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ВВЕДЕНИЕ 

В российском образовании в последние годы продолжают осу-
ществляться преобразования. Так, актуализация вопросов воспита-
ния ознаменовалась появлением в дошкольном, школьном, среднем 
профессиональном образовании программы воспитания; возвраще-
нием трудового воспитания в деятельность образовательных учре-
ждений; усилением внимания к гражданско-патриотическому воспи-
танию, как во внеурочной работе, так и на уроках истории, общество-
знания и других дисциплин. Внимание государства к результатам 
обучения отражается в изменении содержания образования, коррек-
тировке ФГОС, информатизации, внедрении единых учебников.  

Всё это оказывает существенное влияние на управление образо-
вательными организациями разных уровней; профессиональную 
подготовку будущих педагогов; деятельность педагогов, учащихся и 
их родителей; формы, методы и средства обучения и воспитания; 
условия для учащихся, испытывающих трудности в социализации.  

Не случайно названные проблемы поднимались на межвузовской 
студенческой конференции «Актуальные проблемы социогумани-
тарного образования», которая проходила в апреле 2024 года на базе 
Уральского государственного педагогического университета в рам-
ках Декады истории педагогики и образования. Результатом работы 
конференции стал данный сборник.  

Сборник объединяет статьи бакалавров, магистрантов и препо-
давателей Уральского государственного педагогического универси-
тета и Уральского федерального университета им. первого прези-
дента РФ Б. Н. Ельцина, Российского государственного профессио-
нально-педагогического университета и Башкирского государствен-
ного педагогического университета. Проблематика представленных 
статей определила структуру сборника – он состоит из трех глав.  

Первая глава посвящена актуальным вопросам обучения, воспи-
тания и развития детей в учреждениях образования разных уровней 
(дошкольного, школьного, среднего и высшего профессионального). 

Вторая глава включает статьи, раскрывающие особенности соци-
ально-педагогической деятельности с различными категориями де-
тей, подростков и молодежи.  
  



9 

Уже традиционно в третьей главе помещены статьи по педагоги-
ческому менеджменту. 

Таким образом, очередной сборник объединил статьи молодых 
исследователей, раскрывающие актуальные проблемы современно-
го социогуманитарного образования. 

Научный редактор 
Татьяна Сергеевна Дорохова  



10 

Часть 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ 

УДК 373.24 

Авилова Айтац Мамед кызы, 
студент Института специального образования, Уральский государственный педа-
гогический университет; 620091, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; 
aavilovaa@mail.ru 

Фокина Анастасия Андреевна, 
студент Института специального образования, Уральский государственный педа-
гогический университет; 620091, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; 
anastasiya.fokina.01@bk.ru 

Научный руководитель: 
Донгаузер Елена Викторовна, 
SPIN-код: 4616-3789 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и педагогической 
компаративистики, Уральский государственный педагогический университет; 
620091, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; dong-elena@yandex.ru 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности сюжетно-ролевой 
игры и специфика ее применения в педагогической работе с детьми старшего 
дошкольного возраста. Представлены пути развития самостоятельности у стар-
ших дошкольников через сюжетно-ролевую игру в дошкольном учреждении; 
приведены примеры конкретных игр; даны рекомендации для специалистов и 
родителей по организации работы со старшими дошкольниками в контексте обо-
значенной проблемы. 
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Abstract. This article discusses the features of role-playing games and the specifics of 
its application in pedagogical work with children of senior preschool age. The ways of 
developing independence in older preschoolers through role-playing games in a pre-
school institution are presented; examples of specific games are given; Recommenda-
tions are given for specialists and parents on organizing work with older preschoolers 
in the context of the identified problem. 

Дошкольное детство рассматривается в педагогике как важная 
ступень становления ребенка. Именно она определяет ход развития 
в последующие периоды жизненного пути личности. Становление 
детей этого возраста характеризуется образованием определенных 
качеств. Так, к моменту достижения старшего дошкольного возраста 
самостоятельность начинает рассматриваться как одно из главных 
качеств, которое должно быть развито у ребенка. Ожидается, что 
ребенок будет проявлять эту самостоятельность не только в игро-
вой деятельности, но и в процессе обучения и выполнения повсе-
дневных задач, что является предметом особого внимания как со 
стороны родителей, так и педагогов [6]. 

Важно отметить то, что самостоятельность проявляется в раз-
личных сферах деятельности человека и является ключевым факто-
ром полноценного освоения и понимания окружающего мира. В ос-
нове любого проявления самостоятельности лежит непрерывный 
процесс познания, который охватывает учебную, социальную, про-
изводственную и бытовую сферы жизни человека. Формирование 
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способности к самоорганизации у детей старшего дошкольного воз-
раста возможно при наличии активного взрослого участия в регули-
ровании их деятельности. Еще одним фактором формирования само-
стоятельности у детей дошкольного возраста является создание зо-
ны ближайшего развития, когда внимание воспитателя и родителей 
обращено на направленность детской деятельности, а в группе со-
зданы условия для всех видов труда и занятий детей [7; 10]. 

Развитие самостоятельности у детей прогрессирует от самостоя-
тельности репродуктивного характера к самостоятельности с эле-
ментами творчества, самоконтроля и самооценки в осуществлении 
деятельности [2]. Исследователи выделяют различные компоненты 
самостоятельности, такие как мотивационный, содержательный, 
волевой и эмоциональный, при этом мнения о ведущем компоненте 
различаются. Основой для развития самостоятельности является 
активное освоение объективированного социального опыта, кото-
рый, будучи усвоенным, обогащает личный опыт человека. 

Важность игры в развитии дошкольников невозможно переоце-
нить, поскольку она обеспечивает основу для их самостоятельной и 
коллективной деятельности с ровесниками, становясь первым ша-
гом в социальном взаимодействии и познании мира взрослых. Это 
акцентируется в работах Н. Я. Михайленко, Н. А. Коротковой, Г. А. 
Урунтаевой и других исследователей, которые подчеркивают, что 
игра является центральным элементом в жизни детей дошкольного 
возраста и играет ключевую роль в образовательном и воспитатель-
ном процессах [14; 16]. Игра в дошкольном возрасте рассматривает-
ся как основная естественная форма деятельности, на которой стро-
ится любое взаимодействие ребёнка с окружающим миром. С ее по-
мощью дети учатся коммуницировать, понимать и осознавать раз-
ные социальные ситуации, усваивают шаблоны социально приемле-
мого поведения [3, с. 114]. 

В. А. Сухомлинский писал, что «игра – это огромное светлое окно, 
через которое в духовный мир ребенка вливается живительный по-
ток представлений, понятий об окружающем мире» [15, с. 33]. Д. Б. 
Эльконин считал, что в игре происходит развитие творческого вооб-
ражения детей [17]. Л. С. Выготский указывал на то, что у дошколь-
ников можно наблюдать появление замысла, а это говорит о станов-
лении творческой деятельности [4]. Творчество является основной 
базой для реализации самостоятельности.   

Детская игра является одним из наиболее доступных и важных 
способов для детей взаимодействовать с окружающим миром, обра-
батывая полученные знания и впечатления. Этот процесс позволяет 
выявить уникальные особенности мышления, воображения, эмоци-
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ональные реакции, активность и стремление ребенка к общению. Л. 
С. Выготский особо подчеркивал уникальность игры в дошкольном 
возрасте, отмечая, что в ней гармонично сочетается стремление де-
тей к свободе и самостоятельности с необходимостью следования 
правилам, которые воспринимаются не как навязанные извне обя-
занности, а как важная и интересная часть игрового процесса [4]. 

Игровой процесс выполняет значимую роль в ходе формирования 
личности ребенка, оказывая глубокое влияние не только на его по-
веденческие реакции, но и на внутренний мир. Важно подчеркнуть, 
что именно через игру ребенок обучается саморегуляции и само-
оценке, научается осознавать собственные действия и корректиро-
вать их в соответствии с правилами и нормами. Таким образом, игра 
является ключевым фактором в становлении ребенка как активного 
и осознающего участника жизненных процессов, формируя его спо-
собность к сознательному и целенаправленному поведению.   

Значимая роль в старшем дошкольном возрасте переходит к сю-
жетно-ролевой игре. Сюжетно-ролевая игра состоит из следующих 
компонентов: сюжет, содержание, роль. Основополагающим элемен-
том в игровой деятельности является сюжет, который служит зерка-
лом, отражающим действия, происшествия и социальные связи из 
окружающего мира через восприятие ребенка [1; 13]. Она отличается 
от обычной игры тем, что ребенок использует определенную роль и 
реализует ряд указаний; сравнивает себя со взрослым. Сюжет также 
характеризуется моделированием действительности через игру [16]. 
Сюжет игры выбирается из жизни, постепенно усложняясь. Мотивом 
такой игры считается намерение ребенка совместно со взрослым 
осваивать социальную жизнь. Такое намерение связано со стремле-
нием детей к самостоятельности. В данной игре ребенок может 
сравнивать себя с разными персонажами через воспроизведение 
действий от своего имени. Роль ребенок может выражать через ми-
мику, речь, действия и др. [5]. 

Сюжетно-ролевая игра используется как метод познания дей-
ствительности. Она позволяет ребенку в сжатые сроки узнать о пер-
воначальных, но весьма обширных основах человеческой культуры. 
Дети могут самостоятельно создавать ситуации в игре, а также быть 
режиссерами своих действий. В таких играх у них формируется адек-
ватная самооценка [11]. Такая игра считается осмысленной деятель-
ностью и совокупность ее осмысленных действий объединяется 
единством мотива. У ребенка появляется потребность воздейство-
вать на ситуацию, а это основное значение данных игр. 

Возможно наблюдать некоторые сложности в такой игре. Напри-
мер, участие принимает группа детей, встречаются конфликты меж-
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ду дошкольниками, в процессе которых дети научаются находить 
компромисс при выборе ролей. Чтобы избежать трудностей в орга-
низации сюжетно-ролевой игры, необходимо знать педагогические 
принципы, которые используются в работе дошкольного образова-
тельного учреждения [14]. К данным принципам относят то, что пе-
дагог участвует в игровой деятельности вместе с детьми, игра по 
мере развития ребенка усложняется и др. 

Д. Б. Эльконин выделяет ключевые этапы развития сюжетно-
ролевой игры, начиная от простых действий с предметами до слож-
ных взаимодействий, отражающих реальные человеческие отноше-
ния. Этот процесс начинается с использования предметов в игре, пе-
реходит к более сложным действиям, связанным с выполнением 
определенных ролей, и заканчивается формированием взаимоотно-
шений между участниками игры, что является высшим этапом раз-
вития сюжетно-ролевых игр [17]. 

На начальном этапе развития игровой деятельности взаимодей-
ствие с игрушками и предметами, служащими их заменителями, яв-
ляется ключевым. В этот период взрослые, направляя игру, акцен-
тируют внимание на игровых действиях, выделяя их и таким обра-
зом вовлекая ребенка в общее действо. 

 На следующем этапе основное внимание уделяется освоению ро-
левого взаимодействия. В ходе совместных игр или постановок 
определенных игровых сценариев педагоги постепенно вводят де-
тей в мир ролевых игр, обучая их ассоциировать роль с соответству-
ющими действиями и атрибутами, а также различать типы взаимо-
отношений между участниками игры, такие как лидерство, подчи-
нение и равенство. На втором уровне игровой активности взаимо-
действие с предметом приобретает более сложную и структуриро-
ванную форму, соответствующую определенной роли, которая уже 
выражается словесно. Действия становятся последовательными и 
регламентированными. Возникает первое сотрудничество между 
участниками, основанное на общем интересе к игрушке или дей-
ствию. Игра при этом может повторяться многократно, и, хотя иг-
рушки не подбираются заранее, дети склонны выбирать любимые, 
обычно включая в игру 2-3 участников. 

На третьем уровне действия с предметами дополняются стрем-
лением установить разнообразные контакты с партнерами по игре. 
Ролевая логика определяет характер и направленность действий, 
что становится главным правилом. Игры становятся более коллек-
тивными, хотя и могут содержать элементы параллельных, не роле-
вых действий. Продолжительность и разнообразие сюжетов игр уве-
личиваются. 
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На четвертом этапе игра отражает межличностные отношения и 
взаимодействия взрослых. Тематика игр становится более разнооб-
разной и может базироваться как на непосредственном, так и на 
опосредованном опыте детей. Игры приобретают коллективный ха-
рактер, а объединения игроков становятся более устойчивыми, 
формируясь на основе общих интересов или личных симпатий. Игры 
одного содержания могут длительно повторяться, развиваться и 
обогащаться [17]. 

Таким образом, самостоятельность детей в сюжетно-ролевой иг-
ре – одна из её характерных черт. В таких играх дошкольники само-
стоятельно определяют тематику, разрабатывают сценарии разви-
тия событий, выбирают способы представления выбранных персо-
нажей, а также место для их воплощения. Свобода в выборе методов 
реализации задуманного является неотъемлемой частью их игровой 
деятельности [12]. 

Специалистам нужно обеспечить благоприятные условия, созда-
вать ситуации для развития самостоятельности посредством побуж-
дения детей в поиске решения игровых задач. Решения могут быть с 
несколькими исходами, которые и связаны с самостоятельным вы-
бором детей. Дети в таких условиях получают положительные эмо-
ции, демонстрируют свой рост и достижения в самостоятельных 
действиях. Создается переход на новый этап становления личности 
ребенка.  

Значение педагога и его методов воздействия на развитие само-
стоятельности у детей дошкольного возраста в контексте игры 
несомненно велико. В процессе организации и проведения сюжетно-
ролевых игр могут быть задействованы различные методы воздей-
ствия, как прямого, так и непрямого характера.  

К прямым относятся: вовлечение детей в подготовку к игре, вве-
дение новых элементов игры, принятие активной роли в игровом 
процессе, направление игры, а также переориентация внимания де-
тей.  

Косвенные методы включают в себя: знакомство детей с дея-
тельностью взрослых, чтение литературы, анализ изображений и 
совместное создание игровых атрибутов. Способность преодолевать 
трудности, самостоятельное нахождение решений в ходе игры яв-
ляются важными элементами в развитии детской самостоятельно-
сти.   

Основываясь на вышеизложенных аргументах, можно прийти к 
заключению, что сюжетно-ролевая игра влияет на формирование 
различных аспектов самостоятельности, включая: 
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1) инициативность в изучении мира вокруг и понимание соб-
ственного места в нем; 

2) желание использовать усвоенные знания в игровом контексте, 
способность адаптироваться к новым обстоятельствам; 

3) целенаправленность, упорство и решимость, демонстрируемые 
в процессе игры, что помогает преодолевать разнообразные трудно-
сти; 

4) способность к прогнозированию и креативности; 
5) критический анализ достигнутых результатов, стремление к 

их улучшению, а также способность принимать решения самостоя-
тельно; 

6) понимание ответственности за собственные поступки перед 
группой, способность действовать в соответствии с правилами и 
следовать им по собственной воле, а не под внешним влиянием. 

Следовательно, сюжетно-ролевая игра представляет собой мощ-
ный инструмент для развития самостоятельности как основопола-
гающей характеристики у детей дошкольного возраста, что дает 
перспективу для дальнейшего научного поиска по проблеме воспи-
тания самостоятельности как личностного качества у детей до-
школьного возраста.  

Одной из таких игр является «Почта», где основная задача заклю-
чается в развитии у детей понимания процесса работы почтовой 
службы и её важности в повседневной жизни. Для реализации игры 
используются разнообразные игровые материалы, такие как кон-
верты, письма, журналы, а также элементы почтового оборудования 
вроде ящиков для писем и стеллажей для их сортировки. Дети ак-
тивно участвуют в процессе подготовки и отправки писем, исполняя 
роли работников почты, что способствует их социальному развитию. 

Игра «Магазин» направлена на формирование у детей навыков 
взаимодействия в условиях торговли и понимания экономических 
процессов на уровне потребления. В игре воссоздается среда супер-
маркета с различными отделами, где дети могут испытать себя в 
ролях продавцов, покупателей и кассиров. Игровой процесс обога-
щен использованием игрушечных денег и товаров, что делает игру 
максимально приближенной к реальности и способствует развитию 
коммуникативных навыков и понимания экономических отноше-
ний. 

Игра «Аптека» ориентирована на знакомство детей с медицин-
ской сферой и профессиями, связанными с фармацевтикой. В ходе 
игры дети узнают о работе аптеки, функциях её сотрудников и зна-
чении лекарственных препаратов. Используя игрушечное оборудо-
вание аптеки, они воспроизводят процесс приема и выдачи лекарств, 
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что способствует формированию у них ответственного отношения к 
здоровью и пониманию важности медицинских профессий. 

Игра «Библиотека» направлена на стимулирование самоинициа-
тивы и самостоятельности у детей возрастной категории 5-6 лет. В 
ходе этой активности используются различные образовательные 
ресурсы, включая книги, которые уже знакомы малышам, ящик с 
изображениями, систематизированные карточки, письменные при-
надлежности и ассортимент почтовых карточек. Руководитель груп-
пы поощряет детей к участию в имитационной игре, целью которой 
является воссоздание атмосферы библиотеки. В процессе игры дети 
делятся на роли, включая библиотекарей и посетителей, и взаимо-
действуют друг с другом на основе сюжета, включающего выбор и 
обмен книгами, а также демонстрацию и обсуждение прочитанного. 
Эта деятельность направлена на развитие коммуникативных навы-
ков и умения работать в команде. 

Игра «Семья» предназначена для детей старшего дошкольного 
возраста и направлена на развитие инициативы и самостоятельно-
сти через ролевое взаимодействие. В ходе игры дети занимают раз-
личные роли в семейной иерархии, включая родителей, детей и ба-
бушек с дедушками, и воспроизводят сценарий подготовки к семей-
ному торжеству, такому как день рождения. Игра включает в себя 
элементы планирования, совместной работы и взаимопомощи, спо-
собствуя тем самым укреплению социальных связей и развитию ор-
ганизаторских способностей у детей. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» разработана для детей в возрасте 
5-6 лет и имитирует школьную среду, целью которой является под-
готовка детей к школьной жизни и формирование у них чувства от-
ветственности и самостоятельности. В игре дети выполняют роли 
учеников, учителя, директора, заместителя директора и уборщика, а 
также используют образовательные материалы, такие как портфели, 
учебники, тетради и школьное оборудование. Данная активность 
способствует развитию у детей умений вести диалог, работать в ко-
манде и следовать установленным правилам, а также предоставляет 
возможность практиковаться в решении учебных задач в игровой 
форме [12].  

Ситуация в современной системе образования выдвигает на пер-
вый план профессиональной деятельности педагога его умение эф-
фективно взаимодействовать с другими участниками педагогиче-
ского процесса [9, с. 182]. Интенсивный поиск новых, субъект-
субъектно-ориентированных технологий в современной образова-
тельной практике требует переосмысления актуальных форм и со-
держания межличностных взаимодействий [8, с. 173]. Для развития у 
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старших дошкольников самостоятельности предлагается выполнять 
рекомендации, которые могут использовать как родители, так спе-
циалисты. Первая рекомендация направлена на создание условий, в 
которых будет развиваться самостоятельность ребенка. Необходимо 
проводить предварительную работу с ребенком для того, чтобы за-
интересовать его в процесс игровой деятельности. Нужно дать воз-
можность детям самостоятельно выбрать необходимые атрибуты 
для проигрывания определенной роли. Необходимо узнать интересы 
самого ребенка чтобы его заинтересовать. Следующий совет направ-
лен на обогащение представлений о той роли, которую ребенок бу-
дет использовать в ходе игры. Специалистам и родителям необхо-
димо создавать предметно-игровую среду, где ребенку будет ком-
фортно развиваться исходя из его возраста. Так, не стоит забывать и 
о взаимодействии в игре с другими участниками. Ребенку нужно 
научиться работать в сотрудничестве с другими детьми. Еще одна 
рекомендация – необходимо помнить, что используемые в практике 
игры должны отражать современные реалии, включая научно-
технический прогресс и новые технологии, чтобы дети могли через 
ту или иную сюжетно-ролевую игру действительно познавать мир 
вокруг.  

В заключение отметим, что ключевым аспектом успешной орга-
низации сюжетно-ролевых игр в детских учреждениях является 
профессиональное руководство со стороны воспитателей. Это требу-
ет от педагогов умения гармонично сочетать методы косвенного 
воздействия с прямым руководством игровой деятельностью. Ис-
пользование сюжетно-ролевых игр в сочетании с другими педагоги-
ческими методами служит фундаментом для воспитания всесторон-
не развитой и активной личности. Эти игры обучают детей находить 
решения в сложных ситуациях, принимать обдуманные решения и 
проявлять независимость, ответственность, доброжелательность и 
самостоятельность, что является крайне важным для их будущего. 
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Abstract. Today, within the framework of pedagogical science and practice, the issues 
of patriotic education have become relevant again. The authors of the work, having 
examined the current state of patriotic education of preschoolers in a number of studies, 
propose current practices that can increase the level of patriotic education in pre-
schoolers and ensure the solution of problems of patriotic education in a preschool 
educational organization. Among the current practices, those forms and methods of 
patriotic education that have confirmed their effectiveness in educational work with 
preschoolers are considered. The materials of the article can be used by teachers of pre-
school educational organizations, primary school teachers and educational advisers. 

На данном этапе системе дошкольного образования принадлежит 
ведущая роль в патриотическом становлении дошкольников, в про-
цессе которого особое внимание уделяется:  

1) знаниям истории, традиций, культуры родной страны;  
2) чувству гордости за свою страну;  
3) активной деятельности во благо своей Родины [2; 3; 6; 8–10; 12].  
Это предусматривает решение основных задач: 
1) воспитание ценностного отношения к родному краю, родной 

природе, родному языку, культурному наследию своего народа;  
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особен-

ностям и чувства собственного достоинства как представителя свое-
го народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в 
целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям 
всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 
другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4) организация патриотической деятельности [2; 4–7; 11–13]. 
Говоря о патриотическом воспитании как о ключевом направле-

нии в деятельности дошкольной образовательной организации, есть 
смысл обратиться конкретно к тем практикам, которые есть в образо-
вательных организациях, и подтвердили свою результативность [1; 6; 
8; 14–17]. Отметим, что в рамках нашей статьи, речь пойдет об акту-
альных формах и методах работы по патриотическому воспитанию. 
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Нельзя не подчеркнуть, что выбор актуальных форм и методов 
патриотического воспитания в дошкольных образовательных орга-
низациях, безусловно, связан с уровнем патриотической воспитан-
ности у дошкольников, который диагностируется на момент их ис-
пользования. 

Ранее в своей статье «Актуальное состояние патриотического 
воспитания в дошкольной образовательной организации» мы отме-
чали, что в рамках опытно-поискового исследования, проведённого в 
одной из дошкольных образовательных организаций г. Новоураль-
ска, было установлено, что по направлению «Моя семья» у респон-
дентов возникают сложности в установлении родственных связей, 
выражении своего отношения к членам своей семьи. 

Результат диагностики по направлению «Мой город» показал на 
наличие низкого уровня у 5 человек (36 %). Участники испытывают 
затруднения по всем показателям. Домашний адрес называют в ос-
новном по ориентирам рядом стоящих зданий (магазин, школа), осо-
бенные трудности выявились в назывании улиц и достопримеча-
тельностей города. 

Анализируя результаты по направлению «Моя страна» отметим, 
что 9 человек (64 %) имеют низкий уровень знаний о родной стране. 
В назывании страны допускают ошибки, путая с названием города, 
символику страны также путают и часто не узнают герб. Последова-
тельность цветов на флаге страны располагают также с ошибками. 
С историческими событиями плохо знакомы. 

Результат исследования по направлению «История народной 
культуры и традиций» позволил выявить наличие у большинства 
детей низкого уровня – 9 человек (64 %). Дети могут отличить ил-
люстрации быта современности и прошлого, но назвать предметы 
быта могут только на иллюстрации современности, такие же знания 
демонстрируют и по другим заданиям направления. 

Выявление уровней по пятому направлению происходило в про-
цессе решения детьми предложенных педагогических задач, темати-
ка которых отражала выделенные показатели. Средний уровень вы-
явлен у 8 человек – 56 %; низкий уровень у 1 человека – 8 %. 

Опираясь на результаты проведенной диагностики, мы использо-
вали актуальные, на наш взгляд, практики патриотического воспи-
тания дошкольников, которые могут изменить его состояние. 

Так, в рамках работы по третьему направлению – «Родная страна» 
и четвертому направлению – «История народной культуры и тради-
ций» целесообразно отдельные темы занятий приурочить к кон-
кретным событиям и праздникам: 
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− знакомство с правами и обязанностями – декабрь (День Кон-
ституции); 

− Богатыри Земли Русской – февраль (День защитника Отечества).  
Не остаются без внимания в рамках указанных направлений и та-

кие даты, как: 
− День вывода войск из Афганистана; 
− День Победы; 
− День пограничника; 
− День памяти и скорби; 
− День ВМФ; 
− День ВДВ; 
− День Российского флага; 
− День героев Отечества и др.  
Свою актуальность подтвердили следующие формы работы: 
− парная гимнастика «Будем Родине служить» с воспитанника-

ми II младшей и подготовительной к школе группы;   
− военизированная эстафета с воспитанниками старших групп 

«Будущие защитники Отечества»;   
− парная гимнастика совместно с военно-патриотическим клу-

бом «Крылатая гвардия»;   
− парная гимнастика, посвященная Дню защитника Отечества; 
− военно-спортивная игра «Взятие крепости»; 
− совместный педагогический проект с военно-патриотическим 

клубом «Крылатая гвардия» – «Этот День Победы»;   
− спортивный праздник «Наша Армия сильна».  
Говоря о работе в рамках всех направлений, следует особо оста-

новиться на методе проектов, отличающемся совместной деятель-
ностью педагогов, воспитанников и их родителей (законных пред-
ставителей).  

Нами были реализованы такие проекты, как:  
− «Наш город»; 
− «Нам даты эти позабыть нельзя»; 
− «Правила поведения ребенка в детском саду»; 
− «Сезонные правила безопасности и поведения на улице») и др. 
Результаты проектной деятельности были представлены в виде 
− детского праздника; 
− газет; 
− спектаклей; 
− детского дизайна; 
− выставок; 
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− оформление и дизайн группы и витражей «Родной свой край 
люби и знай!», «Белая береза под моим окном», «Хлеб всему голова», 
«Сказки в нашей жизни».  

Совместная проектная детско-родительская поисково-
исследовательская деятельность, участие родителей совместно с 
детьми во всех мероприятиях детского сада позволили воспитанни-
кам глубже узнать историю своей семьи, родного города, нашей стра-
ны, сформировать положительные партнерские взаимоотношения. 

К актуальным практикам патриотического воспитания можно 
отнести и совместный проект с волонтерским движением «Наш 
путь», учащихся МАОУ «Гимназия № 41». В рамках проекта был про-
веден благотворительный концерт для пожилых людей в доме пре-
старелых. 

Свою актуальность подтвердили и такие практики как: 
− городская социальная акция «Добро из рук молодых»; 
− встреча воспитанников детского сада с бывшими сотрудника-

ми нашего детского сада «День пожилого человека», в рамках кото-
рой дети и педагоги подготовили концерт и праздничные подарки.  

В рамках второго направления – «Родной город» был реализован 
творческий проект, посвященный подготовке к юбилею города: 
детьми созданы исследовательские проекты по достопримечатель-
ностям и значимым местам нашего города, а также совместно с ро-
дителями проведены познавательные экскурсии по улицам города 
на Чёрный мыс, в театр кукол, театр Драмы, музыки и комедии, по-
жарную часть и музей МВД.  

