке, так как перед ними сто-
ит важная задача – своевременно, качественно и результативно 
выполнить возложенную на них работу. Обозначенные выше со-
временные проблемы могут явиться прямым катализатором к 
возникновению синдрома эмоционального выгорания.

Синдром эмоционального выгорания в рамках нынешнего 
общественного развития – одна из наиболее актуальных и зло-
бодневных профессиональных деформаций личности [2, с. 80].  
В большинстве случае указанный психоэмоциональный феномен 
представляет собой следствие постоянных стрессов на работе. 
Применимо к нашему исследованию считаем необходимым озву-
чить то, что в марте две тысячи девятнадцатого года в Министер-
стве труда и социальной защиты РФ чиновниками обсуждался во-
прос о том, чтобы за эмоционально-интеллектуальные нагрузки 
на рабочем месте гражданам РФ доплачивали. Властью был оз-
вучен список тех, кому такие выплаты могут быть положены: ме-
дицинские работники, бухгалтеры, сотрудники правоохранитель-
ных систем, а также педагогические работники, что представляет 
особую важность для последних, так как преподаватели подвер-
жены психоэмоциональным нагрузкам не меньше, чем, напри-
мер, сотрудники экстремальных профессий или врачи. Однако до 
настоящего момента государством не было предпринято попы-
ток по претворению в жизнь заявленного вопроса, что является 
крайне негативным фактом. По нашему мнению, педагогическим 
работникам следует доплачивать за особые условия труда, чтобы 
хоть как-то стимулировать последних к осуществлению трудовой 
деятельности на достойном уровне и минимизировать случаи 
возникновения синдрома эмоционального выгорания.

Также интересно добавить, что секретарем ФНПР Виталием 
Трумелем было отмечено следующее: «Всем нам известно, что 
стресс, эмоциональные перенапряжения, негативные состояния 
и эмоции обладают тенденцией накопления, что постепенно от-
рицательно отражается на здоровье: поднимается артериальное 
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давления, возникает бессонница, нервозность, отсутствие аппе-
тита, раздражительность, снижение производительности труда 
и др. Это следует учитывать» [1, с. 32]. Приведенная выше точка 
зрения секретаря В. Трумеля наглядно отражает то, насколько гу-
бительно и отрицательно влияет на человека эмоциональное вы-
горание на рабочем месте.

Беря во внимание описанное выше, можно смело утверждать, 
что синдром эмоционального выгорания может возникнуть у ра-
ботника совершенно любой профессии. Также безусловным яв-
ляется тот факт, что обозначенный психоэмоциональный фено-
мен пагубно влияет на все человеческое здоровье в целом. Не 
обошла стороной данная проблема и педагогических работников.

Стоит отметить, что осуществляемый педагогами труд всегда 
был подвержен различным стрессогенным факторам: непрерыв-
ное общение с учениками и их родителями, коллегами, которое 
зачастую характеризуется высокими эмоциональными напряже-
ниями, необходимость постоянного совершенствования своих 
умений и навыков, частые изменения в учебных планах и требо-
ваниях к педагогам, несоразмерно низкая заработная плата и др.  
В связи с этим для педагогической деятельности всегда суще-
ствует риск развития синдрома эмоционального выгорания, ко-
торый с увеличением рабочего стажа может только обостряться, 
если вовремя не принять профилактические меры. Таким обра-
зом, обозначенные выше положения определяют актуальность 
исследуемой темы, так как педагогические работники находятся 
постоянно под влиянием довольно стрессогенных трудовых усло-
вий в своей профессиональной деятельности [4, с. 44].

На сегодняшний день еще более остро встала проблема эмо-
ционального выгорания педагогических работников по той причи-
не, что в условиях пандемии образовательные учреждения стали 
осуществлять свой труд дистанционно, но от этого рабочих задач 
у них не убавилось: педагогам пришлось экстренно приспосабли-
ваться к сложившимся ситуациям, находить пути решения многих 
проблем (как наиболее продуктивно проводить дистанционные 
занятия, как принимать зачеты, экзамены, курсовые, дипломы, 
контрольные и др., каким образом наиболее понятно и доступно 
донести до студентов и учеников весь поток информации и зада-
ний и т.д.). Поэтому в данный момент педагоги достаточно сильно 
подвержены стрессам и, как следствие, возникновению синдро-
ма эмоционального выгорания.
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Необходимо обратить внимание, что проблема эмоционально-
го выгорания (как работников любых профессий, так, в частности, 
и педагогов) уже довольно давно находится в центре внимания 
философии, психологии, социологии, педагогики, обществоз-
нания и других наук. Так, вопросы, касающиеся указанной про-
блемы, нашли свое отражение в трудах российских и зарубеж-
ных исследователей: В. В. Бойко, П. А. Сорокина, Б. Пельмана и  
Е. Хартмана, А. Пайнса, В. И. Ковальчука и других. Сам же термин 
«синдром эмоционального выгорания» появился на свет сравни-
тельно недавно: почти пятьдесят лет назад (в 1974 году) амери-
канский психиатр Х. Дж. Фрейденберг совместно с Г. Нортоном 
смогли дать интерпретацию понятию синдрома эмоционального 
выгорания и определили его следующим образом: это процесс, 
который обладает признаком прогрессирующей утраты индиви-
дом физической, психоэмоциональной и когнитивной энергии, 
когда наиболее ярко проявляются симптомы эмоционального и 
умственного истощения, апатии, быстрой утомляемости от вы-
полняемой работы, отстраненностью от трудовой деятельности 
и практически полным отсутствием удовлетворения от труда  
[3, с. 71]. Указанное определение актуально и по сей день. Из него 
можно заключить, что возникновение синдрома эмоционального 
выгорания обладает следующими особенностями:

1)  это продолжительный процесс, который не возникает 
в один момент (здесь и сейчас), а постепенно копится, 
пласт за пластом;

2)  у человека теряется энергия, интерес к жизни, работе – ко 
всему тому, что происходит вокруг;

3)  человек становится апатичным, инертным, ум и чувства 
притупляются, эмоции уже не так ярко окрашены, носят 
посредственный характер;

4)  работа уже не приносит удовлетворения, а только отнима-
ет последние силы, которые уже и так на исходе и др.

Действенным в данном случае будет проведение профилакти-
ческих мероприятий, направленных на предупреждение и устра-
нение симптомов синдрома эмоционального выгорания.

В качестве профилактических мер по предупреждению воз-
никновения эмоционального выгорания педагогическим работ-
никам следует придерживаться следующих правил:

–  периодически отдыхать от работы, брать «тайм-ауты», 
чтобы было время для снятия эмоционального напряже-
ния, усталости;
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–  совершенствовать навыки и умения по саморегуляции 
(стараться сдерживать негативные эмоции, выстраивать 
положительный контакт с окружающими, придерживаться 
позитивных жизненных позиций и др.);

–  постоянно стремиться к профессиональному росту, повы-
шать уровень знаний, расширять кругозор, обмениваться 
профессиональной информацией с коллегами и др.;

–  поддерживать дружеский, благоприятный контакт как с 
коллегами по работе, подчиненными и начальством, так и 
с семьей, товарищами, родственниками, что будет повы-
шать психоэмоциональную устойчивость и снижать веро-
ятность возникновения синдрома эмоционального выго-
рания. Так положительные эмоции, надежный тыл и опора 
в семье – уже большая часть успеха по борьбе с профес-
сиональным стрессом и неприятностями на работе. В осо-
бенности это актуально в связи с сегодняшней сложной 
ситуацией с коронавирусной пандемией, которая может 
лишь усугублять психоэмоциональное настроение педа-
гогов. Здесь поддержка семьи, коллег и друзей сможет 
сыграть существенную роль.

Только в том случае, если педагогические работники будут 
придерживаться рекомендациям по предупреждению и коррек-
ции синдрома эмоционального выгорания, им удастся справить-
ся с данной проблемой.

Итак, подводя итоги исследования, необходимо отметить сле-
дующее:

–  на сегодняшний день синдрому эмоционального выгорания 
подвержены многие специалисты различных профессий, 
не являются исключением и педагогические работники, так 
как последние испытывают большие психоэмоциональные 
нагрузки и зачастую находятся в стрессогенных условиях 
трудовой деятельности (на сегодняшний день ситуацию 
усугубляет всемирная пандемия, из-за которой к педаго-
гам предъявляют новые жесткие требования);

–  для предупреждения и профилактики синдрома эмоцио-
нального выгорания педагогам следует придерживаться 
различного рода рекомендациям: периодически отдыхать 
от работы; совершенствовать навыки и умения по саморе-
гуляции; постоянно стремиться к профессиональному ро-
сту, повышать уровень знаний; поддерживать дружеский, 
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благоприятный контакт с окружением и т.д. Профилактика 
синдрома в данный момент для педагогов наиболее акту-
альна, так как они находятся на самоизоляции, как и мно-
гие другие работники, и имеют лишь дистанционный кон-
такт с внешним миром: учениками, друзьями, коллегами и 
многими родственниками. Поэтому поддержка последних 
сейчас для педагогов будет бесценна.
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В современном мире прогресс, которого человечество до-
стигло в различных сферах жизни, не стал основой для сближе-
ния, взаимопонимания и гармоничных взаимоотношений между 
людьми. Во всем мире существует насилие, дискриминация и не-
уважение к людям другой нации, повсюду происходят националь-
ные и религиозные войны, возникают всевозможные конфликты, 
основанные на этнических предрассудках. В связи с этим воз-
никает вопрос о необходимости формирования межкультурного 
взаимодействия в частности.

Говоря о межкультурном взаимодействии следует отметить, 
что оно невозможно без такого понятия, как толерантность, ведь 
именно толерантность становится в последнее время актуальной 
проблемой мирового масштаба. Без толерантности невозможно 
взаимодействие людей без противоречий и конфликтов, а значит 
и взаимоотношение стран и государств, невозможен так же и мир 
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на земле. Так как толерантность является не только условием нор-
мального функционирования общества, но и условием выживания 
человечества в целом, то возникает необходимость в формирова-
нии у подрастающего поколения способности быть толерантным, 
а значит, приобретать опыт межкультурного взаимодействия, т. е. 
быть открытым всему новому, иному, отличному от него самого [2].

Вопросами формирования опыта межкультурного взаимодей-
ствия занимались такие ученые, как Зиновьев Д. В., Асмолов А. Г., 
Ильин Е. П., Куликова Т. И., Солдатова Г. У., Махова М. Ю. Пробле-
мы формирования межкультурной компетенции рассматривали 
Почебут Л. Г., Кочетков В. В., Кукушкин В. С. Многие из них счита-
ли, что целью формирования опыта межкультурного взаимодей-
ствия является воспитание в подрастающем поколении потреб-
ности и готовности к конструктивному взаимодействию с людьми 
и группами людей независимо от их национальной, социальной, 
религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей 
мышления и поведения [2].

Если говорить о толерантности как о качестве, которое ха-
рактеризует отношение к другому человеку как к тому же самому 
человеку, что и он, то под межкультурным взаимодействием по-
нимается способность человека стремиться взаимодействовать 
с незнакомым образом жизни представителей других этнических 
общностей, их поведение, национальные традиции, обычаи, чув-
ства, мнения, идеи, убеждения и т. д. [3].

Формирование опыта межкультурного взаимодействия явля-
ется общим делом многих государственных и общественных ин-
ститутов, но главную функцию выполняет образовательная среда, 
а именно педагоги – учителя, воспитатели, социальные педагоги, 
психологи и др. [3]. Следует отметить, что формирование этниче-
ской толерантности, а так же формирование опыта межкультур-
ного взаимодействия — это трудный и разносторонний процесс и 
от его эффективности во многом зависит будущее любого поли-
этнического и поликультурного общества. Формирование опыта 
межкультурного взаимодействия у ребенка необходимо начинать 
как можно раньше, когда психологические особенности возрас-
та наиболее благоприятны, и ребенок особенно восприимчив к 
получению новых знаний об обычаях и культуре других народов, 
когда у ребенка отсутствуют или еще не совсем сформировались 
этнические предрассудки. Отсюда следует, что педагогический 
процесс должен строиться с учетом возрастных особенностей 
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детей, а вся система учебно-воспитательной работы и все педа-
гогические средства должны влиять на формирование ментали-
тета этнической толерантности [1].

В качестве механизмов формирования опыта межкультурного 
взаимодействия в образовательном процессе школы рассматри-
вают такие процессы, как обучение, воспитание, деятельность, 
общение. Формирование навыков межкультурных взаимоотно-
шений может осуществляться тремя основными способами:

• в процессе изучения всех предметов, где предполагается 
углубленное изучение этнической культуры, а именно язы-
ка, истории, географии, фольклора и т. д. как своей куль-
туры, так и культуры других народов. В данном случае це-
лесообразно говорить о межкультурном взаимодействии, 
которое может быть реализовано не только при изучении 
наследия собственного народа, но и при рассмотрении 
обычаев и традиций другой иноязычной культуры;

• через междисциплинарные связи, где в содержание обра-
зования с помощью равномерного распределения соот-
ветствующего материала по всем предметам включается 
национально-региональный компонент, а так же идет из-
учение специальных тем или модулей, отражающих этно-
культурное своеобразие различных народов;

• в форме специальных курсов и занятий, где аспекты на-
циональных культур представлены в целостности и вза-
имодействии, знакомство с которыми можно проводить 
во время различных мероприятий, как внеклассных, так и 
внеурочных [4].

Учитывая тот факт, что мы живем в многокультурном обществе, 
необходимо призвать школьную систему создать условия для 
формирования мировоззрения человека, способного к сотруд-
ничеству на основе межкультурного компонента образования. 
Главной целью межкультурного компонента образования являет-
ся не только развитие менталитета этнической толерантности, но 
и формирование опыта межкультурного взаимодействия. Разви-
тие межэтнической толерантности в образовательном процессе 
школы должно быть направлено на совершенствование процесса 
получения знаний о традициях, обычаях, ритуалах, фольклоре, 
искусстве на основе рационального сочетания форм и методов, 
направленных на осмысление национальных и общечеловеческих 
ценностей, основ мировой и отечественной культуры, которые 
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могут помочь ребенку раскрыть целостную картину мира и обе-
спечить ее осмысление [4]. Отсюда следует вывод о том, что по-
является необходимость в разработке концепции формирования 
опыта межкультурной коммуникации и этнической толерантно-
сти. Эта концепция должна основываться на изучении этнической 
культуры народов, проживающих на одной территории, как основ-
ного фактора их интенсивного развития и духовного самообога-
щения, а также на изучении путей толерантного взаимодействия 
с представителями иноязычной культуры [5].

Таким образом, анализируя способы формирования межкуль-
турного взаимодействия с иноязычной культурой в образова-
тельном процессе школы, следует отметить, что именно сфера 
образования непосредственно связана с такими важнейшими 
категориями, как толерантность, менталитет и мировосприятие. 
Более того, необходимо подчеркнуть, что активно формировать 
установки толерантного взаимодействия человека с человеком 
может тоже именно школа. В связи с этим можно утверждать, что 
проблема формирования опыта межкультурного взаимодействия 
является одной из важнейших задач образования XXI века.
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дагогического сопровождение старших школьников в конфликтных ситуациях, 
была выявлена роль общения старших школьников со сверстниками, так же 
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Конфликты являются одной из актуальнейших проблем, имею-
щих и социальные и психологические аспекты.

В научной литературе понятию «конфликт» даётся большое 
разнообразие определений. В словаре В. И. Даля «Конфликт (лат 
«conflictus» - это столкновение), предельно обострённое противо-
речие, связанное с острыми эмоциональными переживаниями» [2].

Конфликты играют важную роль в развитии личности, они 
встречаются во всех сферах жизнедеятельности человека. Кон-
фликтные ситуации, которые возникают у старших школьников 
обусловлено спецификой возрастного кризиса.
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Выделяют следующие типы конфликтов:
• внутриличностный;
• межличностные конфликты;
• личностно-групповые конфликты;
• межгрупповой.
Конфликтные ситуации могут выполнять как конструктивные, 

так и деструктивные функции. В основе конфликта всегда лежат 
противоречия.

Так как данный возрастной этап очень важен для развития 
личности подростка, именно поэтому необходимо обеспечить 
психолого-педагогическое сопровождение, которое помогло бы 
старшему школьнику эффективно разрешать возникающие кон-
фликты, в независимости от их типа.

Для этого периода характерно значительное расширение объ-
ёма деятельности ребенка, изменение его характера, перемены 
в структуре личности в связи с перестройкой ранее сложившихся 
структур и возникновением новых образований, заложение основ 
сознательного поведения, обозначение общей направленности 
в формировании нравственных представлений и установок. Все 
эти процессы протекают параллельно с противоречиями физио-
логического и психического развития подростка, с его духовным 
становлением. В связи с этим специалисты называют подростко-
вый возраст переходным, сложным, трудным, критическим.

В процессе психолого-педагогического сопровождения стар-
ших школьников в конфликтных ситуациях, первостепенной зада-
чей психолога является выявление обучающихся с деструктивным 
поведением и повышенным уровнем агрессии, данные аспекты 
являются главными источниками возникновения конфликтов, 
важно рассмотреть запросы от обучающихся, которым нужна по-
мощь в разрешении конфликтных ситуаций, тех у кого есть слож-
ности во взаимоотношениях со сверстниками. Для того чтобы 
понять кому же необходима такая своевременная помощь, пси-
холог должен систематически проводить обследования классов 
на выявление уровня конфликтности обучающихся и их агрессив-
ности, также рассматривать обращения педагогов обучающихся 
и их родителей или же это могут быть сложности, которые были 
выявлены социальным педагогом.

Диагностический этап характеризуется сбором всей необходи-
мой информации по проблеме. Важно учесть каким образом был 
выделен старший школьник, у которого возникают конфликтные 
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ситуации. Если обучающийся самостоятельно обратился за помо-
щью к психологу, то важно создание доверительной атмосферы. 
Атмосфера доверия позволяет подростку чувствовать себя спо-
койно и свободно высказываться, освободившись от психологи-
ческих барьеров Расположить подростка к себе лучше всего, на-
чав доверительный разговор и далее постепенно стимулировать 
его на продолжение диалога, так как это позволит получить боль-
ше информации.

Необходимо корректно спланировать и организовать налажи-
вание контакта с ребёнком в том случае, если запрос был получен 
от других лиц. Собрать информацию о нём можно в процессе на-
блюдения, беседы, опроса, разговора применения, социометри-
ческих методик и др.

После сбора информации, определяются конкретные цели 
в работе со старшим школьником. Важно установить причины 
конфликтных ситуаций, это могут быть объективные причины, 
социальные или же личностные. В том случае, если причины кон-
фликтов носят личностный характер, то специалист ставит инди-
видуальные цели, если же сложности заключаются в нежелании 
коллектива принимать обучающего, то работу нужно проводить с 
коллективом.

Поставленные цели и задачи должны ориентироваться на лич-
ностные и индивидуальные особенности.

После определения цели и задач психолого-педагогического 
сопровождения, можно приступить к следующему этапу – плани-
рование работы.

Данный этап характеризуется определением содержания ра-
боты, психолог моделирует пути решения в сложившейся ситуа-
ции, производит отбор нужных методов, средств и форм на осно-
ве информации которая была получена, составляется примерный 
план работы с подростком.

В том случае, если проблема и конфликтные ситуации носят 
личностный характер, специалист должен составить индивиду-
альный план работы со старшим школьником. Целесообразна 
организация бесед; индивидуальных консультаций; проведение 
тренингов, направленных на коррекцию агрессивного поведения; 
анализ поведения; включение тренингов, направленные на раз-
витие самоконтроля и управление гневом. На данном этапе вклю-
чение старшеклассника в групповые формы работы позволяет 
более продуктивно ему справляться со сложностями, одному ре-
бёнку подчас это осуществить очень трудно
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На последнем этапе реализуется намеченная психологом про-
грамма с указанием сроков и конкретных исполнителей. После 
того как программа мер была реализована необходимо провести 
сопоставление результатов, до программы и после. Если наблю-
дается положительная тенденция, то работу необходимо продол-
жать в выбранном направлении, в том случае если положитель-
ная динамика отсутствует, выполняется пересмотр программы 
и основных методов воздействия. Не стоит забывать о важности 
создания благоприятной атмосферы при реализации как индиви-
дуальной программы, так и при групповой работе [3].

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение 
старших школьников помогает обучающимся более эффективно 
справляться с существующими проблемами, налаживать благо-
приятные взаимоотношения со сверстниками и разрешать кон-
фликтные ситуации.
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Образовательная среда представляет собой комплекс ус-
ловий, обеспечивающий возможность обучения, воспитания и 
развития личности обучающихся. Участниками образовательной 
среды являются: администрация образовательной организации, 
педагоги, обучающиеся и их родители. Каждому свойственно соб-
ственное мнение, позиция, свои потребности и желания, которые 
могут стать основой возникновения ссор, споров, конфликтных 
ситуаций в образовательной организации.

Конфликт, независимо от его характера, вида и конкретного со-
держания, обязательно включает в себя противостояние, столкно-
вение несовместимых и противоречивых интересов, намерений, 
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позиций. Такое противоборство конфликтующих сторон становит-
ся помехой и преградой для образовательного процесса, что мо-
жет привести к ухудшению результатов обучения, а также сказать-
ся на психологическом здоровье обучающихся [1].

В работах многих педагогов и психологов (Г. М. Андреевой, 
С. Л. Беличевой, Ю. А. Герасименко и др.) отмечено, что совре-
менное поколение школьников отличается повышенным уровнем 
конфликтности, увеличивается рост конфликтных ситуаций среди 
одноклассников, между обучающимися и учителями, между роди-
телями и педагогами.

К наиболее частым причинам конфликтов между участниками 
образовательного процесса относят: различия в целях, ценно-
стях, способах достижения цели, взаимозависимости, не умении 
налаживать эффективную коммуникацию, различия в психоло-
гических и личностных особенностях. Проявление этих и других 
причин можно наблюдать в разных видах конфликтов: межлич-
ностных, личностных, внутригрупповых и межгрупповых [9].

Можно также отметить частые способы реагирования на кон-
фликтные ситуации в школе [11]: административный (угроза нака-
занием или наказание); направление к социальному педагогу или 
педагогу-психологу; «стрелки» среди школьников; замалчивание.

Недостатками таких способов реагирования является, то что 
не происходит полного и действенного решения конфликтной си-
туации, которое удовлетворяло бы всех участников ссоры, также 
к решению конфликта приходят не сами участники, а кто-то под-
сказывает его им.

Таким образом, школьникам не удается освоить конструктив-
ные и мирные способы разрешения конфликтных ситуаций, это 
приводит к тому, что в школе, в дальнейшей жизни они могут не-
обоснованно применять силу или стать жертвами агрессивно на-
строенных людей.

Разрешения конфликта – это поиск взаимоприемлемого решения 
проблемы, являющийся лично значимым для участников конфликта, 
которой приводит к гармонизации их взаимоотношений [10].

В настоящее время для эффективного сопровождения раз-
решения конфликтных ситуаций, споров и недопонимания в об-
разовательном учреждении создаются Школьные службы при-
мирения. Данная служба стремится, чтобы как можно больше 
конфликтных ситуаций решались при помощи восстановительных 
программ, и чтобы сторонам конфликта в первую очередь было 
предложено самим найти выход из сложившейся ситуации [13].
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Школьная Служба примирения (ШСП) относится к новым техно-
логиям решения конфликтных ситуаций в образовательной среде, 
которая создает условия не карательного, а конструктивного ре-
шения конфликтов. К деятельности ШСП привлекаются не только 
взрослые и опытные медиаторы, но также и дети-медиаторы [9].

ШСП – это форма социально-психологической помощи всем 
участникам образовательного процесса в конфликтных, тяжелых 
жизненных ситуациях, случаях правонарушений обучающихся [12].

В своей деятельности Школьные службы примирения опира-
ются на стандарты, которые были утверждены в 2009 году Все-
российской ассоциацией восстановительной медиации.

Понятие «восстановительная» определяет то, что разрешение 
конфликтной ситуации должно фокусироваться на восстановле-
нии отношений между пострадавшим и обидчиком, на их исце-
лении от страданий и боли, а также на заглаживании обидчиком 
нанесенного пострадавшему вреда [2].

Основной целью Школьной службы примирения является фор-
мирование гуманной, благополучной и безопасной среды для со-
циализации и полноценного развития детей и подростков, в том 
числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая 
вступление их в конфликты [6].

Деятельность Школьной службы примирения опирается на 
следующие принципы: добровольность участия в работе служ-
бы; создание авторитета службы; внимание к потребностям всех 
участников образовательной среды (обучающихся, их родителей, 
учителей, администрации); наличие подготовки участников служ-
бы примирения в области конфликтологии, медиации [8].

Чаще всего, ШСП работает со следующими ситуациями: кон-
фликты в ученическом коллективе и с учителями, кражи, драки, 
побои, издевательства и т.п. Запрос на работу ШСП, в начале де-
ятельности службы обычно поступает от педагогов и администра-
ции, затем, по мере знакомства с работой службы примирения, 
начинают поступать обращения от обучающихся и их родителей.

Основной формой работы Школьной службы примирения яв-
ляется восстановительная программа (медиация) между участни-
ками конфликта, которая реализуется на встрече сторон.

Существует несколько типов восстановительных программ 
[7]: круг сообщества; программа примирения жертвы и право-
нарушителя («Встреча по заглаживанию вреда»); «Круг заботы»; 
программа примирения в семье; семейная конференция; школь-
ная конференция; челночная медиация.
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Реализация восстановительных программ проходит поэтапно. 
Специалисты в области медиации определяют несколько этапов 
процедуры проведения примирительных программ. По мнению  
И. Кэрролл и К. Маки существует три стадии медиации: подготови-
тельная, стадия обмена информацией, стадия ведения перегово-
ров. Российские авторы также выделяют схожие стадии медиации: 
О. В. Аллахвердова (семь стадий), В. В. Лисицин (шесть стадий), 
Д. Л. Давыденко (пять стадий), Е. И. Носырева (четыре стадии). Но 
выделенные авторами стадии являются слишком раздробленными 
и не учитывают особенности образовательной организации, поэ-
тому для работы Школьной службы примирения больше подходит 
проведение процедуры медиации с позиции четырех этапов, кото-
рые исходят из особенности деятельности медиатора [3].

Первый этап – подготовительный. На данном этапе ведущий 
(медиатор) собирает необходимую информацию о произошед-
шем конфликте, оценивает конфликт и возможность применения 
процедуры примирения. Важно определить состав участников 
восстановительной программы и на предварительной встрече 
обозначить круг лиц, которых необходимо привлечь к процедуре 
примирения.

Второй этап – предварительные встречи с участниками кон-
фликта. Медиатор, встречаясь с каждой из сторон конфликта по 
отдельности, объясняет цели и принципы восстановительной 
программы, последовательность работы, разъясняет ответствен-
ность и роль сторон, правила проведения встречи и источник по-
ступления информации о конфликте, обязательно уточняет, что 
медиатор является не заинтересованной, нейтральной сторо-
ной. На данном этапе важно установить доверительный контакт 
с участниками, выслушать версия каждой стороны, принять ре-
шение о типе восстановительной (примирительной) программы, 
если участники конфликта согласны.

Третий этап – примирительная встреча. На данной встрече ме-
диатором создаются условия для диалога сторон, обеспечивается 
наблюдение за соблюдением процедуры медиации и взаимного 
уважительного отношения, на встрече важно сохранять равноправ-
ные позиции всех участников. Проводя примирительную встречу 
медиатор напоминает о причинах процедуры, представляет участ-
ников, акцентирует внимание на правилах проведения медиации. 
Обсуждение проблемы начинает пострадавшая сторона. Здесь 
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важно дать сторонам высказаться, при этом необходимо исклю-
чить ситуации, когда участники перебивают друг друга. В конце 
процедуры оформляется примирительное соглашение [5].

Предметом медиативного (примирительного) соглашения яв-
ляется то, по поводу чего возник конфликт; субъектами – участ-
ники конфликтной ситуации; содержанием – обязательства, кото-
рые принимают на себя стороны в целях разрешения конфликта.

Важно отметить, что примирительное соглашение заключа-
ется с согласия сторон. Медиатор заканчивает примирительную 
сессию заключительным словом, подводя итог и согласовывая со 
сторонами дальнейшие действия [4].

Четвертый этап – рефлексивный. Медиатор собирает инфор-
мацию от сторон конфликта о выполнении примирительного со-
глашения, если необходимо, то проводится еще одна встреча, на 
которой медиатор получает обратную связь от сторон о полезно-
сти и эффективности данной восстановительной (примиритель-
ной) процедуры.

В ходе реализации восстановительной (примирительной) про-
граммы медиатор может применять разнообразные техники: моз-
говой штурм, медиативная беседа, переговоры, диалог, методы 
решение проблемы и метод разработки решений (Бессимер Х.),  
методы активного слушание, перефразирование, пассивное слу-
шание, воздействия на один из компонентов конфликта (Бесси-
мер Х.), переход от клеймящего стыда к восстанавливающему 
стыду, резюмирование, уточнение, проговаривание подтекста, 
сообщение о восприятии, различение фактов, отношений и эмо-
ций, «упражнение «Я-высказывания», «формирование позитив-
ной истории» [8].

Таким образом, проведение восстановительных программ по-
могает облегчить страдания пострадавшей стороны, изменить 
конфликтную ситуацию в сторону нормализации взаимоотноше-
ний между участниками конфликта.

Создание Школьной службы примирения может помочь не 
только в профилактике и коррекции девиантного поведения обу-
чающихся, но и в создании благоприятного психологического кли-
мата образовательного организации. Именно школьная медиация 
на сегодняшний день способна грамотно помочь в разрешении 
многих конфликтов, происходящих в образовательной среде, при 
помощи независимого посредника - школьного медиатора [7].
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An empirical study of the psychological structure 
of conflict among students

Mureva T. L.
North Caucasus Federal University, Stavropol.
Abstract: the аrticle dеals with the problems of conflicts and conflict of students ‘  

personality, provides data from the study of the psychological structure of conflict of 
students with different sociometric status in the classroom.

Key words: psychological structure of conflict, personality conflict, 
interpersonal interaction, conflict, conflict function, sociometric status.

Во многих научных исследованиях конфликтности рассматри-
ваются разные ее уровни. Зачастую, употребляя термин «кон-
фликтность личности», ученые предполагают высокую степень кон-
фликтности, характеризуя ее как негативное качество, выявляющее 
частоту вступления в конфликты и (или) склонность к их инициации. 
В других исследованиях прямо не говорится о разнообразии функ-
ций конфликта. Эти подходы не позволяют нам определить те каче-
ства, которые составляют структуру конфликтности и точно опреде-
лить особенности самой конфликтности и её компонентов.

В нашем исследовании мы определили системный подход в 
качестве основы для оценки структуры и функций конфликтности 
личности.

Принцип системного подхода, возникшего в отличие от анали-
тического изучения психических явлений, состоит в том, что из-
учаются объекты и явления, как организованные симптоматиче-
ские комплексы компонентов.

В научных публикациях нет единого определения понятия «си-
стема». В своих научных трудах К. К. Платонов, позиционировали 
систему как «структуру, рассматриваемую в отношении опреде-
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ленной функции. Структура — это объективно существующее це-
лостное, представленное элементами и их взаимосвязями друг с 
другом и с целым» [8, 12].

Ученые (Е. Н. Богданов, Е. П. Ильин, Н.Ю. Самыкина, И. Н. Сви-
риденко и другие) пытались определить структуру конфликтности 
на основе различных подходов [3, 5, 9, 10].

В теоретическом обосновании методики, разработанной  
Е. П. Ильиным и П. А. Ковалевым «Личностная агрессивность и 
конфликтность», авторы включают в структуру конфликта следу-
ющие показатели: «вспыльчивость», «бескомпромиссность», «по-
дозрительность», «озлобленность».

Предрасположенность субъекта к возникновению конфликтно-
го состояния («конфликтность личности»), по мнению Е. П. Ильина, 
характеризуется подозрительностью, нетерпимостью к возраже-
ниям, неуступчивостью [4].

Для изучения конфликта И. Н. Свириденко использовал модель 
многомерного функционального анализа свойств личности [1].

Цель данной работы – выявить индивидуальные способности 
обучающихся с различным социометрическим статусом, состав-
ляющие которых формируют структуру ее конфликтности.

В процессе теоретического анализа проблемы конфликтности 
нами была выявлена ее структура, выбраны диагностические ме-
тодики.

Подобранные диагностические методы позволяют рассматри-
вать конфликтность лиц с разным социометрическим статусом с 
точки зрения системного подхода [4].