В рамках сетевого взаимодействия для дошкольников прошли: 
− спортивный праздник, совместное познавательное мероприя-

тие с патриотическим клубом «Крылатая гвардия», посвященные 
Дню Защитника Отечества;  

− поздравление сотрудников МЧС с праздником, посвященное 
370-летию со дня образования пожарной охраны России. 

Свою актуальность подтвердили и современные аудиовизуаль-
ные и мультимедийные формы патриотического воспитания (элек-
тронные образовательные ресурсы). 

Таким образом, чувство уважения к своей стране и гордости за 
нее, возникающие как в познавательной, так и в патриотической 
деятельности дошкольников, являются началом патриотизма, кото-
рый формируется в рамках дошкольного образования с использова-
нием актуальных форм и методов, рассматриваемых как актуальные 
практики патриотического воспитания. 
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Аннотация. Задачи укрепления государственности, возрождения культурно-
исторических традиций, устойчивого развития наметились в современной Рос-
сии. Принципиально новые задачи требуют переосмысления используемых педа-
гогических категорий, понятий и дефиниций. Среди них патриотизм, патриотиче-
ское воспитание, патриотическая воспитанность. Авторы статьи рассматривают 
понятия «патриотизм», «патриотическое воспитание дошкольников» в условиях 
реализации федеральной программы воспитания в дошкольной образовательной 
организации. Используя имеющиеся диагностические методики, они выявляют 
актуальный уровень патриотической воспитанности дошкольников. Результаты 
исследования могут быть использованы работниками дошкольных образователь-
ных организаций, учителями начальных классов, советниками по воспитанию. 
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Abstract. The tasks of strengthening statehood, reviving cultural and historical tradi-
tions, and sustainable development have emerged in modern Russia. Fundamentally 
new tasks require rethinking the pedagogical categories, concepts and definitions 
used. Among them are patriotism, patriotic upbringing, and patriotic upbringing. The 
authors of the article consider the concepts of “patriotism”, “patriotic education of 
preschoolers” in the context of the implementation of the federal program of educa-
tion in a preschool educational organization. Using the available diagnostic tech-
niques, they identify the current level of patriotic upbringing of preschoolers. The 
results of the study can be used by employees of preschool educational organizations, 
primary school teachers, and parenting advisers. 

Как ответ на современные вызовы, вновь актуализируется про-
блема патриотического воспитания в целом и патриотического вос-
питания дошкольников, в частности. В основе патриотического вос-
питания дошкольников, как показал анализ литературы, лежат цен-
ности Родина и природа, а патриотизм рассматривается как воспи-
тание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 
своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 
народу России в целом, ответственности, трудолюбия; ощущения 
принадлежности к своему народу [2; 5–7; 10]. Патриотическое вос-
питание можно толковать как систематическую и целенаправлен-
ную деятельность, основанную на обозначенных ценностях и приня-
тых в обществе правилах, и нормах поведения [15; 16]. Она осу-
ществляется в интересах человека, семьи, общества и государства. 
Направлена эта деятельность на развитие личности, создание усло-
вий для ее самоопределения и социализации, формирование патри-
отического сознания, чувства верности России, готовности к выпол-
нению гражданского долга и конституционных обязанностей по за-
щите интересов Отечества [6; 7; 10; 11].  

Это дает нам основание выделить в структуре патриотической 
воспитанности как результате патриотического воспитания 3 ком-
понента: 
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− когнитивный (знания, связанные с представлениями об исто-
рии России, своего края, духовных и культурных традициях и дости-
жениях многонационального народа России);  

− эмоциональный (чувства, характеризующиеся любовью к Ро-
дине - России, уважением к своему народу, народу России в целом); 

−  поведенческий компонент, который реализуется в сфере со-
циума и природы.  

Когнитивный компонент обеспечивает содержание работы по 
патриотическому воспитанию. Эмоциональный компонент является 
ведущим в дошкольном возрасте. Поведенческий компонент выпол-
няет диагностическую функцию [10; 12; 13]. 

Целью патриотического воспитания дошкольников является со-
действие формированию у ребенка личностной позиции наследника 
традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), 
ответственного за будущее своей страны [1; 5; 9].  

Основные задачи патриотического воспитания дошкольников:  
1) формирование любви к родному краю, родной природе, род-

ному языку, культурному наследию своего народа;  
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особен-

ностям и чувства собственного достоинства как представителя свое-
го народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в 
целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям 
всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 
другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, 
России, понимания единства природы и людей и бережного ответ-
ственного отношения к природе [3–5; 12].  

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности:  
− образовательной деятельности; 
− игровой деятельности; 
− трудовой деятельности; 
− бытовой деятельности [8; 14; 17]. 
Для определения актуального состояния патриотического воспи-

тания в рамках нашего исследования была проведена опытно-
поисковая работа на базе дошкольной образовательной организа-
ции г. Новоуральска. В исследовании приняли участие 20 дошколь-
ников старшей группы. Для проведения диагностического обследо-
вания использовали методику М. Ю. Новицкой, С. Ю. Афанасьевой, 
Н. А. Виноградовой, Н. В. Микляевой.  

Диагностика проводилась по пяти направлениям. 
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По каждому из направлений разработаны следующие показатели 
и уровни оценки: 

Первое направление – «Моя семья» 
Высокий уровень: 
− знает имя и фамилию свое и своих родителей;  
− понимает и устанавливает ближайшие родственные связи в 

указатели и семье; 
− знает имена родственников;  
− может рассказать о профессии своих родителей;  
− выражает свое отношение к членам семьи и объясняет значе-

ние семьи в жизни человека. 
Средний уровень:  
− знает свои имя и фамилию, но путается в именах и фамилиях 

родителей;  
− называет родственников по именам, родственные связи уста-

навливает не точно;  
− не точно называет профессии родителей;  
− в выражении своего отношения к членам семьи дает однотип-

ную оценку;  
− может объяснить значение семьи в жизни человека только с 

помощью наводящих вопросов. 
Низкий уровень:  
− с трудом называет свои имя и фамилию, имена и фамилии ро-

дителей не называет; 
− не может установить родственные связи, путается в именах 

родственников;  
− не может назвать профессии родителей;  
− в выражении своего отношения к членам семьи дает однотип-

ную оценку или никакой;  
− значение семьи в жизни человека объяснить не может и не 

понимает. 
Второе направление – «Родной город» 
Высокий уровень:  
− ребенок знает название города, узнает символику (герб, флаг),  
− знает домашний адрес;  
− связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы;  
− знает и называет некоторые достопримечательности города; 
− называет 2–3 улицы, площади. 
Средний уровень:  
− ребенок знает название города, допускает незначительные 

ошибки в определении его символики; 
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− знает свой домашний адрес;  
− узнает, но не всегда может назвать достопримечательности 

родного города; 
− в названии улиц, площадей требуется небольшая помощь пе-

дагога. 
Низкий уровень:  
− ребенок знает название города, но часто допускает ошибки в 

определении его символики;  
− затрудняется назвать домашний адрес;  
− не знает достопримечательностей города;  
− не знает названия улиц и площадей. 
Третье направление – «Родная страна» 
Высокий уровень:  
− ребенок знает название своей страны, правильно определяет 

ее символы; 
− называет цвета флага РФ, знает порядок их расположения, без 

труда называет изображения на гербе России;  
− знает столицу и Ф.И.О. президента; 
− имеет представление и может назвать исторически значимые 

события родной страны (Великая отечественная война и блокада 
Ленинграда). 

Средний уровень:  
− ребенок знает название своей страны, с небольшой помощью 

воспитателя может узнать символы своей страны; 
− знает столицу;  
− назвать Ф.И.О. президента может с небольшой помощью вос-

питателя; 
− допускает незначительные ошибки в определении последова-

тельности цветов флага и в рассказе об изображении на гербе своей 
страны; 

− об исторических событиях может рассказать с помощью наво-
дящих вопросов. 

Низкий уровень:  
− ребенок неправильно называет или часто путается в названии 

страны и в знании ее символов; 
− затрудняется рассказать о последовательности цветов на фла-

ге РФ, изображении на гербе; 
− об исторических событиях не имеет представлений; 
− в ответах требуется помощь взрослого. 
Четвертое направление – «История народной культуры и традиций» 
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Высокий уровень:  
− ребенок имеет представление об особенностях старинного 

русского быта и русского костюма; 
− называет и может объяснить значение некоторых обрядовых 

праздников; 
− называет виды народных игрушек и различает их; 
− называет виды устного народного творчества, объясняет их 

название; 
− в ответах в основном проявляет самостоятельность. 
Средний уровень:  
− ребенок имеет представление о некоторых особенностях ста-

ринного русского быта и русского костюма;  
− немного путается в названиях предметов; 
− может назвать некоторые обрядовые праздники, но объясняет 

их значение, прибегая к небольшой помощи воспитателя; 
− может определить по внешнему виду народную игрушку, но 

путается в названии; 
− называет некоторые виды устного народного творчества, но 

не все может объяснить. 
Низкий уровень:  
− имеет скудные представления по всем показателям, не может 

дать ответ ни на один вопрос без помощи воспитателя. 
Пятое направление – «Личностный компонент» 
Высокий уровень:  
− понимает о необходимости бережного и заботливого отноше-

ния к природе и знает, как его проявлять; 
− оказывает помощь своим товарищам и младшим ребятам, 

проявляет дружелюбие, считается с интересами товарищей, умеет 
договариваться со сверстниками;  

− анализирует поступки. 
Средний уровень:  
− понимает о необходимости бережного и заботливого отноше-

ния к природе, но с примерами в деятельности затрудняется с отве-
тами; 

− проявляет дружелюбие, но не считается с интересами товари-
щей, не умеет договориться с ними; 

− оказывает помощь только по предложению воспитателя;  
− анализирует поступки с помощью взрослого. 
Низкий уровень:  
− понимает необходимость бережного отношения к природе, но 

объяснить не может; 
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− не проявляет дружелюбия, не считается с интересами товари-
щей, не умеет договориться с ними, не оказывает помощи;  

− с трудом анализирует поступки, даже при помощи воспитателя. 
Анализ результатов по направлению «Моя семья» показал, что 

2 человека (16 %) среди респондентов имеют высокий уровень. Они 
без труда назвали фамилию и имя свое и родителей, смогли расска-
зать о профессии своих родителей, уверенно устанавливали род-
ственные связи, выражали свое отношение к членам своей семьи, а 
при помощи наводящих вопросов смогли аргументировать свой ответ. 

Среди всех респондентов 8 человек имеют средний уровень 
(56 %). Дети допускали незначительные ошибки, помощь воспита-
теля требовалась в единичных случаях.  

4 человека (28 %) показали низкий уровень. Они путались по 
каждому показателю направления, постоянно прибегали к помощи 
воспитателя. 

Результат диагностики по направлению «Мой город» показал на 
наличие низкого уровня у 5 человек (36 %). Участники испытывали 
затруднения по всем показателям, домашний адрес называли в ос-
новном по ориентирам рядом стоящих зданий (магазин, школа), осо-
бенные трудности выявились в назывании улиц и достопримеча-
тельностей города.  

Средний уровень выявлен у 8 человек (56 %). В этой группе дети 
реже прибегали к помощи воспитателя, домашний адрес называли 
верно. Достопримечательности узнавали на предложенных иллю-
страциях, но назвать могли редко.  

Высокий уровень у 1 человека (8 %). Он без труда узнал символи-
ку города, среди предложенных иллюстраций называл все досто-
примечательности. Перечислял улицы города.  

Анализируя результаты по направлению «Моя страна» отметим, 
что 9 человек (64 %) имеют низкий уровень знаний о родной стране. 
В назывании страны допускают ошибки, путая с названием города, 
символику страны также путают и часто не узнают герб. Последова-
тельность цветов на флаге страны располагают также с ошибками. С 
историческими событиями незнакомы.  

У 5 человек – средний уровень (36 %). Название страны говорили 
без ошибок, в определении символики требовалась небольшая по-
мощь взрослого. Президента РФ могли узнать по фотографии и 
назвать по фамилии. Об исторических событиях имеют некоторые 
представления. 

Результат исследования по направлению «История народной 
культуры и традиций» позволил выявить наличие у большинства 
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детей низкого уровня – 9 человек (64 %). Дети смогли отличить ил-
люстрации быта современности и прошлого, но назвать предметы 
быта смогли только на иллюстрации современности, такие же зна-
ния были продемонстрированы и по другим заданиям направления.  

Средний уровень у 5 человек (36 %). В ответах смогли не только 
выбирать нужные иллюстрации, но и называли некоторые предме-
ты быта (скамья, печка, люлька), в вопросах по названию предметов 
русского костюма называли сарафан, рубаху, кокошник, знакомы с 
некоторыми обрядовыми праздниками: Масленица, Пасха, но при 
объяснении значения испытывали трудности. Имеют представления 
об устном народном творчестве, назвали русские народные сказки, 
колыбельные песни. Русские народные игрушки смогли отличить по 
внешнему виду, но назвать смогли не все.  

Высокий уровень в группе респондентов отсутствует. 
Выявление уровней по пятому направлению происходило в про-

цессе решения детьми предложенных педагогических задач, темати-
ка которых отражала выделенные нами показатели. В целом у детей 
отмечаются достаточно неплохие показатели: высокий уровень – 
5 человек (36 %); средний уровень – 8 человек (56 %); низкий уро-
вень – 1 человек (8 %). 

Таким образом, результаты опытно-поискового исследования 
подтверждают необходимость рассмотрения патриотического вос-
питания как стратегического направления в деятельности дошколь-
ной организации в период укрепления государственности, возрож-
дения культурно-исторических традиций. Актуальное состояние 
уровня патриотического воспитания в образовательной организа-
ции г. Новоуральска нацеливает нас на поиск современных форм и 
методов воспитательной работы в данном направлении. 
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Abstract. This article examines the concept of rhythmic abilities, provides their struc-
ture, and analyzes the didactic possibilities of an educational animated film in the 
process of developing the rhythmic abilities of primary school students. 

С развитием современных технологий в образовании всё большее 
внимание уделяется использованию мультимедийных средств обу-
чения, включая учебные мультипликационные фильмы. Примене-
ние мультимедийных средств обучения в воспитательно-
образовательном процессе способствует развитию музыкальных и 
творческих способностей обучающихся [16]. Одним из аспектов, ко-
торый привлекает внимание исследователей и педагогов, является 
потенциал учебных мультипликационных фильмов в развитии рит-
мических способностей учащихся младшего школьного возраста в 
детской школе искусств. Ритмические способности играют важную 
роль в музыкальном развитии детей и влияют на их когнитивное и 
даже физическое развитие, так как движение в освоение детьми 
ритма является важным методическим моментом [5, с. 147]. 

Целью данной работы является изучение эффективности исполь-
зования учебных мультипликационных фильмов как средства раз-
вития ритмических способностей обучающихся младшего школьно-
го возраста в детской школе искусств.  

Ритмические способности играют важную роль в музыкальном 
развитии детей младшего школьного возраста. Ритмические навыки 
включают в себя способность чувствовать, интерпретировать и ис-
полнять ритмические фигуры, а также координировать движения с 
музыкальным временем. Исследования показывают, что развитие 
ритмических способностей в раннем школьном возрасте связано с 
успешностью в обучении музыке и других областях.  

Ритмические способности – это воспроизведение временных от-
ношений между двумя звуками, которые подразделяется на три част-
ные способности: а) способность сохранять равную длительность так-
товых единиц (чувство темпа); б) способность воспроизводить дли-
тельности, стоящие в определённых отношениях к тактовым едини-
цам; в) способность к ритмизированию, т. е. к объединению несколь-
ких отрезков времени в одну ритмическую группу [14, с. 55]. 

Структура ритмических способностей включает в себя несколько 
элементов.  

1. Чувство ритма – способность чувствовать и интерпретировать 
музыкальный ритм.  

2. Координация движений – способность выполнять ритмиче-
ские движения синхронно и точно.  
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3. Музыкальное слуховое восприятие – способность распозна-
вать музыкальные ритмы и следовать им.  

4. Техника исполнения – умение играть или танцевать в соответ-
ствии с музыкальным ритмом.  

5. Скорость выполнения – способность быстро адаптироваться к 
меняющемуся ритму и двигаться с нужной скоростью.  

Вместе эти элементы образуют основу для развития ритмических 
способностей и помогают человеку проявлять свою музыкальность 
и способности в исполнительском искусстве.  

Важность развития ритмических способностей у детей младшего 
школьного возраста подтверждается результатами исследований. 
Например, исследование Ли С. и Колье Л. показало, что дети с более 
высоким уровнем развития ритмических способностей имеют луч-
шую память, внимание и аудиовизуальные навыки, что отражается 
на их успехе в учёбе [9]. Кроме того, Шпеер М. и Вернон Д. обнаружи-
ли связь между развитием ритмических способностей и координа-
цией движений у детей, что влияет на их физическое развитие [15].  

Важно отметить, что существуют различные средства и способы 
развития ритмических способностей у детей. Одно из таких 
средств – интеграция учебных мультипликационных фильмов в об-
разовательный процесс. Предполагается, что мультимедийные сред-
ства обучения могут сделать процесс обучения более увлекательным 
и эффективным за счёт визуализации и интерактивных упражнений. 
Кроме того, использование музыкальных игр и упражнений для раз-
вития ритмических способностей, например, музыкальные игры с 
использованием музыкальных инструментов, танцевальные упраж-
нения и импровизация, помогают детям развивать чувство ритма и 
музыкальный слух [14].  

Развитие ритмических способностей у детей младшего школьно-
го возраста играет важную роль в их общем развитии и достижении 
успехов в обучении. Использование различных методов и подходов, 
включая учебные мультипликационные фильмы, может способство-
вать эффективному развитию ритмических навыков у детей.  

Учебные мультипликационные фильмы являются важным ин-
струментом образования и развития детей младшего школьного 
возраста. Они представляют собой специально созданные анимаци-
онные фильмы, цель которых – обучать, развивать у детей понима-
ние и знания по различным областям знаний. Использование учеб-
ных мультипликационных фильмов на уроках позволяет сделать 
обучение более интересным, наглядным и запоминающимся [1].  

Учебный мультипликационный фильм – это анимационное кино, 
созданное с целью обучения зрителей определённым знаниям, 



39 

навыкам или умениям. Он сочетает в себе элементы мультфильма и 
учебного материала, чтобы эффективно передавать информацию и 
привлекать внимание аудитории [7]. 

Задачи учебного мультипликационного фильма для развития 
ритмических способностей:  

1) представить детям базовые ритмические понятия, такие как 
темп, метр, ритм и такт; 

2) обучить детей считать тактовые удары и следовать им в му-
зыке; 

3) представить детям различные ритмические упражнения и за-
дания для развития их ритмических способностей; 

4) продемонстрировать детям важность ритма в музыке; 
5) сделать процесс обучения интересным и увлекательным через 

яркую анимацию и интерактивные упражнения; 
6) развить координацию движений у детей через выполнение 

ритмических заданий на экране; 
7) поощрить обучающихся к творческому подходу к ритмиче-

ским упражнениям и стимулировать их развитие в этой области. 
Исследования показывают, что учебные мультипликационные 

фильмы имеют ряд преимуществ в образовании детей младшего 
школьного возраста. Например, исследование Джонсона А. и Кол-
линза Б. выявило, что дети, обучающиеся с использованием учебных 
мультипликационных фильмов, продемонстрировали более высо-
кий уровень усвоения материала и улучшение памяти [4]. Кроме то-
го, Симмонс К. и Паркер О. отмечают, что учебные мультипликаци-
онные фильмы способствуют развитию визуального мышления у 
детей и формированию навыков критического мышления [13].  

Одним из ключевых преимуществ учебных мультипликационных 
фильмов является их способность визуализировать сложные концеп-
ции и явления, делая их более понятными для детей. Например, 
фильмы о природных явлениях, исторических событиях или научных 
открытиях, музыкальных темах могут помочь детям лучше понять и 
запомнить учебный материал. Кроме того, учебные мультипликаци-
онные фильмы могут быть использованы для развития навыков об-
щения, социальной и эмоциональной компетенции у детей [2].  

Интеграция учебных мультипликационных фильмов в образова-
тельный процесс требует внимательного подхода и анализа. Важно 
учитывать строение фильмов, содержание, качество анимации и пе-
дагогическую ценность. Также важно использование фильмов в со-
четании с другими методами обучения, чтобы создать комплексный 
и эффективный образовательный опыт. Так же необходимо подби-
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рать или создавать фильмы, соответствующие возрастным особен-
ностям детей [6]. 

Для разработки и коррекции учебного мультипликационного 
фильма для развития ритмических способностей необходимо при-
держиваться следующей последовательности.  

1. Определение целевой аудитории: определить группу людей, 
для которых предназначен учебный фильм (например, младший 
школьный возраст). Учесть особенности возраста, уровня подготов-
ки и интересов целевой аудитории.  

2. Разработка учебного контента: создать специально анимиро-
ванный мультипликационный фильм, который будет содержать 
разнообразные задания и упражнения для развития ритмических 
способностей. Фильм должен быть интересным, понятным и моти-
вирующим для целевой аудитории. 

3. Разработка методики применения: разработать подробную 
методику использования учебного мультипликационного фильма 
для развития ритмических способностей. Включить в неё пошаговое 
описание заданий, рекомендации по проведению упражнений и 
оценке результатов.  

4. Проведение пилотного тестирования: протестировать разра-
ботанный учебный материал на целевой аудитории и собрать об-
ратную связь. Исправить выявленные недочёты и улучшить методи-
ку применения.  

Учебные мультипликационные фильмы наиболее целесообразно 
использовать в младшем школьном возрасте. Младший школьный 
возраст – это период в развитии ребёнка, который охватывает при-
мерно возраст от 6 до 10 лет (или с 1 по 4 класс). В этот период дети 
проходят через ряд важных физических, эмоциональных, социаль-
ных и когнитивных изменений [3]. Рассмотрим характеристики это-
го возраста.  

1. Развитие когнитивных навыков: дети становятся способными 
к абстрактному мышлению, улучшают свою способность к логиче-
скому мышлению и решению проблем.  

2. Социальное развитие: дети начинают развивать умение рабо-
тать в группе, учатся решать конфликты и находить компромиссы с 
другими детьми.  

3. Эмоциональное развитие: дети в этом возрасте начинают 
лучше понимать и контролировать свои эмоции, учатся делиться 
своими чувствами с другими. 

4. Физическое развитие: младший школьный возраст характери-
зуется быстрым ростом и развитием физических навыков.  
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5. Учебный процесс: дети в этом возрасте начинают активно 
учиться в школе, развивая различные навыки.  

Эмоциональное развитие в этом возрасте связано с развитием 
самосознания и самоидентификации. Дети начинают осознавать се-
бя как члены общества и формируют своё место в нём. Социальное 
развитие в младшем школьном возрасте происходит через участие в 
различных группах и коллективах, таких как классы, спортивные 
команды или кружки. Когнитивное развитие в данном возрасте свя-
зано с развитием мышления, памяти, внимания и понимания аб-
страктных понятий [10].  

Дети начинают учиться читать, писать, считать, а также развивать 
навыки логического мышления и решения задач. В данном возрасте 
наиболее эффективно развивать различные способности, например, 
ритмические. Благодаря аудиовизуальному сопровождению, яркой 
картинке, запоминающимися персонажами учебный мультипликаци-
онный фильм может стать наиболее эффективным способом развития 
ритмических способностей в данном возрасте [10].  

Исследование большинства авторов работ на тему эффективно-
сти использования учебных мультипликационных фильмов в обуче-
нии младших школьников показало, что данное средство обучения 
имеет значительный потенциал для стимулирования и улучшения 
различных навыков (в т.ч. ритмических способностей) у детей дан-
ной возрастной группы.  

Одним из основных выводов данной работы является то, что учеб-
ные мультипликационные фильмы способствуют развитию чувства 
ритма у детей путём визуализации музыкальных и ритмических эле-
ментов, ведь искусство мультипликации включает в себя практически 
все, что доступно человеческой фантазии и может быть выражено ви-
зуально [11, с. 107]. Благодаря анимации, музыке и движениям персо-
нажей на экране, дети могут лучше ощущать и воспринимать ритми-
ческие фигуры и узнавать основные музыкальные понятия [8].  

Кроме того, использование учебных мультипликационных филь-
мов позволяет детям развивать координацию движений, темпорит-
мические умения и способности к адаптации к разнообразным ритми-
ческим фигурам. Дети могут активно участвовать в процессе восприя-
тия и интерпретации ритма через визуальные и звуковые сигналы, 
что способствует улучшению их ритмических способностей [12].  

Таким образом, учебный мультипликационный фильм является 
эффективным инструментом для развития ритмических способно-
стей у обучающихся младшего школьного возраста. Рекомендуется 
его использование в образовательном процессе для стимулирования 
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ритмического восприятия, развития музыкальных ритмических 
навыков и обогащения музыкального опыта детей.  

Проведение дальнейших исследований в данной области позво-
лит более детально изучить влияние учебных мультипликационных 
фильмов на развитие ритмических способностей у обучающихся 
младшего школьного возраста и выявить наиболее эффективные 
стратегии использования данного средства обучения. 
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Abstract. This article analyzes various forms and methods of pedagogical work, with 
the help of which a class teacher can carry out systematic activities for the spiritual 
and moral education of students in a modern secondary school. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина Рос-
сии – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 
обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархи-
ческую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценно-
стей являются многонациональный народ Российской Федерации, 
государство, семья, культурно территориальные сообщества, тради-
ционные российские религиозные объединения (христианские, 
прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 
буддистские), мировое сообщество [5]. 

В развитии системы образования и разработке образовательной 
политики Российская Федерация ориентируется на современные 
тенденции и факторы развития образования, в том числе общего 
[4, с. 196]. Поэтому, согласно Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту основного общего образования, духовно – 
нравственное воспитание включает в себя: 

• ориентацию на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора; 

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учетом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответ-
ственность личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства. 

Духовно-нравственная сфера – это сфера становления личности 
человека в человеке, того, что определяет его подготовленность к 
жизни в социуме. Она формируется только в человеческой среде и во 
многом зависит от личности воспитателя. На это обращал внимание 
К. Д. Ушинский: «Влияние нравственное составляет главную задачу 
воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, 
наполнение головы познаниям и разъяснение каждому его личных 
интересов» [1, с. 27]. 
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Духовно-нравственную основу растущего человека может сфор-
мировать только человек, отличающийся духовным богатством и 
нравственной воспитанностью. Это определяет важность, кому до-
веряется воспитание подрастающего поколения и в семье, и в обра-
зовательных организациях, и в системе дополнительного образова-
ния [8, с. 22]. Исключительна роль учителя в духовно-нравственном 
формировании растущего человека. Данный факт требует от него 
непрерывной нравственной работы над собой, творческого недо-
вольства, критического отношения к себе. Ему необходимо адекват-
но оценивать свои возможности в преодолении трудностей лич-
ностного роста – непременное условие самовоспитания педагога, его 
личностного развития [8, с. 97]. 

С целью воспитания необходимых личностных качеств педагог 
воздействует на сознание, волю, чувства и поведение обучающихся, 
то есть осуществляет воспитательный процесс. Важнейшим звеном в 
воспитательном процессе является деятельность классного руково-
дителя, так как на него возлагается работа по анализу, реализации и 
контролю за принятием и усвоением обучающимися воспитатель-
ной программы [9, с. 76]. 

Классный руководитель – особый для ребенка человек в школе. 
Он и посредник в общении с другими педагогами, и тьютор, и учи-
тель-предметник, и организатор классных дел, и «делопроизводи-
тель». От того, как он справляется со всеми своими ролями, во мно-
гом зависит его влияние на ребенка. Даже формально – именно клас-
сного руководителя ребенок видит чаще всех других педагогов шко-
лы: на переменах, во время дежурства класса по школе, на классных 
часах и экскурсиях, на уроках, во время подготовки школьных и 
классных мероприятий. То есть именно его влияние на ребенка в 
школе может стать определяющим, помочь или затормозить его 
личностное развитие [11; 14]. 

Любое образовательное учреждение неповторимо своими тради-
циями, коллективом педагогов и обучающихся. В зависимости от 
особенностей образовательного учреждения, его материально-
технической базы, квалификации педагогов разрабатывается про-
грамма по духовно-нравственному воспитанию. Несмотря на имею-
щиеся отличия в программах различных общеобразовательных 
учреждений, в них прослеживается общая динамика и единые 
направления работы. В своей деятельности классный руководитель 
должен опираться на программу конкретного образовательного 
учреждения [9, с. 77]. 

В практической деятельности каждый педагог, выбирая методы и 
средства воспитания, руководствуется целями и задачами воспита-
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ния, его содержанием. Исходя из конкретной педагогической задачи, 
он сам решает, какие методы выбрать. 

Существуют различные формы организации духовно-нравственного 
воспитания: индивидуальные, групповые, коллективные. Установлено, 
что эффективность воспитательного процесса во многом зависит от 
формы его организации. Формы коллективной творческой деятельно-
сти являются наиболее эффективными, если педагог овладел мето-
дикой их разработки и проведения. Такие формы способствуют раз-
витию отношений между участниками воспитательного процесса, 
носят комплексный, деятельностный характер, обеспечивая субъек-
тивную позицию каждого участника и развитие организаторских, 
коммуникативных, конструктивных, аналитических умений, а также 
формирование у воспитанников ответственности, инициативности, 
самостоятельности [7, с. 78]. 

Рассмотрим формы организации воспитательной работы в сфере 
духовно-нравственного воспитания, наиболее востребованные в со-
временной школьной практике: 

– игры-путешествия; 
– театральные представления; 
– ситуативные беседы; 
– виртуальные экскурсии по святым местам; 
– праздничные развлечения, праздники; 
– познавательные викторины; 
– сюжетно-ролевые игры, игры драматизации; 
– разыгрывания нравственно-этических ситуаций; 
– тематические беседы – рассуждения на диалоговой основе; 
– художественно-продуктивная деятельность [14; 15]. 
О результативности духовно-нравственного воспитания свиде-

тельствуют такие показатели, как: сформированность у воспитанни-
ков основ мировоззрения; умение оценивать события, происходя-
щие в стране; усвоение ими норм морали; общественная активность, 
коллективизм, участие в самоуправлении; инициатива и самостоя-
тельность воспитанников. 

Далее рассмотрим методы, формы и планируемые результаты ду-
ховно-нравственного воспитания школьников на основе анализа 
деятельности МАОУ «Байкаловская средняя общеобразовательная 
школа» (Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово). 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 
воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с 
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверен-
ного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном клас-
се; работу с родителями учащихся или их законными представите-
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лями. Основными направлениями работы классного руководителя 
школы являются: 

– планирование и проведение классных часов целевой воспита-
тельной тематической направленности; 

– изучение особенностей личностного развития обучающихся 
путём наблюдения за их поведением в специально создаваемых пе-
дагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным пробле-
мам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с ро-
дителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 
психологом; 

– регулярные консультации с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства требований по вопросам 
воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение кон-
фликтов между учителями и обучающимися; 

– проведение мини-педсоветов для решения конкретных про-
блем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обу-
чающихся, привлечение учителей-предметников к участию в класс-
ных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обу-
чающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участ-
вовать в родительских собраниях класса; 

– создание и организацию работы родительского комитета 
класса, участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в 
классе, в работе общеобразовательной организации. 

Данные пункты могут быть реализованы в ходе следующих ме-
роприятий: 

– мероприятия, посвященные Дню солидарности и борьбе с тер-
роризмом; 

– мероприятия, посвященные Дню памяти жертв фашизма; 
– мероприятия, в рамках празднования Дня пожилого человека; 
– районный фестиваль патриотической песни; 
– мероприятия, в рамках празднования Дня Победы; 
– тематические классные часы «Что значит быть патриотом?» 

«Золотое правило морали» и др.; 
– мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества; 
– День народного единства и др. 
Целевые ориентиры результатов духовно – нравственного воспи-

тания на уровне основного общего образования: 
– уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, сво-

его народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 
принадлежности; 

– сознающий ценность каждой человеческой жизни, признаю-
щий индивидуальность и достоинство каждого человека; 
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– доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 
оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняю-
щего физический и моральный вред другим людям, уважающий 
старших; 

– умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нрав-
ственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки; 

– владеющий представлениями о многообразии языкового и 
культурного пространства России, имеющий первоначальные навы-
ки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 

– сознающий нравственную и эстетическую ценность литерату-
ры, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Используя различные методы и формы работы, педагог может 
организовывать обучающихся для достижения планируемых ре-
зультатов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Класс-
ным руководителем совместно с педагогическим составом школы 
могут быть организованы общешкольные мероприятия, в рамках 
которых школьники способны принять участие, например, в выстав-
ке рисунков, посвящённых Дню Конституции РФ, в районном фести-
вале патриотической песни, в неделе добрых дел и др. [10; 13]. 

Отдельное место в воспитательном процессе школы занимает 
проведение классных часов. Тема классного часа выбирается педаго-
гом в зависимости от тематического планирования, государствен-
ных праздников, времени года. Существует множество форм его про-
ведения. Например, классный час – дискуссия, классный час – игра, 
классный час – тренинг и так далее.  

В современной школе классный час – это не просто собрание с це-
лью передачи определённой информации, а именно форма воспита-
тельной работы [12]. Например, современные технологии и иннова-
ционные подходы дают немало возможностей для проведения клас-
сных часов в иных форматах: 

– классный час – ютуб – самая современная форма проведения. 
Такое мероприятие всегда проходит оживленно, школьники активно 
включены в обсуждение и рефлексию; 

– классный час – песня. Цель мероприятия состоит не только в 
том, чтобы послушать музыку. Главное – необходимо прийти к опре-
делённым выводам с помощью песен конкретной тематики; 

– классный час – спор. Такая форма проведения рассчитана на 
то, что в силу своего возраста дети очень любят высказывать свою 
точку зрения, благодаря чему мероприятие проходит очень активно 
и продуктивно; 

– классный час – знакомство. Предметом знакомства может вы-
ступить любой предмет или явление [12, c. 18]. 
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Также педагог должен использовать современные цифровые и 
педагогические технологии, различные медиа средства для реализа-
ции программы духовно-нравственного воспитания. В условиях 
формирования новых социально-экономических отношений особое 
значение приобретает проблема научно-обоснованной адаптации 
системы образования к ним [2, с. 1]. И сейчас происходит масштаб-
ное внедрение цифровизации в систему образования, увеличивается 
количество мультимедийных средств обучения, с помощью которых 
возможно интенсифицировать этот процесс. В современной школь-
ной практике широко применяются мультимедийные презентации, 
виртуальные экскурсии, обучающие платформы, skype-конференции 
для ситуативных бесед обучающихся, что всегда вызывает живой 
интерес у обучающихся.  

Не менее значимо использование в воспитательной работе и тра-
диционных форм, и методов работы. Например, организованные 
классным руководителем сюжетно-ролевые игры, а также разыгры-
вание нравственно-этических ситуаций станут ярким событием для 
учащихся любой ступени обучения. В процессе проведения игр у де-
тей формируются представления о добре и зле, улучшаются взаимо-
отношения как между самими учениками, так и между учителем и 
учениками. Это необходимо для того, чтобы вызвать у детей чувство 
дружеского участия, сострадания, научить их делиться сомнениями, 
радостями, горестями, привить чувство коллективизма, сформиро-
вать умение ориентироваться в окружающей обстановке. 

Приведем примеры некоторых игр, которые педагог может при-
менять в своей деятельности для развития духовно-нравственного 
воспитания. 

1. «Своя игра» 
Правила игры идейно похожи на правила всем известной телепе-

редачи. Класс делится на 3 группы, задачей которых являются отве-
ты на вопросы из различных областей знаний в течение трёх основ-
ных и финального раундов. Каждый основной раунд состоит из ше-
сти тем, каждая из которых, в свою очередь, состоит из пяти вопро-
сов, стоимость которых повышается сообразно повышению их слож-
ности. Финальный раунд состоит из одного вопроса, стоимость ко-
торого определяется ставкой, которую делают сами участники ко-
манд, исходя из суммы, имеющейся у них на игровом счёте. Если ко-
манда даёт верный ответ, сумма переходит к ней на счёт, если оши-
бается – очки снимаются. Команда, набравшая по итогам игры 
наибольшее количество очков, объявляется победителем. Здесь 
очень важно выбрать категории вопросов, связанные с духовно-
нравственным развитием – это могут быть такие темы, как: «Исто-
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рия России», «Вопросы экологии», «Традиции нашей страны», «Ста-
тьи Конституции РФ» и другие. Преимущества данной игры состоят 
в том, что вопросы могут быть совершенно разными и подобранны-
ми для конкретного возраста; школьники развивают навык работы в 
команде, деятельность учеников мотивируется интересом к игре, 
соревнованиям [3, c. 41]. 

2. «Мораль сей сценки такова…» 
Класс делится на группы по 4–5 человек, классный руководитель 

даёт задание – придумать и разыграть сценку, чтобы в ней обяза-
тельно была определенная моральная установка. После того, как 
участники команды придумают и разыграют сценку, остальные 
группы должны понять, какой смысл был заложен в выступлении. 
Данная игра развивает у учеников навыки работы в группе и творче-
ской деятельности. Каждая команда может вложить свой смысл и 
продемонстрировать любую норму морали, например, уважение к 
старшим, любовь к Родине, забота о природе и так далее. 

3. Игра «Неделя добра» 
В игре могут участвовать все классы или классы какой-либо 

определённой параллели. Чтобы замотивировать школьников де-
лать добрые дела, можно устроить некие соревнования – какой класс 
сделает больше добрых дел за неделю, тот получит грамоты и ма-
ленькие призы. Учащиеся могут помочь взрослым проводить меро-
приятия для более младших школьников, собирать макулатуру, бла-
гоустраивать территорию школы и микрорайона, собирать книги 
для классной и/или школьной библиотеки, организовать и провести 
концерт для ветеранов и многое другое. Данная игра способствует 
созданию условий для самопознания и самореализации детей, вос-
питанию уважительного отношения друг к другу в условиях работы 
в команде, развивает творческую активность, чувство ответственно-
сти за себя и за окружающих. 

4. «Поможем литературному герою (герою мультфильма)» 
За основу данного задания берётся какая-либо ситуация хорошо 

известного учащимся персонажа, в которой нужно оценить его пове-
дение или поведение других участников, подсказать лучший исход 
событий. Игра универсальна для любого возраста, школьники смо-
гут увидеть пороки/достоинства человека (героя), научатся искать 
правильный выход из ситуации. 

5. Кроссворд «Родной край» 
Людям очень важно знать историю места, где они родились, по-

этому можно дать школьникам задание составить кроссворд на 10-
20 слов, связанных с их родным краем. Воспитанники сами могут 
выбрать тематику их кроссворда, будь то история, известные лично-



52 

сти, достопримечательности, уникальные растения и так далее. 
В ходе составления кроссворда перед школьниками открываются 
огромные возможности больше узнать об истории страны и кон-
кретного населенного пункта, узнать новые факты о родном крае, 
его природных и культурных богатствах, выдающихся представите-
лях; реализовать свой творческий потенциал. 

В заключение подчеркнем, что, опираясь на разработанную про-
грамму, комбинируя инновационные и традиционные методы, фор-
мы и технологии, педагог сможет разнообразить свою работу по ду-
ховно-нравственному воспитанию обучающихся современной сред-
ней школы. Формируя у молодого поколения нравственную ответ-
ственность и любовь к миру, педагог совершает подвиг для страны – 
он воспитывает будущих граждан с активной жизненной позицией. 
Если государство есть совокупность граждан, то от педагога зависит 
его будущее. 
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FOLK TALES AS A MEANS OF FORMING MORAL VALUES AMONG 
OLDER PRESCHOOLERS IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

Keywords: folk tales; moral values; formation of moral values; older preschoolers; 
preschool educational institutions 

Abstract. The article examines the possibility of forming moral values through folk 
tales among older preschoolers in a preschool education institution; the concepts of 
“moral values” and “folk tales” are analyzed; reasons for using folk tales as a means of 
developing moral values are given; methods for developing moral values among older 
preschoolers in a preschool educational institution are described. 

В наше время интерес к проблеме формирования моральных 
ценностей детей стремительно растет. В «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии» обращается внимание на то, что ключевой задачей современ-
ной государственной политики Российской Федерации является 
«обеспечение духовно-нравственного воспитания, приобщение под-
растающего поколения к духовным ценностям…» [1]. Образователь-
ная программа детского сада должна способствовать «морально-
нравственному развитию личности ребенка». Дошкольное детство 
как период человеческой жизни играет огромную роль в формиро-
вании тех моральных ценностей, какими должен обладать не только 
каждый человек, но и весь мир в целом. В период дошкольного дет-
ства закладываются основы характера, моральных убеждений, мо-
ральных ценностей и отношений к окружающему миру. Дошкольни-
ки в этом возрасте очень восприимчивы к окружающей среде и обу-
чению, поэтому важно обеспечить им положительный эмоциональ-
ный и опыт, моделировать правильное поведение и учить мораль-
ным ценностям. Поэтому важно создавать в дошкольном возрасте 
поддерживающую и стимулирующую среду, где они могут изучать и 
принимать моральные ценности, развивать свои социальные навы-
ки и формировать позитивное отношение к миру и людям [1]. 

 Моральные ценности – это система миропонимания человека, 
содержащая оценку всего существующего с позиций добра и зла, по-
нимания счастья, справедливости и любви, позволяющая установить 
связь поступка человека с общепринятой системой социальных цен-
ностей [15]. И. Ф. Свадковский утверждает, что моральные ценно-
сти – это особенный вид духовно-социальных ценностей, который 
характеризуется единством субъективного и объективного, должно-
го и сущего, практического и духовного, материального и идеально-
го; выступает как проявление морали в поведении и деятельности 
людей [11]. 
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 Сказка важна в решении задач формирования моральных ценно-
стей, так как способствует эмоциональной окраске познавательных 
моральных явлений. Сказка обладает значительными педагогиче-
скими возможностями в воспитании дошкольников. Она учит детей 
добру, справедливости, честности и многим моральным ценностям, 
но делает это в ненавязчивой форме. Народные сказки воплощают в 
образной форме эталоны моральных ценностей, помогая ребенку 
четко и предельно понятно различать добро и зло, учат быть доб-
рым и щедрым, искренним. Моральные ценности формируются че-
рез народные сказки у дошкольников через передачу определенных 
нравственных уроков и принципов. Народные сказки часто содержат 
яркие образы героев, которые проходят через испытания, преодоле-
вают трудности, проявляют доброту, честность, мужество и другие 
добродетели. Через эти сюжеты и образы дети могут усвоить важ-
ные для них их жизни уроки о том, как вести себя в различных ситу-
ациях, как различать добро и зло, как проявлять сострадание и тер-
пимость. Таким образом, народные сказки играют важную роль в 
формировании моральных ценностей у дошкольников, поскольку 
они представляют доступный и наглядный способ передачи древних 
принципов добродетели и этических норм [8]. 

Ряд исследователей фольклора сказкой называли все, что «сказы-
валось». Так, академик Ю. М. Соколов писал, что под народной сказкой 
в широком смысле этого слова мы разумеем устно-поэтический рас-
сказ фантастического, авантюрно-новеллистического и бытового ха-
рактера. А. И. Никифоров писал, что сказки – это устные рассказы, бы-
тующие в народе с целью развлечения, имеющие содержанием не-
обычные в бытовом смысле события (фантастические, чудесные или 
житейские) и отличающиеся специальным композиционно-
стилистическим построением [18]. Советский фольклорист В. И. Чиче-
ров отмечал, что под народной сказкой понимается устное повество-
вательное художественное произведение волшебного, авантюрного 
или бытового характера с установкой на вымысел, рассказываемое в 
воспитательных или развлекательных целях [18].   

По словам К. Д. Ушинского, сказка показывает жизнь человека в 
обществе, особенности отношений между людьми. Передача нрав-
ственного поведения в них происходит не через абстрактные поня-
тия, а через действия реальных героев, поведение которых значимо 
для ребенка… [16]. А. Н. Афанасьев, писал, что детский ум через 
народные сказки привыкает к простоте эстетических требований и 
чистоте нравственных побуждений и знакомится с чистым народ-
ным языком, его меткими оборотами и художественно верными 
природе описаниями [2]. В народных сказках заключены мудрость и 
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жизненные уроки, которые помогают формировать моральные цен-
ности у детей. В народных сказках часто присутствуют герои, кото-
рые воплощают различные положительные качества, такие как доб-
рота, смелость, щедрость, честность. Они сталкиваются с разными 
сложностями, преодолевают испытания и в итоге достигают своих 
целей. Такие истории помогают детям понять, что их ценности и ка-
чества важны, и что они могут преодолевать трудности на своем пу-
ти. Кроме того, в народных сказках часто присутствуют моральные 
конфликты и выборы героев, которые позволяют детям размыш-
лять над правильным и неправильным поведением. Благодаря ска-
зочным сюжетам, дети получают возможность проникнуться эмоци-
онально и анализировать ситуации, что помогает им формировать 
свои собственные основы морали и этических принципов.   

Польза народных сказок для дошкольников получила подтвер-
ждение со стороны многих классиков психологии и педагогики (Л. С. 
Выготский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, Д. Родари, М. Мон-
тессори, Ж. Пиаже и др.), которые утверждали, что народные сказки 
способствуют развитию воображения, логического мышления, эмо-
циональной интеллектуальности, а также способствуют формирова-
нию моральных ценностей, развитию эмпатии и социальных навы-
ков у детей [10; 14]. 

Народные сказки являются мощным инструментом для форми-
рования и развития моральных ценностей у дошкольников по сле-
дующим причинам: 

1. Морально-нравственные уроки. В большинстве народных ска-
зок присутствуют ярко выраженные моральные уроки, такие как 
доброта, честность, терпимость, уважение к старшим и добросер-
дечие. Через сюжеты сказок и действия героев дошкольники могут 
усвоить и понять эти уроки. 

2. Изображение последствий. Сюжеты народных сказок зачастую 
демонстрируют последствия различных поступков, что помогает 
детям понимать, какие действия считаются правильными или не-
правильными. 

3. Эмоциональное вовлечение. Народные сказки часто вызывают 
эмоциональный отклик у детей, что усиливает их понимание мо-
ральных уроков. Герои сказок проходят через различные испытания 
и трудности, что вызывает сочувствие и понимание детей. 

4. Культурные и исторические контексты. Народные сказки мо-
гут содержать элементы культуры и истории, что помогает до-
школьникам понимать и ценить различные аспекты различных 
культур и традиций [12; 13]. 
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В целом, народные сказки являются ценным ресурсом для разви-
тия моральных ценностей у дошкольников благодаря своей доступ-
ности, вовлекающему сюжету и ярко выраженным нравственным 
урокам [3; 7; 9]. 

Базой практического примера по формированию жизненных цен-
ностей у старших дошкольников в настоящем исследовании являет-
ся Муниципальное автономное дошкольное образовательное учре-
ждение – детский сад № 395 (далее – МАДОУ – детский сад № 395) 
г. Екатеринбурга. Ниже описаны несколько способов с конкретными 
примерами по формированию моральных ценностей через народные 
сказки у детей, используемые в педагогической работе МАДОУ – дет-
ский сад № 395. 

1. Чтение народных сказок и дальнейшее обсуждение сюжетов 
сказок. После прочтения или просмотра народных сказок, педагоги и 
родители могут провести обсуждение моральных уроков, которые 
можно извлечь из сюжета. Детям могут быть заданы вопросы о том, 
какие действия героев были правильными, какие – неправильными, 
и почему. Такой подход помогает детям осознавать и анализировать 
морально-этические проблемы и ситуации. Например, чтение сказки 
«Колобок» заканчивается проведением беседы о значении дружбы и 
доверия. 

2. Использование примеров из сказок. Педагоги могут использо-
вать примеры из сказок, чтобы продемонстрировать детям важные 
моральные ценности, такие как доброта, честность, терпимость и 
уважение к другим. Например, во время конфликтной ситуации пе-
дагог может привести пример из сказки «Теремок», где герои согла-
совывают свои разногласия и находят компромисс, демонстрируя 
важность сотрудничества и решения проблем мирным путем. 

3. Творческие задания. Детям могут быть предложены творческие 
задания, связанные с народными сказками, например, рисование или 
рассказ о том, как они сами могли бы действовать в ситуации, подоб-
ной той, что описана в сказке. Это позволяет детям выразить свои 
эмоции и интерпретацию моральных ценностей, а также укрепляет их 
понимание материала. Примером реализации творческого задания в 
МАДОУ – детском саду № 395 является работа над созданием своей 
собственной сказки с помощью мультистудии «Я творю мир», в кото-
рой дети под руководством педагогов и с помощью родителей могут 
воплотить те или иные моральные ценности [4; 7]. 

4. Театрализованные постановки. Дети могут принимать участие 
в театрализованных постановках народных сказок, что помогает им 
погрузиться в мир сказки и лучше понять ее моральные уроки [17]. 
Дошкольники могут играть роли героев и рассматривать ситуации, 
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которые возникают в сказке, а затем обсуждать возможные решения 
и их морально-ценностную составляющую. Такая игровая театрали-
зованная форма помогает детям осознавать важность моральных 
ценностей и применять их в повседневной жизни. Например, до-
школьники старшего возраста могут подготовить и поставить соб-
ственное представление сказки «Красная Шапочка», где они через 
исполнение сказочных ролей продемонстрируют правильное пове-
дение и умение быть осторожными с незнакомыми людьми. 

Ситуация в современной системе образования выдвигает на пер-
вый план профессиональной деятельности любого педагога его уме-
ние эффективно взаимодействовать с другими участниками педаго-
гического процесса [6, с. 182]. Интенсивный поиск новых, субъект-
субъектно-ориентированных технологий в современной образова-
тельной практике требует переосмысления актуальных форм и со-
держания межличностных взаимодействий [5, с. 173]. Вышеперечис-
ленные способы и приемы педагогической работы, систематически 
применяемые в работе дошкольного учреждения, помогают детям не 
только понимать моральные ценности, заложенные в народных сказ-
ках, но и интегрировать их в свою собственную систему ценностей. 

В заключение отметим, что народные сказки являются мощным 
средством для формирования моральных ценностей у старших до-
школьников в дошкольном образовательном учреждении. Сказочные 
сюжеты и герои сказок помогают детям осознавать ценность доброты, 
справедливости, трудолюбия и других моральных качеств. Комбини-
рование теоретической и практической работы с народными сказка-
ми расширяет возможности образовательного процесса и способству-
ет гармоничному развитию личности старших дошкольников. 
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Abstract. The article reveals the concept and content of the propaedeutic stage in 
teaching singing, substantiates the importance of this stage. The basic principles of 
working with a voice device are highlighted. Practical exercises are described, the use 
of which will allow you to safely prepare the singing apparatus for work at subsequent 
stages of singing training. 

В ходе изучения темы эволюции голоса прослеживается суще-
ственная проблема в отсутствии необходимых певческих навыков у 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Это приводит к 
неправильной работе певческого аппарата в течение всей жизни. 
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Именно в раннем возрасте формируются основные механизмы вока-
лизации. Первостепенные певческие навыки имеют фундаменталь-
ную основу, которую впоследствии способен изменить высококва-
лифицированный специалист. Потребуется значительно больше 
усилий, чтобы искоренить ошибки неправильной техники, приобре-
тенной в детском возрасте.  

Из этого следует, что ранний детский возраст является ключевым 
этапом в формировании устойчивых певческих навыков, а значит 
требует повышенного внимания и мастерства со стороны педагога. 
Речь идет о пропедевтическом этапе в обучении детей пению, под 
которым понимается педагогический процесс, направленный на 
введение в область вокального искусства, содержащий в себе сово-
купность подготовительных занятий, для формирования необходи-
мых певческих навыков. 

Тему детского голоса исследовали В. Б. Григорьева, И. И. Левидов, 
В. П. Морозов, А. А. Носкова, Д. Е. Огороднов, Г. П. Стулова, Т. Э. Тю-
тюнникова, Д. Ф. Шишкина и др. Анализ проведенных научных ис-
следований в области детского вокала приводит к выводу, что тема 
пропедевтики в обучении детей пению является малоизученной, это 
подтверждает ее актуальность.  

Несмотря на то, что пение – физиологичное явление для каждого 
человека (за исключением людей с речевыми нарушениями), про-
цесс вокализации требует определенной настройки, а также согла-
сованной работы всего организма. Стоит отметить, что занятия 
спортом способны оказать положительное влияние на общее состо-
яние вокалиста. Под воздействием физических нагрузок вокалист 
приобретает навыки, которые позволяют значительно лучше ощу-
щать мышцы спины, диафрагмы, контролировать правильное поло-
жение осанки. В своем исследовании, проведенном среди учеников 
вокальной школы, В. В. Фролович и М. П. Замараева установили: 
«…физическая деятельность благоприятно сказывается на вокаль-
ной деятельности. Улучшается качество пения, вокальные возмож-
ности и общее, эмоциональное состояние вокалиста» [15, с. 394]. 

М. И. Глинка считал, что даже самый одаренный по природе голос 
нуждается в обработке, совершенствовании. В действительности – 
поставленный от природы голос является редким даром, поэтому в 
большинстве случаев педагог работает с невыявленным потенциа-
лом. Работу певческого аппарата можно развить и усовершенство-
вать, даже при отсутствии врожденных вокальных данных. 

Для выработки певческих навыков требуется систематическая 
работа как со стороны педагога, так и со стороны ученика. Значи-
тельная роль в правильном воспитании голосового аппарата отво-
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дится учителю. Именно от профессионализма педагога, от его зна-
ний и таланта будет зависеть дальнейшее развитие голоса ученика. 
Л. Б. Дмитриев в своей книге «Основы вокальной методики» реко-
мендует изучать предмет не только посредством эмпирического ис-
следования, но и знать теоретические основы дисциплины: «препо-
даватель, пользующийся только своим личным практическим певче-
ским опытом, отдающийся исключительно педагогической интуи-
ции, – в наше время совершенно недопустим» [3, с. 147]. 

В результате пренебрежительного отношения к голосовому ап-
парату в дошкольных и школьных учреждениях детьми приобрета-
ется неправильная певческая манера, что является причиной дегра-
дации и стагнации голоса. Подобные случаи впоследствии становят-
ся предметом изучения фониатрии.  

Для предупреждения нежелательных последствий от занятий во-
калом необходимо не только в совершенстве знать теоретические 
основы вокальной техники, но и обладать знаниями в области пси-
хологии вокала [16, с. 203].   

При изучении научных трудов ведущих педагогов по вокалу 
(В. П. Морозов, Г. П. Стулова, Т. Э. Тютюнникова, Ф. Ф. Заседателев, 
Д. Е. Огороднов, И. И. Левидов) можно отметить, что каждый автор 
отдает преимущество одному из принципов, акцентируя внимание 
на одном: дыхании, положении гортани, правильности работы арти-
куляционного аппарата и др. Из-за многообразия информации и 
противоречивости мнений у молодого специалиста возникают труд-
ности в выборе правильной методики обучения.  