Для более точного определения различий структурных компо-
нентов конфликтности личности у групп, обучающихся с разным ста-
тусом мы провели попарное сравнение по критерию Манна-Уитни.

Полученные нами данные обобщаются и формулируются сле-
дующие выводы:

1.  Системный подход, используемый в качестве методической 
основы (В. А. Барабащиков, Д. Н. Завалишина, А. В. Карпов, 
Б. Ф. Ломов, В. Е. Орел, В. Д. Шадриков), позволяет нам 
определить специфику конфликтности личности как объе-
диняющее качество у обучающихся с различным социоме-
трическим статусом, выявить особенности в межличностных 
взаимодействиях, отношениях и связи между ними, выявить 
его составляющие.
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2.  Согласно методологической основе нашего исследова-
ния, целям и гипотезам были выбраны методические ди-
агностики.

3.  Оценка психологических характеристик конфликта обу-
чающихся с разным социометрическим статусом выяви-
ла существующие общепсихологические характеристики 
конфликтности обучающихся:
• у респондентов с высоким статусом: экстравертиро-

ванность, высокий уровень конфортизма;
• у респондентов со средним социометрическим стату-

сом: присутствует жесткость и практичность, и в то же 
дипломатичности (искусственности), высокий уровень 
робости;

• у респондентов с низким социометрическим статусом: 
бескомпромиссность, тревожность, интровертирован-
ность [4];

4.  Анализ результатов диагностики по методике Т. Лири по-
казал, что положительное значение результата по шкале 
«доминирование» у респондентов с высоким социометри-
ческим статусом. Наблюдается стремление доминиро-
вать, лидировать в общении у обучающихся с высокой и 
средней степенью популярности. Респонденты с низким 
социометрическим статусом имеют отрицательное зна-
чение, это подтверждает нежелание брать на себя ответ-
ственность и отказ от статуса лидера.

5.  Статистически значимых различий в обобщенном показа-
теле конфликтности между респондентами с различным 
статусом нет. Это эмпирически доказывает обоснован-
ность оценки компонентов её структуры у обучающихся с 
различным статусом, а не уровней конфликтности.

6.  У респондентов с высоким социометрическим статусом 
отмечается высокий уровень организации структуры кон-
фликтности; у низкостатусных респондентов относитель-
но низкую степень организации структуры конфликтности.

7.  Фундаментальными компонентами структуры конфликт-
ности обучающихся с высоким социометрическим стату-
сом являются – оценка подозрительности «я – реальное» 
(по Т. Лири), агрессивность, оценка агрессивности «я – 
идеального» (по Т. Лири); коммуникативные склонности – 
у обучающихся со средним социометрическим статусом.
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в 
современном обществе все больше и больше стало появляться 
детей, воспитывающихся в неполных семьях. В связи с этим про-
блема психолого-педагогической поддержки детей стала одной 
из факторов, влияющих на благополучное состояние детей.

Психолого-педагогическая поддержка – это длительный про-
цесс, ориентированный на целостное развитие личности школьни-
ка [3]. От нее зависит будущее человечества, поскольку в соответ-
ствии с тем, как она будет осуществляться, зависит благополучное 
или неблагополучное состояние подрастающего поколения. Дан-
ный процесс является неотъемлемой частью образовательного 
процесса, поскольку образовательный процесс должен включать в 
себя все те критерии, которые будут способствовать всесторонне-
му развитию личности младшего школьника.

Понятия «психолого-педагогическая поддержка» и «социали-
зация» тесно связаны друг с другом. Психолого-педагогическая 
поддержка не может протекать благополучно, если у младшего 
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школьника отсутствует социализация. Социализация – это про-
цесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение в 
социальную среду через овладение её социальными нормами, 
правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими 
ему успешно функционировать в обществе [1].

Изучением данной проблемы занимались такие ученые, 
как В. С. Мухина, В. М. Целуйко, Т. П. Гаврилова, В. А. Сысенко,  
Н. И. Крупина и др. Они считали, что существует множество при-
чин, влияющих на развитие и воспитание детей. Но одна из пер-
вых и основных - является семья.

Роль семьи в воспитании детей играет важнейшее значение. 
Поскольку семья выступает как первый воспитательный институт, 
связь с которым ребенок ощущает на протяжении всей своей жиз-
ни. В семье начинает формироваться характер ребенка, его отно-
шения к моральным жизненным ценностям. Семья на протяжении 
всей истории человечества находилась в центре внимания обще-
ственности, поскольку она является первым социальным институ-
том, оказывающим фундаментальное и значимое воздействие на 
воспитание, развитие и психологическое состояние ребёнка. По-
этому очень важно, чтобы ребёнок воспитывался в семье, где пре-
обладает благоприятная среда для дальнейшего его развития.

Семьи бывают разными. Если делить их по признаку, то семьи бы-
вают полными и неполными. Остановимся на характеристике непол-
ных семьей, поскольку данное понятие является частью нашей темы.

Неполная семья – это малая группа, в которой отсутствует тра-
диционная система отношений мать-отец-ребенок [4]. Поскольку 
в неполных семьях отсутствует один из членов семьи, это может 
отрицательно сказаться на психологическом состояние ребёнка.

Одна из основных причин, указывающих на то, что ребенок 
нуждается в психолого-педагогической поддержке, является его 
социальная дезадаптация. Социализация является одним из важ-
нейших и основных критериев, влияющих на воспитание лично-
сти, а в особенности младших школьников. Поскольку на данном 
этапе взросления ребенок является «отражением» всего того, что 
его окружает, начиная с семьи и заканчивая обществом.

Поскольку человек – существо социальное, он не может разви-
ваться вне общества. Именно общество оказывает на него то или 
иное воздействие. Поэтому, прежде чем оказать психолого-педа-
гогическую поддержку, специалисту необходимо выяснить, в ка-
ком окружении растет и воспитывается ребенок. И начать данное 
изучение необходимо с семьи.
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Душевное состояние и поведение ребенка является результа-
том семейного благополучия или неблагополучия. Отсюда сле-
дует, что ребенок с течением времени может стать полноценной 
личностью, если на него будет оказано положительное воздей-
ствие. Под «положительным воздействием» понимается правиль-
ное воспитание ребенка, которое включает в себя комплекс всех 
правил, принципов и норм, влияющих на становление ребенка как 
личности. При условии, если ребенок будет уверен в том, что в се-
мье его любят и уважают, в дальнейшем произойдет правильное 
формирование его психологического мира.

Дети из неполных семей в большинстве случаев обделены 
вниманием, любовью и заботой из-за отсутствия одного из роди-
телей. Таким детям необходимо провести профилактическую ра-
боту, благодаря которой можно выявить психологические и пси-
хические особенности обучающихся, изучить личность ребенка. 
Если по итогам выяснится, что у ребенка проблемы, связанные с 
вышеизложенными пунктами, необходимо оказать психолого-пе-
дагогическую поддержку таким детям.

Поскольку количество неполных семей постоянно растет, мно-
гие ученые считают, что семьи с одним родителем становятся 
нормой. Но очень важно для психологов, родителей, педагогов и 
социальных работников понимать специфику воспитания ребенка 
в неполной семье и соответственно оказывать грамотную психо-
лого-педагогическую поддержку [2].

Неполная семья сталкивается с различными жизненными труд-
ностями. Основной проблемой родителей-одиночек является не-
достаток времени на воспитание и общение с ребенком. На таких 
родителей возлагается огромный груз ответственности. Роди-
тель должен выполнять одновременно несколько функций: успе-
вать зарабатывать и обеспечивать семью, уделять должное время 
воспитанию ребенка, поддерживать положительную атмосферу в 
доме, выполнять функцию и матери, и отца, и наоборот. Все эти 
требования с течением времени начинают сказываться на пси-
хологическом состоянии родителей, воспитывающих ребенка в 
одиночку. Из-за данных требований, родитель испытывает слож-
ности, которые связаны с его психологическим благополучием. 
Ему сложно в полной мере поддерживать эмоциональный контакт 
с ребенком. Поэтому, отчасти, негативное состояние родителя 
передается и ребенку, которому в дальнейшем будет необходимо 
провести психолого-педагогическая поддержку.
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Но нельзя утверждать, что если ребенок воспитывается в не-
полной семье, он обязательно будет нуждаться в психолого-пе-
дагогической поддержке. Большое значение имеет атмосфера в 
семье. Если «климат» в семье благоприятный, ребенок не будет 
испытывать трудностей, связанных с его психологическим состоя-
нием. И наоборот, если ребенок воспитывается в полной семье, но 
«климат» в семье неблагоприятный, ему необходимо будет оказать 
психолого-педагогическую поддержку. Отсюда следует, что если 
ребенок воспитывается в неполной семье, это не всегда приводит 
к появлению каких-либо отклонений в поведении или развитии.

Важнейшим элементом в процессе психолого-педагогическо-
го сопровождения является единая профессиональная деятель-
ность специалистов, объединенная общей целью и направленная 
на удовлетворение возрастных, личностных и образовательных 
потребностей ребенка. Поэтому психологу-педагогу необходимо 
составить программу, которая будет способствовать выявлению и 
устранению психологических отклонений у младших школьников.

Таким образом, важно в первую очередь выяснить, в какой се-
мье воспитывается ребенок, затем выявить психологическое со-
стояние ребенка и затем оказать необходимую поддержку детям, 
которые в этом нуждаются, чтобы избежать в дальнейшем труд-
ностей в социализации, личностных кризисов и других сложных 
жизненных ситуаций у ее членов.
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climate, interaction, group, team of primary school children, personality-oriented 
approach.

Современная школа на данном этапе развития должна не толь-
ко обеспечивать ребенка багажом знаний, но и создавать для него 
благоприятную социальную атмосферу, в которой в свою очередь 
ребенок будет развиваться как личность, формируя базисные ка-
чества. Для успешной реализации поставленных задач школа как 
социальный институт должна начинать свою работу с младшего 
школьного возраста, так как в этом возрастном периоде заклады-
вается «фундамент» для дальнейшего развития ребенка.

Успешность динамичного и благоприятного развития обучаю-
щегося и развития групповой деятельности, улучшение самочув-
ствия личности, а так же мера проявления личностного «Я» зави-
сят от социально-психологического климата в группе (классе)[2].
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Следует выделить важнейшие признаки благоприятного соци-
ально-психологического климата, к ним относятся:

·  доверие;
·  высокая требовательность членов группы друг к другу;
·  доброжелательная и деловая критика;
·  свободное выражение собственного мнения при обсужде-

нии вопросов, касающихся всего коллектива;
·  удовлетворенность принадлежностью к коллективу;
·  принятие на себя ответственности за состояние дел в 

группе каждым из его членов.
Психологический климат класса в начальной школе во многом 

«создаёт» учитель и зависит от его психолого-педагогической 
подготовленности к взаимодействию с учащимися. Продуктивные 
взаимоотношения педагога и класса ведут к повышению резуль-
тативности детского коллектива, что также оказывает обратную 
связь по созданию благоприятного социально-психологическо-
го климата [1]. Таким образом, мы получаем взаимосвязанные 
процессы: учитель в роли наставника – результативность рабо-
ты – благоприятный социально-психологический климат. Данная 
структура не выделяет в себе приоритеты и позволяет установить 
любую последовательность.

Чтобы педагог или педагогический состав мог управлять пси-
хологическим климатом в коллективе, им необходимо обладать 
рядом специальных знаний и умений. Для этого образовательные 
организации предпринимают определенные меры: по обучению 
и повышению квалификации сотрудников; по комплектованию 
педагогов, основываясь на психологическую совместимость; по 
формированию новых методов для выработки у педагогического 
коллектива навыков эффективного взаимодействия и взаимопо-
нимания.

Проблемой благоприятного психологического климата пер-
вым заинтересовался Антон Семенович Макаренко. Благодаря 
своей способности улавливать малейшие нюансы общего на-
строя детского коллектива он ввёл понятия «тон и стиль» коллек-
тива, которые близки к сегодняшним «атмосфера» и «климат». 
Макаренко описал характеристики этих понятий, а также нашел 
индивидуальные пути совершенствования таких образований, как 
«тон и стиль» коллектива. А. С. Макаренко доказал их эффектив-
ность опытным путем.
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Новым витком в исследовании сущности социально-психоло-
гического климата ученического коллектива стал отношенческий 
подход, который лег в основу трактовки понятия «социально-пси-
хологический климат группы».

Так, в современной педагогике под социально-психологиче-
ским климатом группы понимается динамическое поле отноше-
ний, определяющее самочувствие личности, меру проявления 
личностного «Я» и характер развития (нравственного, интел-
лектуального, профессионального и др.) каждого члена группы. 
«Ведущие» отношения, которые определяют характер социаль-
но-психологического климата группы, - отношения к человеку, 
образованию, труду, жизни, к себе, группе, человечеству. Именно 
поэтому на современном этапе одной из значимых стратегий раз-
вития образования выступает личностно-ориентированный под-
ход – важнейшая особенность по организации работы педагога 
начальных классов для создания благоприятного социально-пси-
хологического климата.

Проявленные отношения к человеку, в данном случае к ребен-
ку, носят в себе лидирующую роль в формировании благоприят-
ного социально-психологического климата. Если педагог будет 
уважительно относиться к ребенку, заботиться о нем, проявлять 
искренность и доброту, то в этом случае есть все предпосылки 
для формирования благоприятного климата. Большую роль игра-
ет также отношение педагога в целом к группе, к деятельности 
группы и к самому себе.

Для создания здорового социально-психологического клима-
та также важно, чтобы каждый участник процесса мог определять 
свои позиции как по отношению к себе, так и по отношению к дру-
гим. Важно, чтобы все обучающиеся обращали в первую очередь 
внимание на самих себя и при этом следовали следующим прин-
ципам в своей деятельности:

·  самосоздание и саморазвитие.
·  взгляд на мир через свою душу.
·  определение себя, а не других.
·  определение себя не в противопоставлении другим.
·  наличие собственного горизонта [1].
При соблю дении этих прин ципов школьники совм естно с 

учит елем создают об щее направление для разв ития группы и 
при успе шном развитии колле ктива наравне с учит елем мо-
гут поддер живать это направ ление. Благоприятный социаль-
но-пс ихологический климат будет дости гнут, если обучающиеся  
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будут эмоцио нально выносливы и целенапр авленны, но для 
эт ого им необх одимо выработать в се бе: настойчивость в до-
сти жении целей; нав ыки саморегуляции; увлече нность новым и 
еще не извес тным; ясность це ли, что помо гает, сосредоточиться 
па ее дости жении.

Выделим важн ейшие признаки благопр иятного соци-
ально-психологического кли мата по А. С. Макаренко: мажор 
как отно шение к жиз ни, чувство собств енного достоинства, 
горд ость за св ой коллектив, защищё нность личности, спо-
со бность к ориент ировке и тормо жению, соблюдение вне шних 
норм повед ения, эстетика колле ктива [3].

Все вышепере численные качества предст авляют ценность 
для колле ктива, если чл ены группы спос обны поддерживать 
дел овые отношения, то ес ть такие отнош ения, которые, да же 
становясь эмоцио нально окрашенными, не смо гут помешать 
функцион ированию класса, а, следова тельно, и учебно-вос пи-
тательной деятельности в цел ом.

Таким обра зом, благоприятный социально-пс ихологиче-
ский климат в колле ктиве - это совоку пность психологических 
характ еристик группы, преобл адающий и устой чивый психо-
логический нас трой коллектива, хара ктер взаимоотношений в 
колле ктиве, которые благоп риятно воздействуют на чле нов дан-
ного колле ктива, способствуют позит ивному разрешению воз-
ни кающих в колле ктиве проблем.

Важнейшая ро ль во взаимод ействии педагога с обучающи-
мися прина длежит личностно-ориентированному подх оду, соот-
ветствующий показ ателям благоприятного социально-пси холо-
гического климата.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы, с которы-

ми сталкивается психолого-педагогическая диагностика. В настоящее время 
чтобы обеспечивать эффективное педагогическое взаимодействие с учащи-
мися, необходимо обладать объективными научными знаниями об их инди-
видуальных особенностях. Психолого-педагогическая диагностика является 
неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, которая направле-
на на изучение индивидуально-психологических особенностей ученика и со-
циально-психологических характеристик детского коллектива.

Ключевые слова: диагностика, психолого-педагогическая диагностика, 
тестирование.

Topical problems of psychological and pedagogical diagnostics

Ostroushko M. A.
North-Caucasian Federal University, Stavropol.
Annotation. The article discusses the current problems faced by psychological 

and pedagogical diagnostics. Currently, in order to ensure effective pedagogical 
interaction with students, it is necessary to have objective scientific knowledge 
about their individual characteristics. Psychological and pedagogical diagnostics 
is an integral part of the educational process, which is aimed at studying the 
individual psychological characteristics of the student and the socio-psychological 
characteristics of the children’s team.

Key words: diagnostics, psychological and pedagogical diagnostics, testing.

Психолого-педагогическая диагностика является одной из 
составляющих образовательного процесса. Психологический и 
образовательный диагноз - это оценочная практика, которая на-
правлена на изучение индивидуальных психологических характе-
ристик и социально-психологических характеристик группы де-
тей с целью оптимизации учебного процесса.

В настоящее время Н.Ф. сформулировать основные функции 
психиатрической диагностики. Талызина. Он указывает на то, что 
«основной функцией психиатрической диагностики должно быть 
определение наиболее благоприятных условий для дальнейшего 
развития личности и содействие в разработке программ обучения 
и развития, учитывающих уникальность индивидуального состояния 
познавательной деятельности студентов». Результаты психиатриче-
ского диагноза должны стать основой для развития и концентрации 
психологических вмешательств в личностном развитии и обучении.
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Чтобы учащиеся могли оказывать эффективное образователь-
ное воздействие, они должны обладать объективными научными 
знаниями об их индивидуальных особенностях. Эта информация 
может быть получена диагностическими методами.

Диагностика играет более широкую и глубокую роль, чем тра-
диционный тест знаний и навыков студентов. Тест только пере-
числяет результаты без объяснения их происхождения. Диагноз 
оценивает результаты с точки зрения способов, методов реали-
зации, выявления тенденций, динамики формирования продукта. 
Диагностика включает в себя мониторинг, тестирование, оценку, 
сбор статистических данных, анализ, динамику, определение тен-
денций и прогнозы будущего развития.

Важно отметить, что педагогическая диагностика предна-
значена для оптимизации индивидуального учебного процесса; 
обеспечить правильное определение результатов обучения в об-
щественных интересах; Критерии развития были направлены на 
уменьшение ошибок, перевод учащихся из одной учебной группы 
в другую, отправку их на разные курсы и выбор курса обучения.

Проблемы с диагностикой детей в системе образования можно 
рассматривать в трех «направлениях». Первое касается практики 
использования психолого-педагогических диагнозов в учебном 
процессе (школа, детский сад), а также перевода детей на новые 
уровни образования. В этой практике диагноз можно разделить 
на «линейный» диагноз (мониторинг развития, состояния и дина-
мики ребенка) и готовность ребенка к новому типу образования, 
который назначается на каждом этапе обучения.

Основные проблемы с этим слоем могут быть обнаружены с помо-
щью вопросов. «Что определяет диагноз», «Что является предметом 
диагноза», «Как это делается в каждом конкретном случае», «Что?» 
Диагноз нужен во всех случаях. Ответы на эти вопросы являются 
индивидуальными ответами каждого психолога или практического 
учителя. Решение проблемы состоит в том, чтобы выделить соот-
ветствующий предмет исследования, выбрать подходящие методы 
диагностики, точно придерживаться диагноза, грамотно интерпре-
тировать данные, выбрать правильный отчет по адресу диагностики.

Вторая «слой» охватывает этические и правовые аспекты диа-
гностического использования в образовании. Эти проблемы усу-
губляются использованием результатов диагностики при отборе 
детей в школу, формированием специальных классов и внедрени-
ем детей в подготовительные курсы к школе. В этом случае воз-
никает проблема в повышении осведомленности детей и их роди-
телей о целях, процедурах и результатах диагностики, а также о 
правах, которые они имеют (право отказаться от расследования).
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Большинство школ и дошкольных учреждений начали исполь-
зовать психологические и образовательные диагностические 
системы для определения уровня развития детей для последую-
щего распределения в школах, классах, группах, кружках, где ре-
ализуются различные образовательные программы.

Будут ситуации, когда ваше высшее образование зависит от 
результатов тестов вашего ребенка. Фактические навыки ребен-
ка можно увидеть очень поздно, и тип образования, которое он 
получает, в значительной степени способствует выражению. Осо-
бенно представленный Л.С. Выготский, термин «зона ближайше-
го развития», особо отмечает этот известный факт. Поэтому при 
определении индивидуальных характеристик более полезно го-
ворить о «склонах», чем о способностях. При таком типе отбора 
педагог-психолог закрывает ребенка для возможного развития в 
определенном направлении и может заказывать менее многоо-
бещающие разработки, основываясь на своих собственных пред-
ставлениях на уровне развития (точнее, обычно о знаниях, навы-
ках), но не вне реальных интересов ребенка.

Вы должны понимать методы, используемые для диагностики 
линейных и резервных диагнозов. Большую часть времени про-
водят с помощью тестов, хотя информация об уровне внимания 
и памяти человека не важна с точки зрения возможностей разви-
тия. Недостаток памяти может быть компенсирован хорошей дея-
тельностью, а развитое воображение может служить доказатель-
ством психического заболевания. Хотя мы считаем, что этот тест 
дает реальную информацию об уровне развития ребенка. По ка-
ким показателям было принято решение сделать детские классы 
одинаковыми по уровню развития? Существует доказательство 
того, что успешное обучение в большей степени зависит от соз-
дания сообщества в классе. Хочу отметить, что это сообщество 
включает в себя разные роли студентов и несколько разные уров-
ни образования и общего развития [1].

Мы хотели бы обратиться к такой проблеме как «ярлыки». 
Сложность вопроса заключается в том, что оценка, данная кан-
дидату, способна на его дальнейшую судьбу. Симптомы «готовно-
сти» ребенка к школе часто приводят к серьезной эмоциональной 
травме, которая влияет на отношение ребенка к дальнейшему 
развитию и процессу обучения. Есть мгновенные проблемы с ре-
зультатами анализа из-за «средней» проблемы. Ясно, что инфор-
мация, касающаяся выявления психического развития ребенка, 
является конфиденциальной, и поэтому ребенок и его родители 
должны иметь доступ к такой информации). Профессиональная 
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этика требует, чтобы ребенок или его или ее родители были про-
информированы о немедленном исходе диагноза, даже если оба 
они полностью положительны. Работа психолога состоит в том, 
чтобы представить совет, представленный простым языком, без 
каких-либо конкретных условий и сложных решений, основанных 
на полученных результатах. И это диагностические советы, это 
учитель и психиатр, которые действительно пришли из реальных 
интересов ребенка. К сожалению, работа предлагает что-то еще.

Третий «слой» состоит из научной концепции развивающей 
психологии и теоретических проблем, связанных с законом раз-
вития современного образования. Однако после более тщатель-
ного осмотра они тесно связаны с актуальными диагностически-
ми процедурами в школах и детских садах. Эти вопросы касаются 
возраста, зрелости, анализа развития отношений с дизайном 
учебного плана, различных видов анализа и т. Д. Это правда, что 
есть сомнения в точности определения значимости как анали-
за особых способностей и навыков ребенка. Общая концепция 
подготовки ребенка к определенному виду деятельности должна 
учитываться при его или ее развитии, и в этом случае оно являет-
ся его или ее элементом развития. Подготовка к школе, по сути, 
является социальным явлением, и трудно определить, насколько 
легко оно доступно из-за области вокруг развития ребенка. Ре-
зультаты всех проблем, описанных выше, и надежность профес-
сионализма являются сильными аргументами против этой прак-
тики. Кроме того, тип развития, конечно, тесно связан с типом 
образования, предоставляемого школой.

На сегодняшний день невозможно представить воспитатель-
но-образовательную деятельность без целенаправленного анали-
за и объективной оценки ее результатов, являющихся отражением 
развития ребенка. Оценка должна основываться на точных пара-
метрах анализов результатов диагностической работы с детьми на 
основе методик, специально разработанных заданиях и анализе их 
выполнения, направленных на выявление уровня знаний, умений, 
навыков, определенных качеств личности и ее способностей [5].

Таким образом, проблемы психолого-педагогической диагно-
стики, поднятые в статье, остаются чрезвычайно актуальными в 
системе образования. Необходимо правильно и серьезно оцени-
вать возможности психолого-педагогической диагностики. Ведь 
малейшая погрешность или упущение в анализе результатов про-
веденных диагностик может привести к серьезным последстви-
ям, которые скажутся на дальнейшем развитии ребенка.
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В стремительно меняющихся образовательных условиях педа-
гогам нужно ориентироваться в многообразии интегрированных 
подходов, которые направлены на обучение, воспитание и разви-
тие современного школьника.

Усложняется содержание образования. Внимание учителей 
акцентируется на учете индивидуально-личностных особенно-
стей обучающихся, индивидуальной логики его развития, учета 
интересов и предпочтений в процессе обучения воспитания и 
развития. Традиционные методы заменяются современными тех-
нологиями обучения и воспитания, направленными на повыше-
ние когнитивного развития личности.

В научно-педагогической литературе представлены различ-
ные трактовки понятия «образовательной технологии». Б. Т. Ли-
хачев рассматривает понятие образовательной технологии как 
совокупность педагогических установок, определяющих специ-
альный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 
обучения, воспитательных средств. [2]

Педагогическая наука сегодня считает современного учите-
ля менеджером, осуществляющим активную развивающую де-
ятельность обучающегося. В этой связи преподаватель должен 
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обладать всем педагогическим инструментарием, который мож-
но эффективно использовать в процессе обучения, воспитания и 
развития. Значение технологий в достижении высокого качества 
образования в этих условиях значительно возрастает.

Современные учителя столкнулись с проблемой, преобразо-
вать традиционное обучение, которое направленно преимуще-
ственно на накопление знаний, умений и навыков и направить 
свои усилия на развитие познавательной и творческой активно-
сти учащихся в образовательном процессе с использованием со-
временных образовательных технологий, позволяющих повысить 
качество образования, сделать его более эффективным.

Большой спектр современных технологий обучения и воспи-
тания дает возможность учителю эффективно использовать учеб-
ное время и достигать высоких результатов в процессе обучения. 
Первостепенная значимость использования состоит не только в 
повышении качества самостоятельной активности обучающихся, 
но и влияние технологий на формирование и развитии творческого 
потенциала личности, а так же индивидуализации и дифференциа-
ции образовательного процесса. Приоритет образования – научить 
школьников учиться, приобретать знания и уметь их обрабатывать, 
выбирать главное, твердо помнить их и связывать их с другими.

Современный педагог должен уметь оказать помощь ребенку в 
развитии, не давать ему готовые знания, умения, навыки, а стиму-
лировать побуждать их находить и применять в жизни. Учитель орга-
низует условия для активизации учебной деятельности школьников, 
чтобы они являлись инициаторами и создателями, а не пассивными 
слушателями. В результате обучения у школьников должны формиро-
ваться различные компетенции - умение применять знания и успешно 
действовать на основе практического опыта в процессе решения за-
дач, как общего характера, так и в определенной области.

Внедрение современных технологий обучения и воспитания 
создают условия для повышения качества обучения, познаватель-
ной, творческой активности и учебной мотивации школьников.

В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее рас-
пространенными становятся следующие технологии:

Технология личностностно-ориентированного обучения 
включает в себя методы и средства обучения и воспитания, ко-
торые соответствуют индивидуальным особенностям каждого 
учащегося. Особенность личностно-ориентированных техноло-
гий состоит в том, что в их цель направлена на свойство лично-
сти, ее формирование и развитие в соответствии с природными  
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способностями и задатками. Содержание образования само по 
себе создает условия, при которых происходит успешное форми-
рование и развитие личности ребенка.

Игровые технологии включают многообразную группу методик 
по организации педагогического процесса в форме педагоги-
ческих игр. Педагогическая игра – это вид деятельности с четко 
поставленной целью обучения и прогнозируемым результатом. 
Использование педагогами игровых технологий в учебном про-
цессе будет способствовать развитию умственной деятельности 
обучающихся, развитию внимания и познавательного интереса к 
предмету, а также привлечению пассивных учащихся.

Применение информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) способствует улучшению качества обучения, организации 
доступности образования, обеспечивает всестороннее гармо-
ничное развитие личности ориентирующейся в информационном 
пространстве. Цифровые ресурсы дают возможность организо-
вать процесс обучения более эффективно, возможности для пе-
редачи образовательной информации расширяются.

Использование цвета, графики, звука, всех современных 
средств видеотехники позволяет обучающимся погрузиться в на-
стоящую атмосферу деятельности.

Использование ИКТ в процессе обучения позволяет увеличить 
возможности постановки учебных задач, варьировать контроль 
деятельности обучающихся, обеспечивать при этом гибкость 
управления образовательным процессом. Различные обучающие 
программы (виртуальные лабораторные работы, он-лайн тесты и 
т.д.) предлагают возможность визуализировать результат своих 
действий, определить этап решения проблемы, на которой была 
допущена ошибка, и исправить ее [1].

Технология проектного обучения ориентирована на самосто-
ятельную деятельность обучающихся (индивидуальную, парную, 
групповую), направленную на развитие образовательных, позна-
вательных, творческих способностей. Учитель выступает в роли 
организатора-наставника, консультанта. Метод проектов – это 
способ достижения дидактической цели путем детальной разра-
ботки проблемы, которая заканчивается реальным практическим 
результатом, оформленным в виде проекта. Основной целью тех-
нологии проектного обучения является предоставление обуча-
ющимся возможности самостоятельно получать интегративные 
знания из различных предметных областей, что способствует 
формированию поисковых и исследовательских навыков.
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Сущность технологии проблемного обучения состоит в созда-
нии проблемных ситуаций (задач) перед учащимися и обучение 
их для поиска оптимального решения. Проблемная ситуация за-
ставляет учащихся осознать недостаточность своих собственных 
знаний, побуждает их искать новые знания, что способствует раз-
витию творческого мышления, исследовательской деятельности 
и способности к самообучению.

Технология разноуровневого обучения предполагает созда-
ние педагогических условий для включения каждого обучающего-
ся в деятельность. Такая технология предусматривает уровневую 
дифференциацию в процессе обучения, учитывая индивидуаль-
ные возможности каждого учащегося. Разноуровневое обучение 
стимулирует мотивацию к процессу обучения и познавательную 
деятельность обучающихся.

В рамках ФГОС учителю необходимо формировать межпред-
метные связи в процессе обучения. В связи с этим технологии 
интегрированного обучения являются весьма актуальными. Ин-
теграция – это слияние в одном учебном материале обобщенных 
знаний в той или иной области.

Интегрированный урок – это тип урока, который сочетает в себе 
обучение нескольким дисциплинам одновременно при изучении 
темы или явления. Такая форма проведения интегрированных уро-
ков нестандартна и интересна. Включение различных видов рабо-
ты во время урока поддерживает внимание учащихся на высоком 
уровне, что позволяет говорить об эффективности уроков.

Интегрированные уроки широко раскрывают значительные 
педагогические возможности для самореализации, самовыраже-
ния и творчества учителя. Следует отметить, что технология инте-
грированного обучения может быть применена не только в рамках 
урочной системы, но и во внеурочной деятельности [3].

Одним из видов современных технологий, направленных на 
поддержание и улучшение здоровья всех участников образова-
тельного процесса, являются здоровьесберегающие технологии.

Современный учитель должен целенаправленно применять 
здоровьесберегающие технологии во время учебных занятий и 
внеклассной работы с обучающимися, отслеживать результа-
ты, полученные с помощью объективных методов оценки. Спо-
собствовать формированию здоровьесберегающей образова-
тельной среды в классе для создания условий направленных  
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на поддержание, формирование и укрепление здоровья каждого 
ребенка. Основной задачей является воспитание у современного 
школьника культуры здорового образа жизни.

Современные технологии обучения и воспитания по ново-
му представляют содержания обучения в школе, обеспечивают, 
достижение поставленных дидактических целей способствуют 
большей индивидуализации образовательного процесса и интен-
сификации обучения.

Таким образом, традиционные методы обучения и современ-
ные образовательные технологии должны быть в постоянной вза-
имосвязи и дополнять друг друга.
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Профессиональное самоопределение — это серьёзный шаг в 
жизни каждого человека и особенно подростка. И на сегодняшний 
день остаётся актуальной проблема поиска эффективных психо-
логических технологий, направленных на развития профессио-
нального самосознания.