Вопросы совершенствования методологии обучения пению и пу-
ти их решения также упоминались в работе А. Н. Носковой [11]. 
В своем исследовании об уровне подготовки будущих учителей 
Е. В. Маруфенко заключила следующее: «…только 7 % выпускников 
имеют высокий уровень готовности к вокально-педагогической дея-
тельности со школьниками и планируют связать свою профессио-
нальную деятельность полностью или частично с воспитанием в 
подрастающих поколениях высокой вокальной культуры» [9, c. 116]. 

В своей статье Ф. Ф. Заседателев отмечал: «Постановка голоса 
слагается из трех разных постановок: постановки дыхания, гортани 
и резонаторов» [5, с. 12]. Д. Е. Огороднов добавил к этому работу ар-
тикуляционного аппарата: «принято считать (условно), что голосо-
вой аппарат состоит из четырех основных частей: 1 – системы дыха-
ния, 2 – вибратора гортани, 3 – резонаторной системы и 4 – артику-
ляционного аппарата» [12, с. 11]. Все вышеперечисленные установки 
являются важными составными в формировании певческого голоса.  

Обозначим единые принципы при работе с голосовым аппаратом: 
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1. Дыхание. Различают следующие виды дыхания: абдоминаль-
ное, грудное, боковое, ключичное. Как отмечал И. И. Левидов, дети 
раннего возраста в большинстве случаев используют ключичное ды-
хание, при котором поднимается плечевой пояс, и весь организм ис-
пытывает напряжение [8, с. 30]. 

В процессе изучения вопроса постановки правильного дыхания 
можно обнаружить вариативность мнений. Однако признанным эта-
лоном считается абдоминальное дыхание. В своей книге «Охрана и 
культура детского голоса» И. И. Левидов описывал примеры в педа-
гогической практике, когда упоминания о дыхании вредили процес-
су обучения: дети путались и испытывали трудности в поисках не-
обходимого места [8, c. 32–33]. По этой причине некоторые педагоги 
обоснованно игнорируют тему дыхания, так как именно певческое 
дыхание формируется в процессе работы с голосом.  

Правильное положение гортани наряду с отлаженным механиз-
мом артикуляционного аппарата во многом исключает необходи-
мость работы над дыханием. Грамотно выстроенные занятия в по-
следствии приводят к интуитивному пониманию месторасположе-
ния дыхания. Каждый отдельно взятый ученик будет описывать 
разные ощущения, к примеру, у сопрано – более высокое расположе-
ние, у баса – низкое, это обусловлено физиологическими особенно-
стями. В поисках истины в вопросах постановки дыхания Л. Б. Дмит-
риев пришел к следующему выводу: «певческое дыхание – это дыха-
ние, скоординированное со всеми другими частями голосового аппа-
рата в процессе пения» [3, с. 362]. Из этого следует, что певческое 
дыхание формируется в процессе вокальных упражнений. Афониче-
ские упражнения хоть и тренируют дыхательные мышцы, но прямо-
го воздействия на певческое звучание не оказывают. Однако без-
звучные упражнения способствуют развитию дыхательной системы, 
а также помогают лучше ощущать и контролировать дыхательный 
процесс, особенно в детском возрасте.  

2. Гортань. Положение гортани является основополагающим 
элементом в образовании правильной певческой манеры. Как было 
отмечено выше – некоторые педагоги начинают свою работу с по-
становки гортани, а дыхание выстраивается в ходе занятий есте-
ственным образом. Опущенная гортань позволяет соединить звуча-
ние нижнего (грудного) регистра и верхнего (головного), тем самым 
обогащая звук дополнительными обертонами.  

Немецкий врач, основатель фониатрии Г. К. А. Гутцман-старший 
отмечал, что у профессиональных певцов наблюдается слабое дви-
жение гортани, у непрофессиональных певцов прослеживается ак-
тивное движение губ, гортани и челюсти.  
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Для того чтобы контролировать и регулировать положение гортани, 
необходимо выполнять упражнения, направленные на тренаж грудино-
щитовидной мышцы, которая «тянет гортань книзу» [13, с. 229]. 

3. Артикуляционный аппарат. Важнейшим звеном в механизме 
вокализации является артикуляция. Ввиду несовершенства дикции у 
детей раннего возраста следствием является неправильное произ-
ношение певческих гласных и согласных. И. И. Левидов различал у 
детей «вялую дикцию» и «утрированную дикцию» [8, с. 36]. В обоих 
случаях корень проблем находится в недостаточно развитой дикции. 
Приводя в норму работу артикуляционных органов за счет исполь-
зования определенных упражнений, можно предотвратить развитие 
речевых отклонений. 

Регулярная работа по улучшению речевого аппарата приводит к 
ровному, объемному звуку гласных и четкому, быстрому произно-
шению согласных. Необходимо добиться единого тембра на протя-
жении всего диапазона, начиная работу с примарного тона. Важное 
замечание дает в своей книге А. В. Вербов: «активное, нарочитое 
опускание нижней челюсти, усиленное раскрывание рта искажают 
лицо поющего, делают его свирепым и часто даже бессмысленным и 
ведут к образованию жесткого, лишенного тембра и выразительно-
сти звука; но, невзирая на это, они рекомендуются весьма многими 
(если не большинством) преподавателями пения, которые исходят 
из общепризнанного и тем не менее неверного мнения, что звук 
формируется во рту» [2, с. 27]. 

Для выравнивания диапазона для начала необходимо выявить 
наиболее звонкую гласную, а затем подстраивать под ее звучание 
все последующие. Самой удачной для работы с голосом является 
гласная «у», об этом так же упоминал Л. Б. Дмитриев [3, с. 302]. Бла-
годаря гласной «у» создается необходимая глубина, опускается гор-
тань, задействуется грудной регистр. Естественным образом проис-
ходит пробуждение грудного, нижнего регистра, а значит такой го-
лос впоследствии будет преимущественно отличаться насыщенно-
стью тембровой окраски.  

4. Резонаторы. Как правило, различают верхний (головной) и 
нижний (грудной) резонаторы, именно они отвечают за тембр голо-
са, его окраску [10]. Головной резонатор дает голосу яркость, звон-
кость, грудной – насыщенность, плотность. Для того чтобы соеди-
нить верхний и нижний резонаторы, необходимо работать с горта-
нью – так называемым переключателем, как упоминалось выше. 
Опущенная гортань помогает добиться насыщенного, и вместе с тем 
яркого звучания. Ошибочно полагать, что у детей младшего возраста 
изначально присутствует только фальцетное звучание. На примерах 
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многих исследований было доказано, что детям так же свойственно 
грудное звучание [14, с. 64]. Грудной регистр придает голосу более 
плотное звучание, поэтому необходимо с раннего возраста включать 
его в работу.  

Для выработки навыка разумного пения существует ряд упраж-
нений, которые можно встретить в работах Л. Б. Дмитриева [3], 
С. А. Коноваловой [7], Д. Ф. Шишкиной [17]. 

Приведем упражнения, которые помогут педагогу соблюдать все 
вышеперечисленные правила и безопасно подготовить певческий 
аппарат к дальнейшей работе. 

1. Упражнение для тренировки гортани. Поем согласную «м» в 
интервале большой терции от примарного тона вверх и вниз в пре-
делах диапазона.  

2. Упражнение на выравнивание гласных. Подготовка: первой 
должна стоять та гласная, которая является наиболее звучной. На 
одной ноте петь гласные: «и», «э», «а», «о», «у». Стараться выстроить 
все гласные в едином звучании согласно первой. 

3. Упражнение на стабилизацию гортани, подключение грудного 
отдела «Кукушка»: петь звук «ку» в интервале терции вверх и вниз в 
пределах диапазона. 

4. Упражнение для тренировки гортани «Лев»: открыть широко 
рот и попытаться достать кончиком языка до подбородка, далее 
спрятать язык – увидеть движение гортани.   

5. Упражнение для дикции «Лошадка»: пощелкать языком, изме-
няя форму звучания, изображать то больших, то маленьких лошадей. 

6. Упражнение на работу артикуляционного аппарата «Качели»: 
вывернуть наружу нижнюю губу, изобразить обиду, затем завернуть 
верхнюю губу, оголить зубы, изобразить улыбку. Чередовать «обиду» 
и «улыбку», увеличивать темп, при этом сохранять качество действия. 

7. Упражнение на расслабление голосового аппарата: помассиро-
вать пальцами челюстно-височные суставы. 

В заключении следует подчеркнуть важность пропедевтического 
этапа в обучении детей пению. Приобщение детей к этому искусству 
являет собой тот внутренний ориентир (чувство гармонии и меры), 
который обусловит личностное развитие по сбалансированному пу-
ти [18, с. 393]. Как писал Л. Б. Дмитриев: «автоматизм, который вы-
рабатывается между подачей дыхания, работой гортани и артикуля-
торных органов при произношении звуков речи, устанавливается с 
детства» [3]. Ранний детский возраст является наилучшим этапом в 
подготовке певческого аппарата к полноценной деятельности. Для 
этого педагогу необходимо знать основные правила формирования 
правильной певческой манеры: постановка певческого дыхания, 
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низкое положение гортани, взаимодействие резонаторов, отлажен-
ные действия артикуляционного аппарата. Вместе с тем, педагог 
должен обладать необходимыми знаниями в области психологии 
вокала, подбирать подходящий репертуар для гармоничного разви-
тия голоса и художественного вкуса [1; 6], а также уметь применять 
современные технологии, которые наглядно рассмотрел в своей ра-
боте Г. С. Заитов [4]. 
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Abstract. Tutor technologies offer a new approach to learning, focusing on an individual 
approach to each student. They allow the teacher to become not only a source of in-
formation, but also a mentor who helps students develop critical thinking, analytical 
skills and independence. The decline in the quality of teaching and student interest in 
history lessons has led many schools to decide to put into practice tutoring technolo-
gies. These technologies not only help improve the teacher's work, but also increase 
students’ motivation to master knowledge. 

На современном этапе развития образования актуализируются за-
дачи помощи каждому учащемуся в успешной позитивной социализа-
ции (включении в социум посредством усвоения и применения на 
практике социально значимого опыта [5]). Сделать это можно посред-
ством реализации индивидуального и личностно-ориентированного 
подходов к обучению и воспитанию. Не случайно данные подходы 
заявлены как основополагающие в нормативных документах, регули-
рующих деятельность образовательных организаций. В свою очередь, 
если учащиеся сталкиваются с трудностями, педагоги используют 
различные виды технологии сопровождения, которую можно рас-
сматривать как совокупность последовательных действий, которые 
профессионально осуществляет педагог, позволяющих учащемуся 
успешно реализовывать процесс образования/самообразования [2; 
13; 16]. Одной из таких технологий является тьюторство. Не случай-
но, реализации данной технологии в образовании посвящены мно-
гочисленные исследования ученых-педагогов [14; 15; 17]. 

Тьюторство в современном образовании – это педагогическая по-
зиция, которая связана со специальным образом организованной 
системой образования. Учебный процесс, режим и характер занятий 
выстраиваются и складываются, исходя из познавательного интере-
са, склонностей, способностей восприятия обучающегося. Субъекты 
в этом образовательном процессе – это педагог-тьютор и его под-
опечный [7]. 

Тьютор – «tutor» в переводе с английского – педагог-наставник. 
Этимология этого слова (лат. tueor – заботиться, оберегать) связана с 
понятиями – «защитник», «покровитель», «страж» [18].  

Т. М. Ковалева, президент Межрегиональной тьюторской ассоци-
ации, дает такое определение: тьютор – это педагог, который дей-
ствует по принципу индивидуализации и сопровождает построение 
учащимся своей индивидуальной образовательной программы [8]. В 
современных образовательных учреждениях тьюторство использу-
ется чаще всего по отношению к учащимся с инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья, реже по отношению к 
подросткам с девиантным или делинквентным поведением. Но, на 
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наш взгляд, данная технология обладает высоким потенциалом и 
для повышения качества обучения и воспитания. 

В последние годы наблюдается снижение качества исторического 
образования в России. Об этом свидетельствуют результаты итого-
вой аттестации, а также Всероссийских проверочных работ. Учащие-
ся не обладают достаточными знаниями по истории, не понимают ее 
основных закономерностей и не умеют анализировать исторические 
события. Существует ряд причин, которые приводят к снижению 
качества исторического образования. Одной из них является недо-
статочное внимание к истории в школьной программе. В результате 
учащиеся не имеют возможности изучать историю в полном объеме, 
а зачастую и вовсе не знакомятся с некоторыми важными историче-
скими событиями и личностями. Другой причиной снижения каче-
ства исторического образования является использование устарев-
ших учебников и способов преподавания. 

В первую очередь тьюторство – это деятельность, направленная 
на поддержку индивидуальной программы развития, а не обучения в 
целом. Считается, что его основная задача в школе – это помочь ре-
бенку осознать и понять его интерес к определенному предмету, со-
здать индивидуальную программу обучения и помочь реализовать 
ее. Тьютор сопровождает школьника на протяжении всего периода 
обучения, он может выступать в роли посредника между учителем и 
школьником, помогая им найти общий язык и понять друг друга [3]. 

Практика тьюторства активно заимствует как традиционные, по-
казавшие свою эффективность психолого-педагогические техноло-
гии организации деятельности, так и инновационные. Наблюдается 
тенденция к поиску более эффективных, нестандартных технологий. 
Такими технологиями являются:  

− развитие критического мышления через чтение и письмо - 
данная технология представляет собой комплексный подход, фор-
мирующий навыки работы с информацией при чтении и письме. Ее 
главная цель – заинтересовать учащегося, стимулировать его иссле-
довательскую деятельность и творческую активность, задейство-
вать уже полученные знания, а затем создать для того, чтобы он 
смог творчески переработать и обобщить свои знания; 

− учебный портфель (портфолио) – технология, которая может 
быть использована как основа индивидуального маршрута образо-
вания обучающегося. Применение портфолио позволит отслеживать 
образовательные результаты. Это наиболее эффективная техноло-
гия отслеживания интегрированных результатов тьютора и под-
опечного; 
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− дебаты (проектная деятельность) – эта образовательная тех-
нология учит толерантности и уважительному отношению к раз-
личным взглядам людей, умению работать в команде, способствует 
формированию навыков партнерского общения и способности кон-
центрироваться на сути проблем, отстаивать важные для себя идеи, 
отыскивая для этого необходимую информацию и превращая ее в 
аргументы; 

− кейс-стади (технология социально-контекстного образова-
ния) – предполагает активное участие школьников в процессе обу-
чения. Они анализируют реальные проблемы и ситуации, которые 
могут возникнуть в различных областях деятельности, и разрабаты-
вают практические решения на их основе. Важной особенностью 
этого метода является групповая работа школьников. Они совместно 
обсуждают и анализируют ситуации, делятся своими идеями и опы-
том, ищут компромиссы, принимают коллективное решение. Такой 
подход позволяет развивать навыки коммуникации, сотрудничества 
и лидера у подростков. В завершении работы участники проводят 
оценку предложенных алгоритмов и выбирают лучшее в контексте 
поставленной проблемы [10–12]. 

Одним из основных принципов тьюторского обучения является 
активное взаимодействие между подростком и тьютором. В данном 
случае актуализируется системно-деятельностный подход, который 
также заявлен как основополагающий в Федеральных государствен-
ных образовательных стандартах. Он опирается на принципы само-
деятельности, активности. Для того чтобы взаимодействие между 
тьютором и подростком было конструктивным, необходимо опи-
раться на принципы равноправия и сотрудничества [6]. Тьюторы 
стараются заинтересовать подростков, создавая интерактивные 
уроки, используя различные методы и формы работы. Они мотиви-
руют на создание самостоятельного исследования, анализа и обсуж-
дения материала, что способствует развитию критического мышле-
ния и саморегуляции. 

Тьюторы также обеспечивают индивидуализацию образователь-
ного процесса. Они выявляют потребности и интересы каждого 
старшеклассника, помогают ему определить свои учебные цели и 
разработать индивидуальный план обучения. Тьюторы помогают 
подросткам развивать свои сильные стороны и преодолевать слабо-
сти, поддерживают их в достижении учебных успехов [9]. 

Таким образом, использование тьюторских технологий создает 
благоприятные условия для развития коммуникативных способно-
стей. В процессе обсуждения разных точек зрения, школьники учат-
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ся анализировать информация, взвешивать аргументы и принимать 
обоснованные решения. Кроме того, они учатся быть толерантными 
и уважать мнение других. После успешных обсуждений и выражения 
своих мыслей ученики ощущают удовлетворение и гордость за свои 
достижения, что способствует их дальнейшему развитию и успеху. 

Тьюторские технологии также позволяют учителю персонализи-
ровать обучение, где каждый ученик может двигаться по своему ин-
дивидуальному темпу и получать поддержку и помощь от учителя в 
тех областях, где это необходимо. Это помогает ученикам чувство-
вать себя успешными и уверенными в своих способностях, что будет 
способствовать повышению самооценки и личностного роста [1]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что тьютор-
ские технологии целесообразно использовать не только в социаль-
но-педагогической деятельности в отношении учащихся с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здоровья, девиантных и 
делинквентных подростков, но и в рамках образовательного процес-
са, в частности, на уроках истории, по отношению к подросткам с 
низким уровнем мотивации к обучению. 
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Так, О. А. Блинова дает следующее определение понятию «муль-
тимедийная технология» – это интерактивные электронные компь-
ютерные приложения в виде как отдельных приборов, так и про-
граммного обеспечения, с помощью которых происходит обмен ин-
формацией и мнениями. Это комбинация текстовой, графической, 
анимационной, аудио- и видеоинформации [1]. 

Дидактическое сопровождение образовательного процесса со-
стоит из комплекса определенных средств [13]. К мультимедийным 
средствам, используемым в процессе обучения, можно отнести муль-
тимедийные хрестоматии, электронные учебники и учебные посо-
бия, электронно-обучающие программы, учебные фильмы, мульти-
медийные хрестоматии, и энциклопедии, компьютерные презента-
ции, электронные тестовые системы, мультимедийные диктанты, 
викторины, опросники, системы голосования, электронные трена-
жеры и др. [14]. На данный момент существует большое количество 
различных мультимедийных технологий для формирования и раз-
вития определенных навыков с использованием мультимедийных 
средств обучения, среди которых достаточно часто встречается 
мультимедийный практикум. 

Практикум – учебное издание, содержащее в себе практические 
задания и упражнения, способствующие усвоению теоретических 
знаний, а также развитию определенных умений и навыков [3]. 

Мультимедийный практикум – мультимедийное средство обуче-
ния, включающее задания и упражнения, разработанные и пред-
ставленные с использованием мультимедиа, обладающее в том чис-
ле интерактивностью и многомодальностью. 

Основная цель мультимедийного практикума – сделать процесс 
обучения более интересным, эффективным и доступным для обуча-
ющихся. Практикум позволяет обучающимся самостоятельно иссле-
довать и экспериментировать с различными аспектами игры на ин-
струменте, создавать собственные музыкальные композиции, запи-
сывать их, а также получать обратную связь и оценку своих дости-
жений. Мультимедийный практикум также способствует развитию 
творческого мышления, коммуникативных навыков и умения рабо-
тать в коллективе.  

У мультимедийного практикума есть ряд определенных преиму-
ществ, среди которых: 

1) простота и доступность изложения материала; 
2) высокая эффективность обучения при минимальных времен-

ных затратах; 
3) легкость усвоения предложенного теоретического и практи-

ческого материала; 
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4) выбор материала и заданий в соответствии с индивидуальны-
ми потребностями, способностями и интересами обучающихся. 

Занятия с использованием мультимедийных технологий позво-
ляют повысить степень наглядности, сделать материал более до-
ступным для восприятия, увеличить темп изучения материала, удо-
влетворить познавательную активность, повысить мотивацию, что в 
целом способствует оптимизации процесса обучения и воспитания 
[6, с. 55].  

При обучении игре на гитаре необходимо учитывать множество 
аспектов, начиная от посадки учащегося-гитариста, постановки рук, 
заканчивая выработкой технических и исполнительских навыков. 
Понятие навыка в зависимости от толкования отдельных учёных, а 
также специфики конкретной деятельности имеет различные зна-
чения.  

Навыки – автоматизированные компоненты сознательного дей-
ствия человека, которые вырабатываются в процессе его выполне-
ния. Навык возникает как сознательно автоматизируемое действие 
и затем функционирует как автоматизированный способ его выпол-
нения. То, что данное действие стало навыком, означает, что инди-
вид в результате упражнения приобрел возможность осуществлять 
данную операцию, не делая её выполнение своей сознательной це-
лью [10, с. 612]. 

В музыкальной психологии понятие «навыки» формулируется 
так: «навык – составная часть деятельности, которая характеризует-
ся высокой степенью освоения, когда отдельные действия становят-
ся автоматическими, то есть сознательный контроль настолько 
свернут, что возникает иллюзия его полного отсутствия» [8, с. 227]. 

Игра на музыкальном инструменте, в том числе гитаре, также 
может считаться навыком. Б. М. Теплов утверждает, что музыкаль-
ные навыки – это индивидуальные психологические свойства чело-
века, обуславливающие восприятие, исполнение, сочинение музыки, 
обучаемость в области музыкального искусства [12]. 

Каждый гитарист должен развивать технические навыки, при 
этом не забывая о проработке исполнительского аппарата. Овладе-
ние высоким уровнем исполнения музыкальных произведений 
напрямую предполагает последовательную проработку технических 
навыков [11]. В. В. Иванова считает технические навыки основой иг-
ры на музыкальном инструменте необходимыми для достижения 
художественного звукового результата. Что в целом приводит к 
формированию не только исполнительской, но и духовной культуры 
обучающегося как источнику его личностного и профессионального 
развития [15].  
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Технические навыки – комплекс двигательных, перцептивных и 
интеллектуальных навыков, позволяющих учащимся добиваться 
нужного художественного звукового результата при игре на музы-
кальном инструменте. Технические навыки основываются на знани-
ях и опыте, практике исполнения сложных движений. 

Технические навыки игры на гитаре – автоматизированные дей-
ствия (умения), которые связаны с исполнением специфических для 
данного инструмента особых технических приёмов игры (арпеджио, 
тремоло, легато, стаккато, вибрато, гаммы). Данные способы и приё-
мы формируются в процессе двигательного, многократного освое-
ния технических способов и приёмов игры на гитаре. Доведенные до 
совершенного исполнения умения по воспроизведению рассматри-
ваемых способов и приёмов игры на гитаре становятся технически-
ми навыками, без владения которыми невозможно достигнуть высо-
кого художественного результата, передать при помощи музыкаль-
ного инструмента свои мысли и чувства, создать художественное 
произведение. Активная включенность обучающегося в образова-
тельный процесс позволяет ему постигать особенности музыкаль-
ной культуры изнутри, непосредственно понимать, проживать их, 
запоминать на уровне комплекса мыслей, чувств и поступков [4]. 

По мнению В. Г. Борисевича, техническое совершенствование уча-
щихся-гитаристов должно включать в себя работу над исполнением: 

− арпеджио; 
− гамм; 
− интервалов и аккордов; 
− этюдов; 
− гаммообразных пассажей; 
− тремоло. 
В. Г. Борисевич считает, что целесообразным будет на каждом за-

нятии подробно рассматривать какой-нибудь один из специфиче-
ских технических навыков, а затем учащимся следует отрабатывать 
его самостоятельно для приобретения устойчивого навыка дома, 
минимум до следующего урока, т.е. за одну неделю [2].  

При формировании технических навыков игры на гитаре у обу-
чающихся необходимо учитывать следующие составляющие, способ-
ствующие совершенствованию качества исполнения:  

− правильная посадка; 
− корректная постановка правой и левой руки;  
− точная аппликатура; 
− сохранение темпа и отсутствие незапланированных пауз во 

время исполнения; 
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− соблюдение штрихов [5; 7].  
Мультимедийный практикум будет полезным средством для са-

мостоятельной работы обучающихся. Мультимедийный практикум 
предполагает циклический характер обучения [9]. Учащийся-
гитарист сможет проигрывать упражнения в различных темпах, с 
метрономом и без, а также в разной динамике. Мультимедийный 
практикум предназначен для расширения, углубления и более эф-
фективного усвоения знаний и формирования необходимых навы-
ков, предусмотренных учебными программами, изложение материа-
ла в нем опирается на принципы доступности и наглядности, 
на формирование навыков самоконтроля и мотивации работы обу-
чающихся, он служит специально разработанным мультимедийным 
учебно-методическим средством для изучения обучающимися. 

Мультимедийный практикум необходим для решения следующих 
задач: 

1) предоставляет возможность доступно и наглядно продемон-
стрировать учащимся-гитаристам необходимые технические навыки 
игры на гитаре; 

2) позволяет упростить доступ обучающихся к учебным матери-
алам; 

3) создает определенную свободу в выборе темпа и последова-
тельности освоения учебного материала. 

4) дает возможность просматривать контент за пределами клас-
са, увеличивая время применения и закрепления знаний с помощью 
интерактивных технологий; 

5) содействует гибкости обучения и способствует возможности 
самоконтроля; 

6) предоставляет обучающимся дополнительные ресурсы, рас-
ширяющие основные учебные материалы;  

7) обеспечивает демонстрации наглядных приемов или приме-
ров, которые невозможно воспроизвести в классе. 

В мультимедийном практикуме должен быть достаточно боль-
шой процент текстовой информации, т.к. это позволит обучающимся 
получить базовые знания об определенном техническом навыке иг-
ры на гитаре, но для того, чтобы практикум был мультимедийным, 
следует дополнять его иллюстративным материалом (графическим, 
в фото/видео-формате).  

В мультимедийный практикум чрезвычайно важно включить ряд 
составляющих: 

1) ознакомительная главная страница, на которой отражено крат-
кое пояснение цели, задач, содержания и специфики практикума; 
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2) основная страница, в которой собраны блоки по овладению ос-
новными техническими навыками игры на гитаре. В эти блоки необ-
ходимо включить разделы с достаточно разнообразными упражнени-
ями по развитию разных технических навыков, которые при этом 
должны быть простыми по форме и содержанию, чтобы учащиеся-
гитаристы могли самостоятельно во внеурочное время развивать и 
отрабатывать отдельные технические навыки игры на гитаре.  

Использование мультимедийного практикума имеет множество 
различных преимуществ и может быть адаптировано для различных 
целей обучения. Мультимедийный практикум отлично дополняет 
традиционные методы и средства обучения, позволяя ученику 
наглядно увидеть, как развивать тот или иной технический навык. 
При развитии определенного технического навыка мультимедий-
ный практикум даёт возможность обучающемуся выбрать удобный 
для себя метод проигрывания упражнений. Также учащийся-
гитарист может самостоятельно в любое удобное для себя время, в 
любом месте и с помощью любого гаджета знакомиться с предло-
женным теоретическим и практическим материалом. 

Мультимедийный практикум, расположенный на соответствую-
щем информационном ресурсе, отличается максимальным уровнем 
доступности, ведь для использования практикума требуется лишь 
стабильное интернет-подключение и встроенный браузер. Мультиме-
дийный практикум можно открыть на любом устройстве – персо-
нальный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон. Кроме того, муль-
тимедийный практикум предполагает быструю обратную связь меж-
ду учеником и преподавателем, что является несомненным плюсом, 
ибо ученик всегда будет находиться в зоне внимания преподавателя, 
который, контролируя, корректируя и стимулируя развитие техниче-
ских навыков игры на гитаре у обучающихся, позволит в максимально 
сжатые сроки получить наиболее эффективный результат. 

Литература  
1. Блинова О. А. Мультимедийные учебные материалы: проблемы и по-

иски решений // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Там-
бов. 2017. № 12(78). С. 199–202. 

2. Борисевич В. Г. Оптимизация музыкально-технического развития 
учащихся-гитаристов на начальном этапе музыкального образования // 
Модернизация содержания, методов и форм музыкального образования в 
современных условиях / ред.-сост. Е. А. Бодина ; ред. колл.: Г. С. Алфеевская, 
Н. Н. Телышева. М. : МГПУ, 2009. С. 187–194. 

3. Воинкова Т. Е., Зворская Н. А., Перевышина Н. Ю. Реализация концеп-
ции дополнительного образования в условиях детской школы искусств : 



81 

монография. Екатеринбург : Уральский государственный педагогический 
университет, 2019. 143 с. 

4. Донгаузер Е. В. Развитие творческой активности личности в системе 
массового музыкального образования Германии (на примере федеральной 
земли Бавария) // Педагогическое образование в России. 2014. № 12. С. 16–20.  

5. Иванов-Крамской А. М. Школа игры на шестиструнной гитаре. Ростов 
н/Д. : Изд-во «Феникс», 1999. 154 с. 

6. Малышев И. Ю., Нежинская Т. А. Обучение техническим навыкам игры 
на гитаре с применением видеоуроков // Вестник социально-гуманитарного 
образования и науки. 2022. № 2. С. 53–57. 

7. Петрова И. И. Воспитание технических навыков в игре на гитаре : ме-
тод. пособие. Кемерово : Альянс, 2021. 15 с. 

8. Петрушин В. И. Музыкальная психология : учебное пособие для вузов. 
М. : Академический Проект ; Трикста, 2008. 400 с. 

9. Половина Г. Б. Интеграция мультимедийных технологий с традици-
онными учебными дисциплинами в системе повышения квалификации учи-
телей-предметников // Информатика и образование. 2009. № 5. С. 116–119. 

10. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб. : Питер, 2002. 720 c. 
11. Самохина М. А. Формирование исполнительских умений и навыков 

учащихся : автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2005. 23 с. 
12. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. М. : Изд-во «Ле-

нинград», 1947. 334 с.  
13. Galaguzova M. A., Shkolyar L. V., Nezhinskaya T. A. Didactic support of the 

professional skills development of the bachelors in the area of music and digital 
technologies // International Scientific Conference “Digitalization of Education: 
History, Trends and Prospects” (DETP 2020). Proceedings of the International 
Scientific Conference “Digitalization of Education: History, Trends and Prospects” 
(DETP 2020). 2020. P. 227–231.   

14. Dongauzer E. V., Nezhinskaya T. A., Glazyrina E. Yu. Development of Crea-
tive Abilities of Preschool Children Using Musical Digital Technologies // Advances 
in Social Science, Education and Humanities Research. Proceedings of the Interna-
tional Scientific Conference “Digitalization of Education: History, Trends and Pro-
spects” (DETP 2020). 2020. P. 187–191. 

15. Shkolyar L. V. That ‘sound’ phenomenon paradigm as musical and educa-
tional challenge // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 
EpSBS. 2018. Vol. XLV. P. 396–433.   

 



82 

УДК 372.878 

Жигулин Андрей Владимирович, 
студент Института гуманитарного и социально-экономического образования, 
Российский государственный профессионально-педагогический университет; 
620012, Россия, г. Екатеринбург, Машиностроителей, 11; Raafau.66@gmail.com 

Нежинская Татьяна Альбертовна,  
SPIN-код: 5234-4969 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкально-компьютерных техно-
логий, Российский государственный профессионально-педагогический универси-
тет; 620012, Россия, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11; tat7093@yandex.ru 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПОСОБИЯ  
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РАБОТЕ В НОТНОМ РЕДАКТОРЕ  
В СТАРШИХ КЛАССАХ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Ключевые слова: мультимедийные средства обучения; мультимедийные посо-
бия; нотный редактор; детские музыкальные школы; дополнительные образова-
тельные учреждения; старшеклассники 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обучения школьников работе в 
нотном редакторе; процесс создания мультимедийного пособия, его структура, 
особенности и имеющиеся возможности; преимущества использования мульти-
медийных средств обучения в системе музыкального образования. 

Zhigulin Andrey Vladimirovich, 
Student of Institute of Humanitarian and Socio-Economic Education, Russian State 
Vocational Pedagogical University, Russia, Ekaterinburg 

Nezhinskaya Tatyana Albertovna, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Computer Science, Rus-
sian State Vocational Pedagogical University, Russia, Ekaterinburg 

USING THE MULTIMEDIA GUIDE FOR TRAINING TO WORK  
IN THE NOTE EDITOR IN SENIOR CLASSES  
OF CHILDREN’S MUSIC SCHOOL 

Keywords: multimedia teaching aids; multimedia aids; music editor; children’s music 
schools; additional educational institutions; high school students 

Abstract. The work deals with issues of teaching schoolchildren, working in the Nut 
editor; the process of creating the provided security, its structure, features and capa-
bilities; Benefits of using alternative teaching media in music education. 

© Жигулин А. В., 
Нежинская Т. А., 2024 



83 

Теоретические разработки и накопленный опыт позволяют на со-
временном этапе цифровизации образования предъявить объектив-
ные требования к системе образования в русле реализации основной 
задачи формирования личности, адекватной существующей социаль-
но-исторической обстановке [1, с. 196]. В настоящее время компью-
терные технологии всё стремительнее внедряются в жизнь человека 
и общества, и эти тенденции ускоренными темпами проникают в му-
зыкальную индустрию. В настоящее время широко используются 
мультимедийные хрестоматии, электронные учебники и учебные по-
собия, электронно-обучающие программы, учебные фильмы, мульти-
медийные хрестоматии и энциклопедии, компьютерные презентации, 
электронные тестовые системы, мультимедийные диктанты, викто-
рины, опросники, электронные тренажеры и др. [11; 14]. Кроме того, 
существует большое количество музыкально-компьютерных про-
грамм, предназначенных как для профессиональных музыкантов, так 
и для обучающихся музыке, использование которых способствует их 
личностному и профессиональному развитию [14; 15].  

Использование мультимедийных средств в учебном процессе 
позволяет: 

− представить обучающие материалы не только в печатном ви-
де, но и в графическом, звуковом, анимированном виде; 

− осуществить интеграцию значительных объемов информации 
на едином носителе; 

− автоматизировать систему контроля, оценки и коррекции 
знаний учащихся; 

− автоматизировать процесс усвоения, закрепления и примене-
ния учебного материала с учетом интерактивности многих элек-
тронных учебных пособий; 

− разнообразить формы работы на уроке за счет одновременно-
го использования иллюстративного, статистического, методическо-
го, а также аудио- и видеоматериала; 

− осуществить дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
− повысить интерес к предмету; 
− снизить утомляемость;  
− получить доступ и оперировать большим объемом информации; 
− формировать информационную культуру обучающихся;  
− организовать внеурочную учебную работу; 
− предоставить возможности дистанционного обучения тем, 

кому это необходимо [10, с. 105]. 
В современных условиях музыкально-педагогической теории и 

практики применение компьютерных технологий позволяет, без со-
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мнения, оптимизировать работу педагога-музыканта. Но не менее 
важным для музыкальных школ становится и то, что применение 
информационных технологий выступает не только в качестве улуч-
шения образовательного процесса, но и как средство для привлече-
ния талантливых обучающихся и их родителей, заинтересованных в 
разностороннем и качественном образовании своих детей [12, с. 87]. 

Большое распространение получил такой вид программ как нот-
ный редактор. Если раньше композиторы длительно и кропотливо 
записывали музыку на бумаге, то сегодня это можно делать уско-
ренными темпами при помощи компьютера, используя при этом всю 
полноту художественных приёмов. Нотные редакторы предназначе-
ны для создания музыкальных партитур на компьютере или для 
набора нотного текста. У электронных партитур есть ряд преиму-
ществ перед написанными вручную, поскольку они имеют более эс-
тетический внешний вид, могут свободно распространяться в Ин-
тернете, а главное, могут быть озвучены при помощи специальных 
программ [9, с. 11]. 

Такие программы используются для обучения в детских музы-
кальных школах, лицеях, вузах, так как они позволяют обучающимся 
свободно корректировать нотный текст, если какой-то фрагмент 
или вся партитура нуждается в исправлении. Однако, прежде чем 
изучать нотный редактор, обучающимся следует научиться руко-
писному написанию нот, иначе может последовать негативный эф-
фект зависимости от цифровой технологии.  

Во-первых, звук программы может не совпадать с видением ком-
позитора, из-за чего происходит подмена звучания и «ущемление» 
творчества композитора. 

Во-вторых, программа часто указывает на ошибки и предлагает 
их исправить, и, если обучающийся не имеет сам представления о 
природе этих ошибок, он будет целиком полагаться на технологии, а 
не на знания и навыки, которые формируются, когда человек слуша-
ет и пишет сам [11]. 

Поэтому, прежде чем изучать нотный редактор, имеет смысл сна-
чала учиться рукописному написанию нот и партитур, а после этого 
приступать к изучению написания их в нотных редакторах.  

Наиболее популярными нотными редакторами являются Finale, 
Sibelius и Musescore. Они изучаются в большинстве образовательных 
музыкальных учреждений и являются частью музыкальной инфор-
матики и образовательного процесса современного музыканта, а 
также нового поколения композиторов. Среди них можно выделить 
Musescore. Это бесплатное программное обеспечение с открытым 
кодом, что позволяет свободно использовать его в частном порядке, 
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в образовательных учреждениях, а также создавать модификации 
программы [6]. Его интерфейс интуитивно понятный, а самое глав-
ное, полностью русифицированный, что позволяет упростить его 
изучение в детских музыкальных школах. Его изучение входит в 
учебные программы некоторых музыкальных школ и осуществляет-
ся на дисциплине «Музыкальная информатика», которая изучается в 
старших классах.  

При работе в нотном редакторе Musescore обучающиеся могут 
получить необходимые знания и умения освоения средствами элек-
тронной музыки программ нотаторов и автоаранжировщиков, в 
частности, компонентов нотной грамоты (нотоносец, ключи, обо-
значения нот, длительности нот и др.), интервалов, аккордов и их 
буквенных обозначений, палитры инструментов, набора нотного 
текста в нотном редакторе MuseScore; функций программ автоаран-
жировщика, стилей, размеров, тональностей, темпов, буквенных 
обозначений аккордов, элементарных музыкальных построений и 
др. [3, с. 141]. 

Одним из инструментов помощи преподавателю в обучении 
школьников работе в Musescore является мультимедийное пособие. 
Данное понятие включает в себя две составляющие: «мультимедиа» 
и «пособие».  

Пособие – это учебная книга, а также предмет, необходимый при 
обучении чему-либо [7]. При этом оно является дополнением к учеб-
нику и поэтому может охватывать лишь часть дисциплины, а если в 
неё вводятся какие-то новые темы или же организуются новые дис-
циплины, то первоначально организуется выпуск учебного пособия, 
на основе которого и будет создан учебник. 

Современные учебные пособия применяются в формате мульти-
медиа, который позволяет не только более целостно и наглядно 
представлять теоретический учебный материал, но и организовы-
вать контроль знаний и умений обучающихся [5]. Данный формат 
представляет собой компьютерные средства создания, хранения, 
обработки и воспроизведении информации разных типов: текста, 
рисунков, схем, таблиц, диаграмм, фотографий, видео- и аудио-
фрагментов и другие [8]. 

Дидактическое сопровождение образовательного процесса со-
стоит из комплекса определенных средств [13]. Проникая во все об-
ласти образования, мультимедийные средства становится основой 
для создания современных средств обучения, в том числе мультиме-
дийного учебного пособия, преимущество которого состоит в це-
лостном представлении теоретического материала с помощью раз-
личных мультимедийных компонентов. Достоинствами такого посо-
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бия являются мобильность, общедоступность в сети Интернет, адек-
ватность по уровню развития современных научных знаний. Также 
создание таких пособий способствует решению такой проблемы, как 
постоянное обновление информационного материала. В них могут 
содержаться большое количество упражнений и примеров, и с по-
мощью них можно осуществлять контроль знаний.  

Создание подобного пособия актуально для организации само-
стоятельных занятий обучающихся [4], в том числе, и для изучения 
нотного редактора Musescore.  

Мультимедийное пособие для обучения работе в нотном редак-
торе должно включать в себя теоретический и практический блок. В 
теоретическом блоке содержится вся информация по темам урока. 
При этом текстовой информации должно быть минимальное коли-
чество, а основную часть составляют мультимедиа. В качестве тем 
для изучения можно использовать следующие. 

1. Обзор интерфейса и создание партитуры. Данная тема должна 
включать в себя разбор основных элементов интерфейса программы и 
пояснять, для чего они предназначены. Здесь же возможно разобрать 
все шаги и этапы создания новой партитуры: выбор инструментов, их 
расстановка, выбор ключевых знаков, размера, темпа, затакта. 

2. Ввод и редактирование нот. Включает в себя все способы вво-
да нот, изменение их высоты, длительностей, а также манипуляции с 
нотами вне режима ввода нот. 

3. Панель символов. Панель символов, находящаяся слева, требу-
ет отдельного изучения. Следует рассмотреть каждую основную па-
литру и взаимодействие с ней, а также кратко изучить возможности 
дополнительных палитр, которые не нужны на начальном уровне 
пользования Musescore, но могут быть полезны в будущем. 

4. Многоголосие. Многие партитуры содержат в себе многоголо-
сие или его элементы, позволяющие, например, написать одновре-
менно две ноты разных длительностей. 

5. Транспонирование. Здесь пойдет речь об окне «транспониро-
вание», позволяющее изменить тональность фрагмента или всей 
партитуры. 

6. Вёрстка. Разбирается окончательное оформление партитуры. 
Большое внимание уделяется палитре «макет» из панели символов, 
а также в этой же теме разбираются все варианты экспорта партиту-
ры – в PDF файл, в аудиофайл, в MIDI и т. д.  

Практический блок содержит в себе практические задания к темам 
из теоретического блока. Оглавление идентично оглавлению теоре-
тического блока и служит для быстрого перехода к практическим за-
даниям темы, пропуская теорию при возникновении такой необходи-
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мости. При этом из самих практических заданий предусмотрены как 
переходы обратно к оглавлению, так и к теории по теме. 

Практические задания могут быть несколько типов: 
1) создание партитуры с определенными параметрами; 
2) набор нотного текста в соответствии с примером; 
3) редактирование нотного текста в соответствии с примером; 
4) редактирование нотного текста по текстовому заданию; 
5) оформление партитуры (применимо к теме «вёрстка и экс-

порт»). 
При создании мультимедийного пособия следует продумать во-

просы оформления и изложения учебного материала, а также поря-
док размещения и использования различных схем, таблиц и иллю-
стративного материала [4]. 

Не следует забывать о том, что одни обучающиеся усваивают 
учебный материал легче, а другим он дается сложнее. Это актуализи-
рует необходимость дифференциации учебного материала по уров-
ням заданий: базовый уровень, повышенный уровень, высокий уро-
вень [2]. Преподаватель может оценить уровень освоения учебного 
материала каждого обучающегося и распределить между ними зада-
ния, соответствующие необходимому и достаточному уровню сложно-
сти. Следует отметить, что все задания направлены на закрепление 
изученного материала, и при работе с ними можно в любой момент 
вернуться к теоретической части пособия или задать вопрос препода-
вателю, если выполнение работы происходит на уроке. 

Итак, при обучении работе в нотных редакторах в детских музы-
кальных школах успешно можно использовать специально разрабо-
танные мультимедийные пособия, которые интенсифицируют про-
цесс получения новых знаний и навыков обучающимися, создают 
положительную мотивацию и позволяют в оптимальные сроки до-
стичь поставленной цели. 
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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, принятая в 2015 году, в качестве одной из прио-
ритетных задач экологического воспитания определяет формирова-
ние чувства ответственности за окружающую среду, сопричастности 
к её сохранности и бережного отношения к природным богатствам. 
В ней подчёркивается, что приоритетной задачей Российской Феде-
рации является формирование новых поколений, обладающих зна-
ниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разде-
ляющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному 
созиданию и защите Родины. 

Отметим, что экологическое образование может рассматриваться 
как одна из сторон изучения природы родного края во взаимосвязи с 
историческими событиями, а также создания безопасного простран-
ства для жизни человека. Активная работа по разработке новых 
форм и содержания образовательного модуля в данном направле-
нии, именно в дошкольном кластере, позволяет формировать 
плацдарм для расширения знаний детей о своей стране на этапе ос-
новного общего образования и последующих ступенях. Важным зве-
ном изучения природы страны является вопрос принятия на лич-
ном, эмоциональном уровне экологических знаний. Таким образом 
мы затрагиваем такое понятие, как «экологическая культура». 

В нормативных документах, регламентирующих систему до-
школьного образования, отсутствуют термины «экологическая 
культура», «экологическое образование», но в то же время содержа-
ние стандарта призвано направить познавательное развитие детей, 
их формирование и познавательную мотивацию на формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие вообра-
жения и творческую активность; формирование первичных пред-
ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-
образии стран и народов мира. 

В Федеральной образовательной программе дошкольного обра-
зования понятие «экологическая культура» рассматривается в кон-
тексте образовательной области «познавательное развитие» и кон-
кретизируется в задачах, начиная с возраста двух-трёх лет как вос-
питания бережного отношения к живым объектам и заканчивая воз-
растом шести-семи лет формированием представлений о профессиях 
природоохранной направленности.  

Одними из задач в области познавательного развития, представ-
ленными в Федеральной образовательной программе дошкольного 
образования, являются не только задачи обогащения детей пред-
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ставлениями о мире животных и растений, но и приёмами и спосо-
бами получения информации самостоятельным исследовательским 
путём, формирование эмоционального восприятия окружающих 
природных объектов [10; 13]. 

В философской литературе (Э. В. Гирусов, Л. Н. Коган и др.) эколо-
гическая культура определяется как мера и способ соединения чело-
века с природой посредством познания, преобразования, регулиро-
вания общественной деятельности [4; 6]. В данном случае экологи-
ческая культура является совокупностью систематизированных 
знаний, умений, ценностных ориентаций, нравственно-
мировоззренческих и эстетических отношений, обеспечивающих 
экологическую ответственность каждого за состояние и улучшение 
социоприродной среды (А. Н. Захлебный, C. Н. Николаева, Н. А. Рыжо-
ва, Л. П. Салеева и др.). 

Формирование экологической культуры как компонента лич-
ностной культуры, по мнению С. Е. Блохиной, М. Е. Званцовой, преж-
де всего связано в большей степени с воспитанием духовности, 
культуры, в том числе обретение человеком высшего смысла жизни, 
гармонии, согласия с собой и осознание.  

У детей уже в дошкольном возрасте в силу их восприимчивости, 
отзывчивости можно начать процесс формирования совокупности 
представлений о многообразии окружающего живого мира растений 
и животных, о способах ответственного и гуманного взаимодействия 
с этим миром, привычки активного позитивного общения и субъ-
ектного отношения к природе в целом.  

В работах А. Н. Захлебного, И. Д. Зверева, Н. М. Мамедова и других 
ученых экологическое образование определяется как процесс обуче-
ния, воспитания и развития экологически направленной личности, 
предусматривающий формирование системы знаний и умений, цен-
ностных ориентаций, нравственно-этических и эстетических отноше-
ний, обеспечивающих экологическую ответственность личности. В то 
же время С. Н. Николаева, Н. А. Рыжова указывают на то, что в до-
школьном возрасте можно формировать только предпосылки эколо-
гической культуры, закладывать её первоначальные основы [8; 11]. 

О. М. Газина, В. Г. Фокина основной целью экологического образо-
вания детей дошкольного возраста считают воспитание в начальных 
формах экологической культуры личности, показателями которой 
являются экологическая образованность, культура деятельности и 
поведения, культура чувств [2; 15]. 

В современной психолого-педагогической литературе определе-
но содержание экологического образования детей дошкольного воз-
раста (А. Н. Захлебный, Л. В. Моисеева, Н. М. Мамедов и др.). В его ос-



92 

нову положено четыре взаимосвязанных компонента: научно-
познавательный, ценностный, нормативный и практически-
деятельностный. Для полноценной сути экологического образова-
ния рассмотрим содержание каждого компонента. 

Научно-познавательный компонент обеспечивает развитие у де-
тей познавательного отношения к окружающей среде. Таким обра-
зом, на данном уровне идёт процесс формирования необходимого 
диапазона знаний. Для детей дошкольного возраста весь спектр зна-
ний о природе окрашен интересом, способствующим формированию 
их отношения к природно-социальному окружению, а также форми-
рованию мировоззренческих установок.  

Ценностный компонент, по мнению Е. В. Гончаровой, является 
ведущим в содержании образования вообще, а экологического обра-
зования в особенности. На данном этапе знания обретают смысло-
образующую форму и субъектный смысл [3]. Начинается формиро-
вание нравственно-эстетического отношения ко всему многообра-
зию мира природы, экологические ориентации на общественную и 
личностную значимость природы для каждого человека на протя-
жении всей жизни, обеспечении природоохранной деятельности, 
желание иметь посильное отношение к восстановлению окружаю-
щей среды, подкреплённое элементарными действиями.  

Нормативный компонент содержания образования ориентирует 
на систему моральных и правовых принципов, норм и правил, пред-
писаний и запретов экологического характера, определяющих отно-
шения общества и природы. Знания и ценностные ориентации яв-
ляются важнейшими регуляторами поведения и деятельности чело-
века в социоприродном окружении. 

Практически-деятельностный компонент играет важную роль в 
экологическом образовании. Практическая деятельность является 
результатом формирующихся отношений, критерием развивающе-
гося сознания и чувств. В то же время сама деятельность формирует 
отношения человека с окружающим миром. 

Трактовка сущности понятия «экологической культуры» как все-
го экологического образования, представленная И. Д. Зверевым, 
несет следующие четыре качественные характеристики: обогащение 
положительного научного и практического опыта взаимодействия 
человека с социоприродной средой; формирование ответственного 
отношения личности и общества к природе, к материальным, соци-
альным и духовным ценностям; осознание и утверждение приорите-
та всех форм жизни как существования человека; обеспечение все-
стороннего развития человека, его ценностных и творческих спо-
собностей; обеспечение благополучия его здоровья в условиях оп-
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тимизации системы «природа – человек». Более того, экологическая 
культура становится ведущим компонентом общей культуры, разви-
тия материальных и духовных ценностей. В качестве важнейшего 
элемента экологической культуры педагоги выделяют усвоение ак-
сиологических, деонтологических знаний. Под экологической куль-
турой мы понимаем систему знаний, умений, ценностных ориента-
ций в области экологии, искусства, верований, обычаев и традиций, 
активной деятельности по духовной ориентаций и улучшению 
окружающей среды [3]. 

Таким образом, экологическая культура представляет собой си-
стему, состоящую из ряда взаимосвязанных элементов: 1) экологи-
ческих знаний (естественнонаучных, гуманитарных, технических, 
нормативных, практических и др.); 2) экологического мышления, 
включающего установление причинно-следственных, вероятност-
ных и других видов связей; выяснение причин, сущностей и путей 
решения проблем, принятия решений в ситуациях нравственного 
выбора и прогноза; 3) культуры чувств («эмоционального резонан-
са», сочувствия, сопереживания, чувства гражданственности, патри-
отизма и др.); 4) экологически оправданного поведения, характери-
зующегося реализацией экологических знаний, мышления, культу-
ры чувств и деятельности личности, осознавшей свое космоплане-
тарное предназначение. 

Данный компонент содержания экологического образования спо-
собствует формированию познавательных, практических и творче-
ских умений экологического характера, привычки соблюдать эколо-
гические нормы и правила поведения; развивает волевые качества 
личности; учит проявлять активную жизненную позицию в решении 
экологических проблем. 

Итак, сделаем вывод, что же означает понятие «экологическая 
культура», – это интегративное качество и важнейшее свойство лич-
ности, отражающее психологическую, теоретическую и практиче-
скую готовность ответственно относиться к окружающей среде.  

В контексте современного образования проблемы формирования 
экологической культуры и различные трактовки этого понятия при-
водятся в работах Б. Т. Лихачёва, С. Н. Николаевой, В. Н. Осокиной, 
Н. А. Рыжовой, Т. А. Серебряковой и др. [7–9; 11; 12]. 

Б. Т. Лихачев рассматривает экологическую культуру как произ-
водное от экологического сознания, способствующего формирова-
нию в человеке подлинной интеллигентности и цивилизованности. 
Она должна строиться на экологических знаниях и включать в себя 
глубокую заинтересованность человека в природоохранной дея-
тельности, грамотное ее осуществление, богатство нравственно-
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эстетических чувств и переживаний, порождаемых общением с при-
родой [7].  

Н. С. Дежникова отмечала, что контрапунктом воспитания эколо-
гической культуры является формирование такого представления о 
месте и роли человека во взаимоотношениях с окружающей средой, 
при котором ни человек не противопоставляется природе, ни при-
рода человеку, а их существование воспринимается в единстве и не-
разрывной связи друг с другом [5]. 

Н. М. Мамедов указывает, что сущностью экологической культу-
ры является совмещение социального с природой, их единство [14]. 

Основой экологической культуры, её духовной составляющей, 
является экологическое сознание. Л. С. Выготский определяет со-
знание как высший уровень психического отражения объективной 
реальности, а также высший уровень саморегуляции, который при-
сущ только человеку как социальному существу [1]. Процесс форми-
рования основ экологической культуры у детей дошкольного воз-
раста в условиях дошкольной образовательной организации, по 
мнению Л. Д. Ольковой, представляет собой один из важнейших раз-
делов дошкольного образования и должен стать основой всего вос-
питательно-образовательного процесса [14]. 

Современной наукой анализируется еще один структурный ком-
понент экологической культуры – экологическая деятельность лич-
ности, которая рассматривается учеными в детей основных направ-
лениях:  

– практическая деятельность, непосредственно направленная 
на сохранение, восстановление и улучшение природной среды оби-
тания и на совершенствование экологических отношений людей 
(экологическое обучение, образование, воспитание); 

– как деятельность, направленная на саморазвитие, экологиче-
ское самообразование и самовоспитание человека; она является под-
системой экологической культуры и тесно связана с экологическим 
отношением и экологическим сознанием.  

Подводя итог вышесказанному отметим, что экологическая куль-
тура может быть сформирована только на базе имеющихся экологи-
ческих знаний, наличие которых является результатом целенаправ-
ленной образовательной деятельности в данном направлении. Она 
так же не может рассматриваться вне систематической воспита-
тельной деятельности, нацеленной на привитие общечеловеческих 
норм и правил, принятых в обществе и являющимися нравственны-
ми ориентирами. Таким образом мы можем резюмировать, что важ-
нейшими составляющими понятия «экологической культуры» яв-
ляются такие интегративные качества и свойства личности ребёнка, 
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которые обеспечивают принятие нравственных норм, способствую-
щих формированию экологического сознания, а также способствуют 
проявлению активной позиции и появлению желания заниматься 
природоохранной деятельностью в рамках возрастных возможностей. 
Так же отметим, что формирование основ экологической культуры в 
дошкольном возрасте предусматривает единство знаний, эмоцио-
нальных переживаний, деятельностного отношения к природе и яв-
ляется неотъемлемой частью подготовки ребёнка к образованию на 
следующем этапе, становлению его как гражданина своей страны. 
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mance interpretation” is formulated, its essential characteristics are indicated. 
The content of the piano discipline in Chinese universities is considered from the per-
spective of the development of piano skills and the formation of performing culture. 