Каждый человек, в рамках своей профессиональной деятель-
ности, должен обладать специальными знаниями, навыками, ха-
рактером, индивидуально-психологической структурой качеств 
и характеристик, степенью соответствия требованиям данной 
сферы. Для того чтобы понять процесс личностного развития, 
следует увидеть траекторию движения индивида к деятельности 
и посмотреть личность в проекции «человек как субъект выбора» 
и человек как объект выбора.
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Весь набор индивидуальных качеств поможет подростку сфор-
мировать представление о себе и выбранной профессии и понять 
на сколько эта деятельность подходит ему.

Самосознание обучающихся старших классов выходит на но-
вый уровень своего развития, состоит из «Я-образа» и «Я-кон-
цепции». Пубертатный период выступает для них одновременно 
сложным и важным, потому что связан с необходимостью про-
фессионального самоопределения. Самосознание даёт пони-
мание своих потребностей и интересов в выборе профессии. 
Поэтому именно профессиональное самосознание подростков 
является важнейшим качеством, помогающим проанализировать 
имеющиеся индивидуальные психические свойства, понять их 
важность для будущей профессии и в итоге сделать правильный 
выбор в пользу той или иной деятельности. Кроме того, сформи-
рованность профессионального сознания даёт подростку воз-
можность представить себя в качестве субъекта выбранной про-
фессиональной деятельности. Практика же показывает, что чаще 
старшеклассники делают свой профессиональный выбор стихий-
но, опираясь на престижность профессии, материальные блага, 
мнения друзей и родителей.

Отсюда следует, что подростковый возраст самый важный для 
выбора будущей профессиональной деятельности и формирования 
профессионального самосознания. Именно в подростковом воз-
расте формирование профессионального самоопределения можно 
рассматривать как результат формирования собственного «Я».

Проблема самосознания изучалась и освещена в работах вы-
дающихся отечественных и зарубежных ученых: Б. Г. Ананьева,  
Л. И. Божович, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, А. Г. Спирина, 
И. И. Чесноковой, У. Джеймса, К. Роджерса, Э. Эриксона, Ч. Кули, 
Р. Бернса.

По мнению многих исследователей подростковый возраст яв-
ляется важным периодом развития профессионального самосо-
знания и обретение подростком профессиональной идентичности.

Исходя из вышеизложенного, нами было проведено эмпириче-
ское исследование профессионального самосознания подрост-
ков с использованием следующих методик: Личко А. Е. – патоха-
рактерологический диагностический опросник (ПДО), опросник 
самоотношения (ССО), разработанный В. В. Столиным, методика 
«дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) Е. А. Кли-
мова, методика «карта интересов» Е. А. Климова. Выборка состо-
яла из 60 испытуемых в возрасте 15–16 лет [5, 6, 9].
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Расчет среднеарифметического значения и использование 
описательной статистики позволили нам выделить группу под-
ростков с низким профессиональным самоопределением, что 
может свидетельствовать о несформированности профессио-
нального самосознания.

На основе результатов теоретического и эмпирического ана-
лиза данных была разработана программа развития профес-
сионального самосознания. Программа включает в себя про-
фессиональные консультационные беседы с обучающимися 
(«дискуссионный диалог» В. В. Зацепина в 1997 году) и психо-
логический тренинг. Продолжительность разговора составляет  
45 минут, перерыв между беседами от 3 до 5 дней. Психологиче-
ский тренинг для подростков направлен на активизацию процес-
са самоопределения и рассчитан на 2 месяца-16 занятий. Один 
урок- 45минут-2 раза в неделю. Психологический тренинг состоит 
из трех блоков: первый блок посвящён развитию самосознания, 
нахождению баланса между внешним и внутренним «Я»; второй 
блок направлен на развитие уверенности в себе; третий блок ори-
ентирован на развитие профессионального самоопределения. Це-
лью психологического тренинга является гармонизация личности 
подростка, его самооценки и рефлексии; развитие способности 
соотносить индивидуальные качества с требованиями профессио-
нальной сферы; формирование активной социальной позиции.

Для оценки эффективности применения данной программы 
предполагается проведение посткоррекционного констатирую-
щего психологического исследования подростков.

Результаты проведенного исследования позволяют убедиться 
нам в том, что по средствам применения психологических техно-
логий возможно формирование и развитие профессионального 
самосознания у подростков с низким уровнем профессиональной 
направленности.
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сти в дошкольном учреждении. Приводятся рекомендации для воспитателей.
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Features of design and research activity of senior preschoolers

Samarina M. N.
North-Caucasian Federal University, Stavropol.
Annotation. In the article, the author considers the relevance of project 

activities in education, including in preschool. The main emphasis is on the features 
of the organization of design and research activities in a preschool institution. 
Recommendations are given for educators.

Key words: senior preschool age, preschool education, design and research 
activities, project method, project.

Сегодня в стране поставлена задача подготовить совершенно 
новое поколение: активное, любознательное. И в качестве перво-
го шага в образовании дошкольные образовательные учреждения 
представили, как будет выглядеть выпускник детского сада, какими 
качествами он должен обладать. Одним из перспективных направ-
лений является психическое образование по нескольким причинам:

• во-первых, дети должны получить правильный социальный 
опыт, в конце концов, хорошо. Единство человека прояв-
ляется не в его внешности, а в состоянии, которое он вно-
сит в социальную среду. Если бы она думала, что самым 
важным является участие других, она оказалась бы в поло-
жении социальной поддержки, которая поддержала бы ее 
личность и развитие;

• во-вторых, динамика экономических и социальных отно-
шений стремиться в новом и инновационном смысле в 
разных ситуациях. Необычные действия основаны на при-
митивном мышлении;

• в-третьих, идея согласованного соглашения как формы со-
циального развития также создает возможности для про-
дуктивных инициатив.
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Одним из перспективных методов, который способствует реше-
нию этой проблемы, является метод деятельности проекта. Разви-
вает познавательную деятельность, исследовательское мышление, 
коммуникацию и практические навыки дошкольников, способствуя 
успешному переходу на следующий уровень образования.

Важность дошкольного детства как сензитивного периода в 
умственном развитии обосновывается в трудах ученых Н. В. Абра-
мовских, М. И. Лисиной, А. А. Люблинской и другие.

Впервые о «методе проектов» заговорил Джон Дьюи ещё в  
19 веке. Продолжил эту тему профессор Уильям Херд Киллпа-
трик, который разработал «проектную систему обучения» («ме-
тод проектов») [2]. Суть ее заключалась в том, что дети, исходя 
из своих интересов, вместе с педагогом выполняют собственный 
проект, решая какую-либо практическую, исследовательскую за-
дачу. Включаясь, таким образом, в реальную деятельность, они 
овладевали новыми знаниями.

Этот метод основан на идее направления учебно-познава-
тельной деятельности студентов на результаты, полученные при 
решении практических или теоретических задач. Внешние ре-
зультаты можно наблюдать, понимать и применять на практике. 
Внутренние результаты – опыт работы – становятся бесценными 
преимуществами для студентов, которые включают знания, навы-
ки, компетенции и ценности.

Деятельность проекта может быть понята как способ регулиро-
вания педагогических процессов на основе взаимодействия с окру-
жающей средой, практические этапы этапов достижения целей [3].

Причина в том, что дизайн во всех сферах человеческой дея-
тельности стал универсальным инструментом, позволяющим си-
стематизировать, эффективно и результативно.

Проект (в переводе с греческого) представляет собой метод 
исследования, серию мероприятий, специально выполняемых 
взрослыми и самостоятельно выполняемых детьми, кульминаци-
ей которых является создание творческой работы [3].

Работа с методологией проекта характеризуется относитель-
но высокой сложностью в учебно-воспитательной работе:

1.  Социально значимая работа (проблемы) – необходимы 
исследования, информация, опыт.

 Решение этой проблемы – больше проектная работа. Об-
наружение серьезных социальных проблем является од-
ной из самых сложных организационных задач.
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2.  Реализация проекта начинается с планирования меропри-
ятий по решению проблем, т. е. разработки проекта, в ос-
новном путем выбора продуктов и методов презентации.

3.  Особенности проекта – поиск информации для обработки, 
идентификации и предоставления членами проектной ко-
манды.

4.  Результаты проекта – продукты.
5.  Дизайн требует окончательной презентации продукта [2].
Важность использования методов преподавания в гумани-

тарных науках, проблемное чтение и развитие, педагогическое 
сотрудничество и личные взгляды в преподавании методов про-
ектирования в научной и учебной литературе; образование, соци-
альное образование, творческое сотрудничество.

Метод проекта представляет собой серию когнитивных мето-
дов, которые могут решить определенные проблемы в результате 
самостоятельной работы студентов и обязательно представить 
эти результаты [3].

Работа с программой очень важна для развития образователь-
ных интересов ребенка. В этот период общие методы обучения 
и решения проблем, общие идеи, речь, искусство и другие меры 
были объединены. Сочетание различных областей знаний созда-
ет идеальный взгляд на мир.

Основной целью метода в дошкольных учреждениях является 
создание у ребенка творческой и свободной личности, которая 
определяет задачи для развития и исследования. Цели развития: 
сохранение психического здоровья, уход за детьми; развитие 
аналитических навыков; развитие креативного видения; разви-
тие креативного мышления; развитие коммуникативных навыков. 
Цель обучения зависит от возраста. Классификация программы, 
используемой в дошкольных мероприятиях.

В практике современных дошкольных учреждений использу-
ются следующие типы проектов: исследовательско-творческие: 
дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде 
газет, драматизации, детского дизайна; ролево-игровые (с эле-
ментами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей 
сказки и решают по-своему поставленные проблемы); информа-
ционно-практико-ориентированные: дети собирают информацию 
и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы (оформ-
ление и дизайн группы, витражи и др.); творческие (оформление 
результата в виде детского праздника, детского дизайна, напри-
мер «Театральная неделя»).
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Этапы реализации проектной деятельности: выбор темы; сбор 
сведений; наметить шаги для реализации, распределить роли, 
план деятельности; реализация проектов; презентация проектов.

У учителей есть правила при работе над проектами: вниматель-
но изучайте темы программы; поддерживать детские инициативы 
по разработке программ для детей. Каждый ребенок интересует-
ся содержанием проекта, имеет интерес и постоянный интерес к 
проблеме. создавать игровые ситуации на основе интересов де-
тей и эмоциональных реакций. Познакомьте детей с понятными 
проблемами, основанными на личном опыте ребенка. Дети долж-
ны иметь право на ошибки и не бояться говорить. Они работают 
над программами регулярно и регулярно; создать общую творче-
скую атмосферу; Используйте индивидуальный подход. Создай-
те творческий подход к программе и научите детей использовать 
свои знания и накопленные впечатления. Вовлекайте родителей. 
На каждом этапе говорите о теме программы, о содержании про-
граммы, предлагайте специальное сотрудничество, думайте о 
волонтерстве, создавайте чувство достижения и благодарности.

Таким образом, метод проекта является точным и очень эф-
фективным. Это позволяет ребенку экспериментировать, разви-
вать синтетические знания, творческие и коммуникативные навы-
ки, что позволяет ему эффективно адаптироваться к меняющейся 
ситуации в школе.
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теме. В работе раскрывается вопрос отличительных особенностей ролей ма-
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Resume. In this article, the author considers the concepts of “motherhood” and 

“paternity”, highlights the opinions and arguments of various scholars on this topic. 
The paper reveals the question of the distinctive features of the roles of mother and 
father in raising a child. The author evaluates the situation in relation to society to the 
parental functions of men and women in the modern world.
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Ни для кого не секрет, что роль семьи сейчас многократно уси-
лилась. Более пристальное изучение таких феноменов, как ма-
теринство и отцовство является следствием нескольких при-
чин: демографическая ситуация, социально-демографические 
процессы ухудшающие семейный образ жизни, понижающийся 
уровень национального здравоохранения, стремительный рост 
количества семей девиантного поведения, низкая ориентация на 
создание крепкой и устойчивой ячейки общества. Изучение ро-
дительских ролей (матери и отца) на современном этапе явля-
ется одной из актуальных проблем многих дисциплин научного 
познания. История, культурология, медицина, физиология, соци-
ология, психология – это малая часть наук, в русле которых изуча-
ется как материнство, так и отцовство как психофизиологические 
феномены. Цели и задачи каждой из исследующих наук различны 
и имеют весомое влияние на восприятие данных терминов [14].  
К сожалению, на данном этапе развития наук о семье и родительстве, 
единого определения понятий «материнство» и «отцовство» нет.
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Приведем примеры различного понимания термина «материн-
ство». В русском толковом словаре С. И. Ожегова данный термин 
рассматривается в контексте физиологических способностей 
женщин к беременности, к воспроизведению потомства и лакта-
ции [9]. Материнство в таком случае является не чем иным, как 
временное состояние женщины естественного осознания отно-
шений со своим ребёнком до его взросления. Разумеется, жен-
щина не перестает быть матерью после сепарации ребёнка, но ее 
основные функции по уходы за потомством перестают быть акту-
альными. Что касается мнения психологов-сексологов по этому 
поводу, то, по их мнению, стоит учитывать не только биологиче-
ский аспект материнства (беременность, роды, лактация), не ме-
нее важным составляющим в данном вопросе становится соци-
альный аспект (родительство) [11].

Феноменальностью материнства, по мнению Филипповой Г. Г., 
является его психосоциальная сторона [10]. Женщина, выполняя 
функции матери, не только обеспечивает условия для становле-
ния личности ребенка и развивает его эмоциально-личностную 
сферу, но и сама является активным субъектом развития личност-
ной сферы.

Приверженцы борьбы за равенство женщин (Е. А. Каплан,  
Е. Оукли) утверждают, что материнство не является обязательной 
привилегией. Утверждение о том, что часто роль матери навязы-
вается общественным мнением, принадлежит именно предста-
вителям феминистического подхода. Но в то же время не отри-
цается высокая значимость материнства для человечества, как 
продолжение рода. Теории, основанные на идеях Руссо рассма-
тривали материнство ни что иное, как обязанность, женский долг. 
Того же мнения придерживались последователи теории психоа-
нализа и биосоциологии [6] .

Итальянские психологи были другого мнения. Некоторые 
из них утверждали, что роль матери предписана женщине с 
древнейших времен, как формирующаяся с детства привычка  
(А. Минегетти). Тем самым доказывая формирование в обществе 
с древних времен образа неподдельной любви к своему ребен-
ку, его защиты и воспитания. Хорват Ф. определяет материнство 
ровно как индивидуальные свойства личности, ее биологические 
и психологические специфики, которые присутствуют в каждой 
девушке буквально рождения. Словацкий учёный был убежден, 
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что абсолютно все женщины, без исключений, имеют необыкно-
венный талант к рождению и воспитанию ребенка, обладают дет-
ской эмпатией. Такой талант он сравнивал с художественными 
способностями, как у одаренного художника [1].

Матвеева Е. В., оперируя положением Давыдова В. В. о типо-
логии деятельности человека, определяет термин «материнство» 
как некоторая деятельность, выполнение заданных функций [5]. 
В свое время В.В.Давыдов определил виды деятельности, кото-
рые возникали и развивались в процессе онтогенеза. Последним 
видом была описана репродуктивная деятельность. Поддерживая 
данную теорию, Матвеева Е. В. утверждала, что именно этот вид 
деятельности и является материнством.

Следовательно, очевидно, что нет единого и однозначного по-
нятия «материнство». Для целостного видения материнства необ-
ходимо определить функции, которые соответствуют матери.

Функций матери огромное количество, все они довольно 
сложны и имеют разнообразный сектор деятельности. Начиная с 
рождения ребенка, мать активно включается в процесс удовлетво-
рения всех физиологических потребностей новорождённого. Мать 
является для ребёнка создателем комфортного эмоционального 
состояния, проводником информации из окружающего мира, че-
ловеком, с которым устанавливается тесное доверительное и дру-
жественное отношение. Развитие личностных характеристик ре-
бенка зависит от эмоциональной близости с родителями.

Что касается относительно материнских функций, то взглядов 
и мнений на данный вопрос огромное множество. Но, стоит за-
метить, что ни одно мнение не является исключительно верными 
и полностью определённым. Разнообразные тенденции в разви-
тии психологической науки приводят к тому, что, в зависимости от 
предмета исследования, интерпретация термина «материнство» 
и определение функций матери имеют возможность значительно 
отличаться [12].

Минюрова С. А., и Тетерлева Е. А. являются представителя-
ми деления психологической работы в области материнства [7]. 
Современные исследования могут предоставить два основных 
направления изучения данной области. Поведение матери, осо-
бенности психо-эмоционального состояния и его влияние на раз-
витие личности ребенка исследует первое направление. При этом 
необходимо воспринимать мать в субъектно-объектных отноше-
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ниях непосредственно как объект – носитель родительских функ-
ций, исполнителя «материнского долга» а ребенка, соответствен-
но, как субъект. Что касается второго направления, то оно изучает 
материнство в его субъективной сфере, анализирует данный фе-
номен, как неповторимый процесс самопознания и саморазвития 
личности женщины. Материнство – этап переосмысления своей 
роли в общественном сознании, личностное самовосприятие, 
новая роль в семейных отношениях (мать), познавание родитель-
ской позиции, новый период интеграции образа ребенка.

Наряду с материнством, следует подчеркнуть немаловажную 
роль отца в развитии ребёнка. Психология отцовства является 
одной из наименее исследованных областей психологии. Фено-
мен отцовства как отдельный предмет исследования в работе от-
ечественных психологов появился сравнительно недавно.

В толковом словаре современного русского языка Д. Н. Уша-
кова и в словаре С. И. Ожегова термин «отцовство» является де-
терминантом отношений между родителем мужского пола и его 
ребенком [9]. При данном подходе не учитываются психо-соци-
альные аспекты отцовства.

В сексологической энциклопедии отцовство не что иное, как 
формирующееся в течение всей жизни чувство, стимулирующее 
отца на близость с ребенком [4]. Мотивирующей силой в данном 
случае является эмпатическая ответственность родителя перед 
ребёнком.

В исследованиях Ю. В. Евсеенковой и А. Г. Портновой феномен 
«мужчины – родителя» воспринимается как структурно-динами-
ческое явление сквозь призму личности отца [2]. По мнению авто-
ров, отцовство – это явление, тесно связанное с эмоциональной, 
биолого-физиологической, поведенческой и социальной сферой 
развития личности ребенка. Модель отцовства содержит эмоци-
ональный, семантический, ценностный, операциональный и оце-
ночный компоненты.

Так как отцовство – это одно из условий формирования лично-
сти ребенка, то возможным становится выделение основных на-
правлений исследования данного феномена. Ими является:

• определение «отцовство» как условие развития личности 
ребенка;

• определение «отцовство» как условие саморазвития и са-
мопонимания мужчины.
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Кризис становления отца, изменение родительского статуса 
мужчины во многом обуславливает вектор развития его детей, 
характер взаимоотношений и уровень взаимопонимания в семье. 
Период рождения детей в молодой семье является периодом са-
моопределения родителей, переоценки ценностей, сохранения 
личных границ и создания новых, овладения новыми задачами 
новоиспеченного отца, сохранения гармонии в супружеских от-
ношениях и перестройки семейных отношений.

Следует отметить, что положение отца в его формировании 
со временем немного отстает от матери. Мать успешно выполня-
ет эти функции на протяжении многих тысячелетий. Общество в 
достаточной степени признает «истинно» материнские функции, 
такие как удовлетворение органических потребностей ребенка, 
формирование некоторых его личных характеристик [1]. В то же 
время, в результате значительных изменений в системе гендер-
ных ролей, произошедших в обществе за последние 50 лет, роль 
отца претерпевает серьезные трансформации, в отличие от роли 
матери, которая традиционно считается первостепенной. Неза-
служенно обделенная вниманием роль отца важна ровно так же, 
как и роль матери в жизни ребенка.

Модель семьи видоизменяется в соответствии с развитием 
общества и установлением новых тенденций в нем. Все больше и 
больше отцов занимаются домашним хозяйством, что показывает 
ориентацию современного человека на равенство в распределе-
нии семейных обязанностей. Уход женщины из семейного очага 
во внешние, социально-экономические отношения, ее желание в 
самореализации почти полностью исключают безучастность от-
цов в семейных отношениях [3].

Это приводит к образованию совершенного новых, не свой-
ственных отцам форм активности в семейных отношениях. Это 
является доказательством развития нетрадиционной гендерной 
системы в детско-родительских отношениях и отношениях систе-
мы мать-отец. Иная по смыслу дифференциация гендерных ро-
лей, исторически сложившаяся в течении долгих столетий, когда 
женщина считалась хранительницей домашнего очага, а мужчи-
на – главой семьи, редко принимающим участия в воспитании, 
сейчас потеряла свою актуальность [13]. Сейчас в формировании 
личности ребенка чаще принимают участие оба родители. Дан-
ная тенденция говорит о изменении характеристик выполнения 



- 271 -

Cборник материалов II Международной интернет-конференции

отцовской роли современных мужчин, что положительно сказы-
вается на семейных отношениях. Биологические и исторические 
предпосылки играют важнейшую роль в формировании личности 
современного человека, а также в формировании способов, осо-
бенностей и характеристик выполнения отцовской функции кон-
кретным мужчиной. Биологические условия имеют тесную связь 
с социальными аспектами. Но, необходимо отметить, что биоло-
гические факторы, устанавливая психофизиологическую готов-
ность к отцовству, несут опосредованный характер, социальные 
аспекты, напротив, могут коренным образом влиять на форми-
рование готовности к родительским функциям. Данной позиции 
придерживается и И.С. Кон, подчеркивая наибольшую весомость 
общественного сознания на отца [4]. У родителя стиль отцовства 
может быть зависим от социокультурных особенностей, следова-
тельно, варьируется в связи с изменяющимися условий. Социум 
не только предъявляет определенные требования к возрастному, 
экономическому, профессиональному, социальному статусу отца, 
но и регламентирует поведение человека, обладающего опреде-
ленным статусом в системе социальных ролей.

Однако большинство ученых считают, что участие отца в вос-
питании ребенка невозможно переоценить. Для гармоничного 
развития детей было бы желательно, чтобы большинство отцов 
стремились стать ближе к своим детям, стремились жить с ним и 
познавать мир ребенка с раннего детства. Это требует не только 
подходящих социально-экономических условий, таких как: фик-
сированный рабочий день и равная оплата труда женщин и муж-
чин, осознание общественностью необходимости роли отца, но и 
адекватная оценка мужчины собственной роли родителя в семье. 
Все это может быть обеспечено только своевременными и до-
стоверными научными исследованиями относительно феномена 
отцовства, оценки его влияния на развитие личности мужчины и 
изучению особенностей формирования психологической готов-
ности к отцовству.

У молодого мужчины с рождением ребёнка появляется множе-
ство новых обязанностей и функций, происходят изменения в от-
ношениях с женой (ведь она становится матерью его детей), по-
являются новые, не испытанные им раньше чувства и эмоции. То 
есть отцовство – это абсолютно новый уровень на его жизненном 
пути, новый виток в развитии и личности мужчины, и в развитии 
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семьи в целом [8]. Восприятие отцовства часто сопровождается 
изменением образа жизни на такой, который более соответствует 
роли и званию отца.

С рождением ребенка мужчина приобретает много новых обя-
занностей, материальных, бытовых, родительских. Отцовство 
предполагает достижение нового уровня самореализации. Это 
возможно только потому, что мужчина больше вживается в роль 
отца, то есть претерпевает значительные, качественные измене-
ния в своей личности.

Из всего вышеизложенного можно сделать выводы о том, что
• для большинства мужчин желание иметь детей является 

естественной потребностью;
• отцовство следует считать важным элементом семейной 

системы;
• психологическое формирование родительства является 

длительным процессом и не всегда связано с рождением 
детей;

• любовь и уважение к жене являются наиболее важными 
для его формирования;

• при рождении ребенка человек приобретает много новых 
обязанностей;

• отцовство предполагает дальнейшее развитие личности и 
достижение нового уровня самореализации.

Поскольку отцовство и материнство происходят из репро-
дуктивной биологии, их отношения невозможно понять без учета 
полового диморфизма. Мониторинг поведения родителей по от-
ношению к новорожденным показывает, что, хотя психофизио-
логические реакции мужчин и женщин на детей очень похожи, их 
поведенческие реакции разные: женщина начинает сразу тянуть-
ся к ребенку, часто представители слабого пола имеют тенденцию 
брать ребенка на руки, целовать его, а мужчина может удалиться 
или оставаться в стороне. Они часто чувствуют себя некомфортно, 
эмоциональный контакт с ребенком часто не налаживается, на-
блюдается легкий дискомфорт. Подобные различия наблюдаются 
и в семьях, где отцы полностью разделяют все заботы о детях.

Социальная неопределенность роли отца по сравнению с ро-
лью матери является результатом того, что:

• отцовские функции биологически объективно менее важ-
ны, их сложнее определить;
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• они исторически узаконены гораздо позже;
• разделение материнских и отцовских функций основано 

на более общей дифференциации по полу и имеет соци-
альные и биологические предпосылки.

Различные дисциплины в зависимости от предмета изучения 
оценивают и интерпретируют функции матери и отца. Семейная 
психология, например, выявляет структуру родительства, уста-
навливает дифференцированные факторы и условия, оказываю-
щие большое влияние на обоих родителей. Она дает возможность 
им стать сознательными, ответственными и любящими родителя-
ми. Данный аспект является весомым доказательством, акцен-
тирующим внимание не только на высокой важности родителей 
для развития ребенка, но и на возникающих при этом проблемных 
ситуаций, которые часто связаны с различием социальных ролей 
мужчины и женщины [11].

Каждый человек нуждается в отцовской и материнской любви 
для нормального развития. Ему нужна справедливая оценка его 
достоинства, безоговорочное принятие и понимание. Любой пере-
ход к преобладанию одной из форм любви – отцовской или мате-
ринской – обычно приводит к нарушению поведения и может стать 
следствием возможной несформированности личности ребенка.

Обобщая вышесказанное стоит сделать вывод о том, что, ма-
теринство и отцовство являются социально-психологическими 
феноменами, которые выступают в роли совокупности эмоцио-
нально и оценочно окрашенных знаний, взглядов и представле-
ний собственной родительской позиции, личностно-оценочной 
составляющей себя как субъекта детско-родительских отноше-
ний и поведенческого аспекта роли матери и отца.
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Аннотация. В статье рассказывается о введении музейной педагогики в 

систему основного общего образования. Музейная педагогика рассматрива-
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Museum pedagogy in the system of basic general education

Serba A. S.
North Caucasus Federal University, Stavropol.
Annotation. This article describes the introduction of museum pedagogy into 

the system of basic general education. Museum pedagogy is regarded as the latest 
psychological and pedagogical technology aimed at developing the personality of a 
learner by means of art.

Key words: museum, pedagogy, personality, pedagogy, museum pedagogy, 
pedagogical technology, basic general education.

В федеральном государственном образовательном стандар-
те (ФГОС) и Стратегии развития воспитания в РФ на период до 
2025 г. одной из основных задач школьного образования являет-
ся «знание истории культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества». Портрет 
выпускника основной школы, который является результатом ре-
ализации образовательной программы ФГОС, отмечает, что вы-
пускник должен быть «любящий свой край и свой Отечество, знаю-
щий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру 
и духовные традиции», «социально активный, уважающий закон 
и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными 
ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обще-
ством, Отечеством»[3].

Анализируя поставленные задачи, важнейшую роль стоит 
отвести музею. Ведь именно музей способен сохранить и нако-
пить культурное и природное наследие, способен воспитать ду-
ховно-нравственную культуру у обучающихся. Именно на стыке 
музееведения, педагогики и психологии сформировалось поня-
тие «музейная педагогика». Музейная педагогика — это область 
научно-практической деятельности современного музея, ори-
ентированная на передачу культурного (художественного) опыта 
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через педагогический процесс в условиях музейной среды [2, 
с.106]. Развитие музейной педагогики способствовало тому, что 
в музеях начали появляться образовательные концепции и новые 
педагогические технологии, которые направлены на развитие 
творчества и познавательной активности у обучаемых. Одним из 
примеров таких современных музеев, направленных на развитие 
духовно-нравственной культуры обучаемых, является система 
мультимедийных исторических парков «Россия – моя история».

При введении музейной педагогики в систему основного 
школьного образования стоит обратить внимание, что данный 
период является переходным от детского к взрослому состоянию 
(подростковый возраст). Именно в этом возрасте у обучаемого 
происходит изменение психики, изменяются формы взаимоот-
ношения с окружающим миром. Изучение дисциплин требует от 
них понимание более сложных взаимосвязей между объектами и 
явлениями. В процессе обучения мышление приобретает более 
аналитический характер, способствующий самостоятельному 
рассуждению, сравнению, обобщению. Так же на данном периоде 
становления личности существенные изменения приобретают па-
мять и внимание, они становятся более организованным, регули-
руемым и управляемым процессом. Акцент внимания переходит 
с собственного изобразительного творчества на художественное 
восприятие, происходит понимание мастерства. Именно это сви-
детельствует о готовности личности к системному и углубленно-
му изучению искусства, его художественного-образного языка и 
этапов исторического развития. На основании вышесказанного 
стоит отметить, что при составлении экскурсионной программы 
педагогу стоит включать исторические и тематические циклы, 
которые способны расширить познания обучаемых в конкретной 
области знаний.

Так же в данном возрасте следует отметить одну из особен-
ностей формирования личности – чувство взрослости, самосто-
ятельность. У обучаемого происходит поиск своего рода «героя», 
того, кто становится идеалом и предметом для подражания. Пред-
метом для подражания может стать политический или обществен-
ный деятель, популярный исполнитель музыки или кто-то из круга 
общения. Именно поэтому на период получения основного общего 
образования педагогу необходимо правильно направить обучае-
мого. Ведь этим «героем» может стать тот, кто послужит толчком 
к формированию более углубленного интереса в сфере искусств.
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Анализируя психологические и физиологические особенности 
обучаемых среднего школьного возраста отмечаем, что тематика 
и формы введения музееведения в школу становится более раз-
нообразными. Соответственно основной формой является му-
зейная экскурсия. Музейная экскурсия – это форма культурно-об-
разовательной деятельности музея, основанная на коллективном 
осмотре объектов музейного показа под руководством специали-
ста по заранее намеченной теме и специальному маршруту [1]. 
При проведении музейной экскурсии особое внимание следует 
уделять монографические характеристики знаменитой личности. 
В методике проведения музейной экскурсии особое внимание 
следует уделять диалогу, беседе, дискуссии, которая отражает 
психологическое восприятие преподаваемого материала.

Так же существуют музейно-педагогические программы, напри-
мер «Здравствуй, музей!», «Предметный мир культуры», «Школь-
ный музей» и др. Целью которых является приобщение обучаемых 
к культурному наследию своей страны, развитие интереса к исто-
рии Отечества, музею и изобразительному искусству в целом.

Б. А. Столяров выделяет два взаимосвязанных блока в музей-
ной педагогике [2]:

1.  Школа в пространстве музей. Суть данного блока заклю-
чается в проведении образовательных мероприятий, ко-
торые помогают обучаемым понять смысл культуры и ис-
кусства на музейной экспозиции. К там образовательным 
мероприятиям относят экскурсии, виртуальные экскур-
сии, циклы занятий, проводимых в музейных аудиториях.

2.  Музейная педагогика в школе. В данном случае проводит-
ся лекционная работа в школе или происходит создание 
школьного музей.

Именно при тесной взаимосвязи двух этих блоков мы сможем 
решить поставленные перед нами задачи.

Музейная педагогика стала отражением реальности наших 
дней. Посредствам именно музейной педагогики происходит 
приобщение личности к культурному наследию своей страны. 
Музейная педагогика является базовой наукой, обобщающей 
культурно-образовательный опыт музеев. Она помогает сформи-
ровать результативное взаимодействие музеев с образователь-
ными учреждениями, создаёт научные основы для реализации 
личностных результатов освоения основной образовательной 
программы, прописанных в ФГОС.
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саду. Разбираются основные задачи социального воспитания, а также пока-
затели эффективности социализации в детском саду и необходимые факторы 
успешной социализации. Одним из важных условий успешной социализации 
дошкольников, по мнению автора, следует считать психолого-педагогическое 
сопровождение траектории индивидуально-личностного развития.
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of the trajectory of individual and personal development 

of preschoolers as a condition for successful socialization
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Annotation: this article discusses the process of socialization in kindergarten. 

The main tasks of social education, as well as indicators of the effectiveness of 
socialization in kindergarten and the necessary factors for successful socialization 
are analyzed. One of the important conditions for successful socialization of 
preschoolers, according to the author, should be considered psychological and 
pedagogical support of the trajectory of individual and personal development.
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Сегодня проблема социализации дошкольников остается од-
ной из актуальных. На это есть веские основания. Важность дан-
ной проблемы определяется изменениями в сущности процесса 
социализации нынешнего общества. Изменения, которые про-
исходят под действием экономических кризисов, современных 
технологий и рыночных отношений отражаются на социализации 
личности в современном мире.

Проблематика этого вопроса заключается в том, что возник-
новение современных и абсолютное изменение традиционных 
форм социализации в настоящем переходном обществе повлек-
ли за собой рост количества людей, ведущих асоциальный, амо-
ральный образ жизни [4].
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Основное внимание следует обратить на пространство раз-
вития детства: так как в дошкольном возрасте формируется не 
только характер ребенка и другие индивидуальные особенно-
сти личности, но и базовые компетенции, являющиеся залогом 
успешности при взаимодействии человека с другими людьми в 
обществе, основой успешного функционирования в нем.

К ним относятся доброжелательное отношение к другим лю-
дям, творческое воображение, рефлексию, всестороннее мыш-
ление, ориентация на мнение другого человека, создание чув-
ственной картины мира, произвольность, а также общие способы 
действий с вещами.

В результате полноценной социализации личность получает 
знания и опыт, необходимые для успешного функционирования в 
обществе. Приобщение дошкольников к социальной действитель-
ности является необходимым условием для их полноценной соци-
ализации, этот процесс рассматривается, как важная составная 
часть социального воспитания в дошкольном учреждении.

Основным вопросом, определяющим развитие личности до-
школьника, является его социальное самочувствие, его желание 
и умение взаимодействовать с миром. Вот почему закладывание 
базы социальной компетентности позволяет дошкольнику наи-
лучшим образом влиться в общество.

Психолого-педагогическое сопровождение траектории инди-
видуально-личностного развития призвано обеспечить эффек-
тивную социализацию дошкольника в дошкольном образователь-
ном учреждении [2]. Процесс социального воспитания детей в 
ДОУ должен рассматриваться как единый процесс, который га-
рантирует постоянство и преемственную связь ступеней социа-
лизации дошкольников, поскольку только комплексное влияние 
может обеспечить всестороннее и гармоничное развитие лично-
сти дошкольника.

Задачи психолого-педагогического сопровождения траекто-
рии индивидуально-личностного развития обусловлены государ-
ственным заказом на эффективность педагогической работы в 
школе в рамках внедрения ФГОС и нуждами всех участников учеб-
но-воспитательного процесса.

Концептуальное положение ФГОС ДО: «...создание условий 
развития ребенка, открывающих возможности для его позитив-
ной социализации, его личностного развития, развития иници-



- 281 -

Cборник материалов II Международной интернет-конференции

ативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности...»

Цель данной работы: рассмотреть психолого-педагогическое 
сопровождение траектории индивидуально-личностного развития 
дошкольников, как необходимое условие успешной социализации.

Уточним понятия социализация и психолого-педагогическое 
сопровождение траектории индивидуально-личностного развития.

Социализация является показателем того, насколько индивид 
вписался в общество, и как эффективно он функционирует в нем. 
Социализируясь, человек перенимает социальный опыт и воссоз-
дает его в своей деятельности.

С понятием «эффективная социализация» соотносятся поня-
тия «развитие», «учеба», «умения», «воспитание».

Социальная компетентность определяется, как умение удов-
летворять свои потребности через общественно доступные спо-
собы реализации при взаимодействии с окружающими.

Социализация по сравнению с воспитанием имеет ряд отличий.
Прежде всего, спонтанная социализация – это ситуация, в ко-

торой влияние и взаимодействие происходит непреднамеренно.
Непроизвольное социальное влияние может иметь место в ка-

ждой социальной ситуации. К примеру, разговор двух воспитате-
лей о ребенке при нем с большой вероятностью повлияет на ре-
бенка, на его восприятие самого себя, но это невозможно назвать 
воспитательным процессом [1, с.12-17].

Во-вторых, самопроизвольная социализация – действие ин-
кретное (постоянное), поскольку индивид (ребенок) непрерывно 
взаимодействует с обществом.

Воспитание – действие дискретное (прерывное), поскольку 
производится планомерно в конкретных социальных группах и уч-
реждениях.

Следующее отличие состоит в том, что спонтанная социали-
зация отличается целостностью, так как индивид, как ее объект, 
подвержен влиянию общества, (позитивному или негативному), 
а как субъект так или иначе взаимодействует и адаптируется со 
всей совокупностью обстоятельств своей жизни [3].

Самопроизвольная социализация является всеобъемлющей 
(носит целостный характер), так как ребенок как ее объект, в соб-
ственном развитии подвергается воздействию социума (положи-
тельному или отрицательному), а как субъект так или иначе осва-
ивается и приспосабливается ко всей совокупности факторов и 
обстановке в окружающей его действительности.
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Воспитание как процесс является фрагментарным, потому что 
ребенка воспитывает семья, образовательные учреждения, раз-
личные воспитательные и досуговые организации, определенные 
группы людей, религиозные учреждения – все они имеют различ-
ные цели, задачи, средства и результаты воспитания.

Воспитание представляет собой процесс прицельного влияния, 
задача которого состоит в том, чтобы сформировать у дошкольни-
ка систему ценностей, а также помочь накопить ребенку нужный 
социальный опыт, который пригодится ему в дальнейшей жизни.

Задачи социального воспитания состоят в том, чтобы форми-
ровать у дошкольника готовность к вхождению в общество, к оз-
накомлению с его культурой.

При таком подходе основной критерий социального развития –  
это уровень самостоятельности, инициативности, оригинально-
сти дошкольника.

Основными показателями эффективности социализации до-
школьников можно считать:

1.  Сложившиеся представления о социальной действитель-
ности, событиях, фактах, явлениях социальной действи-
тельности, о своем месте в ней.

2.  Освоение способов социально-доступной деятельности, 
коммуникации и опираясь на них – умение удовлетворять 
свои собственные желания и потребности.

3.  Выработанная уверенная и активная позиция в освоении 
социальной культуры, а также присутствие индивидуаль-
ных качеств личности: произвольности, самостоятельно-
сти, рефлексии, инициативности.

Психолого-педагогическое сопровождение траектории инди-
видуально-личностного развития – это управление личностным 
развитием воспитанника, путем реализации образовательной 
программы с учетом индивидуальных особенностей и потребно-
стей воспитанника. Психолого-педагогическое сопровождение 
траектории индивидуально-личностного развития действует как 
механизм взаимных действий психолога и педагога, которые на-
правлены на построение образовательного процесса, предпола-
гающее разработку средств, приемов, методов направленных на 
обнаружение и применение субъектного опыта воспитанника, вы-
явление образа его мышления.

Осуществлять это сопровождение нужно, прежде всего, вы-
работав единство требований со стороны семьи, педагогов, пси-
хологов. В наши дни учебный процесс в детском саду заключает  
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в себе множество функций, очень важной из них является соци-
альная функция. Она предусматривает привлечение к воспита-
нию всего социального окружения дошкольника

Одно из главных условий эффективной социализации в дет-
ском саду есть привлечение родителей к учебно-воспитательно-
му процессу.

В образовательном процессе создается индивидуальная тра-
ектория развития каждого воспитанника, по ней производится 
его психолого-педагогическое сопровождение.

На каждом этапе производятся мониторинги:
• степени изменения психических процессов;
• степени развития интеллектуальных умений и навыков;
• способности взаимодействия с окружающими
• социометрия.
• уровня учебных достижений
• степени учебной мотивации;
• уровня воспитанности;
Однако, главным фактором развития и воспитания дошколь-

ника остается семья, в ней он приобретает первый социальный 
опыт. Семья, представляющая собой социальный институт вос-
питания, обеспечивает социализацию дошкольника максимально 
естественно и безболезненно [5].

Гармонично дополняя друг друга, детское учреждение и се-
мья, являясь первичными социальными институтами воспитания, 
обеспечивают полноценную социально-образовательную и куль-
турно-развивающую среду для развития, роста и самосовершен-
ствования ребенка.
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of teenagers were considered, and ways to prevent such a negative impact were 
proposed.
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Современный мир очень сложно представить без информаци-
онных технологий, которые охватывают все сферы жизни чело-
века. Даже несмотря на то, что в недалеком прошлом человек не 
имел представления о таких свершениях науки.

В истории человеческого общества не раз происходили ради-
кальные изменения в информационной области и компьютерных 
технологий. Данные изменения можно назвать информационны-
ми революциями. Так середина XX века связана не просто с ин-
формационной, а информационно-технологической революцией, 
результатом которой стало появление микропроцессорной техни-
ки, создание персонального компьютера, появление и экстенсив-
ное развитие компьютерных сетей, возникновение компьютер-
ных баз данных, развитие информационных, коммуникационных, 
электронных, цифровых и интернет-технологий, благодаря этому 
информация могла оперативно накапливаться, храниться и пере-
даваться практически в любом объеме [6, с. 12].
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Жизнь современного человека полностью связана с примене-
нием информационных технологий: приборов, каких-либо техни-
ческих устройств, которые всё больше и больше содействуют че-
ловеку во всех сферах его жизнедеятельности. Это касается как 
рабочего процесса, так и развлекательного, творческого и других. 
Благодаря сети Интернет и ее непрерывному развитию, произошли 
различные изменения. Раньше сеть использовали только ради пе-
редачи информации, теперь произошло проникновение общества 
в искусственную реальность – так называемую «виртуальную».

В течение последних десятилетий наблюдается интенсивное 
развитие информационных технологий, с этим связано увели-
чение числа пользователей Интернета среди подростков. Все-
мирная глобальная сеть – это, прежде всего, источник информа-
ции, который может помочь индивиду или же стать опасностью. 
Вследствие этого возникает вопрос о коммуникационных рисках 
компьютерных сетей и виртуальной среды, влияющих на социа-
лизацию подростков, поскольку социализация современных под-
ростков происходит как в реальном, так и в виртуальном мире, 
каждый из которых характеризуется своими особенностями и ри-
сками. Под социализацией понимается процесс, при котором че-
ловек усваивает новые знания, приобретает опыт, воспринимает 
нормы поведения и различные нравственные ценности.

Можно выделить несколько коммуникационных рисков и угроз 
виртуальной среды, которые оказывают существенное влияние 
на социализацию подростков.

Во-первых, это замена реального общения. Подростки прово-
дят в сети значительную часть своего времени, как правило, отда-
вая предпочтение виртуальному миру и общению. Это относится, 
в том числе, к проведению досуга в сети Интернет.

Виртуальное общение между людьми является неотъемлемой 
частью повседневной жизни. Оно дает возможность личности, как 
может показаться на первый взгляд, свободно самовыражаться и 
ощущать себя. На практике виртуальная среда позволяет скры-
вать свои истинные эмоции и даже выдавать себя за кого-то дру-
гого, прятаться за маской. Усиливается замкнутость человека на 
собственной личности. Например, анонимное общение, зачастую 
выливается в чувство безнаказанности и вседозволенности. Бес-
спорно, что иногда проще высказаться анонимно, почувствовать 
себя увереннее, но из-за этого утрачивается способность моло-
дого поколения общаться в реальной жизни, не развиваются на-
выки коммуникации. К тому же свои чувства можно выражать при 
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помощи эмодзи, что негативно влияет на эмоциональную сферу 
подростков. Также существует проблема привыкания и зависимо-
сти от человека, который скрывает себя «настоящего», что может 
спровоцировать деструктивные изменения личности зависимого.

Во-вторых, можно выделить кибербуллинг или интернет-трав-
лю. Это явление относится к социальным феноменам совре-
менности, суть которого заключается в поиске любого человека 
в группе, сообществе, которого затем коллективно подвергают 
издевательствам, преследованиям, пугают, притесняют. Влияние 
кибербуллинга (кибер-террора) особенно опасно в подростковых 
сообществах, поскольку становление личности подростка зави-
сит от реакции сверстников и социальной группы. Проявление 
кибербуллинга среди подростков может привести к развитию 
«нездоровой» молодежи. Именно молодежь является основой 
процветания государства в будущем. Данное явление сказыва-
ется на подростах следующим образом: ухудшение показателей 
здоровья (долговременное прибытие в стрессе, головные боли, 
проблемы со сном), изменение поведения (замкнутость и закры-
тость), снижение успеваемости в школе, отстраненность от ре-
ального мира. Тем самым Интернет может стать для подростков 
не только площадкой для саморазвития, но и для преступности.

В-третьих, среди коммуникационных рисков виртуальной среды 
можно назвать влияние неконтролируемой информации сети Интернет.

Манипулятивный характер неконтролируемой информации 
сомнительного содержания (порно сайт, сайты различных суб-
культур, нацистские сайты и т.п.) оказывает большое влияние на 
становление личности подростков. В результате такое влияние 
может создать неверное представление о мире. Не сложно пред-
положить, что информация подобного рода негативно скажется 
на психике ребенка и его дальнейшем развитии. Примером это-
го служит «игра» Синий кит (а также «Тихий дом», «Разбуди меня 
в 4:20», «Красная сова», «Море китов», «Млечный путь», «F57» и 
многие другие названия) – вброс о существовании в соцсетях 
некой игры, в которую играют подростки, и финальной целью ко-
торой является совершение самоубийства. 16 мая 2016 года в 
«Новой газете» Галина Мурсалиева опубликовала информацию о 
существовании такой игры [4, с. 3].

Интернет в какой-то мере оказывает пагубное влияние на со-
знание детей в подростковом возрасте. «Проблема аддикции 
(патологической зависимости) начинается тогда, когда стремле-
ние ухода от реальности, связанное с изменением психического 
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состояния, начинает доминировать в сознании, становясь цен-
тральной идеей, вторгающейся в жизнь, приводя к отрыву от ре-
альности» [7, с. 274]. Если в 70-80-е годы прошлого столетия в 
общественном транспорте, в парках и скверах на скамейках мож-
но было наблюдать людей разного возраста с книгой, журналом 
или газетой в руках, то сегодня на каждом шагу встречаются люди 
различного возраста, погруженные в свои телефоны, планшеты 
или компьютеры.

Возникает проблема развития должного уровня информаци-
онной культуры подростков, определяющей характер взаимодей-
ствия подростков с информацией в эпоху информационного об-
щества. Кроме того, возрастает роль семьи и других социальных 
институтов, влияющих на формирование и развитие личности. 
Можно назвать следующие действия со стороны родителей и пе-
дагогов, ведущие к уменьшению коммуникационных рисков вир-
туальной среды: уменьшить количество свободного времени под-
ростков, т.е. привлекать их к общественной жизни школы, давать 
парные задания для улучшения коммуникации среди подростков, 
мотивировать к посещению секций и кружков, необходимо инте-
ресоваться жизнью ребенка, научиться видеть изменения в нем, 
вовремя предотвращать различного рода психологические воз-
действия, а также проводить тематические беседы о разносто-
роннем влиянии компьютерных сетей и др. Для предотвращения 
кибербуллинга необходимо формирование у подростков пред-
ставлений о киберэтике и интернет-безопасности, в том числе 
разъяснение юридических сторон данных вопросов.

Таким образом, в информационном обществе актуальным и 
существенным выступает изучение вопроса влияния виртуаль-
ной среды на социализацию подростков. Интернет – всемирная 
информационная компьютерная сеть, связывающая между со-
бой как пользователей компьютерных сетей, так и пользовате-
лей индивидуальных компьютеров для обмена информацией. С 
уверенностью можно констатировать положительное влияние 
информационных и коммуникационных технологий на развитие 
современного общества. Однако, необходимо учитывать и анали-
зировать различные аспекты влияния современных технологий с 
целью прогнозирования, предотвращения и минимизации нега-
тивного влияния повсеместного распространения компьютерных 
сетей и виртуальной среды на развитие личности.
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Влияние семейных отношений на формирование 
гендерных установок младших школьников
Сысоева А. Г.
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Аннотация: значимость семейного воспитания признавали педагоги во 

все времена. Именно семейные отношения являются первым примером по-
ведения для мальчиков и девочек. Каким будет этот пример - зависит от от-
ношений в семье, понимания членами семьи значимости своего влияния на 
подрастающее поколение, культурных традиций и норм поведения, поддер-
живающихся в семье. Актуализации данной проблемы и установлению вли-
яния семейных отношения на формирование гендерных установок младших 
школьников посвящена данная статья.

Ключевые слова: гендер; семья; гендерные установки; семейное воспи-
тание; младшие школьники.

The influence of family relations on the formation 
of gender attitudes of primary school students

Sysoeva A. G.
North Caucasus Federal University, Stavropol.
Annotation: the importance of family education was recognized by teachers 

at all times. Family relationships are the first example of behavior for boys and girls. 
What this example will be like depends on family relationships, understanding by 
family members of the importance of their influence on the younger generation, 
cultural traditions and behavioral norms supported by the family. This article is 
devoted to the actualization of this problem and the establishment of the influence 
of family relations on the formation of gender attitudes in elementary schoolchildren.

Key words: gender; family; gender attitudes; family education; primary school 
students.

В свете современных тенденций детям все сложнее принимать 
гендерные роли, соответствующие их полу. Этому способствует ряд 
причин. Объективными причинами мы можем назвать сложившийся 
строй государства, феминизацию образования, размытие социаль-
ных ролей женщин и мужчин, изменения в характере труда. Субъ-
ективной причиной остаются семейные отношения и их влияние на 
формирование гендерных установок – готовность к определенному 
типу общественного поведения с учетом половых различий [3]. Ре-
шить данную проблему с точки зрения объективных (государствен-
ных) проблем мы со своей позиции не можем, но с воспитательной 
точки зрения важно актуализировать рассматриваемый вопрос.

Именно семейные отношения являются первым примером 
поведения для мальчиков и девочек. Каким будет этот пример – 
зависит от отношений в семье, понимания членами семьи значи-
мости своего влияния на подрастающее поколение, культурных 
традиций и норм поведения, поддерживающихся в семье.
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Введенная совместная форма обучения в 20 годы прошлого 
века была социально-экономической необходимостью, обуслов-
ленной государственной политикой. Однако негативным момен-
том новой формы обучения явился тот факт, что гендерные особен-
ности развития мальчиков и девочек в образовательном процессе 
перестали учитываться, актуальность данного вопроса снизилась, 
и в результате прекратились исследования в области психологии 
пола. Как отмечает Л. В. Градусова, позже общество повысило 
свой интерес к вопросу обучения и воспитания детей разного пола. 
В печатных изданиях, на собраниях семейного воспитания остро 
обсуждалась тема психических особенностей полов [1].

В. А. Сухомлинский считал, что семья выступает первоначаль-
ной ячейкой моральных и эстетических отношений между людь-
ми. По его мнению, ребенок перенимает манеры поведения со 
своих родителей. В таких условиях ребенок является воплощени-
ем его родителей. Исходя из этой точки зрения, мы должны по-
нимать ответственность, которая лежит на родителях в условиях 
семейного воспитания [4].

При этом одним из главных аспектов семейного воспитания 
можно выделить гендерное воспитание мальчиков и девочек на 
основе взаимоуважения. Именно родители первые могут помочь 
ребенку усвоить гендерную роль - набор ожидаемых норм пове-
дения для мужчин и женщин [3].

Как считает А.С. Макаренко, правильное половое воспитание 
можно реализовать у обоих полов посредством воспитания об-
щечеловеческих качеств, таких как доброта, честность, порядоч-
ность. Эти качества необходимо воспитывать в каждом ребенке,  
и сделать это эффективно как можно раньше предоставляется 
возможным только в условиях семьи [2].

Исходя из опыта педагогов прошлого времени, можно говорить 
о том, что первые модели поведения закладываются с помощью 
родителей, их взглядов на воспитание и на жизнь в целом. Поэтому 
важно акцентировать внимание на том, что семье необходимо по-
нимать свою роль в воспитании ребенка на собственном примере.

Воспитание младших школьников интересует нас потому, что 
этот возрастной этап связан с адаптацией и социализацией в но-
вых условиях. Дети начинают активно взаимодействовать друг с 
другом в процессе учебной деятельности. Так как гендерный под-
ход в обучении широко не применяется в общеобразовательных 
учреждениях, задача толерантного воспитания детей к противо-
положному полу все так же лежит на плечах родителей.
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Большое значение имеет и тот факт, что с младшим школьным 
возрастом связаны индивидуальные особенности: мальчикам ну-
жен пример мужского поведения, авторитет, а девочкам важно 
чувствовать заботу и доброту от мамы, чтобы в дальнейшей жиз-
ни самим уметь проявлять эти чувства. В этой системе изменения 
социальных взаимоотношений детей младшего школьного воз-
раста важно гармонизировать требования родителей к учебной 
деятельности детей и семейный пример гендерного поведения.

Сложность возникает тогда, когда ребенок оказывается в ситуа-
ции несоответствия понятий: сформировавшаяся манера поведе-
ния в условиях семьи и феминизированная школьная среда с от-
сутствием гендерного подхода в обучении и воспитании – то есть у 
школы и семьи нет единства и согласованности требований.

Из-за увеличения количества разводов, фиктивных браков и,  
в целом, безответственного отношения к институту семьи, как 
следствие увеличивается и количество неполных семей, а это зна-
чит, что ребенок не получает необходимого влияния и поддержки 
одного из родителей. Изменение этих социальных условий, а также 
гендерный дисбаланс в стране привели и к изменению гендерных 
стереотипов поведения: девочки чаще проявляют силу, настойчи-
вость, агрессию, а мальчики соответственно проявляют слабость 
моральную и физическую. В дальнейшем у подрастающего по-
коления изменяется представление об их предназначении. В ре-
зультате скопления нерешенных проблем как на государственном 
уровне, так и на уровне семьи, проблемы гендерной социализации 
проявляются в каждом поколении с большей силой.

В данной ситуации важно помнить, что в центре общества сто-
ит человек, его индивидуальность и связь с социумом. Следо-
вательно, нам необходимо учитывать особенности его пола для 
эффективного взаимодействия с окружающим миром. Особое 
внимание уделять работе в этом направлении во время младше-
го школьного возраста, когда ребенок активно коммуницирует и 
проявляет интерес к сверстникам противоположного пола.

Интенсивное внедрение гендерного подхода в образователь-
ную деятельность младших школьников совместно с семейным 
воспитанием решило бы ряд современных проблем: девочки рос-
ли бы более самостоятельными и уверенными в себе, мальчики 
были бы более эмоционально восприимчивы и открыты, в послед-
ствии снизилось бы количество алко- и наркозависимых подрост-
ков, уменьшилось бы количество суицидов в школах и армии.  
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В дальнейшем каждый школьник чувствовал бы возможность сво-
бодного творческого выбора во всех сферах жизни. Отношение к 
созданию собственной семьи, рождению и воспитанию ребенка 
было бы более ответственным [5].

Таким образом, мы видим решение этой проблемы с точки зре-
ния интеграции антропологического, культорологического и лич-
ностного подхода к воспитанию детей младшего школьного воз-
раста с опорой на классические теории, но с учетом современных 
особенностей трансформации семьи как ячейки общества.
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История казачества богата и разнообразна, начиная от вер-
сий о появлении казачества, заканчивая периодом возрождения, 
в котором казачество находится в настоящий момент. Культура 
и традиции казачества всегда имели непоколебимый характер и 
отличались строгостью их выполнения. Одним из важных аспек-
тов культуры казаков являлась казачья народная педагогика. Она 
включает в себя гендерный подход к воспитанию маленьких каза-
ков и казачек.

Так как в настоящее время перед российским обществом стоит 
важная задача воспитания гармонично развитой личности, граж-
данина и патриота своей страны, необходимо понимать, какими 
средствами мы будем достигать эту цель. Важно помнить и при-
менять положительный опыт нашего государства в воспитании 
подрастающего поколения. Ценность казачества в этом вопросе 
неоспорима, и ее подчеркивает президент Российской Федерации 
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В. В. Путин: «История казачества связана с верным служением Ро-
дине… Российское казачество, сочетая исторические традицион-
ные формы самоуправления с современными демократическими 
нормами, с особым укладом жизни и своими обычаями, вносит ве-
сомый вклад в строительство новой России» [1].

Рассматривая данную проблему педагог С. Н. Сараева отмечает, 
что в настоящее время становится особенно необходимым форми-
рование национальной идентичности, становление мировоззрения 
молодого поколения, которое представляет собой будущий эталон 
патриотизма и будет являться носителями лучших гражданских ка-
честв. И именно казачество, по мнению педагога, занимает важное 
место в этой цепочке, так как в истории России много веков казачьи 
традиции были одним из главных элементов общественного само-
сознания. Поэтому возрождение казачества может оказать суще-
ственную помощь в возрождении России в целом [4].

Исследователь С. Н. Кононова считает, что используя традиции 
казачества можно воспитать из подрастающего поколения насто-
ящих защитников Отечества, обладающих высокими моральными 
ценностями в первую очередь в гражданской позиции [3].

Воспитание гендерной идентичности подрастающего поко-
ления является актуальной проблемой на данном этапе разви-
тия общества. Методологической основой для этого нам может 
служить культурно-исторические традиции казачества. Так как на 
юге России казачество имеет устойчивые позиции, этот вопрос 
представляет практическую ценность для повышения качества 
учебно-воспитательного процесса. Работая в этом направлении 
мы осуществляем принцип государственной политики в области 
образования, отраженный в ФЗ РФ «Об образовании», в котором 
выражена необходимость «поддерживать единое культурное и 
образовательное пространство во всей стране, т. е. не только об-
учать учащихся, но защищать и развивать национальные культу-
ры, региональные культурные традиции и особенности» [5].

Одним из важных документов российского казачества являет-
ся, утвержденный Постановлением Советов Атаманов Союза ка-
заков России в 2006 году «Кодекс чести казака». Данный кодекс 
включает в себя 14 заповедей. Обобщая, сложившийся «Кодекс 
чести казака» можно условно разделить на ключевые установки, 
включающие в себя следующие понятия:

1.  Верность – преданность своей вере, Родине, своим род-
ственникам.
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2.  Вежливость – уважение к старшим, к женщине (прежде все-
го к матери), к любому человек, в том числе и незнакомому.

3.  Мужество, которое рассматривалось как синтез несколь-
ких морально-нравственных характеристик: храбрость, 
терпеливость, выносливость, простота, правдивость и че-
ловечность [2].

Сейчас все больший отклик находят образовательные учреж-
дения с казачьим компонентом. Содержание воспитательной 
работы с гендерной направленностью содержит все аспекты на-
ционально-региональной культуры, исторически сложившихся 
традиционных видов трудовой деятельности казачества, нормы 
поведения, базовые ценности и духовные устремления.

В рамках изучения данной проблемы нами была разработана 
программа внеклассных мероприятий на основе «Кодекса чести 
казака» для младших школьников. Занятия разработаны таким 
образом, чтобы обучающиеся познакомились с каждой запове-
дью данного кодекса. Основной целью данной программы явля-
ется создание условий развития гендерных качеств мальчиков 
начальной школы, ориентация на восстановление исторической 
и культурной преемственности, воспитание высоконравственно-
го, творческого, ответственного гражданина России на примере 
выдающихся казаков и их истории.

Разработанная нами программа содержит 6 тем в форме 
классных часов, внеклассных мероприятий, индивидуальной и 
групповой работы обучающихся, мультимедийных путешествий, 
бесед, экскурсий:

 ► Тема 1. Заповеди «Кодекса чести казака»: КАЗАКИ ВСЕ 
РАВНЫ В ПРАВАХ: «НЕТ НИ КНЯЗЯ, НИ РАБА, НО ВСЕ РАБЫ БО-
ЖЬИ»; КАЗАЧЬЕ ЗНАМЯ; ПРИСЯГА КАЗАКА.

Знания о символах государства. Символы казачества. Казаче-
ство и православие. «Кодекс чести казака». Становление казачьей 
независимости на Дону. Казачий курень. Быт и хозяйство. Образ 
казака в быту. Экскурсия в «Музей истории казачества». Одежда. 
Предметы быта. Оружие казаков.

 ► Тема 2. Заповеди «Кодекса чести казака»: ЧЕСТЬ И ДО-
БРОЕ ИМЯ ДЛЯ КАЗАКА ДОРОЖЕ ЖИЗНИ; ДЕРЖИ СЛОВО. СЛО-
ВО КАЗАКА ДОРОГО.

Казаки в истории России. Герой Ермак Тимофеевич как при-
мер гражданского служения, чести и верности мужчины-патриоты 
(знакомство через прочтение народной казачьей сказки).
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 ► Тема 3. Заповеди «Кодекса чести казака»: ПО ТЕБЕ СУДЯТ 
ОБО ВСЕМ КАЗАЧЕСТВЕ И НАРОДЕ ТВОЕМ; ЧТИ СТАРШИХ, УВАЖАЙ 
СТАРОСТЬ; ДЕРЖИСЬ ВЕРЫ ПРЕДКОВ, ПОСТУПАЙ ПО ОБЫЧАЯМ 
СВОЕГО НАРОДА; БЕРЕГИ СЕМЬЮ СВОЮ, СЛУЖИ ЕЙ ПРИМЕРОМ.

Семья. История традиционных праздников казаков. Рождение 
казачонка. Обряды: посвящение в казаки, проводы на службу, 
возвращение со службы. Физическое совершенствование и раз-
витие мальчика через гендерные игры. Православие и семейное 
воспитание. Групповая работа обучающихся по закреплению зна-
ний о различиях воспитания мальчика и девочки.

 ► Тема 4. Заповеди «Кодекса чести казака»: НЕТ УЗ СВЯТЕЕ 
ТОВАРИЩЕСТВА.

Знакомство с фольклором, эстетическими идеалами, тради-
циями художественной культуры казачества родного края. Встре-
ча с представителем казачьего ансамбля. Личный пример образа 
мужчины в казачьей культуре.

 ► Тема 5. Заповеди «Кодекса чести казака»: ЧТИ СТАРШИХ, 
УВАЖАЙ СТАРОСТЬ; ПОГИБАЙ, А ТОВАРИЩА ВЫРУЧАЙ; ОТЕЧЕСТВО.

Казаки-воины в истории Великой России. Казачьи войска и 
объединения. Казаки на службе Отечеству. Казак-патриот. Сохра-
нение идеалов казачества. Мужчина-казак – основа казачества. 
Индивидуальная работа – составление стихотворения (синквей-
на) о казаках-воинах.

 ► Тема 6. Заповеди «Кодекса чести казака»: БУДЬ ТРУДО-
ЛЮБИВ, НЕ БЕЗДЕЙСТВУЙ.

Народный художественный промысел казаков. Изготовление 
народной казачьей куклы. Групповая работа над проектом «Энци-
клопедия молодого казака». Подведение итогов работы.

Таким образом, применение богатого опыта казачьей народ-
ной педагогики, истории, культуры и традиций казачества может 
положительно влиять и давать эффективный результат в воспи-
тании гармонично развитого гражданина России. Возрождение, 
сохранение, изучение, а также применение традиций и заповедей 
казачества может явиться основополагающим условием разви-
тия гендерных качеств мальчиков начальной школы.
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Подготовка студенческой молодежи 
к осуществлению вожатской деятельности

Толокнеева Е. И.
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь.
Аннотация. В статье рассматриваются особенности подготовки студен-

ческой молодежи к осуществлению вожатской деятельности, формированию 
профессиональных компетенций вожатого и значимости деятельности сту-
денческих педагогических отрядов в этом вопросе. Отражаются различные 
аспекты деятельности вожатых Ставропольского края.

Ключевые слова: вожатый, студенческий педагогический отряд, детский 
оздоровительный лагерь, вожатская деятельность.

Preparing students for scouting activities

Tolokneeva E. I.
North Caucasus Federal University, Stavropol.
Abstract. This article discusses the features of preparing students for scouting, 

the formation of professional scouting competencies and the significance of the 
activities of student teaching teams in this issue. Various aspects of the activities of 
scouts of the Stavropol territory are reflected.

Key words: scout, student teaching team, children’s health camp, scouting 
activities.

Детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) имеет множество 
различных особенностей, которые делают его одним из самых 
эффективных социальных институтов социализации и интегра-
ции. Отличительной чертой пребывания в детских оздоровитель-
ных лагерях является индивидуальный подход к каждому ребен-
ку, создание условий для развития его творческого потенциала, 
организация деятельности с учетом психологических и физио-
логических возможностей, создание условий для успеха. Допол-
нительное образование детей в ДОЛ направлено на развитие их 
творческих способностей, удовлетворение личных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенстве, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также организацию досуга. Кроме того, 
дополнительное образование обеспечивает адаптацию детей к 
обществу, социальным отношениям, к выбору профессиональной 
направленности, а также выявление и поддержку детей проявля-
ющих отличные или выдающиеся способности.