Первые десятилетия XXI века характеризуются значимыми обще-
ственно-политическими и социокультурными переменами в жизни 
Китая. Эти перемены, отразившиеся практически на всех сторонах 
жизни страны, вызвали необходимость реформирования содержа-
ния, форм и методов музыкального образования в университетах 
Китая. Образование занимает одно из ведущих мест в системе наци-
ональных культурных ценностей и приоритетов страны [4]. И одним 
из направлений происходящих реформ высшего образования стала 
подготовка музыканта профессионала новой формации, способного 
к передаче культурных ценностей китайского народа подрастающе-
му поколению. 

Практика показывает, что повышение уровня профессиональной 
подготовки студентов, обучающихся по направлению «Музыковеде-
ние», в китайских университетах непосредственно связано с разви-
тием их исполнительской культуры. Безусловно, основной задачей 
педагога в классе обучения фортепиано является формирование и 
развитие пианистических умений и навыков, необходимых студенту 
для исполнения произведений. Однако широкое поле деятельности 
выпускников музыкантов, как в педагогическом, так и в исполни-
тельском направлении, выдвигает определенные требования к про-
фессиональной подготовке студентов – воспитание музыканта-
профессионала, способного выполнять просветительскую миссию в 
любом из выбранных направлений, готового внести вклад в духов-
ное развитие нации, стать носителем традиционных для Китая ду-
ховных ценностей [11]. В связи с этим Ли Мэнци отмечает «статус 
обучения игре на фортепиано в новую эпоху подготовки талантов 
значительно повысился и рассматривается как ключ к повышению 
художественной культуры студентов. Преподаватели колледжей 
должны увеличить степень внимания к обучению студентов игре на 
фортепиано, постоянно совершенствовать процесс обучения, повы-
шать музыкальную грамотность студентов и готовить музыкальные 
таланты для общества» [7, с. 16]. 

Поэтому процесс подготовки студентов в классе фортепиано в 
университетах Китая должен включать не только совершенствова-
ние исполнительских приемов и навыков игры на фортепиано, что 
отмечается китайскими авторами [2; 9; 12], но также формировать 
исполнительскую культуру студентов на основе интерпретации ис-
полняемого ими произведения и познания культуры через осозна-
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ние принадлежности к художественной культуре своей страны, 
освоение национальных культурных ценностей, понимание художе-
ственного содержания произведений искусства и нахождения в них 
личностно значимых смыслов. 

Важность решения обозначенной проблемы подтверждается и в 
документе Министерства образования «Модернизация образования 
в Китае до 2035 года», где отмечается приоритет качественного об-
разования и всестороннее развитие студентов. Достижение постав-
ленных задач возможно только при смене парадигмы в обучении 
фортепиано: с технической на музыкально-художественную [15]. 
Работа над музыкальным произведением в классе фортепиано по-
мимо решения задач пианистического содержания должна вклю-
чать, прежде всего, задачи по созданию и воплощению музыкально-
го образа, что потребует актуализацию кругозора студента, его зна-
ний по литературе, живописи, истории и т. д., и на практике реализу-
ет требования качественного образования. В этом направлении 
необходимо совершенствовать методы и приемы преподавания 
фортепиано в университетах Китая: актуализировать у студентов 
знания из области разных видов искусства, активизировать интерес 
к интерпретации композиторского замысла произведения, чтобы на 
этой основе подойти к осознанному совершенствованию техники и 
приемов фортепианной игры, как условия развития исполнитель-
ской культуры [16].  

В этом контексте развитие исполнительской культуры студентов 
в классе фортепиано китайские авторы [13; 14] рассматривают как 
совершенствование навыков игры на фортепиано, уделяя этому ос-
новное внимание на занятиях в классе «фортепиано», а развитие 
способности к интерпретации произведения остается в стороне пе-
дагогических интересов. Однако без способности создавать свой ис-
полнительский план произведения и воплощать его сформирован-
ные умения и навыки теряют смысл, а, значит, снижают у студентов 
мотивацию к их освоению, превращают работу над произведением в 
упражнение. 

Важнейшей компетенцией современного музыканта-профессионала 
является его готовность к культурному диалогу с обществом посред-
ством музыкально-исполнительского искусства [1]. При таком подходе 
музыкант сам становится субъектом культуры, и развивает свои ис-
полнительские способности, свою деятельность для выявления, рас-
пространения и передачи общекультурных ценностей. Поэтому высшее 
музыкальное образование Китая должно воспитывать личность музы-
канта, готового выйти за пределы узко технологических предметных 
задач дисциплины «фортепиано», в большей степени мотивировать 
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студентов к самовыражению, к самостоятельному творческому по-
иску, к интерпретации произведения, как основы развития исполни-
тельской культуры музыканта [16].  

Исполнительская культура характеризуется такими категориями, 
как «мастерство», «отношение», «креативность» и определяется, как 
«синтез профессиональных знаний, умений, навыков, приобретен-
ных студентом в процессе обучения, его индивидуально-личностных 
качеств и профессионально-творческих способностей» [10]. На осно-
ве данного определения компонентами исполнительской культуры 
студентов являются: музыкально-практический, эмоционально-
мотивационный и творческий.  

Музыкально-практический компонент – это опыт, который сту-
дент приобретает в процессе изучения произведений разных стилей, 
жанров, направлений, освоения элементов музыкальной вырази-
тельности и осознания интонационной природы музыкального ис-
кусства; это багаж пианистических умений и навыков, необходимых 
для овладения выразительностью музыкальной речи: способы зву-
коизвлечения, звуковедения, нюансировки, фразировки и т. д. для 
достижения максимальной взаимосвязи между работой пианистиче-
ского аппарата и качеством звука. В этой связи определяющим ста-
новится предвосхищение качества звука для воплощения музыкаль-
ного образа, осознанное управление звуком для максимально точной 
передачи чувствуемого переживания. 

Анализ литературы, написанной в Китае по проблеме обучения 
игре на фортепиано, показывает, что большинство авторов [7; 11; 
15] основное внимание уделяют именно фортепианной подготовке, 
справедливо отмечая ее роль в развитии исполнительского мастер-
ства. Действительно освоение техники игры на фортепиано является 
важным условием восхождения к вершинам исполнительского ис-
кусства. Это обусловлено многообразием технических возможностей 
фортепиано, сравнимых по богатству гармонии, диапазона, динами-
ки с целым оркестром.  

Освоение студентом, обучающимся по классу фортепиано, всего 
арсенала исполнительских средств инструмента является важным 
шагом пианистической подготовки и начальным этапом формиро-
вания его исполнительской культуры. За два столетия истории фор-
тепианного искусства накоплен обширный багаж исполнительских 
приемов, необходимых для воплощения художественного замысла и 
его исполнительской интерпретации [5]. Освоение этих приемов не 
отвлеченно, а во взаимосвязи с музыкально-образным содержанием 
и представляет важный и необходимый этап в формировании ис-
полнительской культуры. Известный пианист-педагог Л. В. Николаев 
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настойчиво и терпеливо показывал пианистические приемы своим 
ученикам. Он, предоставлявший ученику максимум свободы, умев-
ший предложить варианты прочтения произведения, «не отставал» 
от ученика до тех пор, пока тот не овладевал нужным приемом, 
не добивался ясности слышания полифонии и т. д. Показы такого 
рода – это обучение всему тому, что накопила исполнительская 
культура [6, с. 227–228].  

Эмоционально-мотивационный компонент заключается в прояв-
лении у студентов интереса к искусству фортепианной игры, в жела-
нии осваивать технику исполнения, совершенствовать ее с целью до-
стижения необходимого уровня для воплощения художественного 
замысла исполняемого произведения. Эмоционально-мотивационный 
компонент является движущей силой в овладении студентами искус-
ства фортепианной игры, а также основой для самостоятельной ин-
терпретации произведения. Обращение к разным видам искусства и 
культуры с целью ознакомления с разными видами программности: 
повествовательная, сюжетная, конфликтная, поможет студентам 
сформировать представление о музыкальной драматургии европей-
ской музыки и особенностях китайской музыки с ее картинной со-
зерцательностью. Незаменимым способом эмоционально-
мотивационного компонента исполнительской культуры является 
знакомство и освоение навыка исполнительского интонирования 
мелодии, «основанного на переживании интонации, как носитель-
ницы смысла в музыке» [8, с. 122].  

Творческий компонент включает умение читать музыкальное 
произведение как текст, выявлять композиторские вехи, распозна-
вать их смысловое значение и одновременно продолжать работу над 
собственной интерпретацией произведения, оттачивать мастерство 
ее реализации на фортепиано. «Самостоятельная (под наблюдением 
педагога) работа молодого пианиста с авторским текстом – наиболее 
естественный и действенный рычаг творческого становления по-
тенциального артиста» [6, с. 229]. «Потенциал музыкально-
исполнительской деятельности в плане творческой самореализации 
студентов превосходит возможности в этом направлении других 
дисциплин» [3, с. 214] 

1. Обобщая взгляды выдающихся ученых, педагогов, музыкан-
тов-исполнителей, можно констатировать, что исполнительская 
культура представляет собой не только акт воплощения компози-
торского замысла, но и создания собственной исполнительской 
трактовки. Творчество исполнителя проявляется прежде всего в 
наиболее полном выражении объективного содержания музыки, 
проникновении в сущность музыкального произведения, раскрытии 
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и воплощении его концепции. Каждое исполнение музыкального 
произведения должно являться уникальным творческим актом, по-
вышать эстетическую ценность произведения, углублять его содер-
жание и обогащать духовный мир и мировосприятие слушателя. 
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В последние годы особенно актуальными становятся проблемы 
цифровизации системы образования [3]. Эти тенденции затрагивают 
и всю систему непрерывного музыкального образования, включаю-
щую в тои числе музыкальные и общеобразовательные школы, му-
зыкальные училища и колледжи, университеты, консерватории, 
академии и др. Результатом цифровизации музыкального образова-
ния могут выступать создание цифровой инфраструктуры (компью-
терных классов, системы сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений, образовательных сайтов), обучение педагогов навыкам 
работы с компьютером и музыкально-компьютерными программа-
ми, создание мультимедийных средств обучения, рассчитанных не 
только на изучение музыкально-теоретических дисциплин, но и му-
зыкально-исполнительских, в тои числе при обучении игре на музы-
кальных инструментах, сольному и коллективному вокальному му-
зыкальному исполнительству. Цифровые технологии применяются, 
в том числе, при использовании цифровых музыкальных инструмен-
тов, музыкально-компьютерных технологий, мультимедийных 
средств, программных продуктов, для написания и редактирования 
нот. Существуют также аудиофайлы, звукозаписи, программы-
тренажеры для формирования определенных навыков обучающихся, 
программы для преодоления исполнительских трудностей при обу-
чении игре на инструментах. Широкое применение цифровые техно-
логии получили и в системе музыкального образования, в том числе 
на хоровых дисциплинах.  

На занятиях по хору при обучении младших школьников одной из 
наиболее актуальных остается проблема развития музыкального слуха. 
Разные исследователи говорят, что существует множество видов музы-
кального слуха: звуковысотный, тембровый, динамический, ритмиче-
ский, внутренний, относительный, абсолютный, полифонический. 
В основе мелодического слуха лежит ладовое чувство, представляющее 
собой способность различать ладовые функции звуков мелодии, их 
устойчивость и неустойчивость. Существует ряд критериев: 

1) ладовое чувство: внимание; внешние проявления; узнавание 
знакомой мелодии по фрагменту; высказывания о музыке контраст-
ного характера; 

2) музыкально-слуховые представления: пение знакомой мело-
дии с сопровождением и без сопровождения; пение малознакомой 
мелодии с сопровождением и без сопровождения; 

3) чувство ритма: воспроизведение в хлопках, притопах, на му-
зыкальных инструментах ритмического рисунка мелодии; соответ-
ствие эмоциональной окраски движений характеру музыки; соот-
ветствие ритма движений ритму музыки. 



106 

Весьма ёмкий и точный афоризм Б. В. Асафьева «слух - мера ве-
щей в музыке» [5, с. 17] подтверждает обозначенную позицию и при-
обретает методологический смысл, как для построения самой тео-
рии музыкального слуха, так и для изыскания путей его развития у 
обучающихся музыке.  

Большинство людей имеют незначительную степень сравнения 
звуков по высоте, которой достаточно для развития ощущения му-
зыкальной высоты. Чтобы достичь такого, нужен большой опыт в 
слушании музыки, при котором происходит развитие ладового слуха 
и улучшается интонирование в целом. Способность достаточно точ-
но помнить высоту звука, позволяющая определять и называть лю-
бые услышанные ноты без предварительного прослушивания зара-
нее известных звуков может формироваться в раннем детстве и, как 
правило, считается врождённой, а во взрослом возрасте её приобре-
тение очень затруднительно.  

Очень важную роль в музыкальном развитии играет звуковысот-
ный слух, он помогает определить движение музыки в произведе-
нии. А. Готсдинер справедливо подчёркивает, что «звуковысотный, 
тембровый и динамический слух очень важны для полноценной му-
зыкальной деятельности во всех её видах. В музыкальном слухе иг-
рает важную роль высота звука [1, с. 45.]. Важнейшим этапом в раз-
витии музыкально-слуховых представлений является «переход от 
непроизвольного возникновения их к умению произвольно вызы-
вать нужные музыкально слуховые образы. Поэтому недостаточно 
только восприятия звуков: нужна такая деятельность, которая обя-
зательно требует этого вида представлений» [1, с. 78]. Еще один 
важный аспект музыкального слуха анализирует С. Радченко. Автор 
подчеркивает, что объективные и субъективные аспекты музыкаль-
ного слуха тесно связаны между собой [7]. Внешний объективный 
музыкальный слух включает в себя такие составляющие, как высота 
звука, мелодические линии, интонации, гармонии, полифонию, 
тембры и динамику. В то же время, внутренний субъективный слух – 
это умение представить и воспроизвести музыку внутренним слы-
шанием. Таким образом, музыкальный слух является сложным и 
многогранным явлением, требующим сочетания знаний, восприятия 
и активной деятельности. В развитии музыкального слуха необхо-
димо уделять внимание как объективным, так и субъективным ас-
пектам, так как они взаимообусловлены и определяют полноценное 
музицирование [2; 7]. 

Музыкальный слух – это выразительный слух. Этот естественный 
для музыкальной педагогики термин «выразительный» в наиболь-
шей степени характеризует эстетическое качество музыкального 
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слуха. Для развития музыкального слуха нужны годы, результат его 
развития не может быть представлен в относительно короткие сро-
ки. Музыкальный слух можно развивать на протяжении всей жизни. 
Музыкальный слух, как способность, проявляется в музыкальных 
умениях и профессиональных качествах, без которых невозможна 
эффективность профессиональной деятельности [7; 8; 11].  

В вокально-хоровой деятельности музыкальный слух выполняет 
главенствующую и контролирующую роль: исходя из восприятия 
музыкального произведения, формируется содержание музыкально-
слухового образа исполнителя, замысла и намерения. Голос выража-
ет только то, что было воспринято через слух. Слуховые представле-
ния необходимы и заставляют певца развивать профессиональную 
технику. В мысленных слуховых представлениях возникает идеаль-
ный звук в точной форме, который в следующий момент должен 
быть воспроизведен. Таким образом, процесс формирования и раз-
вития навыка не проходит быстро, он подчиняется определенной 
закономерности развития. Формирование музыкального слуха сле-
дует рассматривать как сочетание двух связанных между собой про-
цессов: развитие слухового представления и расширения диапазона 
певческого голоса [2; 5; 9]. 

Развитием музыкального слуха наиболее успешно можно зани-
маться с обучающимися младшего школьного возраста. И система 
хорового образования способствует решению этой задачи особенно 
эффективно. Приобщение младших школьников к вокальному ис-
кусству на основе осознания духовных и эстетических переживаний 
являет собой тот внутренний ориентир (чувство гармонии и меры), 
который обусловит личностное развитие ребенка по сбалансиро-
ванному пути [13, с. 393]. В этом возрасте музыкальное воспитание и 
вокальное развитие должны идти параллельно. В младшем школь-
ном возрасте продолжается развитие основных и специальных му-
зыкальных способностей. Уже в начале обучения можно успешно 
развивать вокальные данные, осуществлять постановку певческого 
аппарата. В возрасте 7–10 лет у ребенка еще полностью не сформи-
рован голосовой аппарат. Поэтому важной задачей становится бе-
режное отношение к детскому голосу, его охрана и соблюдение ща-
дящего режима вокального исполнительства. 

Существует множество способов и упражнений для развития му-
зыкального слуха. Конечно, это и дыхательная и артикуляционная 
гимнастика, вокальные упражнения, музыкально-дидактические 
игры и многое другое. Работа над вокальными упражнениями на за-
нятиях хора складывается из следующих этапов: 1) преподаватель 
объясняет суть упражнения, показывает образец исполнения; 2) по-
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сле этого хоровой коллектив исполняет, а преподаватель акценти-
рует внимание на недостатках исполнения и объясняет, как эти не-
достатки устранить; 3) далее следует повторение правильно и точно 
исполненного упражнения. 

В основу вокально-хорового развития должен быть положен 
принцип системности, охватывающий все этапы подготовки певца, и 
приоритетные задачи, для решения которых будут применяться со-
ответствующие упражнения [6; 10; 12]. 

Помощь в решении задач окажут упражнения, объединенные в 
группы: 

1) упражнения на чистоту интонации; 
2) упражнения на дикцию и артикуляцию; 
3) упражнения на развитие дыхания; 
4) упражнения для развития диапазона голоса; 
5) упражнения на выразительность исполнения; 
6) упражнения на импровизацию и др. 
Вокальные упражнения – это многократно повторяемые, специ-

ально организованные вокальные действия, включающие в себя три 
компонента: повторность, определенную организацию и целена-
правленность на улучшение качества голоса [6]. Вокальные упраж-
нения способствуют выработке единой манеры звукообразования, 
единообразию в выполнении элементов хоровой звучности, штри-
хов, нюансов, способствуют совершенствованию качеств хорового 
ансамбля и строя, следовательно, улучшают исполнение произведе-
ний в целом. 

Как и все функции, пение человека, не имеющего природных дан-
ных, может быть усовершенствованно, развито, и в некоторых слу-
чаях, развито до уровня с достаточного до профессионального [12]. 
Г. П. Стулова под развитием детского голоса понимает качественное 
и количественное изменение состояния голосового аппарата и ос-
новных характеристик его звучания, а также развитие специфически 
вокальных способностей [9, c. 6]. 

Развитию музыкального слуха в современной практике во мно-
гом может способствовать применение компьютерных технологий, 
которые активно вошли в педагогическую деятельность учителя и 
без которых уже довольно сложно представить работу в том числе 
при обучении школьников хоровому исполнительству. Мультиме-
дийные средства обучения, как правило, обладают интерактивными 
свойствами, позволяют интенсифицировать процесс обучения, спо-
собствуют более эффективному закреплению и усвоению учебного 
материала, способствуют экономии средств и времени педагога и 
обучающихся [14; 15]. Мультимедийные технологии позволяют хра-
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нить информацию на едином носителе, обеспечить долговременное 
сохранение мультимедийных материалов, повышают интерес и поз-
воляют снизить утомляемость обучающихся [3; 4; 15]. 

Мультимедиа – это термин, часто используется и обсуждается 
среди специалистов в области образовательных технологий. Этот 
термин может означать «сочетание различных средств массовой ин-
формации, таких как текст, аудио и видео», а также разработку ком-
пьютерных аппаратных и программных пакетов, производимых в 
большом количестве, но индивидуализирующих использование и 
обучение [4]. С помощью мультимедиа процесс обучения может быть 
целенаправленнее, более активным, гибким во времени и простран-
стве, а также укреплять сотрудничество между учителями и учени-
ками. С помощью мультимедиа и цифровых технологий передача 
информации может осуществляться более эффективно [3]. 

При развитии музыкального слуха обучающихся в процессе хоро-
вого исполнительства возможно использовать практически весь 
спектр мультимедийных средств обучения. Это и мультимедийные 
учебные пособия, электронно-обучающие программы, учебные филь-
мы, мультимедийные хрестоматии и энциклопедии, комплексы муль-
тимедийных заданий, программные средства измерения, которые 
позволяют контролировать и корректировать имеющиеся знания, 
умения, навыки, электронные тренажеры, мультимедийные презен-
тации, ресурсы сети Интернет, мультимедийный блог и др. [4, c. 337]. 

В процессе занятий хоровым исполнительством возможно ис-
пользовать мультимедийные пособия для ознакомления с историче-
ским или теоретическим материалом; можно рекомендовать про-
смотр видео с исполнением музыкальных произведений выдающи-
мися хоровыми коллективами, широко распространено использова-
ние электронных библиотек и мультимедийных энциклопедий; мно-
гие хоровые коллективы используют фонограммы-минус при ис-
полнении хоровых произведений. Кроме того, уже существуют муль-
тимедийные сборники вокальных упражнений, которые можно ис-
пользовать на занятиях по хору, в том числе и для развития музы-
кального слуха. Необходимо отметить, что при использовании муль-
тимедийных средств обучения необходимо учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся. 

Таким образом, в заключение можно отметить, что в современной 
системе музыкального образования широко используются цифро-
вые технологии, в частности, мультимедийные средства обучения, в 
том числе, для развития музыкального слуха у младших школьников 
на занятиях по хору. 
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tional and others. The conditions for the implementation of the method of play in 
teaching dance to preschool children are highlighted. 

Танец является тем видом искусства, который отражает восходя-
щую потребность человека передавать другим людям свои эмоции 
посредством своего тела. Танец представляет собой один из возмож-
ных способов выражения настроения человека и возникающих под 
музыку чувств при помощи разнообразных движений тела, шагов, 
эмоций. Занятия танцами позволяют развить гибкость и подвиж-
ность тела, улучшить координацию движений, поддерживать физи-
ческую форму. Танец способствует раскрепощению человека и при-
знанию самого себя [10, с. 74]. 

Обучение танцу – это сложный творческий процесс, являющийся 
одним из важных факторов формирования не только творческих 
способностей, но и нравственных качеств личности обучающегося 
[1, с. 14]. Хореографические занятия повышают уровень культурной 
грамотности, формируют у детей эмоциональную культуру, лидер-
ские и организаторские способности. Они наполняют жизненными 
силами и жизненной энергией, развивают чувство самодостаточно-
сти. Занятия танцами развивают чувство прекрасного, учат не толь-
ко видеть красоту, но понимать и создавать ее [6, с. 28–29]. Занятия 
хореографией очень специфичны и сочетают в себе средства музы-
кального, пластического, физкультурного, эстетического и художе-
ственного развития и образования [5]. Они гармонично развивают 
телосложение, способствуют развитию музыкальной памяти, улуч-
шению пространственной ориентировки, развивают координацию 
движений, закрепляя привычку двигаться раскованно и красиво, 
придают внешнему облику человека собранность, спокойность и 
элегантность [12]. 

Учиться танцевать – это очень интересное занятие, а если в про-
цесс обучения детей включить игру, оно становится еще и увлека-
тельным. Последние годы растет число последователей и привер-
женцев использования игр в образовательном процессе [7]. 

Первый этап обучения хореографии должен протекать в до-
школьном возрасте. Дошкольный возраст – это период, в котором 
начинает развиваться творческое воображение. Ведущим видом де-
ятельности в данном возрасте является игра, которая для ребенка – 
источник эмоций. Именно в основу первого этапа обучения танцу 
необходимо положить игровое начало [11, с. 3]. Игровая деятель-
ность – это активная деятельность, направленная на развитие физи-
ческих качеств и выполнение музыкально-ритмических задач. Игра 
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имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, ка-
кое у взрослого имеет работа, служба [14]. 

Творческая активность ребенка дошкольного возраста наилучшим 
образом развивается в игре, которая требует работы мысли и вообра-
жения, определяет интересы ребенка, его отношение к действитель-
ности и особенностей взаимоотношений с окружающими [3, с. 515]. 
Через игру, с помощью игры, которая для ребенка является потребно-
стью, непроизвольной, внутренне мотивированной деятельностью, 
каждый урок проходит в совершенно особой атмосфере, в атмосфере 
радости, наиболее благоприятствующей творческому процессу само-
реализации и возможности детского самовыражения [5, с. 145]. 

Метод игры способствует формированию внимания, памяти, во-
ображения. В отличие от обычных игр, педагогическая игра имеет 
четко сформулированную цель обучения, планируемый результат от 
обучающихся. Данный метод является средством «пробуждения» 
обучающихся на занятиях. Обучающие игры – это игры, создаваемые 
педагогами с помощью методических средств и используемые во 
время занятия с целью обучения и воспитания детей, они ориенти-
рованы на сферу ближайшего развития учеников. Игра совмещает 
педагогическую цель с увлекательным для ребенка мотивом дея-
тельности [5]. Обучающие игры отличаются от других видов игр 
своей содержательной основой. 

Игра всегда привлекала к себе внимание педагогов. Многие из 
них нашли в ней практическое применение философским мыслям, 
изучали формы, способы игрофикации, чтобы обучение, воспитание 
детей строились на чувстве радости, а не на принуждении, ведь так 
ребенок будет тянуться к знаниям, у него будет желание открывать 
для себя что-то новое [2, с. 66]. 

Используя метод игры в процессе обучения танцу, педагог-
хореограф имеет возможность сделать занятие наиболее интересным 
для разучивания и обработки танцевальных движений, которые зача-
стую для детей кажутся скучными и бесполезными. Применение ме-
тода игры способствует мотивации обучающихся на овладение мате-
риалом, который предлагает педагог-хореограф, причем без сопро-
тивления, а с удовольствием. Дети с радостью включаются в игру, 
предлагая свои правила и усложняя ее содержание. Во время игры у 
детей поднимается настроение, появляется заинтересованность к за-
нятию. Проводя занятия в игровой форме, можно увидеть, насколько 
это доставляет удовольствие детям, а также избавляет их от скучного 
изучения движений. Поэтому на занятия к педагогу с творческим под-
ходом дети будут идти с большим удовольствием [8, с. 89]. 
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Деятельность в игре влияет на произвольность поведения и фор-
мирование всех психических процессов – от самых элементарных до 
самых сложных. Исполняя роль в игре, ребенок подчиняет этой зада-
че все кратковременные и импульсивные формы поведения. По 
сравнению с прямыми задачами взрослых, дети лучше концентри-
руются и запоминают больше в игровых условиях. Игры также ока-
зывают большое влияние на интеллектуальное развитие детей до-
школьного возраста. Когда ребенок действует с альтернативным 
объектом, он начинает действовать в воображаемом условном про-
странстве. Играя разные роли, дети избавляются от сложностей и 
страха. Ребенок переходит в роль хорошего героя, затем злодея и 
учится сочувствовать и понимать противника. Участвуя в активных 
мероприятиях, дети учатся общаться с помощью игровой терапии. 
Такого рода общение помогает наладить отношения в семье и в об-
разовательном учреждении. Игра – это произвольная, внутренне мо-
тивированная деятельность, которая обеспечивает гибкость в реше-
нии проблемы использования конкретных объектов. В игре наибо-
лее интенсивно формируются все психологические качества и черты 
личности ребенка [15, с. 227–228]. 

Игра может быть по-разному реализована на занятии хореогра-
фией. Например, этот метод может быть использован во время раз-
минки или же напротив, когда дети уже устали, и их заинтересован-
ность и мотивация начинают ослабевать. Педагог-хореограф может 
предложить дошкольникам станцевать игровой танец под веселую 
детскую музыку, где движения часто соответствуют словам, чтобы 
детям было легче запомнить и станцевать. Методические копилки 
педагогов-хореографов, находящиеся в открытом доступе сети Ин-
тернет, содержат много готовых игровых танцев для детей до-
школьного возраста, многие они выполняются под музыку из дет-
ских мультфильмов, например, песни «Тучка», «Танец маленьких 
утят», «Красная шапочка», «Кот Леопольд» и многие другие.  