Программы дополнительного образования детей должны учи-
тывать их возраст и индивидуальные особенности. Они предназна-
чены для выполнения государственного заказа на оздоровление, 
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социализацию, педагогическую поддержку и реабилитацию детей, 
социальную защиту личности и обеспечение ее социального раз-
вития. В детском оздоровительном лагере ребенок находит союз-
ников в лице взрослых наставников, направляющих его и помогаю-
щих ему развиваться и формировать социальные отношения.

Детские оздоровительные лагеря требуют достаточно боль-
шого количества людей для формирования детского коллектива и 
работы с ним в течение лагерной смены. Готовность потенциаль-
ных вожатых работать с детьми часто сочетается с отсутствием 
соответствующего уровня психолого-педагогической подготовки 
и квалификации. В определенной степени эти задачи решаются 
путем привлечения к осуществлению вожатской деятельности 
школьных учителей с необходимыми знаниями или студентов пе-
дагогических вузов для работы в качестве вожатых. В настоящее 
время деятельность вожатых в детских лагерях осуществляют в 
основном студенты в рамках прохождения педагогической прак-
тики. По нашему мнению, студенческие педагогические отряды 
имеют наибольший потенциал в этой области.

Однако очевидно, что на современном этапе традиционная 
культурно-досуговая направленность деятельности вожатого недо-
статочна, современная практика требует ее дополнения социаль-
но-педагогическим компонентом. Деятельность вожатых требует 
формирования практически всех общих и некоторых специальных 
компетенций, так как вожатые детских лагерей должны выполнять 
различные социально-психологические и педагогические функции 
(диагностическую, прогностическую, коррекционно-реабилитаци-
онную, компенсаторную, профилактическую, социально-восста-
новительную, адаптационную, организаторскую, аниматорскую, 
фасилитаторскую и др.). Качественное выполнение этих функций 
предполагает наличие у вожатых навыков в области социальной и 
психолого-педагогической работы.

Для определения сущности профессиональных компетенций во-
жатого детского лагеря необходимо рассмотреть различные точки 
зрения относительно профессиональных знаний и умений вожа-
того и их подготовки к осуществлению вожатской деятельности. 
Проблемы профессиональной подготовки вожатых, формирование 
их профессиональных компетенций, развитие творческой само-
стоятельности рассмотрены в трудах О. Веденеевой, В. Горбенко,  
М. Горбунова, Н. Касициной, В. Круглова, Н. Кузьминой, О. Миронец, 
Е. Осокиной, Н. Сайгушева, Д. Сергеева, М. Сысоевой, Н. Толмаче-
ва, М. Углицкой, С. Хапаевой, Н. Чагиной, С. Шмакова и др.
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По мнению С. А. Шмакова можно выделить ряд важнейших 
профессиональных знаний (педагогики, возрастной психологии, 
государственной политики в области образования, принципов 
деятельности вожатого, закономерностей развития временного 
детского коллектива) и умений (проектирование развития кол-
лектива, перспективы деятельности отряда, составление планов 
работы; анализа процесса и результатов работы отряда, рацио-
нального распределения поручений между детьми в отряде, ши-
рокое использование различных видов игр и др.), которые входят 
в профессиональную компетентность вожатого [6].

Опираясь на исследования Н. В. Кузьминой, можно выделить 
пять основных видов деятельности вожатого: 1. Конструктивная 
(отбор, проектирование и прогнозирование воспитательных ме-
роприятий). 2. Методическая (умение работать с методической 
литературой, а также логично организовывать воспитательные 
мероприятия). 3. Организаторская (формирование правильного 
отношения детей к любому виду деятельности, организация этой 
деятельности). 4. Коммуникативная (взаимоотношения с отдель-
ными детьми, со всем отрядом, а также с педагогическим коллек-
тивом). 5. Контрольная (контроль своей работы (отчеты, ведение 
педагогического дневника, самоанализ) [2].

Н. С. Чагина, в рамках компетентностного подхода, выделя-
ет ключевые компетенции, совокупность которых составляет 
профессионально-педагогическую компетентность вожатого 
детского лагеря: нормативно-правовая компетенция; психоло-
го-педагогическая компетенция; диагностико-прогностическая 
компетенция; проективно-аналитическая компетенция; коммуни-
кативная компетенция; организаторская компетенция. Все выде-
ленные ключевые компетенции вожатого детского оздоровитель-
ного лагеря проявляются в деятельности [5].

Поэтому профессиональное и педагогическое мастерство во-
жатого детского лагеря понимается как набор основных компетен-
ций, позволяющих ему осуществлять профессиональную психоло-
го-педагогическую деятельность, для достижения положительных 
результатов в воспитании детей и подростков в условиях детского 
оздоровительного лагеря. Профессионально-педагогическое ма-
стерство вожатого обнаруживается в готовности самостоятельно 
выполнять возложенные на него обязанности, проявлении ответ-
ственности, выстраивании, изменений и преобразовании профес-
сиональной и психолого-педагогической деятельности.
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Опыт работы вожатыми в летних оздоровительных лагерях 
студенты получают в рамках летней практики, являющейся одной 
из традиционно используемых форм педагогической практики.  
В свою очередь, эта практическая психолого-педагогическая де-
ятельность, в которой принимает участие вожатый ДОЛ, наилуч-
шим образом влияет на формирование его профессиональной 
позиции и помогает ему приобрести многие навыки и компетен-
ции, необходимые и полезные для будущей профессии.

В. В. Кругловым сформулирован ряд подходов, определяющих 
эффективность подготовки вожатого к осуществлению профес-
сиональной деятельности:

Подход первый – готовить не вожатого, а педагогический отряд. 
Необходимо сформировать понимание, что вожатый в первую оче-
редь является педагогическим работником, главной задачей кото-
рого является решение педагогических и воспитательных задач.

Подход второй – приоритетом работы вожатого должна быть 
педагогическая и воспитывающая деятельность, это должно быть 
учтено при его подготовке. Летний оздоровительный лагерь явля-
ется уникальным воспитывающим пространством, ресурсы кото-
рого нельзя недооценивать.

Подход третий – надо работать с мотивацией вожатых. Вожатый 
должен стремиться обогащать и использовать свои знания, опыт, ма-
стерство для того, чтобы не потерять доверие, и авторитет у детей, 
для того, чтобы способствовать их личностному росту. Вожатый дол-
жен учиться сам, чтобы учить других; овладевать вожатским, педаго-
гическим и психологическим мастерством для работы с детьми [1].

По мнению Н. Я. Сайгушева и О. А. Веденеевой студент в пери-
од профессиональной подготовки к вожатской деятельности дол-
жен занимать инициативную, то есть активную позицию, в про-
цессе обучения, поэтому педагог при сохранении руководящей 
роли не должен доминировать. Его задачи близки или совпадают 
с задачами консультанта. И здесь важно не столько организовать 
процесс обучения, сколько принять участие в нем. Нужен диалог 
с обучаемыми, обогащающий их целостный личностный опыт [4].

Для формирования профессиональной позиции вожатого, 
активного, деятельного педагога, ориентированного на сотруд-
ничество с детьми и взрослыми, ему нужны не только знания, 
но и обязательная социальная практика, участие в общественно 
значимых проектах, получать опыт управления проектами. Такой 
опыт студенты должны приобрести как в ходе практик, так и во 
внеаудиторной деятельности в вузе.
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Профессиональная подготовка студентов вузов к вожатской 
деятельности должна оснастить их системой научных и практи-
ческих знаний в области обеспечения безопасности, соблюдения 
прав и законных интересов детей, организации досуга, развития 
детей и детских коллективов; сформировать необходимые уме-
ния и навыки работы с детским коллективом; развить профессио-
нально важные личностные качества вожатого.

Актуальность профессиональной подготовки и востребован-
ность вожатых, как специалистов в области организации детского 
отдыха, очевидна в том числе и в условиях нашего региона и города. 
На данный момент в Ставропольском крае более 2000 вожатых, вхо-
дящих в состав 22 педагогических отрядов. Курирует деятельность 
вожатых и их подготовку Государственное бюджетное учреждение 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов» [8].

В образовательных организациях и молодежных центрах идет ак-
тивная подготовка вожатых как с точки зрения теоретической, так и 
практической составляющей этого процесса. В Северо-Кавказском 
федеральном университете, как и во многих российских вузах, те-
оретическая подготовка организуется в ходе изучения студентами 
дисциплины «Основы вожатской деятельности», другой эффектив-
нейшей формой подготовки вожатых являются «Школы вожатского 
мастерства» и в нашем крае функционирует 20 таких школ, по про-
граммам которых в этом году подготовлено 758 вожатых.

Немаловажным фактором в формировании профессиональ-
ных компетенций вожатых служат различные конкурсы, чемпи-
онаты, форумы, слеты, хакатоны, конференции и пр. Примером 
могут служить такие мероприятия, как: Всероссийский конкурс 
молодежных проектов «Вожатые России»; Всероссийский конкурс 
вожатских проектов «Вожатый – мое призвание!»; Всероссийская 
научно-практическая конференция молодых ученых «Модель соз-
дания воспитывающей среды в образовательных организациях, 
организациях отдыха детей и их оздоровления: наука, технологии 
и практики»; Открытый чемпионат компетенций вожатых «Лето 
профессионального роста»; Сетевая социально-профессиональ-
ная акция СФО «Студент – вожатый РДШ» (проект для студентов 
вузов и СПО, желающих развить свои компетенции, необходимые 
для работы в качестве старших вожатых в детских и молодеж-
ных общественных организациях, а также быть координаторами 
и руководителями программ и проектов Российского движения 
школьников) и др.
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В нашем регионе ежегодно проходит Конкурс программ дея-
тельности студенческих педагогических отрядов края «Секреты 
лета» в целях привлечения студенческих педагогических отрядов 
к решению вопросов и задач, связанных с организацией летне-
го отдыха детей и подростков, направлен на повышение каче-
ства организации досуга детей и подростков в период летней 
кампании, повышении профессионального мастерства и ком-
петентности вожатых в Ставропольском крае. Организаторами 
Конкурса выступает Правительство Ставропольского края в лице 
управления по молодежной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края, государственное бюджетное учреждение 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов» и Ставро-
польское региональное отделение Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Конкурс проводится в четырех номинациях:
• 1 номинация – «Лучшая дополнительная общеразвиваю-

щая программа для детей и подростков в детском оздоро-
вительном лагере»

• 2 номинация – «Лучшее патриотическое отрядное /обще-
лагерное мероприятие»

• 3 номинация – «Лучшее общелагерное мероприятие».
• 4 номинация – «Лучшее отрядное дело».
По итогам Конкурса, лучшие Программы включаются в сбор-

ник методических рекомендаций для студенческих педагогиче-
ских отрядов края по организации летней детской оздоровитель-
ной кампании «Вожатское лето».

В 2020 году в Конкурсе приняли участие педагогические от-
ряды края, в числе которых: СПО «45-я параллель» (Центр моло-
дежных проектов, г. Ставрополь), СПО «Non-Stop» (Центр моло-
дёжных инициатив «Трамплин», г.Ставрополь), СПО «Классики» 
(Северо-Кавказский федеральный университет), СПО «Ритм» 
(Ставропольский государственный педагогический институт), 
СВО «Мечта» (Ставропольский Государственный Аграрный Уни-
верситет), СПО «СТЭП» (Ставропольский филиал Московского 
педагогического государственного университета), СПО «Наши 
Люди» (Шпаковский муниципальный район СК), СПО «Надежда» 
(Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт), СПО «Аквилон» (Пятигорский городской штаб сту-
денческих отрядов), Сводный СО «Пятигорчане» (г. Пятигорск), 
СПО «Пятигорский Трамвай» (г. Пятигорск), СПО «КМВ» (Пяти-
горский государственный университет), СПО «Данко» (филиал 
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Ставропольского государственного педагогического института в 
г. Железноводске), СПО «БЭМС» (Ессентукский филиал Ставро-
польского государственного педагогического института), СПО 
«Факел» (филиал Ставропольского государственного педагоги-
ческого института в г. Буденновске).

На конкурс подано 7 дополнительных общеразвивающих про-
грамм для детей и подростков в детском оздоровительном лаге-
ре, 7 общелагерных мероприятий, 7 патриотических отрядных /
общелагерных мероприятий и 21 отрядное дело. В сборник ме-
тодических рекомендаций для студенческих педагогических от-
рядов края по организации летней детской оздоровительной 
кампании «Вожатское лето» вошли 3 дополнительных общеразви-
вающих программы, 4 общелагерных мероприятия, 3 патриоти-
ческих мероприятия, 9 отрядных дел.

Сборник, адресованный организаторам отдыха и оздоров-
ления детей и подростков, классным руководителям, педагогам 
дополнительного образования и всем заинтересованным лицам, 
выступает в качестве практического руководства для молодых 
людей, которые хотят попробовать свои силы в качестве педаго-
га-вожатого, облегчает усвоение правил и методической инфор-
мации, которые необходимы каждому вожатому.

Деятельность вожатых является эффективной формой трудо-
вого и гражданского воспитания студенческой молодежи. Студен-
ческие отряды Ставропольского края располагают необходимым 
потенциалом для того, чтобы выступать в качестве социальных 
партнеров при реализации молодежной политики, в решении 
важнейших социальных и экономических задач на территории 
Ставропольского края [8].

Современные студенческие педагогические отряды составля-
ют основной кадровый потенциал нашей страны в сфере детского 
отдыха и оздоровления. Традиционно бойцы педагогических отря-
дов, как и в прежние времена, являются лидерами в загородных 
лагерях и детских центрах, организовывают акции в поддержку 
социально незащищенных слоев населения, участвуют в широко-
масштабных мероприятиях, акциях государственного значения [7].

В дополнение к вторичной занятости обучающейся молоде-
жи, вожатые в рамках деятельности студенческих педагогических 
отрядов получают дополнительные профессиональные навыки и 
развивают необходимые компетенции, что позволяет будущему 
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профессионалу осуществлять практическую деятельность, по-
лучая бесценный опыт и подготовиться к вступлению в социаль-
но-экономические отношения на рынке труда.
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Педагогическая культура родителей 
как условие личностного становления подростка

Чуприна А. А.
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь.
Аннотация. В работе осмысливается проблема влияния педагогической 

культуры семьи на личностное становление подростка. Внимание акцентиру-
ется на аксиологических основаниях педагогической культуры семейного вос-
питания в обеспечении позитивного личностного развития подростка. Обо-
значаются основные функции педагогической культуры родителей.

Ключевые слова: семья, подросток, культура, педагогическая культура 
родители, воспитание, личность, общество.

Pedagogical culture of parents 
as a condition of personalization of teenage

Chuprina A. A.
North-Caucasian Federal University, Stavropol.
Annotation. The work comprehends the problem of the influence of the 

pedagogical culture of the family on the personality formation of a teenager. 
Attention is focused on the axiological foundations of the pedagogical culture of 
family education in ensuring the positive personal development of the adolescent. 
The basic functions of the pedagogical culture of parents are indicated.

Key words: family, adolescent, culture, pedagogical culture parents, education, 
personality, society.

Одной из тенденций современного российского общества 
отмечается повышение численности неполных, конфликтных се-
мей, а также семей, где социальная занятость родителей наряду 
с недостаточным уровнем педагогической культуры, оказывает 
противоречивое, а зачастую, и негативное влияние на форми-
рование личности подростка. Это существенно обусловливает 
изменение характера детско-родительских отношений, меж-
личностных отношений внутри семьи, взаимодействия семьи с 
обществом. Выражаясь в формализации и обеднении контактов 
родителей с подростком, исчезновении традиционных семейных 
форм совместной деятельности либо подмене их виртуальными 
информационно-коммуникационными способами взаимодей-
ствия, подобные тенденции приводят к значительным трудностям 
в деле воспитания и подготовки к жизни подрастающего поколе-
ния. Проявляется это на более поздних этапах жизни личности в 
неадекватной самооценке, инфантильности, негативных эмоцио-
нально-личностных проявлениях подростков, формировании от-
рицательных форм самоутверждения в обществе, а также в раз-
личных комплексах и девиациях характера.
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В настоящее время уровень педагогической культуры боль-
шинства родителей во многом оставляет желать лучшего. И это 
не случайно.

Целью настоящей работы является социально-философское 
осмысление содержательной составляющей педагогической 
культуры семьи как условия личностного становления подростка.

В качестве методологического основания выступает диалек-
тический метод, а также комплекс общенаучных методов иссле-
дования: анализ, синтез, сравнение, рефлексия.

Понятно, что повышение уровня педагогической культуры ро-
дителей в первую очередь важно для самой семьи. Достаточный 
уровень педагогической культуры позволяет родителям успешно 
осуществлять процесс воспитания детей, не допуская ситуаций, 
негативно влияющих на формирование и развитие личности,  
а детям гармонично развиваться.

С одной стороны, родители не являются педагогами и вполне 
обоснованно имеют право на такое поведение, какое они считают 
целесообразным и необходимым в каждой конкретной ситуации 
и обстоятельствах. Ведь педагогическая культура, прежде всего, 
относится к профессии «педагог» и именно педагог обязан рабо-
тать в этом направлении: ее развивать, совершенствовать, повы-
шать уровень педагогической культуры.

В педагогической науке педагогическая культура понимается 
как высшая степень соответствия развитости личности и профес-
сиональной подготовленности педагога к специфике педагогиче-
ской деятельности [1]. Однако, содержательная сторона понятия 
раскрывает данный феномен как «системное образование, вклю-
чающее в себя ряд структурно-функциональных компонентов, 
имеющее собственную организацию» [2].

Получается, что с одной стороны, педагогическая – это про-
фессиональная сторона культуры. Вместе с тем, в жизни нередки 
случаи, когда человек, не имеющий профессиональной педагоги-
ческой подготовки вполне профессиональной может разобрать-
ся в ситуации с точки зрения педагогики и преподнести хороший 
урок воспитания на всю жизнь.

Если рассматривать педагогическую культуру родителей как 
необходимый и неотъемлемый компонент общего процесса вос-
питания подростка, то здесь важно помнить, что исходной основой 
является общая культура личности, которая выражается во многих 
составляющих социально-личностной стороны любого человека. 
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Прежде всего, это уровень воспитанности, который транслиру-
ется в поведении и поступках людей, их принципах жизни, нравах 
семьи, правилах и нормах поведения, умонастроении, установках 
поведения и тактике взаимодействия с другими и обществом.

Содержательной стороной педагогической культуры выступает 
особое ценностное отношение к феномену детства как уникально-
му, неповторимому периоду человеческой жизни и каждой форми-
рующейся личности как цели и ценности общественного развития.

Подростковый возраст характеризуется сложными новообра-
зованиями, которые чрезвычайно важно учитывать в процессе 
воспитания. 

Известно немало примеров, когда в целом экономически бла-
гополучные государства прекращали свое существование в ре-
зультате падения нравственного уровня населения. Семья явля-
ется той основой, которая закладывает и формирует этот уровень. 
Семья для подростка является первым источником социальных 
идеалов и образцов нравственного поведения. Но возможно это 
при педагогической культуре родителей, которая прежде всего, 
проявляется в уважительном отношении к личности подростка. 
Основой педагогической культуры выступает общая культура, без 
которой невозможно человеческое общение.

В философском словаре культура трактуется как совокупность 
материальных и духовных ценностей, созданных человечеством 
на предшествующих этапах его развития и характеризующих 
исторически достигнутую ступень в развитии общества [3]. Вы-
ступая и как процесс, и как результат одновременно, культура 
воспринимается, осваивается и воспроизводится каждым чело-
веком индивидуально, обусловливая его духовно-нравственное 
развитие и социально-личностное становление.

В словаре «Семейное воспитание» «педагогическая культура 
родителей» определяется как составная часть общей культуры 
человека, в которой воплощён накопленный человечеством опыт 
воспитания детей в семье [4].

По мнению Е. В. Бондаревской педагогическая культура есть 
неотъемлемая часть общечеловеческой культуры, в которой за-
печатлелись духовные и материальные ценности, а еще методы 
творческой педагогической деятельности людей, нужные насе-
лению земли для обслуживания исторического процесса смены 
поколений и социализации (взросления, развития) личности [5].
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На уровне семейных отношений первоначально закладывают-
ся, а в дальнейшем транслируются в общество нормы поведения, 
установки и принципы жизни. От чего зависит общий уровень 
культуры и каковы критерии его развития и сформированности? 
Главным критерием общей культуры, и культуры педагогической 
следует назвать нравственное развитие человека, которое об-
условливается степенью развитости общечеловеческих норм и 
ценностей. Именно это составляет основу воспитания и гумани-
зации отношений, как на уровне семейного коллектива, так и на 
уровне социальных связей и взаимодействий.

Видный отечественный педагог В.И. Острогорский доказывал 
взаимообусловленность нравственности семьи общественными 
условиями жизни и был убежден, что ребенок, как бы, облучает-
ся всей атмосферой семьи, в которой проходит его детство. Ос-
новополагающий вывод, который делает ученый, состоит в том, 
что не всякие знания являются убеждениями и могут служить 
руководством в поведении человека; важна не столько сумма 
знаний; главное, чтобы на основе этих знаний формировались 
взгляды и убеждения, определяющие направленность лично-
сти человека. Вопросам семейного воспитания педагог уделял 
пристальное внимание. Чрезвычайно интересной представляет-
ся его работа «Семейные отношения и их воспитательное зна-
чение» (1898) [6, с. 322-355]. Приведем названия ее некоторых 
разделов: «Ради детей нам необходимо наблюдать над собою», 
«Склад прежней семейной жизни», «Семейные нелады. Детство 
Лермонтова, Жуковского, Корфа», «Совместная работа родите-
лей. Разделение труда», «Дети не главные, а равноправные чле-
ны семьи», «Любимцы и отверженные. Родительский эгоизм». 
А.Н. Острогорский показывает, какой должна быть нормаль-
ная семья, в которой только и возможно разумное воспитание.  
К таким семьям он относит те, где царят дружеское взаимопони-
мание, помощь и взаимная поддержка, совместный труд. Дети 
приносят много хлопот, но и служат источником радости, наде-
ждой и утешением в старости. Большую роль педагог отводил 
матери, от которой ребенок перенимал культуру речи, умения чи-
тать, писать и ориентироваться в окружающем мире.

Одним из первых педагогов А.Н. Острогорский рекомендо-
вал проведение родительских собраний [6, с. 355]. Выделяя роль 
семьи в позитивном воспитании ребенка, он считал, что главной 
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заботой родителей должна стать высокая духовность семейной 
атмосферы, нравственная связь между членами семьи. Основ-
ную роль в семейном воспитании отводил матери и в связи с этим 
особое внимание обращал на необходимость разностороннего 
образования и эстетической подготовки женщин [6].

Целью формирования педагогической культуры родителей яв-
ляется обеспечение отцов и матерей определенным минимумом 
психолого-педагогических знаний, оказание им помощи в уста-
новление психологически целесообразной и педагогически про-
думанной тактики взаимоотношений со своим ребенком, развитии 
(а в некоторых случаях и корректировки) воспитательных приемов, 
умений и навыков. Наиболее полное понимание педагогической 
культуры родителей раскрывают её функции. В психологии выде-
ляют следующие основные функции педагогической культуры:

• коммуникативная – включает в себя умения родителей об-
щаться с подростком на принципах гуманизма и уважения 
к личности;

• гносеологическая – проявляется в целенаправленном изу-
чении, отборе и систематизации научных знаний о законах 
воспитания и обучения;

• гуманистическая – утверждает общечеловеческие ценно-
сти, создаёт условия для развития способностей, выявле-
нии талантов и дарований подростка;

• информационная – выступает основой преемственности 
поколений;

• нормативная – поддерживает равновесие в системе взаи-
модействия семьи и педагога, уменьшает влияние деста-
билизирующих факторов в семейных отношениях;

• обучающая – реализуется в деятельности педагога, на-
правленная на овладение родителем определённой систе-
мой знаний, умений, навыков.

• воспитывающая – отражает область воспитательной дея-
тельности семьи [7].

В современном обществе происходит изменение типологии 
семьи, что с неизбежностью влияет и на трансформацию культу-
ры родителей, в том числе и педагогической культуры. Во многом 
это объясняется всем общественным укладом жизни и необходи-
мостью гораздо больше времени и сил уделять обеспечению эко-
номической функции семьи в ущерб воспитательной и функции 
социализации личности ребенка.
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Создание ситуации успеха 
как способ формирования мотивации 
к занятию спортивной деятельностью 

в младшем школьном возрасте
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования желания 

заниматься спортом в младшем школьном возрасте с помощью создания ситу-
ации успеха, а также как способ раскрыть внутренний потенциал воспитанника.

Ключевые слова: успех, ситуация успеха, успешность, мотивация, спор-
тивная деятельность, спорт, внутренний потенциал, самосовершенствование, 
саморазвитие.

Creating a situation of success as a way to form motivation 
to engage in sports activities at primary school age

Svets P.  P.
Scientific	adviser: Candidate. ped. Sciences, Assoc. Mishcherina I. V.
North-Caucasian Federal University, Stavropol. 
Abstract: this article discusses the formation of the desire to play sports in 

primary school age by creating a situation of success, as well as as a way to unlock 
the inner potential of the pupil.

Key words: success, situation of success, success, motivation, sports activity, 
sport, internal potential, self-improvement, self-development.

Проблема недостатка мотивации к занятию спортивной дея-
тельностью очень актуальна на сегодняшний день. Так ребенок, 
приходящий в спортивную секцию, как «чистый лист», который 
ничего не знает о спорте, особенно в младшем школьном возрас-
те. Но для чего же нужен спорт ребенку? И почему именно в млад-
шем школьном возрасте?

Спорт – неотъемлемая часть гармоничного развития ребен-
ка. Именно поэтому все больше родителей отдают своих детей 
в секции, но ребенок - существо непоседливое, и энтузиазм, вы-
званный новыми впечатлениями, очень быстро угасает. Еще вчера 
ваше чадо радостно бежало на тренировку, а сегодня капризни-
чает и хочет смотреть мультики вместо похода в спортзал. Осо-
бенно такое поведение проявляется в период младшего школьно 
возраста – это во многом связанно с тем, что ребенок многого не 
знает и ищет свой путь. Этот возрастной период можно назвать 
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одним из самых впечатлительных в жизни ребенка. Поэтому что-
бы приобщить ребенка к спорту в данном возрасте следует про-
извести на него яркое впечатление.

Именно спорт на сегодняшний день один из лучших способов 
воспитать в ребенке стремление к самосовершенствованию и са-
моразвитию. Для каждого ребенка существует свой подходящий 
для него вид спорта. Хорошо если у ребенка есть своя мотивация 
заниматься футболом или же баскетболом, но, если же у него нет 
конкретного желания. То тут нужно заинтересовать ребенка, и та-
кие способы как: «Если ты будешь хорошо заниматься, то ты полу-
чишь кубок», или: «Если ты выиграешь турнир, мы купим тебе план-
шет». Такие способы дают мотивацию на кратковременный период.  
В противно случае если ребенок не смог достигнут этой цели, то мо-
тивация заниматься спортом, сходит к нулю. Также стоит отметить 
уровень мотивации к спорту у ребенка будет со временем все мень-
ше и меньше, чтобы поднять его нужно постоянно поддерживать.  
В условиях учебно-тренировочного процесса очень важна компе-
тенция тренера в вопросе мотивации своего воспитанника. Он дол-
жен понимать, что для ребенка пойдёт на пользу, а что во вред.

В большинстве случаев воспитанник сталкивается с трудно-
стями, которых у него еще не было, и он не знает, как поступать в 
такой ситуации. В спортивном клубе ребенок испытывает огром-
ные физические и эмоциональные нагрузки, которые очень часто 
ломают в ребенке желание тренироваться и самосовершенство-
ваться. Воздействие на организм ребенка часто выходит за грани 
его возможностей. Именно тут у ребенка появляется негативные 
ассоциации о спорте.

Для того чтобы у ребенка появилось желание заниматься спор-
том, он должен получать положительные эмоции. Такое средство 
для детей младшего школьного возраста – это похвала, таким об-
разом, ребенок прикладывает все усилия, чтобы получить ее еще и 
еще. Очень часто ребенок не может получить одобрение от тренера, 
так, что может один ребенок, не факт, что может и другой. А главная 
цель любого педагога – это раскрыть потенциал каждого ребенка.

И тут на помощь к любому педагогу приходит «ситуация успе-
ха». Что же такое ситуация успеха? И как создать такую ситуацию? 
Каковы плюсы и минусы такой ситуации?

Ситуация успеха – это целенаправленное, организованное 
сочетание условий, при которых создается возможность достичь 
значительных результатов в деятельности, это результат проду-
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манной тактики педагога на получение запрограммированных ре-
зультатов. В такой ситуации раскрывается ребенок, где главное 
его желание достижение результата.

Главной составляющей создания ситуации успеха, это постро-
ить ее так, чтобы ребенок был убежден, что это его собственная 
заслуга, помощь взрослого должна быть незаметной.

Одним из важнейших условий мотивации к развитию вы-
ступает «успех», находясь в основе системы стимулирующих и 
направляющих подкреплений процесса обучения. Наличие у 
обучающего стремления добиться успеха, можно определить 
большим желанием выполнить какой-либо вид деятельности. 
Мотивация на успех выступает в качестве главного условия соз-
дания любой эффективной педагогической системы. «Успех в 
учении, – писал ещё В. А. Сухомлинский, – единственный источ-
ник внутренних сил ребенка, рождающих энергию для преодоле-
ния трудностей, желание учиться. Все наши замыслы, поиски и 
построения превращаются в прах, в безжизненную мумию, если 
нет детского желания учиться». Добиваясь успеха в своих начи-
наниях, ребенок приобретает желание преодолевать все белее 
и более сложные трудности, так как, мы все знаем, чем сложнее 
наше задание, тем больше на награда за его выполнение. Для 
многих детей очень важен результат своих стараний. Так, напри-
мер, в школе пятибалльная шкала оценки. Наиболее совершен-
ная система «трудность – награда» прослеживается в спорте, 
например при победе ребенок получает кубок, медаль, грамоту 
и другие различные призы, а также он может получить различ-
ные звания и привилегии в спорте.

Таким образом, успех является одним из основных источников 
формирования мотивации к саморазвитию и самосовершенство-
ванию, а с помощью ситуации успеха можно поддерживать мо-
тивацию к обучению на оптимальном уровне. Механизм работы 
ситуации успеха позволяет реализовать обучающемуся свой по-
тенциал, свои лучшие качества в процессе обучения посредством 
обеспечения индивидуального подхода, учета его возрастных и 
индивидуальных особенностей.

Таким образом, с помощью ситуации успеха каждый препо-
даватель сможет направить волю своего воспитанника в нужное 
для него русло. А умение создавать такую ситуацию выведет пре-
подавателя на новый уровень общения, так если у ребенка будут 
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получаться задания данные ему, то уважение к своему наставнику 
возрастет, как и желание делать все лучше и лучше. В противном 
случае ребенок будет отрекаться от спортивной деятельности, 
если у него не будет получаться, то и не будет стремления к само-
совершенствованию.

Особое воздействие испытывает ребенок младшего школь-
ного возраста, поскольку создание ситуации успеха очень тонкая 
работа. Любая даже незначительная ошибка может сильно ис-
казить желаемый результат или же вообще испортить ситуацию. 
Чтобы получилось применить такую ситуации преподаватель дол-
жен знать и иметь ввиду достоинства и недостатки своего подо-
печного. Несмотря на сложность применения данной технологии, 
она является одной из лучших мотивирующих и целеустремляю-
щих инструментов в руках современного педагога.
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Информационное пространство выступает в качестве не-
отъемлемой части жизни любого человека, будь то ребенок или 
взрослый. Интернет пронизывает все сферы повседневной жиз-
ни, и с каждым днем его влияние расширяется. В особенности это 
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касается социальных сетей, которые являются значимым факто-
ром формирования поведенческих установок, системы ценно-
стей и жизненных ориентиров. Такой подход в большей степени 
затрагивает представителей подрастающего поколения, которые 
в силу возрастных особенностей легко поддаются влиянию со 
стороны. Каждый день дети сталкиваются с огромной объемом 
новой информации, которая может быть потенциально опасной, 
при этом некоторые из них выступают в качестве источников фор-
мирования медиаконтента [1].

Взаимодействие в информационном пространстве несет в 
себе множество угроз, особенно если речь заходит об онлайн- 
играх, социальных сетях, мессенджерах. Современные дети рас-
сматривают это как что-то обыденное и быстро адаптируются к 
использованию инновационных технологий. В таких условиях ин-
тернет играют важную роль в жизни детей. Распространенность 
социальных сетей, свобода действий в информационном про-
странстве, доступ к онлайн-играм создает условия для форми-
рования потенциальных угроз, которые могут нанести вред пси-
хологическому здоровью ребенка. Таким образом, виртуальные 
контакты несут в себе множество скрытых опасностей, представ-
ленных в формате виртуального преследования, демонстрацией 
сцен насилия и жестокости, возникновением зависимости и т. п.

Неконтролируемое использование интернета в сочетании с 
современными технологиями может привести к возникновению 
зависимости. Интернет-аддикция оказывает негативное влия-
ние на ребенка, затрагивая при этом все сферы личности детей. 
На этом фоне возникает необходимо в активизации контроля со 
стороны родителей, поэтому важно создать условия для форми-
рования компетентности родителей в области кибербезопасной 
воспитательной среды [2].

Влияние киберзависимости на ребенка нельзя недооцени-
вать. Исследования придерживаются мнения о том, что данная 
проблематика набирает обороты, другими словами наблюдается 
тенденция роста детей, которые зависимы от интернета. В пер-
вую очередь это сказывается на поведении, проявляется жесто-
кость и агрессия. Также частым проявлением является измене-
ние жизненных ценностей, где главным становится стремление 
доминировать над окружающими людьми. Киберзависимые дети 
берут пример с отрицательных героев, ориентируясь на их ма-
неру общения и поведения. Это в свою очередь может привести  
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к возникновению риска криминогенного и асоциального поведе-
ния. Формирование кибербезопасной среды воспитания детей в 
семье является важнейшей задачей для государства и общества.

Проблематика, связанная с проявление киберзависимости у 
детей и подростков постепенно выходит на первый план. В этой 
связи возникает потребность в обеспечении защиты детей в Ин-
тернете. Статистические данные свидетельствуют о возрастании 
тенденции негативного влияние виртуального пространства на 
детей. В большинстве случае речь идет о негативном влиянии, ко-
торое проявляется следующим образом:

1.  Половина детей имеют свободный доступ в интернет.
2.  20 % детей могут беспрепятственно посещать сайты для 

взрослых, стоит отметить, что почти 10 % от общего числа 
опрошенных делают это на регулярной основе.

3.  38 % детей переходят по ссылкам на страницы, которые 
заполнены контентном о насилии;

4.  16 % детей пользуются интернетом для ознакомления с 
информацией с расистским содержанием;

5.  25 % детей до 5 лет могут свободно использовать гаджеты 
и заходить в Интернет;

6.  14,5 % детей отдают предпочтение общению в социаль-
ных сетях и даже готовы пойти на встречу с незнакомым 
человеком, 10 % из них ходили на эти встречи без сопро-
вождения взрослых, при этом 7 % не уведомляли родите-
лей о планируемой встрече с незнакомым человеком.

Данная статистика постоянно пополняется новыми показа-
телями. В таких условиях возникает потребность постороннего 
вмешательства и контроля над пребыванием ребенка в информа-
ционном пространстве. Это направление воспитательной работы 
осуществляется за счет формирования психолого-педагогиче-
ской компетентности родителей в области кибербезопасности.

Кибербезопасная воспитательная среда в свою очередь пред-
ставляет собой комплекс мероприятий по защите детей от не-
гативного воздействия Интернета, путем создания условий для 
ограничения доступа в информационное пространство без ущер-
ба для психического, эмоционального здоровья ребенка [4].

На сегодняшний день интернет прочно вошел в нашу жизнь. 
Его использование предоставляет людям множество преиму-
ществ, при этом не стоит забывать о потенциальных угрозах.  
В качестве наиболее уязвимой категории населения выступают 
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дети и подростки. В современном мире дети часто пользуются 
преимуществами всемирной глобальной сети, ведь он является 
универсальным способом для изучения окружающего мира, усво-
ения новых знаний и развития творческого потенциала. В данном 
случае речь идет о конструктивном использовании Интернета. 
Отдельного внимания заслуживает негативное воздействие сети, 
которая несет в себе множество угроз, их игнорирование может 
привести к плачевным последствиям [3].

Современные дети ощущают на себе влияние глобализации, 
поэтому дети чаще предпочитают проводить время в Интернете. 
Неконтролируемое пребывание в сети может привести к возник-
новению зависимости.

На этом фоне в качестве сдерживающего механизма может 
выступать вмешательство со стороны родителей, при этом мно-
гие родители не обладают достаточным уровнем знаний в обла-
сти информационной безопасности. Решить данную проблему 
можно путем формирования психолого-педагогическая компе-
тентность родителей, которая будет выступать в качестве основы 
для создания кибербезопасной воспитательной среды воспита-
ния детей в семье. Психолого-педагогическую компетентность 
родителей в области кибербезопасности в свою очередь принято 
рассматривать как личностное образование, которое представ-
ляет собой комплекс знаний и навыков в сфере информационной 
безопасности. В первую очередь речь идет об осведомленности в 
области психологии ребенка, возможности для применения педа-
гогических технологий. После этого большое внимание уделяется 
знаниям основ обеспечения безопасного использования вирту-
ального пространства. Наличие практического опыта использова-
ния специализированного программного обеспечения, в рамках 
функционала родительского контроля, который призван ограни-
чить использование интернета детьми. Только комплексный под-
ход к формированию психолого-педагогической компетентности 
родителей позволит создать условия для решения проблемы ки-
берзависимости детей и способствовать актуализации потребно-
сти в безопасной воспитательной среде в области информацион-
ной безопасности [5].

Психолого-педагогическая компетентность родителей в об-
ласти кибербезопасности рассматривается в контексте эффек-
тивного родительского поведения, проявляющегося в готовности 
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и способности родителей на основе психолого-педагогических 
знаний, умений, навыков и опыта в области информационной без-
опасности целенаправленно создавать эмоционально комфорт-
ную, развивающую воспитательную среду.
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Духовную жизнь современного человека каждый день напол-
няют эмоциональные и чувственные переживания самого различ-
ного спектра и интенсивности, что является базовым для понятия 
эстетической культуры сегодня. Такая эмотивная насыщенность 
обусловлена колоссальным количеством поступающей информа-
ции, что в свою очередь является следствием технологического, 
экономического, политического, научного и социального про-
грессов. Ощутимая часть этих переживаний в принципе не может 
поддаваться вербальной интерпретации, они неосязаемы и осоз-
наются лишь на уровне эмоционального интеллекта. Однознач-
ное выражение тончайших эстетических чувств может произойти 
исключительно через искусство, и в особенности через изобра-
зительную деятельность. Профессия художника требует особен-
ных специфических данных, которые нуждаются в развитии путем 
богатейшего наполнения сферы эстетической культуры с точки 
зрений различных философских и культорологических подходов.

Аксиологический подход обуславливает ценностное содер-
жание понятия эстетической культуры. Принято разделять эсте-
тические ценности на позитивные и негативные, то есть ценно-
сти, утверждающие эстетический идеал и опровергающие его.  
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В пример можно привести такие категории как «прекрасное – бе-
зобразное», «возвышенное – низменное» и т. д. [2]. Сама суть по-
нятия искусства подразумевает подчинение первому типу эстети-
ческих ценностей, то есть типу, поддерживающему эстетический 
идеал, отвечающий базовым канонам и принципам красоты. 
Процесс изучение, анализ, осознание истинно прекрасного пре-
вращает акт созидания в немой диалог между рациональной со-
ставляющей мировоззрения человека и его духовной стороной, 
раскрывая потенциал для принятия новых морально-ценностных 
качеств и норм, обогащая эмоциональный интеллект новыми впе-
чатлениями положительного свойства, развивает художествен-
ное освоение реальности. Ценность прекрасного в современных 
реалиях приобретает новое качественное значение. Что касается 
форм и проявлений сторон прекрасного – идеал может выражать-
ся как совершенство или одухотворенность [1]. И то, и другое, как 
правило, является взаимопроникающим, взаимодополняющим 
обстоятельством и друг от друга неотделимо. Однако, как гово-
рится, нет света без теней, и понимание антогонистических эсте-
тических ценностей важно в плане возвышения ценностей пози-
тивных, согласно законам контраста.

Социалогический подход подразумевает неразрывность эсте-
тических ценностных норм с социальным компонентом, то есть 
культурного производства и потребления. Отношения между ис-
кусством и обществом сопрягаются с отношением художника и 
его зрительной аудитории, между ними стоит экстерьерная часть 
вопроса, то есть сторона реализации продукта деятельности ху-
дожника как товар [3]. Зачастую, таким образом, художественное 
произведение теряет своё некое сакральное значение. Функция 
зрителя заключается в преодолении этой преграды и производ-
стве новой мысли, осознания художественного замысла и идеи, 
её рефлективной интерпретации и тем самым рождения новых 
ценностных ориентиров и духовного опыта. Обращение вектора 
мысли к обыденным вещам, воспринимающимися нами как долж-
ное, анализ свойств их эстетической и духовной составляющей и 
есть момент преодоления.

Гносеологический подход формирует познавательную сторо-
ну вопроса об эстетической культуре. Чувственное познание в 
данном случае выступает предварительной ступенью для логи-
ческого знания. Речь идет о соотношении чувственного и раци-
онального. Здесь справедливо будет упомянуть принцип непре-
рывности того и другого, когда познание художественного образа 
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движется от ясных и очевидных сторон восприятия к смутным и 
интуитивным [4]. Этот фактор объясняет явление невозможности 
вербального обоснования почему тот или иной продукт творче-
ской деятельности человека вызывает у нас восторг, удовлетво-
рение и удовлетворяет наши эстетические потребности. Таким 
образом, чувственное эстетическое познание – это не только 
ощущение, но и воображение, фантазия, эстетическое ожидание 
и предвидение.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что лишь базовые подхо-
ды, освещающие суть эстетической культуры и взаимодействие 
их всех обеспечивает развитие и формирование личности худож-
ника как профессионала и творца. С самого начала образователь-
ной художественной деятельности необходимо прояснить струк-
туру всего того, что касается эстетики, эстетической культуры, 
их характеристики, свойства и компоненты для того, чтобы обе-
спечить всестороннее духовное, эмоционально-нравственное и 
чувственное развитие художника. Ведь художник есть носитель и 
созидатель художественных идей, нравственных идеалов и куль-
турных парадигм. Сохраняя идеалистическое культурное насле-
дие, мы обеспечиваем целостность культурной общности многих 
и многих поколений.
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На сегодняшний день агрессивное поведение у младших 
школьников не является новой и неизведанной проблемой, но 
проблема такого поведения не становится менее значимой и ее 
необходимо изучать.

Агрессия – это нездоровая модель поведения, которая закла-
дывается в раннем детстве. Важными факторами становления 
агрессии как нормы поведения детей являются семья, окружаю-
щее общество и сам ребенок. Дети полностью воссоздают дей-
ствия взрослых в тяжелых для них ситуациях и воспроизводят его 
позднее уже в личных конфликтах и разногласиях.

Агрессивность – это свойство личности, которое проявляется 
в готовности к агрессивному поведению, или даже некая пред-
расположенность к агрессивному поведению [1].

Чаще всего акцентируют внимание на следующих видах агрес-
сии [3]:

• физическая агрессия – проявляется в определенных фи-
зических поступках, нацеленных против какого-либо лица, 
либо наносящие ущерб предметам (ребенок кусается, де-
рется, швыряет и ломает предметы, и т. п.)
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• вербальная агрессия – выражающаяся в словесной форме 
(ребенок оскорбляет других, угрожает и кричит)

• косвенная – непрямая агрессия (ребенок сплетничает, 
ябедничает, провоцирует сверстников и т. п.).

Период младшего школьного возраста – это промежуток стре-
мительного формирования, а также преобразование абсолютно 
всех познавательных процессов ребенка. Он постепенно изучает 
себя: свои психические процессы, учится контролировать внима-
ние, память и мышление. В данный промежуток времени невер-
ное поведения и действия по отношению к ребенку может стать 
причиной желательного формирования враждебного поведения, 
так как подобное поведение – это неумение правильно отвечать 
на происходящие вокруг события и ситуации, а так же включает 
чувство внутреннего дискомфорта.

Проблемой для диагностики агрессивного поведения у млад-
ших школьников становится подбор методически верных, кон-
кретных, точных и надежных методик, которые наиболее четко 
смогут отобразить способы взаимодействия детей с социумом и 
окружающим миром.

Ниже приведены примеры методически правильных диагно-
стических методик:

Графическая методика «Кактус» М. А. Панфиловой. Целью 
является установление состояния эмоциональной сферы ребен-
ка, выявление наличия враждебности, ее ориентированности и 
регулярности.

Проективная методика «Несуществующее животное». 
Применяется с целью исследования личности детей младше-
го школьного возраста и их взаимоотношений с окружающими 
людьми и миром.

Методика рисуночной фрустрации Розенцвейга, разрабо-
тана с целью изучения реакции на неудачу и способов решения из 
условий, мешающих деятельности или удовлетворения потреб-
ностей личности [2].

Но наиболее эффективным средством коррекции и профилак-
тики агрессии и агрессивного поведения в младшем школьном 
возрасте выступает игровая терапия.

Игру как метод психологической коррекции психолог и социо-
лог Я. Морено стал использовать в начале XX века.
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Метод игровой терапии – универсальное средство коррекции 
и профилактики отклонений и трудностей в развитии, как детей, 
так и взрослых. Особенностью метода является то, что если ре-
бенок не может чем-то поделиться в разговоре с взрослыми, он 
сможет выразить это с помощью действий в игре.

Игру относят к естественной форме актуальных жизненных 
процессов человека, которая наиболее активной является в дет-
ские годы. Она является средством улучшения эмоционального 
состояния ребенка, снижения страхов, стресса, тревоги и беспо-
койства.

Игра представляет собой средство исследования окружающе-
го мира, потенциала ребенка, а также способ выражения детских 
ощущений и переживаний. Игра может помочь ребенку получить 
настоящие актуальные навыки и жизненный опыт, предоставляет 
школьнику определенную независимость деятельности, умение 
выражать себя в работе, изучить собственное настроение и спо-
собы взаимодействия в общей деятельности.

Игротерапия осуществляет 3 главные функции:
1) диагностическая функция дает возможность наблюдать 

за поступками ребенка в разных моментах игровой жиз-
ни, обнаружить главные особенности характера и способы 
взаимодействия с окружающими;

2)  терапевтическая функция включает в себя эмоциональ-
ное самовыражение, проигрывание своих переживаний, 
страхов и напряжения. Данная функция дает возможность 
прожить собственные отрицательные эмоции иными фор-
мами поведения и новым восприятием данных условий;

3)  обучающая функция способствует исследованию, изуче-
нию окружающего мира, помогает научится правильному 
взаимодействию между людьми [4].

В состав игровой терапии входят директивная и недиректив-
ная игровая терапия, индивидуальная и групповая игра с вовле-
чением в игровую жизнь родителей ребенка и др.

Директивная игротерапия включает в себя сюжетно-ролевые 
игры с включением в нее психолога. В директивной игровой тера-
пии существует четкий план игры с заранее подобранным мате-
риалом для использования. Психолог активно принимает участие 
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в ходе игровой деятельности, корректирует деятельность ребен-
ка и комментирует ее. Данный тип игровой терапии подразумева-
ет то, что все без исключения действия ребенка, а также чувства и 
эмоциональные выражения фиксируются психологом.

Недерективная игровая терапия проходит в свободной форме, 
что бы дать ребенку полностью открыться в процессе игры. Пси-
холог не вмешивается и не осуществляет контроль процесса игры. 
Данный вид терапии предназначен для диагностики психологиче-
ских и эмоциональных проявлений ребенка, формирование и раз-
витие у ребенка процессов саморегуляции и самоконтроля.

Игровые упражнения являются эффективным методом кор-
рекции и профилактики агрессивного поведения детей, они по-
могают найти наиболее оптимальный вариант решения проблем-
ной стрессовой ситуации.

В исследованиях Смирновой Т.П., которые были посвящены про-
блеме агрессивного поведения детей и подростков, предложено 
систематизирование игр по определенным направлениям работы:

1.  Игры, которые направлены на обучение ребенка правиль-
ному поведению.

2.  Игры и упражнения, которые ориентированы на формиро-
вание позитивной самооценки.

3.  Игры и упражнения, которые направлены на обучение де-
тей оптимальным способам выражения гнева.

4.  Упражнения, ориентированные на обучение детей навы-
кам самоконтроля и навыкам саморегуляции [4].

Достаточно немало важную значимость в игровой терапии 
представляет специалист по детской психологи. Для того, что 
бы получить положительные результаты работы с агрессивным 
ребенком психологу необходимо эмоционально сопереживать 
ребенку; создать благоприятную эмоциональную атмосферу при-
нятия ребенка; обеспечить в процессе игры условия, для актуали-
зации ситуации успеха помочь ребенку осознать свои собствен-
ные эмоции, чувства и переживания в понятной для него форме.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее 
результативным методом для профилактики и коррекции агрес-
сивного поведения является игровая терапия. Агрессивность 
и враждебность ребенка младшего школьного возраста носит в 
себе характерные психологические черты, формируя не только 
проблемы для самого ребенка в его отношениях с окружающими, 
но и касается родителей, преподавателей и сверстников.
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Конфликт играл и играет важную роль в жизни общества в це-
лом, и отдельных групп. Человек является частью общества и, ко-
нечно, в течение всей своей жизни он взаимодействует с другими 
людьми. Конфликты являются неотъемлемой частью нашего об-
щения, и каждый человек должен уметь находить выход из подоб-
ного столкновения противоречий, именно поэтому данная тема 
была и остается актуальной для любой личности, существующей 
и функционирующей в обществе [3].

Рассматривая непосредственно межличностный конфликт, 
необходимо отметить, что это противостояние двух или более 
отдельных личностей с разнонаправленными точками зрения в 
процессе их взаимоотношений [1]. Причины межличностного 
конфликта кроются в различиях между людьми, так как каждый 
человек – это индивидуальная личность со своими особенностя-
ми, ценностями, взглядами и убеждениями.
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Борьба внутренних целей, мотивов, установок, происходящая 
внутри психического мира личности относится к внутриличнос-
тному конфликту. То есть, внутриличностный конфликт является 
выражением негативного переживания, которое вызвано затя-
нувшейся борьбой структур внутреннего мира личности, отража-
ющее ее противоречивые связи с социальной средой и задержи-
вающее принятие решения [2].

Рассматривая взаимосвязь межличностных и внутриличност-
ных конфликтов необходимо отметить, что оба типа конфликтов 
являются важными, так как они предоставляют возможность для 
улучшения. Здоровые конфликты помогают лучше понять себя и 
выстроить более доверительные отношения с окружающими [2].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что кон-
фликт – это часть человеческого поведения, и он является 
обычным явлением в повседневной жизни. Основными типами 
конфликтов, ежедневно сопровождающими нас, являются вну-
триличностные и межличностные конфликты.

Данное исследование посвящено проблеме изучения внутри-
личностных конфликтов как фактора эскалации межличностных 
конфликтов в юношеском возрасте. Цель исследования – изучить 
внутриличностные конфликты как фактор эскалации межличност-
ных конфликтов в юношеском возрасте. Гипотеза исследования 
заключается в предположении о том, что внутриличностный кон-
фликт является фактором эскалации межличностного конфликта 
и напрямую связан с выбором стратегий поведения в конфликт-
ной ситуации.

Эмпирическую базу исследования составили материалы те-
стирования по методикам: тест К. Томаса, Р. Киллмена «Опре-
деление стиля поведения в конфликтных ситуациях» (адаптация  
Н. В. Гришиной); тест Н. П. Фетискина, В. В. Козлова, Г. М. Ма-
нуйлова «Определение уровня конфликтоустойчивости»; тест на 
конфликтность Кноблоха-Фальконетта; тест Спилбергера в обра-
ботке Ханина «Уровень тревожности».

Исследование проводилось в Северо-Кавказском федераль-
ном университете, г. Ставрополя, Ставропольского края, институт 
образования и социальных наук, направлений подготовки «Кон-
фликтология», «Социология», «Психология». В исследовании уча-
ствовали студенты 3–4 курсов, в возрасте 20–22 лет, из них юно-
шей – 17, девушек – 63.
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Анализ данных по методике К. Томаса, Р. Киллмена «Опреде-
ление стиля поведения в конфликтных ситуациях» (адаптация  
Н. В. Гришиной) позволил выявить следующее: такая стратегия 
поведения как «компромисс», выявлена у 37,5 % (30 человек). 
Далее идет стратегия «сотрудничество», выявлена у 22,5 % (18 
человек). Стратегия «соперничество» наблюдается у 15 % испы-
туемых (12 человек). Затем следует стратегия «приспособление» –  
также у 15 % (12 человек). А также стратегия «избегание» была 
представлена у 10 % испытуемых (8 человек).

С помощью методики «Определение уровня конфликтоустой-
чивости» Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов мы выяви-
ли, что высоким уровнем конфликтоустойчивости обладают 10 % 
испытуемых (8 человек). Средний уровень конфликтоустойчиво-
сти имеют 60 % испытуемых (48 человек). Низкий уровень кон-
фликтоустойчивости обнаружен у 12,5 % испытуемых. Очень низ-
кий уровень конфликтоустойчивости имеют 17,5 % испытуемых 
(14 человек).

«Тест на конфликтность» Кноблоха-Фальконетта позволил 
определить, что преобладает у испытуемых – гармоничности или 
«эгохватания». По результатам исследования было выявлено, 
что гармоничностью обладают 75 % испытуемых (60 человек). 
Эгохватание выявлено у 25 % испытуемых (20 человек).

По результатам теста «Уровень тревожности» Спилбергер-Ха-
нинамы получили следующие данные: у 28 % испытуемых преоб-
ладает уровень ситуативной тревожности. У 72 % испытуемых в 
преобладании был выявлен уровень личностной тревожности.

На основании полученных результатов нами был проведен 
корреляционный анализ статистических данных, который пред-
назначен для оценки тесноты и направления корреляционных 
связей между изучаемыми показателями. Мы использовали не-
параметрический критерий – коэффициент корреляции Пирсона 
и получили результаты значимых корреляционных связей между 
стратегиями поведения в конфликте, уровнем тревожности, уров-
нями конфликтности и конфликтоустойчивости.

Установлено, что существует обратная корреляционная связь 
между стратегией соперничества и конфликтоустойчивостью  
(r = –0,771 на уровне значимости 0,01). Данный факт говорит о 
том, что чем выше уровень межличностной конфликтоустойчиво-
сти, тем ниже соперничество и наоборот, чем ниже межличност-
ная конфликтоустойчивость, тем выше такой тип поведения как 
соперничество.



- 333 -

Cборник материалов II Международной интернет-конференции

Корреляционная связь между стратегией соперничества и 
эгохватанием (r = 0,624 на уровне значимости 0,01) и обратная 
корреляционная связь между соперничеством и гармоничностью 
(r = –0,630 на уровне значимости 0,01), свидетельствуют о том, 
что чем выше соперничество, тем выше уровень внутриличност-
ного конфликта.

Корреляционная связь между стратегией поведения сопер-
ничество и тревожностью (r = –0,630 на уровне значимости 0,01), 
свидетельствует о том, что чем выше соперничество, тем выше 
уровень личностной тревожности.

Конфликтоустойчивость коррелируется с гармоничностью  
(r = 0,703 на уровне значимости 0,01) – это свидетельствует о том, 
что чем выше уровень межличностной конфликтоустойчивости, 
тем ниже уровень внутриличностного конфликта.

Обратная корреляционная связь между конфликтоустойчиво-
стью и эгохватанием (r = –0,700 на уровне значимости 0,01), также 
подтверждает, что чем выше уровень межличностной конфликто-
устойчивости, тем ниже уровень внутриличностного конфликта.

Обнаружены корреляционная связь между тревожностью и 
эгохватанием (r = 0,355 на уровне значимости 0,01), а также об-
ратная корреляционная связь между тревожностью и гармонично-
стью (r = –0,359 на уровне значимости 0,01), что свидетельствует 
о том, что чем выше уровень тревожности, тем выше внутрилич-
ностный конфликт и наоборот, чем ниже уровень тревожности, 
тем ниже внутриличностный конфликт

Эмпирическое исследование позволило сделать предполо-
жение о том, что внутриличностный конфликт является фактором 
эскалации межличностного конфликта и напрямую связан с выбо-
ром стратегий поведения в конфликтной ситуации.

На основании полученных результатов был проведен стати-
стический анализ данных, который позволил установить досто-
верные корреляционные связи между описанными выше показа-
телями.

Проведение эмпирического исследования подтвердило пра-
вильность выдвинутой гипотезы, а результаты позволяют считать, 
что цель исследования достигнута.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внутрилич-
ностный конфликт является фактором эскалации межличностно-
го конфликта и напрямую связан с выбором стратегий поведения 
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в конфликтной ситуации, а также, что конфликтным процессом 
вполне можно управлять, если вовремя будет выбрана подходя-
щая стратегия поведения в конфликтной ситуации.
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Воспитательное значение виртуального музея 
в образовательном процессе школы

Дронова Н. А.
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь.
Аннотация. Статья посвящена описанию роли виртуальной среды, в част-

ности виртуального музея, в процессе воспитания. Современные средства и 
технологии помогают сделать процесс воспитания целесообразным и разно-
образным, способствовать формированию гармонически развитой личности, 
отвечающей запросам общества.

Ключевые слова: воспитание, педагогика, виртуальная среда, виртуаль-
ный музей, патриотизм.

Education in a virtual environment (for example a virtual museum)

N. А. Dronova
North-Caucasian Federal University, Stavropol.
Annotation. The article describes the role of the virtual environment, in particular 

the virtual Museum, in the process of education. Modern tools and technologies 
help to make the process of education appropriate and diverse, to promote the 
formation of a harmoniously developed personality that meets the needs of society.

Key words: education, pedagogy, virtual environment, virtual Museum, 
patriotism.

Современные методы воспитания в значительной мере зависят 
от потребностей общества: сфера информационно-коммуникаци-
онных технологий настолько тесно связана со всеми сферами на-
шей жизни, что с самого рождения ребенок находится под влиянием 
компьютеризации и глобализации. Цифровые технологии привнес-
ли в нашу жизнь интерактивность, наглядность, имитацию реально-
го в условиях отсутствия физического присутствия. Даже в тради-
ционной форме воспитания и обучения невозможно представить 
отсутствие информационно-коммуникативных технологий: таковы 
реалии не только нашей жизни, но и реалии эволюционного разви-
тия – при получении определенных достижений от них сложно от-
казаться. Примером такой модернизации традиционного в инфор-
мационное (информальное) пространство является виртуальный 
музей. Отметим, что в российской образовательной среде в насто-
ящее время можно встретить большое количество различных видов 
интернет-музеев, или виртуальных музеев: «с помощью поисковых 
систем можно найти более тысячи электронных музеев с таким на-
званием» [1, с. 161]. Конечно, в Европе, США, азиатских странах 
этот процесс начался раньше, однако по своей функциональности 
ушёл не так далеко, и в настоящее время во всем мире такие вир-
туальные музеи не сильно отличаются друг от друга. По мнению  
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Т.  Е. Максимовой, «виртуальные музеи обладают значительным по- 
знавательным и исследовательским потенциалом и активно содей-
ствуют сохранению нашего культурного наследия, что находит в 
мировой практике весьма широкое применение, но в российском 
обществе виртуальные музеи пока недооцениваются» [2, с. 111]. Дей-
ствительно, в нашей стране виртуальным музеям отводится не первое 
место, поскольку речь идет не о подлинных произведениях искусства,  
а об их оцифровке. Так, можно выделить виртуальные музеи-ката-
логи, то есть совокупность web-страниц, расположенных в линей-
ной, последовательной плоскости, и трехмерные музеи (музей 3D),  
в процессе посещения которых происходит полное погружение в 
процесс экскурсии.

У виртуальных музеев по своей функции и по составе нет прин-
ципиальных различий от привычных: в них содержатся базы данных, 
электронные экспонаты, которые дополняются фото-, аудио- виде-
оматериалами, анимацией, гиперссылками и многим другим. Одна-
ко и в традиционных музеях сейчас происходит похожее: аудиогиды 
стали важными атрибутами таких музеев, заменив экскурсоводов. 
Так, по словам С.В. Бобковой, «современный музей испытывает 
различные противоречивые воздействия, и в результате образуется 
сложный конгломерат из культурных традиций прошлого и требова-
ний настоящего времени» [3, с. 49]. Необходимо отметить, что вир-
туальный музей, являясь мультимедийным продуктом, входит в еди-
ное информационное пространство, в то время как традиционный 
музей, тесно связанный с конкретным местом, временем работы, 
своей особой атмосферой, остается неким нерушимым особняком, 
крепостью, закрытой к непрерывным инновациям.

Такие характеристики музеев дают основания говорить о том, 
что именно интернет-музей способствует воспитанию в рамках 
виртуальной среды. Без традиционного музея немыслимо куль-
турное развитие человека, но такое взаимодействие, создава-
емое внутри виртуального пространства, значимо в процессе 
формирования современного человека. Обратимся подробнее к 
основным положительным свойствам виртуальных музеев в про-
цессе воспитания.

1.  Процесс сотрудничества, наставничества. Ребёнок не 
может в должной мере ориентироваться в неизвестной 
информации и в непривычной среде или может обладать 
низкой ИКТ-компетентность, поэтому учитель или роди-
тель должен выступать в роли наставника при первых об-
ращениях к виртуальным музеям. При этом первые шаги, 
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на наш взгляд, правильнее делать в русле наставничества, 
то есть рассказать о необходимости основательно, мед-
ленно постигать получаемую информацию, как и в тра-
диционном музее. Затем можно переходить в отношения 
сотрудничества, когда ребенок наравне с взрослым может 
выбирать действия в зависимости от своих интересов.

2.  Развитие коммуникативных навыков. В традиционных му-
зеях «хозяином» и проводником в мир искусства и памяти 
является экскурсовод, остальные же выполняют пассивную 
функцию. С помощью экскурсий по виртуальному музею 
можно развивать коммуникативные навыки учеников, ведь 
каждый из них может подготовить небольшое выступление 
или полноценную экскурсию, что будет способствовать:
а)  самостоятельному поиску информации:
б)  обогащению и углублению знаний;
в)  развитию личностного подхода;
г)  навыкам командной работы.

3.  Вливание в процесс глобализации. В настоящий момент 
времени большое количество фирм, компаний, организаций 
работают в дистанционной форме, поэтому такие виртуаль-
ные музеи, которые физически существуют или совсем не 
существуют, показывают допустимость использовать необ-
ходимые культурные реалии без возможности их посещения 
(находясь в одном городе, без особых проблем пользовате-
ли «отправляются» в музей любого города мира). Например, 
каждый человек при наличии определенных достаточных 
технических средств (ПК, Интернет) и справочного материа-
ла может стать создателем такого вида музея, что подчерки-
вает также созидательную функцию.

4.  Повышение интереса и мотивации в процессе воспитания 
и обучения. Использование в процессе воспитания и об-
учения наглядных средств всегда способствует повыше-
нию интереса, поскольку такие материалы задействуют 
не только наглядное восприятие, но и воображение, сти-
мулируют мозговую активность.

5.  Формирование патриотизма, интереса к культурному на-
следию, социально-значимой деятельности. Музеи в пер-
вую очередь направлены на сохранение культурно-значи-
мых объектов, что, несомненно, связано с воспитанием 
эстетических качеств и патриотизма. Региональный ком-
понент в процессе воспитания и обучения усиливает  
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интерес к истории родного края. Интересно, что экспози-
ционная база музеев обычно составляет 30% от общего 
количества хранящихся в них произведений искусства, 
остальные 70 % находятся в фондохранилищах. Такая 
информация может стимулировать дальнейшую деятель-
ность в области познания музейного дела и интереса к 
культурным ценностям. Поэтому можно мотивировать 
детей другими мероприятиями («День открытых дверей», 
«Ночь в музее»), в ходе проведения которых существует 
возможность заглянуть в запасники музеев, в том числе и 
в виртуальном формате.

Таким образом, воспитательный потенциал виртуального 
музея значителен и обширен. Благодаря использованию интер-
нет-музеев в процессе воспитания повышается общеобразова-
тельный, культурный, эстетический, коммуникативный уровни 
подрастающего поколения; формируются ценностные ориентиры 
детей; стимулируется интерес обучающихся к позитивному прак-
тическому использованию компьютерных средств, а также к вли-
ванию в коммуникативную среду и процесс глобализации.
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На сегодняшний день образование должно отвечать всем тре-
бованиям современного общества, идти в ногу со временем. В пе-
дагогической деятельности необходимо модернизировать имею-
щиеся технологии, методы, формы работы с молодым поколением.