Прыжки, повороты и различные танцевальные движения с деть-
ми превращаются в игру. Так, например, во время разминки, когда 
дети ходят на пяточках, можно сказать, что они давят жучков, а ко-
гда прыгают, что пытаются достать до солнца или они лягушки, стоя 
на одной ноге – дети представляют себя цаплями. Для внимания де-
тей необходимо танцевальные движения превратить в образ живот-
ных, так это поможет освоить хореографию на базовом уровне. При-
емы игрового танца и превращения в животных позволяют разви-
вать артистичность – умение выразить эмоции, образ и предложен-
ные обстоятельства в танцевальном номере, согласно его сюжету, 
используя мимику, пантомимику, жесты и голос [1, с. 16]. Играя, ре-
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бенок осваивает новую для себя роль, формирует навыки и привычки 
поведения своего героя, таким образом формируется модель отноше-
ний между людьми, с которыми он общается. Кроме того, игра заклю-
чает в себе определенные правила, которые ребенок должен выпол-
нять, что учит его самостоятельности и инициативности [17, с. 336].  

Развитие музыкальных способностей происходит в процессе 
улучшения слуха, и можно согласовывать свои движения с музыкой. 
Нужно совершенствовать эти навыки в доступной и занимательной 
для дошкольников форме: хороводы, музыкальные игры, ритмиче-
ские упражнения, танцы [16]. Музыкальные игры обогащают детей 
новыми впечатлениями, развивают у них инициативу, самостоя-
тельность, способность к восприятию, различению основных 
свойств музыкального звука. Роль музыкальных игр в восприятии и 
обучение детей очень велика. Двигаясь под музыку, ребенок прислу-
шивается к ней, воспринимает ее характер, развитие ее образов. При-
учаясь согласовывать с характером музыки свои движения, ребенок 
начинает глубже ее чувствовать, и, в свою очередь, музыка улучшает 
качество его движений. Педагогическая ценность музыкальных игр в 
том, что они открывают перед ребенком путь применения получен-
ных знаний на практике. Музыкально-ритмические игры с дошколь-
никами развивают координацию движений туловища, рук и ног в со-
ответствии с основными движениями детей среднего возраста: ходь-
бой, бегом, прыжками и элементами танца. Они создают красивую 
стройную осанку, развивают пространственную ориентацию, а также 
влияют на общее развитие детей, наблюдательность, самостоятель-
ность, инициативу и творческие способности [16]. 

Также к игровой деятельности можно отнести и импровизацию. 
Например, педагог-хореограф включает любую музыку, один ребе-
нок встает в центр круга и придумывает движения, а другие за ним 
повторяют, либо дети стоят в шахматном порядке, и каждый импро-
визирует по своему желанию. Это развивает у детей чувство ритма и 
такта, фантазию и мышление. Также популярны игры на импровиза-
цию, которые развивают самостоятельность, ответственность. 
Например, «Я – учитель», где один ребенок показывает движения, а 
второй в роли учителя исправляет движение, сделанное неправиль-
но, показывает, как нужно сделать; «Я – постановщик», где дети сами 
выбирают, кто кого будет изображать, самостоятельно работают и 
ставят маленькие этюды [13]. Такое сочетание различных форм кол-
лективной и индивидуальной работы сокращает однотипные зада-
ния, способствует развитию интереса и мотивации на занятии [13]. 

Одной из уникальных особенностей использования импровиза-
ции является возможность развития креативности и воображения, 
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что стимулирует развитие творческих способностей личности. При 
этом, импровизация также помогает развивать коммуникативные 
навыки, улучшать социальные взаимодействия и повышать уверен-
ность в себе [9]. 

Основными условиями реализации метода игры в обучении тан-
цу детей дошкольного возраста можно назвать: 

− соответствие игрового эстетического плана возрасту учеников; 
− наличие элемента игровой новизны в каждом уроке и занятии; 
− разнообразие игровых действий; 
− соответствие места, где проводятся игровые уроки и занятия, 

сюжету игры; 
− безопасность и соблюдение гигиенических норм; 
− распределение ролей, разделение на команды; 
− соответствие эмоционального состояния педагога-хореографа. 
Реализация изложенных условий позволяет организовывать це-

ленаправленную, обоснованную игровую деятельность, органично 
вписывающуюся в учебный процесс [4, с. 279]. 

Таким образом, игра – это один из ведущих методов обучения 
танцу детей дошкольного возраста. Благодаря данному методу, про-
цесс обучения на занятиях хореографией проходит легко, увлека-
тельно и вызывает интерес у детей. 
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Abstract. This scientific article highlights the problem of using information technology 
in education. The article provides an overview of modern technologies that are used in 
the educational process. The role of information technology in improving the quality 
of education by expanding access to education, individualizing learning and creating 
new opportunities for the educational environment is considered. Special attention is 
paid to electronic educational platforms, online courses and distance learning, which 
allow students to gain knowledge at a convenient time and place. 

В современном информационном обществе информационные и 
коммуникационные технологии играют все более важную роль в 
различных сферах жизни, включая сферу образования. Информати-
зация образования открывает новые возможности для улучшения 
качества и доступности образовательных процессов. Одной из 
наиболее актуальных и обсуждаемых тем в сфере образования явля-
ется вопрос о роли информационных технологий в обучении и их 
влиянии на качество и доступность образования. 

С развитием интернет-технологий и появлением разнообразных 
электронных устройств, таких как компьютеры, планшеты и смарт-
фоны, возможности доступа к информации и общению значительно 
расширились. Обучающиеся получили возможность использовать 
новейшие образовательные платформы, электронные учебники, он-
лайн-курсы и другие инструменты, которые позволяют индивидуа-
лизировать образовательный процесс и адаптировать его к потреб-
ностям каждого участника. Применение новейших компьютерных 
технологий в процессе обучения – это интерактивный метод, при 
котором компьютер взаимодействует с обучающимся, педагог с 
компьютером, а обучающийся с помощью компьютера с педагогом, и 
наоборот [12]. 

Одним из основных преимуществ информационных технологий в 
обучении является возможность получения образования в любое 
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время и из любого места. Онлайн-образование, удаленное обучение 
и электронные учебные ресурсы сделали образование гораздо более 
доступным, особенно для тех, кто изначально находится в условиях 
ограниченного доступа к образовательным организациям, например 
в удаленных районах, других регионах или даже странах. 

Проблема недостатков информационных технологий в образова-
нии была практически устранена в новом тысячелетии благодаря 
развитию технологий и использованию современных методических 
подходов. И именно это было главной целью в процессе модерниза-
ции образования. Она заключалась в том, чтобы объединить усилия в 
развитии информационных технологий и дидактических условий ор-
ганизации процесса подготовки специалистов, а также в наращивании 
эффективности использования средств обучения и воспитания [5]. 

Вместе с тем, информационные технологии предоставляют новые 
инструменты для организации эффективного и интерактивного об-
разовательного процесса. Современные электронные платформы и 
программы позволяют создавать интерактивные задания, игры и 
симуляции, которые помогают учащимся углубить свои знания и 
активно участвовать в учебных мероприятиях. 

Для общества в данный момент времени стал очень важным во-
прос получения новых знаний, освоение новых технологий. В любой 
сфере жизни общества необходимо уметь производить сбор инфор-
мации, ее анализ, выбор приоритетных задач, находить их опти-
мальные решения. Все сферы жизнедеятельности общества, в кото-
рых используются информационные технологии, являются актуаль-
ными. Для начала следует уточнить, что же подразумевают под «ин-
форматизацией образования»? Информатизация образования – это 
процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой 
разработки и оптимального использования современных информа-
ционных технологий, ориентированных на реализацию психолого-
педагогических целей обучения и воспитания [6]. 

В процессе информатизации общества система образования игра-
ет ключевую роль. Она выступает как потребитель информации, а 
также как создатель новых информационных технологий. Реализа-
ция процесса информатизации способствует повышению уровня ак-
тивности и реактивности обучающихся, а также актуализации раз-
работки способов использования возможностей информационных 
технологий для развития личности [8]. Ведь процессы, происходя-
щие в связи с информатизацией общества, способствуют не только 
ускорению научно-технического прогресса, интеллектуализации 
всех видов человеческой деятельности, но и созданию качественно 
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новой информационной среды социума, обеспечивающей развитие 
творческого потенциала каждого индивида [4, с. 385]. 

Особая роль в информатизации общества принадлежит системе 
образования, поскольку образование выступает, с одной стороны, 
как потребитель информации, с другой, как создатель новых инфор-
мационных технологий (через выпускаемые высококвалифициро-
ванные кадры). Поскольку умение работать с информацией стано-
вится одним из приоритетных для современного человека, то систе-
ма образования призвана формировать у учащегося способность к 
критическому мышлению, начиная со школы. 

Информатизация образования является одним из ключевых про-
цессов в современном мире, обусловленных быстрым развитием ин-
формационных технологий. Успешная интеграция цифровых техноло-
гий в образовательный процесс способствует повышению его эффек-
тивности, доступности и адаптивности к изменяющимся потребно-
стям обучающихся [3]. В наши дни выделяют определенные сферы, в 
которых применение компьютерных достижений в области образова-
ния наиболее распространено: сеть Интернет, обеспечение аудиторных 
занятий, электронные библиотеки [13]. Активное применение совре-
менных технологий благотворно влияет на образовательный процесс, 
например, благодаря внедрению новой методики обучения, у обучаю-
щихся увеличивается общий объем памяти, развивается критическое 
мышление, активизируются научно-исследовательские навыки.  

Однако, несмотря на положительные стороны информатизации 
образовании, существуют и отрицательные моменты. Вследствие 
негативных последствий использования новейших технологий и 
повышения уровня киберзависимости у общества теряется истори-
ческая память, меняются ценности и смыслы жизни у новых поколе-
ний, а также формируется номофобия, смартфоно- и интернет-
зависимость, которые напрямую негативно влияют на здоровье че-
ловека [16]. 

Усиливается влияние электронных образовательных ресурсов на 
систему образования. В связи с этим в условиях информатизации 
происходит смена иерархической структуры и переход к более гиб-
кой системе, в которой элементы нижестоящего уровня могут вли-
ять на более высокие. В последние годы наблюдается динамика к 
усилению роли электронных образовательных ресурсов, которые 
стали использоваться в качестве технологии обучения. Они стано-
вятся неотъемлемой частью современной информационной образо-
вательной среды, определяя ее основные компоненты: содержание, 
формы и методы обучения [9]. 
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Смешение двух разных технологий обучения – традиционной и 
информационной – позволяет создать более эффективную и гибкую 
систему образования. Методика обучения, основанная на использо-
вании компьютеров, Интернета и других современных технологий, 
позволяет обучающимся получать доступ к огромному количеству 
информации, проводить исследования и анализировать данные. 
Также, благодаря внедрению высоких компьютерных технологий в 
процесс обучения, обучающиеся могут дистанционно работать в ко-
мандах, обмениваться идеями и сотрудничать с обучающимися дру-
гих образовательных организаций.  

Основной этап цифровизации образования в России был запущен 
во второй половине 10-х годов XXI века. В 2016 году началась работа 
над государственной программой «Развитие образования на  
2016–2020 годы», в рамках которой запущен проект «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Целью 
этого проекта было обеспечение доступности образования за счет 
использования цифровых технологий и создания современной обра-
зовательной среды. Этапы данной программы: 

1. Создан информационный ресурс (портал) с доступом к он-
лайн-курсам и ресурсам для образования. 

2. Введена система оценки качества онлайн-курсов и ресурсов 
образования. 

3. Портал интегрирован с системой идентификации и ГИС «Кон-
тингент» для хранения информации об образовательных достиже-
ниях. 

4. Создано программное обеспечение с открытыми исходными 
кодами для улучшения онлайн-обучения. 

5. Приняты нормативные акты для включения курсов в профес-
сиональные образовательные программы. 

6. Созданы обучающие курсы для преподавателей и экспертов в 
области образовательных технологий [2]. 

Однако, возникшая весной 2020 года пандемия COVID-19 и после-
дующий тотальный переход на дистанционное обучение, вынудили 
огромную часть обучающихся, а также преподавателей освоить но-
вые методы обучения [10]. 

Поскольку информационные технологии за достаточно короткий 
период сумели глубоко проникнуть в систему образования, то уже 
можно выделить ряд изменений, которые они за собой повлекли. 
Можно с уверенностью сказать, что информационные технологии 
заметно упростили образовательный процесс не только для обуча-
ющихся, но и для педагогов. Выделим конкретные позитивные из-
менения. 
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1. Дистанционное обучение. Классические методы разработки 
электронных образовательных ресурсов часто отнимают много вре-
мени и требуют специальных навыков, которые трудно приобрести. 
Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами электронно-
го обучения, организации используют специальные системы ди-
станционного образования для быстрого создания контента и 
управления им на дистанционных курсах [17]. 

С 2020 года, исходя из мировой ситуации, связанной с пандемией 
COVID-19, компании, специализирующиеся на компьютерных техно-
логиях, были вынуждены усовершенствовать уже имеющиеся техно-
логии для бесперебойного доступа к онлайн-конференциям. Из-за не-
достаточных мощностей серверов учебных информационных ресур-
сов и большого количества обучающихся многие сталкивались с про-
блемой доступа к данным ресурсам (например, «Dnevnik.ru»). Однако с 
того времени разработчики учли ошибки данных сервисов и на дан-
ный момент они не содержат такое большое количество недостатков.  

Один из значимых инструментов в дистанционном обучении – 
это электронные учебники. Они предлагают доступ к современному 
и глубокому материалу, который интерактивен и адаптивен. Элек-
тронные учебники играют ключевую роль в образовательном про-
цессе, предоставляя доступ к актуальной и расширенной информа-
ции, обеспечивая интерактивность и возможность адаптировать 
обучение под индивидуальные потребности учеников. С их помощью 
учащиеся могут изучать материал в удобном для себя темпе. Кроме 
того, электронные учебники позволяют преподавателям быстро об-
новлять и расширять содержание образования, что способствует 
улучшению его качества. 

Отечественные разработчики из «VK» при участии Минцифры за 
время пандемии COVID-19 создали социальную сеть для учеников, их 
родителей и учителей – «Сферум». Данная социальная сеть позволя-
ет дистанционно связываться друг с другом (например, ученику – 
для консультации с педагогом по поводу домашней работы). Важно, 
что данный сервис предоставляет свои услуги на бесплатной основе, 
что делает его доступным. 

2. Интерактивное обучение. Такой вид обучения положительно 
сказывается на заинтересованности учеников в процесс изучения 
новой темы. Интерактивное обучение представляет собой взаимо-
действие с интерактивными элементами, которые помогают учени-
кам легче принять информацию, а также закрепить ее. Такое обуче-
ние позволяет делать урок увлекательным и интересным. Например, 
существует сервис «ЯКласс», который включает в себя лекции по 
самым разным предметам и темам. После прохождения лекций уче-
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никам предоставляется возможность проверить свои знания путем 
прохождения тестов, контрольных работ и прочих практических за-
даний. Как уже сказано выше – для учеников польза данного и по-
добных ему сервисов проявляется в увлекательности изучаемой те-
мы благодаря игровой форме и легкой подаче материала. Для учите-
лей же несомненным преимуществом «ЯКласса» является автомати-
зация процесса создания учебного материала, а также составления 
статистики результатов практических работ обучающихся.  

3. Совместное обучение. Немаловажным аспектом внедрения 
информационных технологий в образовательный процесс является 
возможность совместной работы над проектами. Учащиеся между 
собой могут обсуждать и корректировать общую работу, используя 
современные компьютерные технологии, в дистанционном режиме. 
Средствами совместного обучения могут быть как электронные по-
чты, так и специализированные образовательные ресурсы, органи-
зующие связь между сторонами. Вышеупомянутым «Сферумом» 
можно пользоваться для коммуникации, однако он не позволяет до-
бавлять корректировки в реальном времени, например в текстовые 
документы. Так, благодаря офисному пакету от компании «Яндекс» 
обучающиеся могут делиться документами с другими пользователя-
ми с целью внесения в них изменений. Таким образом, пользователи 
видят изменения в документе в реальном времени и могут своевре-
менно обсудить между собой все необходимые корректировки. 

В первую очередь последствием повсеместного внедрения ин-
формационных технологий в образовательную сферу является 
улучшение и совершенствование учебных ресурсов. С пандемии 
COVID-19 и массового перевода на дистанционное обучение, образо-
вательные ресурсы потеряли ту львиную долю ошибок и недочетов, 
которые мешали комфортному обучению. На данный момент они 
абсолютно пригодны для использования. Определенно улучшился и 
подход к поиску информации в Интернете. Информационные ресур-
сы подразумевают нахождение и использование информации на 
разных площадках. Обучающиеся, таким образом, учатся подходить 
более критически к фактчекингу, пренебрегая информацией с со-
мнительной научной ценностью [8]. 

Стоит также отметить пользу информационных технологий и для 
студентов заочной формы обучения. В условиях цифровизации обра-
зования с целью повышения профессиональной подготовки студен-
тов широкое распространение получили e-learning (электронное 
обучение) и дистанционное обучение [3, с. 198]. В современном об-
ществе очень важно умение получать образование на расстоянии, 
так как это ценится работодателями. «Специалист, который имеет 
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несколько дипломов, полученных в процессе дистанционного обуче-
ния, – ценный кадр, который, как правило, занимает руководящую 
должность. Такое образование позволяет стать более компетентным 
специалистом, не отрываясь от основной профессиональной дея-
тельности. Отсюда следует, что дистанционное образование в со-
временных условиях труда – это важный шаг к развитию ценных 
кадров» [16, с. 28]. 

Помимо этого, важным аспектом информационных технологий 
является обеспеченный ими гибкий учебный график, который поз-
воляет студентам создавать собственные учебные планы, соответ-
ствующие их индивидуальным потребностям. Теперь у обучающихся 
есть возможность самостоятельно выбирать время для обучения, 
изучения определенных предметов и фокусироваться на своем вни-
мании [15]. Благодаря возможности оперативного доступа к прове-
ренной информации и использованию компьютерных средств для 
анализа и исследования, можно заниматься образованием в любое 
удобное время. Благодаря доступности знаний, опыта и социальных 
коммуникационных средств обучающиеся могут развивать профес-
сиональные навыки и решать более доступные задачи. Развитие ин-
формационной культуры предоставляет людям новые возможности 
для самовыражения. Благодаря автоматизации повседневных задач 
и четкому распределению усилий возникает возможность снизить 
временные и психологические нагрузки при работе с большим коли-
чеством информации из цифровых информационных источников.  

Применение информационно-коммуникационных технологий 
открывает для педагога новые возможности в обучении своему 
предмету, позволяя активно участвовать в формировании ключевых 
элементов занятий. Это способствует увеличению заинтересованно-
сти обучающихся в изучаемой теме [14].   

Достаточно заметить, что цифровые образовательные техноло-
гии имеют и свои недостатки. Например, возникает риск потери мо-
тивации к учебе, когда нет необходимости сдавать регулярные атте-
стационные работы, а также эффективность обучения может сни-
зиться из-за отсутствия прямого взаимодействия обучающихся с 
педагогами. Избыток информации и сложные способы поиска могут 
отвлечь обучающихся от изучения материала. Огромное количество 
информации и разные типы информационных инструментов могут 
привести к потере важной информации. Человеческая память огра-
ничена и может работать одновременно только с семью категория-
ми мышления. Использование разных типов информации одновре-
менно может привести к отвлечению обучающихся [7].  
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Однако эти проблемы могут быть преодолены при помощи спе-
циальных методов и технологий, которые способствуют улучшению 
процесса обучения и коммуникации в дистанционной среде. 

Если говорить о мнении студентов по проблеме дистанционного 
обучения и цифровизации образования, то после окончания учебно-
го года в 2020 году (май-июнь) был проведен опрос по проблеме 
принудительной «удаленки». Исследование было проведено в трех 
крупных московских университетах (РУДН, МИСиС, РНИМУ им. Пиро-
гова). В первом случае опрос проводился до начала пандемии, когда 
занятия проходили очно, а во втором – после перехода на дистанци-
онное обучение с использованием цифровых образовательных тех-
нологий. По результатам данного обширного социологического ис-
следования выяснилось, что основные преимущества удаленного 
обучения, по мнению студентов, заключаются в удобстве работы из 
дома и экономии времени на дорогу, в то время как основные недо-
статки связаны с отсутствием личного общения и социальных кон-
тактов. Почти половина опрошенных выразили неготовность к пол-
ному переводу на дистанционное обучение и после завершения пан-
демии. После перехода на дистанционное обучение у 35% студентов 
трех направлений (психологическое, медицинское и естественно-
научное) возросла увлеченность цифровыми образовательными 
технологиями. Можно с уверенностью говорить о том, что массовый 
переход на удаленное обучение дал толчок к развитию информаци-
онных технологий в образовании. Однако о полном вытеснении тра-
диционных методов обучения пока речи не идет [11]. 

Что касается повседневной жизни студентов в процессе дистан-
ционного обучения, можно обратиться к результатам еще одного 
исследования, результаты которого показали, что режим труда у 
отдыха студентов показал отрицательное изменение. Из чего можно 
сделать вывод о том, что обучающиеся, находясь на дистанционном 
обучении, не смогли в должной мере правильно распределить свое 
учебное и внеучебное время [1]. 

В заключение стоит отметить, что внедрение информационных 
технологий в образование позволило взглянуть на Интернет-
пространство не только как на сферу для развлечения, но и для обу-
чения. Информатизация образовательного процесса способствует 
развитию навыков исследовательской, научной и творческой дея-
тельности. Для реализации информатизации обучения необходимо 
обеспечить равный доступ к компьютерным технологиям для всех 
обучающихся, а также обучить педагогов и обучающихся необходи-
мым навыкам в области современных технологий. В целом, инфор-
мационные технологии являются необходимым инструментом для 
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модернизации системы образования и повышения качества образо-
вания. 
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Abstract. In this paper, the problem of missing classes by students of educational or-
ganizations is considered. The possible causes and consequences of students not at-
tending school are revealed. Attention is paid to the prevention of skipping classes. 

Школа – один из главных институтов социализации каждого ин-
дивида. Там он учится дисциплине, способности коммуницировать 
со множеством людей, выбирает и развивает сферы своих интересов, 
которые в дальнейшем лягут в основу выбора профессиональной 
деятельности. Несмотря на все положительные воздействия школы 
на человека, достаточное количество школьников пропускают заня-
тия. О. А. Гребенникова и М. А. Абросимова приводят результаты 
опроса, согласно которому только 27 % социальных педагогов отме-
чают, что в их школах нет учеников, систематически пропускающих 
занятия. В других образовательных организациях (73 %) есть 
школьники, которые не посещают уроки, их количество колеблется 
от 1–2 (в 40 % школ) до шести (7 %). Учащиеся учатся в восьмом 
(27 %), десятом (20 %), шестом (13 %) и девятом (13 %) классах [2]. 

Задача учителей – научить ребенка учиться, чтобы он мог найти и 
реализовать себя в жизни. Задача ученика – регулярно получать и 
пользоваться приобретенными знаниями [13]. Те учащиеся, которые 
редко пропускают занятия, чаще всего не имеют проблем с учебой. 
Им не нужно тратить время на изучение материала самостоятельно 
и просить педагогов исправить отметку. Но все же непосещение за-
нятий является популярной проблемой. 

В соответствии со ст. 43 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в обязанности учащегося входит посещение 
занятий в соответствии с учебным планом. 

Обучающиеся объясняют свои пропуски занятий нежеланием 
учиться, но на самом деле это лишь следствие, а не причина. 

Изучением данного явления занимались С. В. Воликова, Н. М. Иов-
чук, А. А. Северный, Ф. Г. Клементе и др. В своих трудах исследовате-
ли рассматривали спектр возможных причин пропусков обучающи-
мися учебных занятий. В настоящей статье проанализируем и обоб-
щим эти научные исследования. 

Обратимся к конкретным причинам пропуска обучающимися за-
нятий: 

1. В. Ю. Андреюк одной из причин пропуска обучающимися заня-
тий выделяет неуважение со стороны сверстников или более стар-
ших ребят – популярное явление, которое лишь набирает свои обо-



131 

роты. Ученики выбирают себе «жертву» – более слабого ребенка и 
начинают издеваться над ним. После таких манипуляций учащийся 
просто боится посещать школу и начинает пропускать занятия [3; 4]. 

2. Еще одной причиной могут быть проблемы внутри семьи. Это 
могут быть насилие со стороны родителей, плохие взаимоотношения 
родителей друг с другом, смерть близкого человека [5]. Эти события 
способствуют тому, что школьник начинает замыкаться в себе и у не-
го может появиться депрессия, которая приведет к нежеланию ходить 
в школу и находиться среди большого количества людей. 

3. Учебная нагрузка может усилить напряжение. К примеру, если 
у ребенка имеется склонность к проявлению чрезмерного ожидания 
от себя самого только успешной деятельности, боязнь неудачи мо-
жет постепенно привести к подавляющему чувству тревоги [9]. Су-
ществуют случаи, когда дети утомляются от самой системы школы, 
им становится «тяжело дышать», поэтому они начинают стремиться 
остаться дома. 

Исследования Московского городского психолого-педагогического 
университета показывают, что школьные прогулы имеют как кратко-
временные, так и долговременные последствия для ребенка и его 
окружения [13]. Для преодоления последствий пропусков необходима 
активная совместная деятельность социальных педагогов и родите-
лей. Ребенок, который систематически не посещает занятия, начинает 
отставать в учебе. Пропуская темы, которые проходили на уроке, он 
начинает показывать низкие результаты на контрольных точках. 
Следствием этого является еще большее снижение мотивации к обу-
чению и формирование негативной репутации среди учителей, адми-
нистрации школы и одноклассников [7]. 

Наличие «свободного времени» у ребенка, пропускающего учеб-
ные занятия, приводит к поиску новых занимательных занятий. Не-
редки случаи, когда у ребенка, пропускающего учебные занятия, 
начинает формироваться девиантное поведение, выраженное в рас-
питии спиртных напитков, употреблении психотропных веществ и 
совершении противоправных деяний [11; 12]. Более «удачный» ис-
ход пропусков занятий может привести к постоянному обману роди-
телей, который за собой повлечет ухудшение отношений в семье [8]. 
Также могут усугубиться существующие психологические проблемы: 
депрессия, боязнь коммуникации и др. 

Наиболее распространенными являются два способа реагирова-
ния образовательной организации на пропуски обучающимися за-
нятий: 

1. Карательные методы. 
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2. Поиск причин этого явления и помощь ребенку вернуться в 
школу.  

Исследованиями, связанными с профилактикой пропусков учеб-
ных занятий, занимались Т. А. Бродецкая, В. А. Бродецкий, З. З. Маго-
медова, И. Г. Митюнова, Е. Н. Романова и др. В школах обычно прово-
дятся два вида профилактики пропуска занятий: первичная и вторич-
ная. Первичная профилактика ориентируется на весь контингент 
школы с целью предупреждения пропусков учебных занятий без ува-
жительной причины. Вторичная профилактика связана с выявлением, 
нейтрализацией или устранением условий, уже повлекших непосеще-
ние уроков учащимися, с тем чтобы исключить их в дальнейшем. 