В практической педагогической деятельности в сфере обра-
зования коучинг стал неотъемлемой частью. Однако в период 
обучения в высшем учебном заведении студенты недостаточно 
овладевают коучинг-технологиями, что в значительной мере в бу-
дущем может влиять на продуктивность их психолого-педагоги-
ческой деятельности.

Задачи Национального проекта «Образование» требуют пере-
осмысления подготовки студентов направления «Психолого-пе-
дагогическое образование» в связи с изменениями профессио-
нального образования.

Опираясь на опыт отечественных и зарубежных школ нельзя не 
заметить положительных результатов проекта «Коучинг в образо-
вании», который набирает популярность в наше время. Будущие 
педагоги-психологи обязаны иметь такую подготовку, которая по-
зволила бы раскрыть потенциал каждого ученика, помочь ему ис-
кренне осознать необходимость учебной деятельности, и ответ-
ственного отношения к ней посредством организации коучинга.
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Коучинг включает в себя различные подходы, так как интегри-
рует в себе различные идеи, технологии, подходы смежных обла-
стей науки:

• позитивной психологии (Мартин Селигман, Михай Чиксен-
михайи, которые утверждают, что нужно меньше значения 
придавать негативу, и фокусироваться на настоящем и по-
зитивном будущем);

• организационной психологии или психологии труда и пси-
хологии отношений как более ранних областей знания 
(Фредерик Тейлор, Мак Грегор, Гаррингтон Эммерсон, Эл-
тон Мейо, Абрахаам Маслоу и др., раскрывающие вопросы 
эффективности и продуктивности в организации, методи-
ку анализа организации труда, алгоритм человеческой де-
ятельности на основе потребностей);

• психологии лидерства и изменений (Стивен Кови, Джон 
Коттер, раскрывающие существенные навыки лидера, 
вдохновляющего не только слушать, но и слышать себя);

• дифференциальной психологии и психологии развития (Рай-
монд Кеттел, исследующий природу личности человека, ее 
развития, изменения, мотивации, динамических черт);

• психотерапии и гипноза (Эмиль Куэ, Эдмунд Джекобсон, 
Александр Ромен, активно использующие методы аутоген-
ной тренировки самовнушения и прогрессивной мышеч-
ной релаксации; Стивен Гиллиген – автор теории, практи-
ки генеративного транса);

• нейролингвистических технологий и системного мышления 
(Джон Гриндер, Ричард Бендлер, основатель и основополож-
ник НЛП (нейролингвистическое программирование), Джо-
зеф О’Коннор – автор множества книг по НЛП и системному 
мышлению, создатель международной ассоциации коучинга 
ICC, Андрей Плигин первый внедрил НЛП в России);

• лингвистики (Джеймс Флаэрти, Джон Остин, Фернандо 
Флорес, Джон Сирл, которые рассматривали значения 
слов, их понимание как определяющие для человеческих 
возможностей, значения слов в регулировании поведения 
и создания социального восприятия мира);

• менеджмента (Питер Друкер – основатель теории управ-
ления организацией на основе целей, задач и популяризо-
вавший метод постановки целей СМАРТ; Роберт Каплан, 
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Дейвид Нортон, разработавшие сбалансированную си-
стему показателей, Курт Левин - разработавший три этапа 
внесения изменений) [1, 60 sider.].

Таким образом, сфера коучинга, объединяющая в себе многие 
смежные области науки и практики, позволяющие использовать 
разнообразные методы, модели, техники, алгоритмы, принципы, 
подходы, способствующие развитию человека, позитивному раз-
решению взаимоотношений, ситуаций, улучшению и повышению 
эффективности продуктивности в любой деятельности, использу-
ется в недостаточном объеме в процессе обучения [4, 204 с.].

Это означает, что в сфере образования необходимы специали-
сты, обладающие компетенциями в области коучинга. Специали-
сты, которые ориентированы на личностный рост, повышение ког-
нитивной активности, развитие лидерских качеств обучающихся. 
А также акцентирующие внимание на формировании социально 
активной и уверенной в себе личности, личности, которая имеет 
ответственное и осознанное отношение к жизни и профессии, 
способна к саморазвитию и инновационной деятельности.

Таких специалистов называют коучами. Коуч – это тот человек, 
который направляет другого человека во всех сферах его жизни, 
будто в учебе, личной деятельности, сфере целей и достижений, 
профессии, межличностных отношениях. Он не просто наставник, 
он помощник в любом вопросе [3, 46-49 с.].

Коуч не дает готовых решений или ответов на поставленные во-
просы или сомнения, человек имеет все ресурсы для их разреше-
ния, ему просто необходимо понять, что он имеет все инструменты 
для изменения ситуации в лучшую сторону, для принятия лично для 
себя правильного решения. Коучинг проводится как с отдельным 
клиентом, так и с определенной группой людей. В коучинге нет про-
блем и трудностей – есть задачи и цели, которые с легкостью можно 
достичь благодаря уже имеющимся опыту, знаниям, умениям и на-
выкам, нужно только прислушаться к себе, а коуч-консультант помо-
жет раскрыть свой потенциал, стать творцом своего будущего.

Изучив имеющийся опыт внедрения коучинга в образовании, 
нами были составлены правила организации коучинга и особен-
ности их реализации в педагогической деятельности.

Главная цель коуча – сохранять у обучающихся веру в собствен-
ные силы, выработать у них адекватную оценку своих возможно-
стей. Уверенность обучающихся в своих способностях, уровень 
их осознания содействуют высокой учебно-познавательной мо-
тивации и формированию ответственности за свое обучение.
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Коучинг в образовательной сфере может считаться продуктив-
ным только в том случае, когда обучающийся пришел к осознанию 
необходимости учебной деятельности для достижения своих це-
лей. Коуч помогает ученику это осознать [2, 31–36 с.].

Важным является, чтобы в процессе работы коуча с учеником 
он смог определить свои личные цели, понять для чего ему нужно 
обучение.

Постановка и устремление к цели очень важная и сложная зада-
ча для ученика. Не каждый обучающийся в силу своего возраста и 
имеющегося опыта способен расставить приоритеты и двигаться 
в их направлении, в связи с чем идет на спад мотивация в учебной 
деятельности, адекватность самооценки, самоуважения. Это озна-
чает, что для предотвращения таких ситуаций в образовательном 
учреждении есть необходимость в коуч-учителе, который обеспе-
чит специальную работу с учениками по целеполаганию, планиро-
ванию и отточит мастерство достижения поставленных целей.

Эффективность обучения напрямую будет зависеть от приня-
тия на себя учеником ответственности за результаты своей учеб-
ной деятельности.

Таким образом, на наш взгляд является очевидным необходи-
мость активного внедрения коучинга в образовательный процесс, 
а также обучения молодых специалистов коучинг-технологиям, 
так как их применение несет положительный характер на форми-
рование личности обучающегося. Коучинг-навыки – это неотъем-
лемые компетенции современного учителя и педагога психолога, 
отвечающие запросам общества.
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Инновационные процессы, реформы и различные изменения 

проходящие в обществе и в образовании, радикально поменяли 
статус педагога, его образовательные функции. Самое важное, 
на наш взгляд, повысились требования к его профессиональному 
развитию в условиях внедрения профессионального стандарта 
в системе дополнительного образования. Сегодня востребован 
педагог дополнительного образования творческий, обладаю-
щий необходимым уровнем знаний, деловых и профессиональ-
но значимых личностных качеств, способный к развитию умений 
мобилизовать свой личностный потенциал. Рассмотрим понятия 
«развитие», «профессиональное развитие», «профессиональный 
рост» педагога дополнительного образования [4;6].
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В «Большом российском энциклопедическом словаре» мы чи-
таем: развитие – это направленное изменение, в процессе которо-
го развёртываются внутренние возможности личности. Протекает 
во времени в последовательности стадий, как переход от одного 
состояния к другому[2;7]. Понятие «профессиональное развитие 
педагога» трактуется исследователями как «процесс и результат 
взаимодействия личности, государства и общественных органи-
заций с целью преобразования внутренней детерминанты; разви-
тие профессиональных знаний, умений, навыков; совершенство-
вание способности обучаться в течение всей профессиональной 
деятельности для решения новых задач, обусловленных вызовами 
времени». [2;9]. В литературе по менеджменту и управлению пер-
соналом профессиональное развитие – это «систематическое под-
крепление, усовершенствование и расширение спектра знаний, 
развитие личных качеств, необходимых для освоения новых про-
фессиональных знаний и навыков, необходимых для выполнения 
обязанностей на протяжении всей трудовой деятельности челове-
ка» [1;6]. Профессиональный рост – «постоянное совершенствова-
ние технологической деятельности, обогащение направленности, 
компетентности и профессионально важных качеств, повышение 
эффективности трудового функционирования» [1; 5]. И, безуслов-
но, если мы говорим о педагоге дополнительного образования, 
профессиональный рост - это признание педагогическим сообще-
ством результатов труда и сформированный авторитет в его про-
фессиональной деятельности.

Понятия «профессиональный рост» и «профессиональное раз-
витие» связаны между собой и определяют процесс наращивания 
педагогической компетенции у педагогов дополнительного обра-
зования, развития их внутренней и изменения внешней мотива-
ции, определяющих готовность к выполнению трудовых функций 
и действий [5; 8].

В МБУ ДО ДДТ с. Кочубеевское созданы условия для профес-
сионального развития педагогов дополнительного образования, 
их творческого роста. В учреждении реализуется система настав-
ничества, которая позволяет оказывать помощь молодым педа-
гогам в повышении уровня их квалификации, в развитии профес-
сионального мастерства, в обобщении педагогического опыта,  
в быстрой адаптации педагога-новичка к коллективу коллег, детей 
и родителей.
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В учреждении разработана программа «Профессиональное 
развитие педагога дополнительного образования в условиях вне-
дрения профессионального стандарта в системе дополнитель-
ного образования». В период с 2018 г по 2019 г образователь-
ный процесс осуществляли 51 педагог, из них 16 совместителей.  
32 педагога с высшим образованием, а 20 человек имеют опыт 
работы выше 30 лет. В учреждении 108 учебных групп, общее ко-
личество детей 1874. Диагностика профессионального развития 
педагогов дополнительного образования проводилась в октябре 
2019 года на базе МБУ ДО ДДТ. Цель нашего диагностического 
исследования было определение состояния личных качеств пе-
дагога, уровня профессионального развития, сформированности 
мотивации для дальнейшего профессионального роста, а также 
корректировка программы «Профессиональное развитие педаго-
га дополнительного образования в условиях внедрения профес-
сионального стандарта в системе дополнительного образования» 
в учреждении. Перед проведением диагностического исследо-
вания организаторам необходимо было ответить на следующие 
вопросы: что, зачем, как и с какой целью исследовать, какие по-
казатели, методы диагностики использовать, как определить и 
сформировать группу диагностируемых педагогов, определить 
условия, которые в дальнейшем дадут возможность профессио-
нального развития, самопознания и самоконтроля педагогов ДДТ.

Для решения поставленных задач мы определили порядок ор-
ганизации диагностического исследования, состав экспертной 
группы, порядок формирования экспериментальной, исследуе-
мой группы педагогов, диагностируемые параметры и компонен-
ты, влияющие на процесс профессионального развития педагога, 
критерии оценки, диагностический материал (Таблица 1). 

Таблица	1
Показатели, критерии оценки 

и диагностический инструментарий

Диагностируемые 
показатели Критерии оценки Диагностический 

инструментарий

Общепедагогические Уровень реализации обра-
зовательной программы

Анализ  освоения  допол-
нительной общеобразо-
вательной программы 
обучающимися по ито-
гам аттестации (проме-
жуточной и  итоговой).
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Диагностируемые 
показатели Критерии оценки Диагностический 

инструментарий

Коммуникативные Уровень организации 
взаимодействия с обуча-
ющимися,  их родителями. 
Отсутствие конфликтов с 
обучающимися, их родите-
лями, коллегами-педаго-
гами

Анализ результатов 
диагностики «Удовлет-
воренность родителей 
качеством образования»

Методические Уровень использования в 
образовательном процессе 
передовых педагогиче-
ских технологий, развитие 
мотивации педагогов  на 
саморазвитие, самообра-
зование

Анализ анкетирования 
«Педагогические техно-
логии», анализ участия 
педагога в МО,  в семи-
нарах и научно-практи-
ческих конференциях 
различного уровня

Результативные Уровень профессиональ-
ной активности педагога, 
наличие грамот, наград, 
публикаций, участие в про-
фессиональных конкурсах 
разного уровня. Прове-
дение открытых занятий, 
мастер-классов

Анализ портфолио 
педагога. Результаты 
анкетирования выявления 
способностей педагогов 
к развитию  (Белая К. Ю.), 
результаты анкетирования 
по выявлению факторов, 
стимулирующих и пре-
пятствующих развитию 
педагогов. Эссе  «Моти-
вы профессионального 
роста»

Основным критерием отбора педагогов в диагностируемую 
группу было желание самих педагогов принять участие в исследо-
вании, а также их личностные характеристики, которые позволи-
ли бы определить участников группы как среднестатистические: 
разный возраст, образование, категории, стаж работы. Таким об-
разом, в исследовании приняло участие 35 человек. Из них 5 муж-
чин, 30 женщин. По возрасту до 30 лет приняло участие – 5 чело-
век (14 %), до 50 лет – 26 человек (72 %), после 50 лет – 4 человека 
(11 %). По образованию: с высшим педагогическим образовани-
ем – 20 человек (57 %), с высшим непедагогическим образовани-
ем (прошедших переподготовку по программам «Педагогическое 
образование») – 8 человек (23 %), со средним специальным (про-
фессиональным) – 7 человек (20 %). По стажу работы: 1–3 года 
работы – 5 человек (14 %), 5–15 лет работы – 4 человека (11 %), 
более 15 лет работы – 26 человек (75 %). По категории: без ка-
тегории – 1 человек (3 %), с соответствием занимаемой должно-
сти – 10 человек (29 %), с первой категорией – 12 человек (34 %),  
с высшей категорией – 12 человек (34 %).
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Экспертная группа провела анализ аттестации обучающихся 
за 2018–2019 учебный год. По результатам проведенного анали-
за определили уровень освоения обучающимися дополнительных 
общеобразовательных программ. Выяснили, какие трудности при 
этом возникли у обучающихся, как педагог разрешал эти трудности. 

Результаты диагностики освоения образовательных программ 
по направлениям ДДТ следующие: в объединениях: «Мукосолька», 
«Апельсин», «Радуга», «Волшебный клубочек», «Диалог», м/о «Во-
енная романтика», м/с «Военная романтика», «Непоседы», «Журав-
лик», «Подиум», «Перекресток» - произошли статистически значи-
мые изменения в уровне подготовки детей, свидетельствующие об 
эффективности дополнительных общеобразовательных программ.

Наблюдается невыполнение программ наблюдается в коллек-
тивах: «Зозуля» на 6 %, «Мукосолька» на 11,5 %, «Жемчужинка» на 
42,3 %,  «Хозяюшка» на 16 %, «Лира» на 5 %, м/о «Военная романти-
ка» на 0,15 %, д/о «Юный патриот» на 35 %, «Непоседы» на 28,6 %,  
«Подиум» на 5 %, «Умники и умницы» на 16,4 %. Причины невыпол-
нения: нестабильность детского творческого коллектива (измене-
ние состава обучающихся), недостаточное количество проведен-
ных воспитательных мероприятий, не привлечение родителей к 
жизни коллектива, а также систематические пропуски занятий обу-
чающимися (болезнь, неуспеваемость в школе, отъезды). 

Было проведено анкетирование о факторах, стимулирующих 
обучение и мешающих развитию и саморазвитию, и по выявлению 
способностей педагогов ДДТ к развитию (автор Белая К. Ю.) [12].

Таблица	2
Результаты анкетирования 

«Факторы стимулирующих профессиональное развитие 
и мешающих развитию и саморазвитию»

Способность 
педагогов 

к самообразованию

Стимулирующие 
факторы 

в % от общего количества

Препятствующие 
факторы 

в % от общего количества

Активное развитие 75,5 % 43,4 %

Не сложившееся 
развитие 6,9 % 6,9 %

Остановившееся 
развитие 17,6 % 17,6 %
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Результаты анкетирования показали, что для продуктивного 
профессионального развития педагога ДДТ большое значение 
имеет удовлетворенность своей работой. В этих условиях воз-
никает потребность в саморазвитии, в самосовершенствовании. 
Но, существуют факторы, которые являются препятствием в дан-
ном явлении:

• отсутствие или недостаточность поддержки администра-
ции учреждения.

• разочарование в работе из-за неудач, которые имели ме-
сто быть раньше.

• собственная инерция или лень.
• физиологическое, эмоциональное состояние здоровья.
• отсутствие или нехватка времени для своего развития.
Возникает вопрос, что же нужно сделать, чтобы свести к мини-

муму данные негативные факторы?
Часть факторов, можно убрать, изменяя условия работы педа-

гогов. И это задача администрации ДДТ. Но, есть еще один ресурс. 
Это отмеченные педагогами в анкете стимулирующие факторы:

• Методическая помощь педагогам в их педагогической де-
ятельности.

• Желание пройти обучение на курсах повышения квалифи-
кации по интересующей педагогов теме.

• Свободный выбор инновационных форм в педагогической 
деятельности и, возрастающая в связи с этим ответствен-
ность за результаты труда.

• Обмен опытом с коллегами и их позитивный настрой.
• Активность администрации, совместное участие в тренингах.
• Признание в коллективе. Оценка их труда коллегами и ад-

министрацией учреждения.
Данные проведенного исследования следующие:
• плохую информированность педагогов в ДДТ о различных 

инновационных формах работы отметили 6 % педагогов;
• зачем что-то менять, можно же обучать и по-старому от-

метили 20 % диагностируемых;
• проблемы со здоровьем, усталостью (и другие личные 

проблемы) у 33% педагогов;
• большая профессиональная нагрузка (работа на 1,5 и 2 

ставки) у 20 % педагогов;
• небольшой опыт работы, при котором существует проблема 

выбора темы или направления обучения на курсах повыше-
ния квалификации, переподготовки у 20% диагностируемых;
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• недостаточность материальных стимулов (стимулирую-
щие выплаты, премии) у 40 % педагогов;

• чувство страха, неуверенности в себе перед неудачами у 
20 % педагогов;

• конфликтные ситуации на работе у 6% диагностируемых.
На следующем этапе нашего исследования педагогам было 

предложено написать мини-эссе «Мотивы профессионального 
роста», состоящее из 10 предложений. 30% диагностируемых пе-
дагогов составили все десять предложений, 65% затруднялись 
в выполнении задания, написали всего пять. А 5% педагогов не 
смогла выполнить задание. Это педагоги-новички, не имеющие 
достаточный опыт работы. 

На основе полученных результатов, мы определили две груп-
пы мотивов: мотивация, основанная на внутренних мотивах, мо-
тивация, включающая внешние стимулы. Лидирующую позицию 
занимает внешняя мотивация. Это и карьерный рост, достиже-
ние высоких результатов, материальные и профессиональные 
стимулы (большие стимулирующие выплаты, премии, награды, 
категории). Внутренние мотивы включали: интерес к творчеству, 
самообразование для того, чтобы соответствовать требованиям 
времени, потребность в новизне, в самовыражении, уверенности 
в себе, желанием написать авторскую программу, включающую в 
себя полученные знания о новшествах.

Результаты анкетирования, тестирования, анализа мини-эссе 
представлены в диаграмме.

	

Полученные результаты позволили экспертам определить 
затруднения, возникающие в педагогической деятельности пе-
дагогов МБУ ДО ДДТ, что является основанием для внесение 
изменений в программу «Профессиональное развитие педагога 
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дополнительного образования  в условиях внедрения професси-
онального стандарта в системе дополнительного образования»  
и ее реализации. Важной основой программы должна стать со-
временная модель профессионального развития педагога. 

Диагностическое исследование  позволило выявить положи-
тельный опыт работы учреждения, выявило  проблемы, которые 
в дальнейшем могут рассматриваться  и решаться на заседани-
ях методического совета, педагогического совета, методических 
объединений. Апробация диагностического инструментария под-
твердила его соответствие изучаемым вопросам, целям и зада-
чам исследования и результативности.
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Потенциал волонтерской деятельности молодежи 
в решении проблемы постинтернатного 

сопровождения выпускников детских домов 
с целью их успешной социальной адаптации

Солоха Т. Г.
Научный	руководитель: к.п.н., доцент Толокнеева Е. И.
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь.
Аннотация. В данной статье рассматриваются психосоциальные особен-

ности развития выпускников учреждений интернатного типа, раскрываются 
трудности организации постинтернатного сопровождения выпускников и по-
казывается значимость волонтерской деятельности молодежи в реализации 
постинтернатного сопровождения выпускников детского дома.

Ключевые слова: социальная адаптация, постинтернатное сопровождение, 
волонтер (доброволец), волонтерская деятельность, метод «равный-равному».

The potential of youth volunteering in solving the problem of post-
boarding support for graduates of orphanages with a view to their 

successful social adaptation

Solokha T. G.
Scientific	supervisor:	PhD, associate Professor E. Tolokneeva.
North Caucasus Federal University, Stavropol.
Abstract. This article discusses the psychosocial characteristics of the 

development of graduates of residential care institutions, reveals the difficulties of 
organizing post-boarding support for graduates and shows the importance of youth 
volunteering in the implementation of post-boarding support for graduates of an 
orphanage.

Key words: social adaptation, post-boarding support, volunteer (volunteer), 
volunteer activity, peer-to-peer method.

В настоящее время, как и всегда, наиболее важное место в 
числе категорий населения, особо нуждающихся в государствен-
ной социальной помощи, занимают дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей.

Потеря семьи – тяжелейшая трагедия в жизни каждого ребен-
ка, оставляющая глубокий след в его дальнейшей судьбе, даже в 
тех случаях, когда новую семью или опекунов ребенок обретает 
достаточно быстро. Психика детей, оставшихся без попечения 
родителей и детей-сирот травмируется различными ситуациями 
и обстоятельствами, в том числе: изъятие из семьи (в силу раз-
ных обстоятельств) и тяжелое переживание утраты; воспитание 
в условиях казенных учреждений; смена опекунов ребенка и го-
сударственных учреждений; усыновление в позднем возрасте; 
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возврат из приемной семьи в детский дом и пр. Бесспорно, это 
кардинально меняет судьбу ребенка, делает весьма затрудни-
тельной реализацию его потенциальных возможностей и надолго 
разрушает взаимоотношения с окружающим миром.

Причинами различных отклонений в развитии детей-сирот 
выступают: отягощенная наследственность, неблагоприятные 
биологические и социальные факторы, психологический инфан-
тилизм, социальная депривация, потребительское отношение 
к жизни, низкое осознание значимости собственной жизнедея-
тельности и пр. Недостаточная самостоятельность воспитанни-
ков учреждений интернатного типа, зависимость от группы, до-
верчивость, хрупкая эмоциональность, подчиняемость толкают 
их порой в группы социального риска. Все это представляет зна-
чительные трудности при их социальной адаптации.

Социальная адаптация является процессом интеграции челове-
ка в общество, в результате которого достигается формирование 
самосознания и ролевого поведения, способности к самоконтро-
лю и самообслуживанию, адекватных связей с окружающими [2].

Когда выпускник из учреждения интернатного типа вступает в 
социум он переход от пассивного состояния в активное. То есть 
раньше ребёнок находился на попечительстве и под защитой го-
сударства, пользовался всеми благами предлагаемыми государ-
ством и сформировал привычку рассчитывать на помощь стар-
ших, но с переходом в активное состояние он может рассчитывать 
только на себя, свои силы и возможности. В социуме выпускнику 
приходится самостоятельно обеспечивать себя местом прожива-
ния, пропитанием, ориентироваться на закон, гражданские права 
и обязанности, он переходит от определенной заданности жизни 
в государственном учреждении к необходимости делать выбор и 
нести за него персональную ответственность.

Выход из детского дома – довольно замкнутого образования, 
является сильнейшим стрессом для молодого человека, вырос-
шего в этих условиях и становится началом самостоятельной жиз-
ни, на первом плане которой – проблемы социальной адаптации.

Исследователи адаптационных процессов О. И. Зотова,  
И. К. Кряжева отмечают, что социально адаптированная личность 
должна быть включена в социальную среду через обретение со-
циального статуса и места в социальной структуре общества.

Содержание социальной адаптации затрагивает ряд категорий: 
характерологические особенности и качества личности; сформи-
рованность социально значимых способностей, качеств; возмож-
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ность проявления индивидуальности; социальный статус, профес-
сиональное самоопределение, положение в обществе, в системе 
межличностных отношений ближайшего социального окружения.

Неблагоприятные черты, с которыми сталкиваются дети-сиро-
ты из интернатных учреждений в социальной адаптации это: низкий 
уровень интеллекта, девиантное поведение, психо-эмоциональная 
нестабильность, психические расстройства, слабоволие, снижение 
инициативы, пассивность, чрезмерная закрытость или открытость. 
К психопатическим неблагоприятным чертам относят чрезмерную 
возбудимость, неустойчивость, ранний сексуальный опыт и патоло-
гические влечения (воровство, бродяжничество, лживость и т. д.).

Молодёжь выпустившаяся из детских домов испытывают боль-
шой дискомфорт оказавшись один на один в социальном мире. 
Они испытывают трудности в социальной адаптации, что в свою 
очередь приводит к коммуникативным проблемам. Такие дети с 
трудностью решают проблемы, которые возникают на их пути, так 
как раньше этим занимались взрослые люди. Выпускники интер-
натных учреждений испытывают больше проблем с адаптацией, 
чем выпускник обычной школы. Именно поэтому такие дети боль-
ше других нуждаются в психолого-педагогической помощи и по-
стинтернатном сопровождении.

Постинтернатное сопровождение это процесс в результате 
которого детям из учреждений интернатного типа оказывается 
помощь в социальной адаптации. Детям лишённым родительской 
опеки помогают приспособиться к социальным условиям, после 
того как ребёнок покидает воспитательное учреждение и начи-
нает новую жизнь без помощи педагогического состава интерна-
та. Постинтернатное сопровождение детей-сирот понимается в 
широком и узком смыслах. В широком аспекте постинтернатное 
сопровождение трактуется как комплекс определённых меро-
приятий, которые направлены на сопровождение детей-сирот с 
целью помощи им в социальной и комуникативной адаптации, ре-
ализации себя в интересующих направлениях, самореализации, 
самоактуализации и др. Так же одной из целей психолого-педа-
гогического сопровождения является ограждение выпускников 
от диструктивных действий, таких как хулиганство, преступность, 
пристрастие к вредным пагубным привычкам и др.

Трактовка постинтернатного сопровождения в узком аспекте 
сводится прежде всего к деятельности педагогов и ряда специ-
алистов, существляемой на основе договора о постинтернатном 
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сопровождении, которые оказывают различную помощь выпуск-
никам – в области образования, организации досуга, получения 
жилья, трудоустройства и т. д.

Задачами постинтернатного сопровождения выпускников яв-
ляются: помощь в социализации и адаптации в обществе, выборе 
и получении будущей специальности, содействие в трудоустрой-
стве. Так же педагоги-психологии и состав группы сопровожде-
ния помогают в защите личных прав ребёнка, обеспечивают его 
реабилитацию после выпуска из интерната. Всем этим занимает-
ся группа специалистов по сопровождению, так как детям-сиро-
там, оставшимся без опеки и заботы родителей больше некому 
помочь в данных вопросах [1].

Эффективность постэнтернатного сопровождения зависит 
от соблюдения ряда определённых условий: создание событий-
ной общности детей и персонала, что позволяет подготовить де-
тей-сирот к выходу в социальный мир; индивидуальный подход, 
выяснение и решение проблем связанных с конкретным ребёнком; 
организация благоприятной среды вокруг ребёнка и создание здо-
рового психологического климата, обеспечение демократичного 
способа решения проблем и формирование у ребенка способ-
ности принимать на себя ответственность за свою собственную 
жизнь; передача ребёнку возможности управлять своей жизнью, 
принимать самостоятельные решения; предоставление ребенку 
возможности влиять на события жизни сообщества путем участия 
в принятии решений, управлять событиями на основе договорен-
ности; межведомственное взаимодействие, обеспечивающее 
успешность воспитательно-образовательного процесса [4].

Кураторство (общественное попечительство / наставниче-
ство) является одной из основных технологий, применяемых при 
сопровождении выпускников детских домов. Специалисты и пе-
дагоги-кураторы постинтернатного сопровождения оказывают 
помощь и осуществляют поддержку выпускников детских домов 
в подготовке к семейной жизни, получении профессии, трудоу-
стройстве и социальной адаптации. Однако, большой положи-
тельный потенциал в постинтернатном сопровождении выпуск-
ников детского дома, на наш взгляд, несет в себе волонтерская 
(добровольческая) деятельность, которая в настоящее время 
является одним из основных направлений эффективной государ-
ственной молодежной политики в Российской Федерации.

В современных источниках волонтерская (добровольческая) де-
ятельность формулируется как широкий круг деятельности, включая 
традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 
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предоставление услуг и другие формы гражданского участия, кото-
рая осуществляется добровольно на благо широкой общественно-
сти без расчета на денежное вознаграждение [6, с 19].

Развитие волонтерства служит повышению роли общественных 
и некоммерческих организаций и всецело способствует станов-
лению гражданского общества. В социальной сфере наибольшее 
значение имеет развитие молодежного волонтерского движения с 
целью оказания помощи и поддержки различным категориям на-
селения, в том числе выпускникам учреждений интернатного типа. 
Самим волонтерам занятие добровольческой деятельностью по-
могает находить ресурсы собственного личностного совершен-
ствования, стимулирует самореализацию, способствует развитию 
рефлексии, дает возможность каждый день находить новых друзей 
и работать в тесном сотрудничестве с теми, кому не безразлична 
судьба детей, лишенных родительской заботы и любви, людей, по-
павших в сложную жизненную ситуацию.

Молодежными добровольческими организациями реализуется 
один из самых эффективных методов работы с выпускниками учреж-
дений интернатного типа – метод «равный-равному» (peer-to-peer 
education). В рамках реализации этого метода молодые волонтеры 
передают знания, формируют установки и способствуют выработке 
навыков среди равных себе по возрасту, имеющих сходные интере-
сы и подверженных сходным рискам выпускникам детских домов.

Работа молодежного волонтерского отряда с выпускниками уч-
реждений интернатного типа, которая способствует их успешной 
социальной адаптации может вестись по нескольким направлениям:

• научно-исследовательская деятельность – изучение особен-
ностей психосоциального развития выпускников детского 
дома выявление, анализ и решение возникающих проблем;

• участие волонтеров в реализации государственных гран-
тов и проектов, направленных на оказание помощи вы-
пускникам детского дома;

• разработка и реализация волонтерами социально значимых 
проектов, направленных на разработку мер, направленных 
на успешную социализацию выпускников детского дома;

• информирование выпускников детского дома, о способах 
общения и социально положительных стилях поведения;

• проведение ежегодных благотворительных акций и вовле-
чение в них выпускников детского дома;

• организация досуговой деятельности детей выпускников 
детского дома;
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• проведение занятий для выпускников детского дома, на-
правленных на развитие эмоционально-волевой сферы 
(тренинговые занятия), толерантности, способности к со-
переживанию, взаимоуважению, коммуникабельности и 
речевой культуры;

• включение выпускников детского дома в добровольческую 
деятельность.

Включение молодежных добровольческих отрядов в работу 
по посинтернатному сопровождению выпускников, дает возмож-
ность решить следующие задачи: оказание волонтерами помощи 
в тех сферах деятельности, которые не успевают охватить специ-
алисты или педагоги-кураторы; взаимодействие с выпускниками 
детского дома на равных, в роли «старшего товарища», который 
имеет немалый авторитет в детском сообществе; активное вклю-
чение волонтеров в разработку новых технологий по организации 
социальной, психолого-педагогической, досуговой деятельности 
с выпускниками детского дома.

Обучение волонтеров конкретным методам работы с деть-
ми, оставшимися без попечения родителей и детьми-сиротами 
позволит организовать единое поле добровольческой и благо-
творительной деятельности в многоуровневом сотрудничестве 
и взаимодействии различных государственных и общественных 
структур по всем направлениям работы по развитию и распро-
странению добровольческой и благотворительной деятельности, 
а также предоставлении выпускникам детских домов отлаженной 
системы постинтернатного сопровождения.

Таким образом, привлечение волонтеров к обеспечению 
успешности социальной адаптации выпускников детского дома в 
процессе их постинтернатного сопровождения имеет огромную 
значимость и показывает свою эффективность.

Российскому менталитету свойственны обычаи и традиции 
добровольной взаимопомощи, они же и составляют основу моло-
дежного волонтерского движения, которое несет в себе большой 
потенциал в решении проблемы постинтернатного сопровожде-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 
целью их успешной социальной адаптации.
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Условия несения военной службы зачастую провоцируют у во-
еннослужащих проявление дезадаптации, в связи с чем возника-
ет необходимость предупреждения дезадаптивных расстройств, 
поддержание психического здоровья и повышение уровня адапти-
рованности новобранцев в условиях армии. При поступлении на 
службу, боец окунается в совершенно другую обстановку, наруша-
ется его привычный уклад жизни, не все могут привыкнуть к такому 
и приспособиться к новым условиям жизнедеятельности [3].

В ходе изучения данной проблемы нами была выдвинута цель: 
исследовать концепции применения защитных механизмов и 
связь с социально-психологической адаптацией у военнослужа-
щих по призыву в условиях современной армии.
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Нами было продиагностировано 30 военнослужащих по призы-
ву (операторы научной роты), средний возраст которых составил 
23 года.  В качестве инструментария определены эмпирические 
методики такие как: Плутчика Келлермана Конте «Life Style Index» 
(Индекс жизненного стиля), К. Роджерса и Р. Даймонда (опросник 
социально-психологической адаптации), Дж. Роттера (тест-опро-
сник уровень субъективного контроля).

При анализе результатов диагностики по методике К. Роджер-
са - Р. Даймонда адаптированной Т. В. Снегиревой были выявлены 
3 группы операторов научной роты на которые мы будем опирать-
ся в дальнейшем. (Рис. 1) 
 

Рис.	1.	Результаты	диагностики	по	методике	
социально-психологической	адаптации	К.	Роджерса	и	Р.	Даймонда,	

адаптированной	Т.	В.	Снегиревой

По результатам данной методики мы получили 3 группы: с вы-
соким, средним и низким уровнем социально-психологической 
адаптации, что составило 7 % (2 оператора), 73 % (22 оператора) 
и 20 % (6 операторов) соответственно.

  На основе выделенных групп мы сравнили показатели по 
оставшимся шкалам методики К. Роджерса - Р. Даймонда, кото-
рые представлены на рисунке 2.

 Исходя из данных рисунка 2, можно составить общее пред-
ставление о военнослужащих по призыву каждой группы. 

У группы с высоким уровнем адаптации высокие показате-
ли по шкале «самопринятие», что свидетельствует о внутренней 
самоудовлетворенности и удовлетворенности своими личными 
качествами, так же представители данной группы имеют высокий 
уровень потребности в общении с другими, при этом наблюдает-
ся достаточно устойчивая степень определенности в своем эмо-
циональном отношении к происходящему вокруг.
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Рис.	2.	Средний	показатель	по	шкалам	методики	
К.	Роджерса	-	Р.	Даймонда,	адаптированная	Т.	В.	Снегиревой

У группы со средним уровнем социально-психологической 
адаптации наблюдаются средние показатели по всем наблюдае-
мым шкалах, что говорит о гармоничном развитии личности опе-
ратора научной роты.

У группы с низким уровнем социально-психологической адап-
тации также наблюдаются средние показатели по шкале интер-
нальности, что говорит о том, что военнослужащие склонны при-
писывать ответственность за происходящие события себе, а не 
внешним фактором. При такой характерной особенности будет 
прослеживаться низкий уровень эмоционального комфорта, то 
есть личность будет испытывать неопределённость в эмоциональ-
ном отношении к окружающей социальной действительности.

Результаты тестирования по методике «Уровень субъектив-
ного контроля» Дж. Роттера, адаптированной Е. Ф. Бажиным,  
С. А. Голыкиной, А. М. Эткиндом на основе выделенных нами трёх 
групп представлены на рисунке 3.

 У группы военнослужащих по призыву с высоким уровнем со-
циально-психологической адаптации наблюдаются максималь-
ные показатели по двум шкалам, таким как общей интернально-
сти (10 стен) и интернальности в семейных отношениях (10 стен). 
Можно предположить, что данная группа военнослужащих име-
ют высокий уровень субъективного контроля, более уверенны в 
себе, спокойные, а также считают себя ответственными за про-
исходящее вокруг них. Таким образом, по шкале интернальности  
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в области производственных отношений при высоких показателях 
по вышеназванным шкалам прослеживается низкий показатель  
(6 стен), что выражается в склонности к приписыванию более 
важного значения внешним обстоятельствам.

Рис.	3.	Седнее	значение	в	стенах	по	методике	
«Уровень	субъективного	контроля»	Дж.	Роттера,	адаптированой	

	Е.Ф.	Бажиным,	С.	А.	Голыкиной

Группа военнослужащих по призыву со средним уровнем со-
циально-психологической адаптации имеет высокий показатель 
по шкалам интернальности в области достижений (9,5 стен) и ин-
тернальности в семейных отношениях (9,5 стен), это выражается 
в их стремлении брать на себя ответственность в семье, что сви-
детельствует о высоком уровне субъективного контроля над эмо-
ционально положительными событиями и ситуациями. При высо-
ких показателях по вышеназванным шкалам наблюдается низкий 
показатель по шкале общей интернальности (2,4 стен), это свиде-
тельствует о том, что эти военнослужащие не считают себя спо-
собными контролировать развитие между своими действиями и 
значимыми для них событиями их жизни. 

У группы военнослужащих по призыву с низким уровнем со-
циально-психологической адаптации наблюдается средний по-
казатель по шкале интернальности в области производственных 
отношений (6,5 стен). Таким образом, можно предположить, что 
эта группа операторов научной роты не считает свои действия 
важным фактором организации собственной производственной 
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деятельности, складывающихся отношений в коллективе, своего 
продвижения и т.д. При этом данная группа имеет высокий пока-
затель по шкале общей интернальности (9,5 стен), который гово-
рит нам о том, что индивид имеет высокий уровень субъективного 
контроля над ситуацией.

Три группы испытуемых с высоким, средним и низким уровня-
ми социально-психологической адаптации были обследованы по 
методике Плутчика Келлермана Конте «Life Style Index» (Индекс 
жизненного стиля).

Ведущими защитными механизмами у военнослужащих с вы-
соким уровнем социально-психологической адаптации были от-
мечены - отрицание 1 оператор (50 %), при использовании которо-
го, военнослужащий в условиях армии отрицает обстоятельства, 
которые вызывают у него тревожное состояние; интеллектуали-
зация 1 оператор (50 %), используя эту защиту, военнослужащий 
переключает собственные эмоции на абстрактно-интеллектуаль-
ный уровень и рассуждает о них как о неких теоретических поня-
тиях, имеющих к нему косвенное отношение, но при этом у него 
отсутствует полноценное эмоциональное переживание.

Ведущим защитным механизмом у военнослужащих со сред-
ним уровнем социально-психологической адаптации является 
интеллектуализация 7 операторов (32%), которая проявляется в 
чрезмерно «умственном» способе преодоления конфликтной или 
фрустрирующей ситуации.

Ведущими защитными механизмами у военнослужащих с низ-
ким уровнем социально-психологической адаптации были выяв-
лены - замещение 2 оператора (33 %), при использовании кото-
рого происходит разрядка негативных эмоций, направленных на 
объект, представляющий наибольшую опасность; интеллектуали-
зация 2 оператора (33 %), при которой военнослужащие старают-
ся абстрагироваться от своих чувств и пытаются объяснить их с 
рациональной точки зрения.

Таким образом, по результатам нашего исследования можно 
сделать вывод о том, что наблюдаются определённые концепции 
применения защитных механизмов и связь с социально-психоло-
гической адаптацией у военнослужащих по призыву в условиях 
современной армии.

У военнослужащих по призыву (операторов научной роты)  
с высоким уровнем социально-психологической адаптации веду-
щими защитными механизмами являются как правило отрицание 
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и интеллектуализация; у военнослужащих со средним уровнем 
ведущим защитным механизмом выступает интеллектуализация, 
а у военнослужащих с низким уровнем ведущими защитными ме-
ханизмами - замещение и интеллектуализация.
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Техника общения вожатых-напарников 
в условиях детского оздоровительного лагеря
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Аннтация: статья посвящена работе и общению вожатых-напарников в 

условиях детского оздоровительного лагеря, возможным конфликтам их при-
чинам и решениям этих конфликтов.
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Communication techniques of counselors-partners 
in a children’s health camp

Timura Anastasia Alexandrovna
North-Caucasian Federal University.
Abstract: this article is devoted to the work and communication of partner 

counselors in a chil-dren’s health camp, possible conflicts, their causes and 
solutions to these conflicts.

Key words: children’s health camp, ethics of the counselor,conflict, partner, 
periodization.

Этика вожатого – это профессиональная этика, выступающая 
как средство формирования личности самого вожатого и как пе-
дагогический фактор, обеспечивающий влияние на детей, фор-
мирование их морали, воздействие личным примером [1].

Для определения более точной и подробной техники общения 
вожатых-напарников в условиях ДОЛ, необходимо определить 
трудности в работе.

Трудности:
• не оправдал ожидания. Ожидания от напарника могут быть 

очень завышенными по раз-ным причинам, например: он 
хорошо и активно проявлял себя на занятиях школы вожат-
ского мастерства; он уже опытный и его отработанные смены 
тому подтверждение. На деле может получиться не так, как 
Вы рассчитывали. Школа вожатского мастерства даёт ос-
новы, на смене всё выглядит по-другому. Так же у опытного 
напарника может быть опыт работы только на определённом 
возрасте детей или на определённой делегации, если что-то 
из этого поменять, смена может проходить лучше или хуже.

• неверно распределили и поняли обязанности. Необходимо 
создать комфортную и благо-приятную ситуацию, при которой 
каждый из напарников проделывает достаточно большие объ-
емы, как организационно-методической, так и практической 
работы с детским коллективом оздоровительного лагеря.
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• конфликт (рабочий, личный). Личная жизнь напарника мо-
жет сказаться на общей работе. Необходимо относиться 
чутко к своему коллеге (поддержать, успокоить и т. д.). Лич-
ная жизнь вашего напарника не должна стать вашей личной 
жизнью. Всё что вы можете сделать, это только поддержать, 
ни в коем случае не влезать в проблемы вашего партнера.

• личные особенности (самоуверенность, взгляды, темпе-
рамент и т. д.). Необходимо отно-ситься друг к другу с ува-
жением и учитывать личные качества друг друга. Если эти 
качества мешают вашей совместной работе, то их нужно 
вместе решать и найти компромисс.

Для решения проблем, необходимо провести анализ и соста-
вить возможные риски, при разговоре со своим напарником. Для 
наиболее результативного разговора, необходимо учитывать его 
и ваше эмоциональное состояние, характер и темперамент.

Конфликтов среди напарников может быть большое коли-
чество. Каждый из конфликтов можно отнести к тому или иному 
периоду смены. Всего существует три основных периода смены: 
организационный период (оргпериод), основной период, завер-
шающий период.

Оргпериод – первые три дня в лагере, в основном определяю-
щие темп работы, уровень сработанности вас и напарника, а так-
же позволяющий выявить последующие возможные риски.

Главное работать слаженно и по договоренности. Обговорить 
и распределить обязанно-сти, Определить единые требования 
(правила) лагеря. Требования обязаны быть едиными для всех 
напарников, работающих в одном отряде. Если этого не про-
исходит, то страдают, в первую очередь, дети, а только затем –  
авторитет и значимость одного из напарников [2]. Необходимо 
определить место и время, где и когда будет происходить пере-
дача важной информации между напарниками в течение смены. 
Соблюдать эту договоренность.

Основной период и его основная проблема – эмоциональное 
выгорание. Здесь необходима перезагрузка и отдых. Это будет 
полезно как напарникам, так и детям.

На заключительном этапе, как правило, уже не бывает больших 
проблем. Главное, сле-дить за детьми и не расслабляться, так как 
вам всем необходимо расстаться на хорошей ноте [3].
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При неумении решать профессиональные конфликты, необхо-
димо помнить, что:

1.  в любой конфликтной ситуации важно выслушать мнение 
другой стороны, выска-зать свое и найти учитывающее 
интересы всех участников решение.

2.  если между напарниками существует нерешенный кон-
фликт – неизбежно страдают дети [4].

Технология разрешения конфликтов
1.  Выделить основную проблему, для чего ответить на следу-

ющие вопросы: как я по-нимаю сложившуюся проблему? 
Как мой напарник видит данную проблему? Что в моих сло-
вах или действиях привело к возникновению конфликтной 
ситуации? В чем напарник видит причину возникновения 
конфликта? В каких вопросах мы с ним расходимся, а в ка-
ких солидар-ны?

2.  Определить источники и причины возникновения како-
го-либо конфликта. Уясните, какие действия напарника 
для вас неприемлемы, что в ваших поступках не воспри-
нимается собеседником.

3.  Рассмотрите различные варианты возможного разреше-
ния конфликта. Что можно сделать с вашей стороны и с 
позиции напарника для решения конфликта? Каковы об-
щие цели, во имя которых необходимо найти выход?

4.  Выяснить, каковы вероятные следствия каждого из воз-
можных путей решения конфликта, что необходимо сде-
лать для достижения намеченной цели. Очень часто кон-
фликта можно избежать (или снизить его негативные 
проявления), но для этого человеку немаловажно уметь 
мягко и деликатно формулировать свои претензии, а так-
же иметь достаточно хорошие навыки саморегуляции [5].

В случаях, когда у напарника произошла неприятная, может 
быть, трагичная ситуация – единственно моральным и приемле-
мым считается сочувствие, моральная и посильная практи-ческая 
поддержка его в трудные минуты жизни.

Скромность и сдержанность во всем, никаких грубых, непри-
емлемых бытовых «сцен» и конфликтов старших, то есть вожатых, 
дети не должны наблюдать.

Важно помнить:
1.  Необходимо общаться друг с другом, но не нужно делать 

личную жизнь вашего напарника – вашей личной жизнью. 
Это может привести к большим проблемам в вашей рабо-
те и работе с отрядом.
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2.  У девочек на первом месте эмоции, а потом логика.Маль-
чикам необходимо до-ждаться отступления эмоций и тог-
да раскроется суть произошедшего.

3.  У мальчиков на первом месте логика, а потом эмоции. Де-
вочкам не стоит требовать от мальчиков моментальных 
эмоций.

4.  Слушайте и слышьте своих напарников. Это не даст вам 
даже приблизиться к тому или иному конфликту.

5.  Любой нерешенный конфликт вожатых-напарников сказы-
вается на поведении и настроении детского коллектива [6].
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Изучение образов в сознании человека как единицы пси-
хического отражения является одной из важнейших проблем 
отечественной психологии. Психическое отражение и регули-
рование на уровне вторичных образов показывает переход от не-
посредственного восприятия к высшим психическим функциям.  
Б. Г. Мещеряков и В. П. Зинченко (2003) под образом понимают 
«чувственную форму психического явления, имеющую в идеаль-
ном плане пространственную организацию и временную динами-
ку. Будучи всегда чувственным по своей форме, образ по свое-
му содержанию может быть как рациональным (образ мира), так 
и чувственным (образ восприятия). Образ является важнейшей 
компонентой действий субъекта, ориентируя его в конкретной 
ситуации, направляя на достижение поставленной цели и разво-
рачивая действие в пространстве и времени. Качество и полнота 
образа определяют степень совершенства действия. В процессе 
реализации действия исходный образ накапливает в себе опыт 
практического взаимодействия субъекта со средой, видоизменя-
ется (преобразуется)» [4, с. 57].

С точки зрения отечественной психологии проблема образа 
как единицы психического отражения рассматривается в контек-
сте определения его структуры, процессов функционирования и 
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формирования. Б.Ф. Ломов (1986) рассматривая психику как ие-
рархически организованное динамическое, многомерное целое 
выделил несколько уровней в психическом отражении: Сенсор-
но-перцептивный уровень (первичные образы) характеризуется 
тем, что складывается в ходе непосредственного взаимодействия 
субъекта с объектом, предполагает воздействие стимуляции на 
органы чувств, протекают в реальном времени. Функции уровня –  
регуляция действий в соответствие текущей ситуацией. Уровень 
представлений (вторичные образы) характеризуется обобщен-
ностью, панорамностью и способностью интегрироваться, диф-
ференцироваться и трансформироваться. Функции уровня – обе-
спечение формирования эталонов, планирование действий, их 
контроль и коррекцию. Речемыслительный (вербально-логиче-
ский) уровень имеет социально-опосредованный характер и вы-
полняет функции отражения существенных связей и отношений 
объективной действительности, позволяющей субъекту преодо-
левать границы наличной ситуации поведения, планировать дея-
тельность и регулировать жизненный путь [3, с. 11–14].

В рамках изучаемого вопроса интерес представляет уровень 
вторичных образов, поскольку формирование образа приемной 
семьи у субъектов происходит на основе представлений о семье 
в целом и в отсутствие непосредственного опыта проживания в 
приемной семье, исключая отдельные случаи (у детей-сирот, воз-
вращенных в детский дом из приемной семьи). Вторичные образы 
переживаются в отсутствии непосредственно воздействующего 
стимула; возникают путем операционализации и трансформации 
чувственных образов, сохранившихся в памяти [2, с. 7].

Семья вводит ребенка во все многообразие ролевого пове-
дения, родственных отношений, домашнего быта, способы по-
ведения вызывая те или иные чувства, действия, воздействуя на 
формирование привычек, черт характера, психических свойств. 
Онтогенетически зарождение и первые этапы отражения ребен-
ком внешней реальности образа мира в форме сознательного 
образа происходит в совместной деятельности со значимым 
Взрослым. Становление социальной составляющей образа мира 
и образа «Я» у ребенка происходит через эмоциональный контакт 
и общение со значимым взрослым. А образ семьи является од-
ним из важнейших психологических новообразований в развитии 
образной сферы личности. «Образ другого Взрослого занимает 
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промежуточное положение между предметным образом и обра-
зом «Я». Мать как значимый Взрослый удовлетворяет потребно-
сти ребенка, направляет и ориентирует его действия, фактически 
выполняя функцию его исходного «образа мира». Особая реакция 
ребенка на мать («комплекс оживления») возникает раньше, чем 
ребенок научается элементарным предметным (культурным) дей-
ствиям. Значение матери для психосоциального развития ребен-
ка определяется формированием чувства привязанности. Пси-
хика ребенка расщепляет образ матери на любящую мать и злую 
мачеху. Первый образ осознается, второй погружается в подсо-
знание. В случае лишения матери и появления ее замещающей 
фигуры все чувства ребенка могут обостриться, а негативные на-
чать осознаваться. Переживая потерю, он будет бояться вступать 
в контакты, чтобы не испытывать боль. В связи с чем, реальному 
человеку будут приписываться негативные черты, а образ кров-
ной матери идеализироваться [5, с.31-33]. Н.Н. Биктина (2013) 
исследуя проблему восприятия родителей, детьми-сиротами, 
также свидетельствуют о том, что в их воображении предстает 
идеализированный образ родителя. Автор, находит достоверные 
различия по критерию «положительные и отрицательные чув-
ства», свидетельствующим об эмоциональном отношении к чле-
нам семьи у подростков экспериментальной (проживают в интер-
натном учреждении) и контрольной (проживают в семье) группы. 
Причину этого она связывает с тем, что подростки, оставшиеся 
без попечения родителей, скучают по ним и происходит заме-
щение негативных детско-родительских отношений [1, с.16–17]. 
Итак, анализ научной литературы, практика работы по семейному 
устройству показывает, что субъекты имеют идеализированное 
представление о приемной семье и рассогласованность позиций 
в ключевых аспектах взаимоотношений: нормы и правила семьи, 
функции и обязанности членов семьи, структура семьи («место» 
приемного ребенка и его кровных родственников в семейной си-
стеме принимающей семьи).
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Театральное искусство – это одна из форм общественного со-
знания. Основное значение в жизни общества театр занимает в 
качестве способа художественного отражения действительности и 
эстетического воспитания. Театр всегда был и будет важным видом 
искусства среди взрослых и детей. С помощью театра происходит 
идейное и эстетическое воздействие на любого человека, но на 
ребенка такое воздействие оказывает влияние в большей степени,  
в силу наиболее активного этапа формирования личности.

Театр для ребенка может быть уроком и увлекательной игрой, 
средством погружения в другую эпоху и открытием новых неиз-
вестных граней современности. Театральное искусство дает воз-
можность усваивать нравственные и научные истины не только в 
теоретическом аспекте, но и в практике, учит быть самим собой, 
проживать разнообразное множество жизней, духовных колли-
зий, драматических испытаний характера.

В системе школьного образования театру уделялось внимание, 
начиная со Средневековья; в России традиции школьного театра 
были заложены еще в начале XVIII века. Театральные постановки 
являлись важной составной частью академической жизни Смоль-
ного института благородных девиц, Московского университета  
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и Благородного университетского пансиона, Царскосельского 
лицея и других элитарных учебных заведений России. В резолю-
ции Первого Всероссийского съезда по вопросам народного об-
разования, проходившего в 1914 году, отмечено: «Воспитатель-
ное влияние детского театра сказывается во всей силе лишь при 
обдуманной целесообразной его постановке, приспособленной к 
детскому развитию, миропониманию и к национальным особен-
ностям данного края. В связи с воспитательным воздействием 
детского театра, находится и чисто учебное его значение; драма-
тизация учебного материала является одним из самых действен-
ных способов применения принципа наглядности» [1, С.12].

Передовые учителя в ХХ веке осознавали возможности теа-
тра как средства наглядного обучения, и активно использовали 
разнообразные средства театрального искусства в повседнев-
ной практике учебно-воспитательной работы. В конечном итоге,  
в 1970-х годах появилась самостоятельная педагогическая дис-
циплина – театральная педагогика.

Театральная педагогика – это система образования, органи-
зованная по законам импровизационной игры и подлинного про-
дуктивного действия, протекающим в увлекательных для участни-
ков предлагаемых обстоятельствах, в совместном коллективном 
творчестве учителей и учеников, способствующая постижению 
явлений окружающего мира через погружение и проживание в 
образах и дающая совокупность цельных представлений о чело-
веке, его роли в жизни общества, его отношениях с окружающим 
миром, его деятельности, мыслях и чувствах, нравственных и 
эстетических идеалах.

Рассматривая театральную педагогику применительно к си-
стеме школьного образования, обычно выделяют следующие на-
правления:

1.  Методика проведения школьных уроков с использовани-
ем педагогом средств театрального искусства, для более 
эффективного погружения учеников в учебный материал. 
Это помогает существенно модифицировать обычный 
школьный урок, и обеспечить активную познавательную 
роль каждого ученика.

2.  Школьный театр – создание в рамках школы постоянного 
самодеятельного театра, в котором обучаются актерско-
му мастерству и играют спектакли сами школьники, по 
своему желанию.
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3.  Театральные уроки – включаются в расписание отдельных 
классов гуманитарной направленности, в том числе и на 
факультативной основе.

4.  Театральные кружки – создание в рамках системы допол-
нительного образования различных театральных студий и 
кружков для школьников разных возрастных групп, за пре-
делами непосредственно школьного обучения.

Каждое из этих направлений является полезным и необходи-
мым в процессе обучения, воспитания и развития школьников; 
все они активно изучаются и практикуются. Но в данной статье 
хотелось бы подробно раскрыть еще одну сферу применения теа-
трального искусства в школьном образовательном процессе, ко-
торую исследователи нередко обходят стороной, несправедливо 
вытесняя ее за рамки педагогического процесса. Данную сферу 
можно назвать «Театр для школьников» – адресованное детям 
профессиональное искусство с присущими ему общекультурны-
ми ценностями. То есть – показ школьникам профессионально 
подготовленных спектаклей, ориентированных именно на данную 
возрастную группу.

Обычно считается, что таким путем производится эстетиче-
ское воспитание школьников, решается проблема формирования 
и развития их зрительской культуры. Отдавая должное необхо-
димости воспитания детей и приобщения их к искусству, многие 
школьные педагоги (как ученые, так и практики) рассматривают 
спектакли для школьников лишь как культурную программу, не 
пересекающуюся с образовательной деятельностью. Такого же 
взгляда придерживаются обычно и работники театра, не предпо-
лагающие показом своего спектакля решение педагогических за-
дач. Однако, по моему мнению, такой подход к «Театру для школь-
ников» непродуктивен, поскольку в этой сфере заложен огромный 
образовательный потенциал, который может быть реализован 
при целенаправленном сотрудничестве педагогов с профессио-
нальным театром. Рассмотрим это на практических примерах.

У нас в Ставропольском Дворце детского творчества с 2019 
года работает театральный проект «Честный Театр». Его основ-
ная задача – подготовка и показ спектаклей для детей среднего 
и старшего школьного возраста (6-11 классы), преимуществен-
но путем выступлений непосредственно в школах, для удобства 
организации, поскольку проще привезти в школу 4-5 актеров, 
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чем везти в театр 100-200 школьников. Такой подход актуален 
и востребован в школах. Спектакли, конечно же, рассчитаны на 
удобство восприятия и понимания детьми школьного возраста. 
Программа планируется с учетом культурных потребностей вос-
питания школьников (например, есть спектакль на военную тему, 
посвященный 75-летию Победы) и школьной литературной про-
граммы (приоритет для классиков русской литературы: есть спек-
такль по рассказам М. Зощенко, планируется спектакль по произ-
ведениям А. Чехова).

Перед показом мы рассказываем детям о правилах поведения 
в зале при просмотре спектакля, воспитывая в них зрительскую 
культуру, а также даем небольшую вводную информацию: о жанре 
спектакля, об авторе, об эпохе. Например, перед спектаклем по 
рассказам М. Зощенко мы говорим о сатирической направлен-
ности его произведений, какие пороки высмеивал автор, в какой 
исторический период он писал, и чем этот период характерен для 
человеческого быта. Это необходимо, чтобы дети воспринима-
ли спектакль не на уровне «посмеяться над комедией», а погру-
жались глубже, определяя для себя правильное и неправильное 
поведение персонажей, исторический контекст их жизни. Также 
мы рекомендуем школьным учителям проводить с детьми об-
суждения увиденных спектаклей, чтобы дети делились своими 
мнениями, чтобы учитель мог разъяснить непонятные слова или 
ситуации, направить мысли детей в нужном для их развития на-
правлении.

Однако на практике мы сталкиваемся с совершенно разным 
поведением школьных педагогов. Радует, когда классный руко-
водитель приходит вместе со своим классом, рассаживает де-
тей в зале для удобного просмотра, следит за их поведением во 
время спектакля, и сам внимательно смотрит представление. Та-
ким образом, педагог заботится о создании условий для наилуч-
шего восприятия спектакля детьми, подает им своим примером 
правильную модель зрительского поведения, и после проводит 
обсуждение театральной постановки с классом. Такая модель 
работы педагога идет на пользу и театру (спектакль проходит в 
атмосфере зрительского внимания, что значительно повышает 
его качество), и детям (они извлекают максимум пользы из тако-
го показа). Это пример продуктивного взаимодействия театра и 
педагога.
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Но, к сожалению, есть и другие примеры. Некоторые учителя 
не понимают своих педагогических задач, и роли театра в про-
цессе развития ребенка. Такие педагоги приводят школьников на 
спектакль, как будто отдают ребенка няньке, снимая с себя вся-
кую ответственность. Показательно, если педагог не осуществля-
ет контроль рассадки детей в зале – в итоге, дети стремятся сесть 
как можно дальше от сцены, чтобы заниматься не просмотром 
спектакля, а разговорами друг с другом. Это мешает и актерам, и 
самим детям, внимание которых нужно направить на сцену для их 
же пользы. Затем педагог может вообще уйти на время спектакля 
из зала, не контролируя поведение детей. Естественно, что если 
педагог не смотрел спектакль, то он и не сможет провести его об-
суждение с детьми, извлечь из него педагогический результат.

Некоторые педагоги, вынужденные все же остаться на спекта-
кле, большую часть представления смотрят в свой телефон, а не 
на сцену. Стоит ли говорить, какую поведенческую модель зри-
теля они закладывают в своих учеников таким образом? В итоге, 
спектакли при таком отношении педагогов проходят в шумной 
обстановке, когда дети предоставлены сами себе и их внимание 
рассеяно. Даже те школьники, которым интересен спектакль, не 
получают хороших впечатлений от театра в такой негативной ат-
мосфере. Таким образом, польза одного и того же спектакля ра-
зительно изменяется в зависимости от поведения педагогов. Но 
самое печальное – что такие равнодушные учителя не реализуют 
образовательный потенциал театр.

Возьмем, например, наш спектакль по рассказам М. Зощенко. 
После его просмотра, учитель литературы может использовать 
увиденный материал для своего урока, предметно и наглядно об-
суждая с детьми композицию рассказов Зощенко, особую стили-
стику его языка, живых и ярких персонажей. Можно написать со-
чинение о спектакле, не заставляя при этом детей дополнительно 
что-то читать. А если детям понравился спектакль, то их уже не бу-
дет вгонять в уныние чтение Зощенко: они уже поняли, что у него 
смешные и интересные рассказы, и с большей охотой возьмутся 
читать другие его произведения, или похожих авторов – по реко-
мендации учителя.

Так же продуктивно может использовать этот спектакль в пе-
дагогических целях и учитель истории, обсуждая его с детьми с 
позиции исторического контекста – ведь действие в спектакле 
происходит в 1920-х годах, времена НЭПа. Какая прекрасная 
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возможность для педагога – на живом примере рассказать за-
интересованным школьникам, что такое НЭП, каковы причины 
его введения и итоги, каков был образ жизни людей тогда, какие 
характерные приметы того времени замечены в спектакле. Ведь 
такая подача материала воспринимается детьми гораздо лучше, 
чем сухие слова и цифры из учебника.

Кроме того, можно развивать систему педагогического воз-
действия театра, и перейти на качественно иной уровень, исполь-
зуя профессиональное театральное искусство как образователь-
ный инструмент. Например, в театре есть такое направление, как 
сторителлинг – рассказ историй. На сцене с минимумом деко-
раций, костюмов и реквизита подготовленные актеры рассказы-
вают истории самого различного содержания. Это может быть и 
история из жизни, и сказка, и пересказ классической литерату-
ры. Но если мы говорим о педагогике – то почему бы не сделать в 
формате сторителлинга интересный рассказ-лекцию на тему лю-
бого учебного предмета? Химия, физика, биология, геометрия –  
каждый предмет содержит в себе какие-то увлекательные эле-
менты, истории, факты, коллизии, из которых может получиться 
содержательный и увлекательный рассказ.

Может ли осуществить такой рассказ сам учитель-предметник? 
В очень редких случаях, поскольку он не является актером, не вла-
деет в должной мере искусством художественного слова, и не су-
меет оживить рассказанную историю, увлечь ей зрителя. Задача 
педагога в данной работе – дать материал для постановки, предо-
ставить театру содержание рассказа на заданную тему. А вот театр, 
при таком продуктивном взаимодействии с педагогами, сможет в 
итоге создавать увлекательные лекции-выступления. Конечно, они 
не смогут заменить собой школьные уроки. Их цель – дать возмож-
ность школьникам увидеть привычный и скучный предмет с новой, 
неожиданной стороны, узнать некоторые факты в игровой форме, 
заинтересоваться какими-то событиями и процессами, что в итоге 
изменит восприятие всего учебного процесса.

Театр выявляет индивидуальность и неповторимость челове-
ческой личности, независимо от того, находится эта личность на 
сцене или в зале. Осмыслить мир, связать прошлое, настоящее и 
будущее в целостный опыт человечества, установить закономер-
ности бытия, и ответить на вечные вопросы: «Кто мы? Зачем и для 
чего живем?» – главное стремление театра. Драматург, режиссер, 
актер говорят зрителю со сцены: «Вот как мы это ощущаем, как 
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чувствуем, как мыслим. Воспринимай, думай, сопереживай – и ты 
поймешь, что такое на самом деле жизнь, что ты есть на самом 
деле и каким ты можешь и должен стать» [2, С.4].

Таким образом, я считаю, что системное и осмысленное ис-
пользование такого направления театральной педагогики, как 
«Театр для школьников», способно превратить школьную рутину 
в пространство интеллектуальных и эмоциональных открытий. 
Взаимодействие театра и школы при правильном подходе идет 
на пользу всем его участникам.
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