По мнению социальных педагогов, наиболее приемлемыми фор-
мами первичной профилактики непосещения учебных занятий яв-
ляются индивидуальное консультирование, тренинги, общешколь-
ные тематические мероприятия и социальные акции, групповые бе-
седы, просмотр фильмов, видеороликов, спектаклей и обсуждение 
затрагиваемых в них проблем, создание памяток, плакатов, стендов, 
буклетов и роликов профилактической направленности, а также ро-
левые игры [10]. Кроме того, необходимо включать учащихся в во-
лонтерскую [7] и другие общественно значимые виды деятельности 
с целью предупреждения пропуска занятий. 

Также родительскому комитету следует организовывать досуг 
детей: экскурсии по городу, совместные походы, совместные спор-
тивные и творческие мероприятия, чаепития. Это сплотит коллек-
тив, обучающиеся станут дружнее и найдут общие интересы. Если в 
классе будет здоровая среда, то у учеников будет меньше поводов не 
посещать уроки. 

Основные способы предупреждения непосещения занятий рас-
смотрели в своем труде М. А. Абросимова и О. А. Гребенникова Был 
проведен опрос среди 11-классников и ими были названы способы 
профилактики пропусков учебных занятий: интересные формы про-
ведения уроков; составление удобного расписания и сокращение объ-
емов домашнего задания; лояльность учителей по отношению к уче-
никам (не кричать за невыполненную работу); адекватная оценка 
знаний; контроль со стороны родителей; отсутствие профилизации в 
старших классах. Таким образом, мы делаем вывод, что ученики хотят 
больше лояльности к себе, тогда и посещаемость увеличится [2]. 

Осуществляя первичную и вторичную профилактику непосеще-
ния учебных занятий, большинство социальных педагогов активно 
сотрудничают как с педагогическими работниками школы (дирек-
тором, его заместителем, классным руководителем, психологом (пе-
дагогом-психологом)) и активом учащихся, так и с внешними специ-
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алистами из Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, Подразделений по делам несовершеннолетних [6]. 

В случае вторичной профилактики для исключения случаев непо-
сещения занятий необходимо придерживаться определенного алго-
ритма. Нужно поговорить с ребенком и узнать о причинах, привлечь 
к работе педагога-психолога, социального педагога. Далее необхо-
димо проанализировать ситуацию и сделать собственный вывод по 
рассказу школьника. После этого нужно провести повторный разго-
вор с ребенком, но при этом уже обозначить ему свое мнение по рас-
сказанной ситуации в виде предположения. Выводы о мерах устра-
нения проблемы будут зависеть от выявленной причины. 

Программы превенции пропусков учебных занятий должны со-
держать такие ключевые элементы, как участие родителей, значи-
мые санкции пропусков, значимые стимулы для посещаемости, по-
стоянно действующие школьные программы сокращения непосеще-
ния занятий, привлечение общественных ресурсов [14]. 

В школе должен соблюдаться ежедневный контроль посещаемо-
сти. Учетом посещаемости занимается классный руководитель, ко-
торый также должен выяснить причину отсутствия обучающегося у 
родителя или иного законного представителя в случае пропуска за-
нятия. Если занятия были пропущены без уважительной причины и 
родители не знали об этом, следует предупредить их о необходимо-
сти усиления контроля за поведением ребенка и посещаемостью 
школьных занятий. Так, например, в Великобритании на уровне об-
разовательного учреждения утром и во второй половине дня прово-
дится регистрация учащихся. Посещение занятий отслеживается на 
протяжении всего учебного дня. Если родители не уведомили школу 
о причине отсутствия ребенка, то директор сразу же сообщает о про-
гуле ребенка. Если ребенок систематически пропускает занятия, то 
ведется индивидуальный отчет о посещаемости занятий, проводятся 
регулярные встречи с командой поддержки [15]. 

Своевременное реагирование на первые случаи непосещения мо-
жет предотвратить дальнейшее обострение проблемы. Если не реа-
гировать на ситуацию, то ученик может почувствовать свою безна-
казанность, и тогда будущие пропуски неизбежны. К таким учени-
кам нужно относиться с повышенным вниманием, помимо посещае-
мости и успеваемости необходимо обращать пристальное внимание 
на внешний вид и поведение ребенка. Такие детали могут указать на 
причину пропусков или хотя бы помочь в ее поиске. 

Если ребенок перестает пропускать занятия, то необходимо по-
мочь ему ликвидировать отставание от программы, чтобы повысить 
мотивацию к дальнейшему обучению. Отставание от программы 
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приносит школьнику психологический дискомфорт, оттого что он не 
усваивает программу дальнейшего материала, ощущает себя ненуж-
ным на уроке [4]. 

Классному руководителю нужно находиться в постоянном кон-
такте с обучающимся, пропускающим занятия. Необходимо наста-
вить его на верный путь, подобрав нужные слова. Преподавателю 
нужно выдвигать разумные требования к ученику, чтобы он не отка-
зался от сотрудничества. Учет возрастных особенностей должен яр-
ко отражаться в концепции проведения профилактики. Преподава-
тель должен учитывать особенности возраста, реагировать на них с 
точки зрения позитивной составляющей, стараться уйти от кон-
фликта с учеником [1]. Учитель должен воспринимать доводы и 
мнение ученика как равного для того, чтобы установить довери-
тельные отношения с обучающимся. 

Ребенок не должен чувствовать себя нелюбимым, даже если с 
учебой у него на данный момент не все в порядке. Он должен видеть 
в учителе наставника, который поможет справиться с различными 
трудностями, возникающими в школе. 

Также обязательно классный руководитель и социальный педа-
гог должны действовать сообща, придерживаться общей стратегии, 
иначе ребенок не будет понимать, что ему делать и каких правил ему 
придерживаться. В этом случае вся профилактическая работа ока-
жется неэффективной.  

Таким образом, можно сделать вывод, что пропуски учебных за-
нятий – сложный, многофакторный феномен, включающий социаль-
ные, личностные и семейные аспекты. Только совместная работа 
преподавателей и родителей поможет эффективно решить проблему 
пропуска учебных занятий обучающимися. 
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DIDACTIC GAME AS A MEANS OF DEVELOPING  
FINE MOTOR SKILLS IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN  
IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

Keywords: Primary School; didactic games; fine motor skills; younger schoolchildren; 
development of fine motor skills 

Abstract. This article discusses the basic characteristics of fine motor skills; the prob-
lem of developing fine-motor activity in younger schoolchildren and the possibility of 
using didactic games in this process are analyzed; a list of original didactic games 
aimed at developing fine motor skills in children of primary school age is presented.  

Мелкая моторика рук имеет особое значение среди других двига-
тельных функций, в связи с тем, что оказывает огромное влияние на 
развитие высшей нервной деятельности обучающегося. Процесс 
развития мелкомоторной деятельности у младших школьников – 
сложная психическая деятельность, которая взаимодействует с вни-
манием, мышлением, оптико-пространственным восприятием (ко-
ординацией), воображением, наблюдательностью, зрительной и 
двигательной памятью, речью. С младенчества мелкая моторика – 
самый сильный инструмент для развития коры головного мозга и 
осязания ребенка. Осознанные и неосознанные процессы сознания 
влияют на мелкие движения пальцев, положение рук и жестикуля-
цию, так как центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук в 
головном мозге человека расположены очень близко [9]. 

Мелкая моторика – важный элемент в развитии каждого ребенка. 
Благодаря ей дети могут самостоятельно захватывать сначала круп-
ные, а затем мелкие предметы, держать ложку или карандаш, засте-
гивать себе пуговицы и многое другое. Момент поступления в обра-
зовательную организацию является переломным и показательным, 
ведь теперь у обучающихся появляется больше обязанностей, бес-
препятственное выполнение которых возможно только при доста-
точном развитии мелкомоторной деятельности.   

Сама мелкая моторика представляет собой систему скоординиро-
ванных действий человека, которая направлена на выполнение точ-
ных мелких движений кистями и пальцами рук и ног, которые до-
стигаются совместным функционированием нервной, мышечной и 
костной систем, а также, зачастую, зрительной системой [2].  

Проблема формирования мелкомоторной деятельности подни-
малась многими зарубежными и отечественными учеными, такими 
как М. Питерси, Р. Трилор, Т. А. Власова, М. С. Певзнер, И. Е. Светлова 
и другие [5; 12; 13]. Многие из этих авторов считали, что мелкую мо-
торику необходимо развивать с самого рождения, т. к. уровень сфор-
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мированности мелкомоторной деятельности влияет на речевые 
функции и на то, как ребенок сможет в дальнейшем самостоятельно 
развиваться и обучаться. Помимо этого, развитие мелкой моторики 
очень важно, так как у обучающихся младшего школьного возраста 
благодаря этому повышается уровень самостоятельности, а процесс 
овладения навыком письма становится для них легче. В образова-
тельной организации им необходимо правильно держать ручку, ка-
рандаш и кисть, чтобы научиться писать и рисовать, а для этого 
необходима хорошо развитая мелкая моторика. 

У большинства младших школьников не возникает проблем со 
своевременным становлением мелкомоторной деятельности. Одна-
ко у некоторых обучающихся слабо развиты мелкие мышцы кисти, 
недостаточно развиты механизмы программирования сложных ско-
ординированных движений, их нервная регуляция движений, вы-
носливость к статическим нагрузкам очень низкая. Обучающиеся 
младшего школьного возраста не умеют правильно выстраивать 
последовательность своих действий, не умеют их оценивать и, сле-
довательно, корректировать. Первоначально это проявляется на 
письме и в школьной успеваемости [8]. 

Многие исследования показали, что действенным тонизирующим 
фактором для коры больших полушарий является тренировка паль-
цев рук, так как она ускоряет процесс функционального созревания 
мозга. Параллельно с развитием моторики происходит развитие всех 
видов восприятия, например, зрения, осязания и т. д. Навыки мелкой 
моторики позволяют ребенку исследовать, сравнивать, дифферен-
цировать окружающие его вещи, активно включаться в познава-
тельную деятельность [7, с. 18]. Высокий уровень развития мелко-
моторной деятельности позволяет легко логически размышлять и 
рассуждать, обучающийся младшего школьного возраста имеет от-
личную память, хорошую концентрацию внимания, грамотную и 
разборчивую речь. Чтобы хорошо развить мелкую моторику у обу-
чающихся, необходимо давать задания на рисование карандашами и 
красками, играть руками [1; 11]. Мелкая моторика рук имеет особое 
значение среди других двигательных функций, в связи с тем, что 
оказывает огромное влияние на развитие высшей нервной деятель-
ности младших школьников [9]. 

На практике работа по развитию мелкомоторной деятельности у 
обучающихся при поступлении в образовательную организацию 
продолжается. Она может быть реализована посредством использо-
вания дидактической игры даже во время урочной деятельности. 
Осуществление этой работы посредством игры – один из способов 



140 

создать не только необходимую мотивацию, но и обеспечить благо-
приятный эмоциональный фон для развития ребенка [4, с. 117]. 

Изучением применения дидактических игр также занимались 
отечественные и зарубежные ученые, такие как Н. М. Бухалина, 
М. Монтессори, Г. А. Урунтаева, А. П. Усова и другие [3; 14; 15]. Дидак-
тическая игра – это эффективное средство развития детей, которое 
создано взрослыми с целью обучения. В современной педагогике 
наиболее популярна классификация дидактических игр по Е. Н. Да-
выдовой и И. С. Кобозевой. Авторы выделяют следующие виды ди-
дактических игр: 

− интеллектуальные; 
− регулятивные; 
− социальные; 
− эмоциональные: 
− творческие [6]. 
Каждый вид игр может быть внедрен педагогом в процесс учеб-

ной деятельности. Преимущество использования дидактических игр 
в образовательных организациях заключается в возможности их 
применения на различных учебных предметах. Ниже представлен 
перечень дидактических игр, авторы которых рассматривали воз-
можность их использования в урочной деятельности с целью фор-
мирования мелкомоторной деятельности у обучающихся: 

1. «Украсим ёлку игрушками» (Ю. А. Новаковская)  
Дидактическая цель: знакомство с составом числа 10, развитие 

мелкой моторики. 
Ход игры: педагог сообщает, что скоро наступит Новый год, и все 

люди будут наряжать елку. Наша ёлка не простая, а математическая. 
На доску вывешивается елка, на верхушке которой расположена 
звезда с числом 10 внутри. Но не все ветки украшены игрушками, 
надо повесить недостающие елочные игрушки так, чтобы на каждом 
ярусе сумма чисел была равна 10. Дети выходят к доске, пишут нуж-
ную цифру на своем шарике и прикрепляют при помощи липучки на 
ёлку [10]. 

2. «Угадай букву» (М. В. Ветошкина) 
Дидактическая цель: развитие мелкой моторики, закрепление ос-

нов грамоты, совершенствование пространственного мышления. 
Ход игры: обучающихся разбивают на две команды. Каждая ко-

манда получает коробку с пластилином, из которого участники 
должны вылепить любые буквы (например, по одной на человека 
или пятнадцать от всей команды). Затем педагог забирает обе ко-
робки с готовыми буквами и ставит на стол. К столу по очереди под-
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ходят по одному игроку из каждой команды, этому игроку завязы-
вают глаза и дают одну пластилиновую букву из коробки команды 
соперников. За определенное время он должен угадать, что это за 
буква. Выигрывает та команда, в которой игроки отгадали все буквы 
быстрее. 

3. «Веселые прищепки» (И. И. Валиева) 
Дидактическая цель игры: развитие мелкой моторики. 
Ход игры: обучающимся выдается определенное количество при-

щепок. Затем выбирается тематика, интересная детям. Их задача – 
прикрепить прищепки, придерживаясь либо определенной последо-
вательности, либо с целью дополнения недостающих элементов ри-
сунка (плавники у рыбки, дождь у тучки и другое). 

Развитие мелкомоторной деятельности у младших школьников 
является очень важным процессом во время обучения в образова-
тельной организации, так как уровень ее сформированности может 
говорить о наличии или отсутствии каких-либо нарушений. Помимо 
этого, от него зависит не только самостоятельность при выполнении 
бытовых действий, но и успешность обучения в целом. Наиболее 
подходящие школьные дисциплины для внедрения дидактических 
игр, направленных на развитие мелкомоторной деятельности – 
изобразительное искусство и технология. В данной статье акцент 
сделан на первый предмет, поэтому ниже представлен авторский 
перечень дидактических игр для развития мелкой моторики на уро-
ках изобразительного искусства. 

1. «Быстрый карандаш» 
Дидактическая цель: развитие мелкой моторики рук и пальцев, 

улучшение координации и контроля произвольных движений. 
Материал: граненый карандаш.  
Ход игры: обучающимся раздаются карандаши с гранеными края-

ми. Эта игра проводится в 3 этапа. Первый этап – обучающиеся 
должны поместить карандаш между двух ладоней и начать раскаты-
вать, перемещая от основания ладошки к кончикам пальцев. Второй 
этап – нужно взять карандаш между двумя пальцами одной ладошки 
(например, между большим и указательным) и удерживать несколь-
ко секунд. Такое упражнение проделываем с каждой парой пальцев. 
3 этап – необходимо как можно быстрее перенести карандаш между 
всеми пальцами обеих ладоней, перекатывая его, при этом не выро-
нив карандаш. 

2. «Узорчатый забор» 
Дидактическая цель: развитие мелкой моторики и фантазии, со-

вершенствование навыков анализа и сравнения. 
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Материал: макароны разных форм, фасоль, цветные скрепки, 
картон, клей. 

Ход игры: Игра может быть реализована в двух вариантах. При 
первом варианте на кусочке картона рисуется забор и раскрашива-
ется любым цветом, после этого обучающиеся произвольно и по сво-
ему желанию дополняют нарисованный забор различными матери-
алами в порядке, в котором им захочется. При втором варианте узор 
на заборе заранее составляется педагогом. В этом случае задача обу-
чающихся – создать идентичный узор у себя на картоне. 

3. «Кот в мешке» 
Дидактическая цель: развитие тактильных ощущений, восприя-

тия и представлений, улучшение мелкой моторики рук. 
Материал: непрозрачный мешочек, набор различных предметов 

(например, кисточка, палитра, стакан-непроливайка, карандаш, ла-
стик, точилка, баночка гуаши и другие). 

Ход игры: обучающиеся по очереди подходят к столу учителя, 
опускают одну руку в мешок и выбирают оттуда один предмет. Их 
задача – на ощупь определить, что это и назвать предмет. После это-
го обучающийся достает этот предмет из мешка и показывает всем. 
В игре принимает участие каждый обучающийся. 

Несмотря на то, что вышеописанный перечень игр создан для уро-
ков изобразительного искусства, эти игры могут применяться и на 
других уроках при необходимой адаптации материала или хода игры. 

Обобщая все вышесказанное, отметим, что формирование мелкой 
моторики является непрерывным процессом, который начинается с 
рождения ребенка и активно продолжается в младшем школьном 
возрасте. Ее развитие влияет на многие аспекты жизни обучающих-
ся, в том числе на самостоятельность, развитие логики, памяти, 
мышления, что является очень важным при обучении в школе. Раз-
витая мелкомоторная деятельность является необходимым услови-
ем для освоения большинства видов творческой, учебной и бытовой 
деятельности, позволяет совершенствовать речь, внимание, вообра-
жение и другие когнитивные процессы, без которых невозможно 
всестороннее развитие ребенка. 
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discussion – “The legal foundations of marriage” is relevant for teenagers aged  
15–16 years. Understanding the basics of family law will allow them to successfully 
enter adulthood, build gender relations, realizing the magnitude of their rights and 
responsibilities. 

Российская Федерация является правовым государством, это зна-
чит, что в нашей стране гарантируются и признаются права и свобо-
ды граждан, обеспечивается верховенство закона. В этой связи акту-
альна проблема правового просвещения несовершеннолетних. Вы-
пускаясь из школы, ребята вступают в самостоятельную взрослую 
жизнь. Успешная жизнедеятельность в условиях правового государ-
ства и гражданского общества невозможна без знаний о своих пра-
вах и обязанностях, умений их реализации и защиты, уважительного 
отношения к другим гражданам нашей страны [13, с. 265]. Кроме то-
го, важность организации правового просвещения в школе связана с 
вступлением юных граждан в возраст уголовной и административ-
ной видов юридической ответственности [10, с. 18]. 

В научной и учебно-методической литературе встречаются раз-
личные трактовки понятия «правовое просвещение». В работе 
М. В. Барыкиной правовое просвещение представляется как процесс 
распространения в социуме знаний о праве, разъяснение положений 
действующих нормативно-правовых актов и практики их примене-
ния в целях формирования убежденности в необходимости соблю-
дения законов и предупреждения правонарушений [4, с. 181]. 

Российский ученый-криминалист, специалист по уголовному 
праву, доктор юридических наук Ю. П. Гармаев определил правовое 
просвещение, как целенаправленную и систематическую деятель-
ность государства и общества по формированию и повышению пра-
вового сознания и правовой культуры в целях противодействия пра-
вовому нигилизму и обеспечения процесса духовного формирования 
личности [11, с. 52]. 

В статье А. А. Жидких «Понятие и признаки правового просвещения 
как меры профилактики преступности» правовое просвещение рас-
смотрено в контексте совокупности таких факторов как правовое обу-
чение, правовая пропаганда и правовое консультирование [11, с. 52]. 

С мнением В. В. Стреляевой и И. А. Иванникова согласилась в сво-
ей статье, посвященной правовому просвещению, А. С. Доценко. Ав-
тор отмечает, что правовое просвещение является элементом право-
вого воспитания, а не самостоятельным правовым феноменом  
[4, с. 180–181].  

Изучение многообразных подходов к определению понятия «пра-
вовое просвещение» позволяет дать следующее его определение в 
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отношении несовершеннолетних. Правовое просвещение – это целе-
направленная деятельность государства и общества (в частности, 
образовательных организаций) по распространению среди школь-
ников знаний о правах, свободах и обязанностях граждан РФ, а также 
формирование у них навыков правомерного поведения, правосозна-
ния и функциональной грамотности. 

Цель правового просвещения заключается в формировании и по-
вышении правовой грамотности граждан [8, с. 198], воспитании ува-
жения к законности и праву [12, с. 31], противодействии правовому 
нигилизму [1, с. 76].  

Правовое просвещение имеет следующие признаки: 
− целенаправленный и систематический характер деятельности;  
− единство рационального и иррационального компонентов 

(распространение объективных знаний и формирование позитив-
ных представлений); 

− массовый характер деятельности [5, с. 30]. 
Правовое просвещение в отношении несовершеннолетних вы-

полняет ряд функций: 
1. Социализирующую – способствует усвоению школьниками 

норм поведения.  
2. Воспитательную – обеспечивает формирование гражданских 

качеств личности. 
3. Развивающую – оказывает положительное воздействие на об-

щее интеллектуальное развитие школьников [3, с. 21]. 
Субъектами правого просвещения выступают органы государ-

ственной власти, средства массовой информации, общественные и 
образовательные организации, семья [1, с. 76].  

В школе правовое просвещение осуществляется в таких формах, 
как освещение темы в рамках курсов обществознания и права, тема-
тическая внеурочная деятельность, информационные стенды и па-
мятки, встречи с представителями правопорядка, семинары по про-
блемам правового воспитания для педагогов, выступления на роди-
тельских собраниях [8, с. 198]. Опыт А. А. Черемисиной свидетель-
ствует об эффективности таких форм работы. В частности, члены 
творческого объединения «Мы и право» (Оренбург), принявшие уча-
стие в деловых играх по праву, акциях, конкурсах, социально-
правовой конференции, продемонстрировали повышение уровня 
правовой защищенности, успешную правовую социализацию, инте-
рес к исследовательской работе [13, с. 267]. В опросе, проведенном 
до реализации программы «Мы и право», 15 % обучающихся не 
смогли дать ответ на вопрос о необходимости знать свои права, 38 % 
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затруднились ответить на вопрос о защите прав ребенка в их школе 
[13, с. 267]. После прохождения программы школьники смогли не 
только ответить на эти и подобные вопросы, но и получить серти-
фикаты, грамоты и дипломы от регионального отделения всерос-
сийского военно-патриотического общественного движения «Юнар-
мия», общероссийской детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», Оренбургского государственного педагоги-
ческого университета и др. за участие в социально-значимых меро-
приятиях [13].  

Вне сомнений, правовое просвещение оказывает положительное 
воздействие на личность школьника: усвоение правовых норм и цен-
ностное отношение к ним являются составными частями правовой 
социализации, первичный этап которой приходится именно на воз-
раст несовершеннолетних [2]. Реализация правого просвещения спо-
собствует формированию функциональной грамотности у несовер-
шеннолетних, что особенно актуально в современных условиях [15]. 

В контексте года семьи в Российской Федерации предлагается 
осуществить правовое просвещение на уроке обществознания в 
9 классе в рамках темы «Семья и брак» в формате круглого стола. 
Выбор данной формы проведения урока обоснован ее высокой эф-
фективностью, а также соответствием возрастным особенностям 
школьников 15–16 лет. 

В современном мире меняется роль семейных отношений в жиз-
ни человека. Расширение допустимых форм брака и сексуального 
партнерства, гиперэмансипация женщин и феминизация мужчин, 
движение чайлдфри стали причинами кризиса института брака в 
странах Запада [6, с. 227]. Для России же, напротив, характерны тра-
диционные семейные ценности: моногамные отношения, наполнен-
ные заботой, взаимным уважением, любовью и воспитанием детей. 
В целях недопущения стагнации социального института семьи и со-
хранения традиционных ценностей, на наш взгляд, в России обяза-
тельно правовое просвещение школьников. Именно от сегодняшних 
несовершеннолетних зависит нравственная и демографическая си-
туация в будущем [14].  

Перед обучающимися ставится задача определить социальные и 
правовые аспекты семьи и брака. Для ее решения школьникам необ-
ходимо определить варианты совместной жизни людей (семья, со-
жительство, брак); основы семейного законодательства РФ: права и 
обязанности супругов, родителей и детей; функции семьи. Исходя из 
этой информации, обучающимся предлагается оценить значение 
семьи и брака в жизни человека. В процессе работы с информацией у 
учащихся формируется понимание правовых и нравственных основ 
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брака и семьи, уважение к семье, как социальному институту; за-
крепляются исследовательские и коммуникативные навыки.  

Образовательные и материальные ресурсы, необходимые для 
проведения урока, включают учебник «Обществознание. 9 класс» 
под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебникова, текст Конститу-
ции РФ (статьи 7, 38, 72); текст Семейного кодекса РФ, результаты 
опросов общественного мнения Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) по проблемам семьи и родитель-
ства [13].  

Эпиграфом к уроку послужит высказывание А. Шопенгауэра: 
«Жениться – это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое 
увеличить свои обязанности».  

Для общего обсуждения предлагаются следующие вопросы: 
1. Что такое семья? Что такое брак? В чем отличие между ними? 
2. Что главное в семье? 
3. Что лучше: брак или сожительство? 
4. Каковы правовые основы создания семьи? 
5. Каковы нравственные основы создания семьи? 
6. Какие функции выполняет семья? 
7. Какие права и обязанности есть у супругов в отношении друг 

друга? 
8. Какие обязанности есть у родителей? А у детей? 
9. Важны ли семейные ценности? 
В конце урока школьникам предлагается рассказать о традициях 

своих семей. На этапе рефлексии обучающееся должны согласить-
ся/отказаться с эпиграфом к уроку, сформировать свою точку зре-
ния в отношении института брака, осознать правовые и нравствен-
ные основы семьи. 

В возрасте 15–16 лет формируется самооценка, способы саморе-
гуляции и социальной адаптации [7]. Именно в подростковом воз-
расте возникает чувство взрослости, стремление к самостоятельно-
сти и независимости [9, с. 86]. В связи с этим тема взаимоотношения 
людей важна для человека, стоящего на пороге взрослой жизни, в 
которой гендерный фактор занимает особое место. Подросток дол-
жен осознавать полноту своих прав и понимать меру ответственно-
сти, с уважением относится к институту семьи и брака. 

Проблема правового просвещения несовершеннолетних в Рос-
сийской Федерации не теряет свою актуальность. Высокий уровень 
правовой культуры и функциональная грамотность позволят под-
росткам успешно войти во взрослый мир и закрепиться в нем в каче-
стве сознательных, ответственных, уважающих каждого человека 
граждан. 
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Abstract. A textbook for secondary school is the main educational book for students, 
which makes it possible to implement modern requirements for the content and or-
ganization of the educational process of schoolchildren and thereby ensure the 
achievement of educational outcomes provided for by the Federal State Educational 
Standard. This article presents a comparative analysis of the components of the text-
book based on materials from chemistry textbooks for secondary schools. 

В быстроизменяющихся условиях современного мира меняются 
потребности и возможности людей. Вводятся новые правила и зако-
ны. С сентября 2023 года введен в действие новый Федеральный 
государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного об-
щего образования – документ, представляющий собой требования к 
структуре образовательной программы, условиям и результатам 
образования [9]. В этом документе уточняется, что достижения обу-
чающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 
сгруппированы по трем направлениям и отражают их способность 
использовать на практике универсальные учебные действия (УУД). 
УУД представляют собой умение овладевать учебными знаково-
символическими средствами, направленные на овладение типами 
учебных действий, включающими: 

– способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 
– планировать ее реализацию; 
– контролировать и оценивать свои действия; 
– вносить соответствующие коррективы в их выполнение;  
– ставить новые учебные задачи;  
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудни-

честве; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий кон-

троль по результату и способу действия. 
Овладению различными типами учебных действий способствует 

учебник – как основная книга, которую ученик использует для полу-
чения проверенных академических знаний. В традиционной педаго-
гической практике учебник считается основным средством обучения 
[9]. Многолетние исследования учебника выявили его определение, а 
также сформировали теорию учебника, в которой существует пред-
ставление о структуре, функциях, принципах, содержании, методах, 
компонентах и элементах учебной книги [2]. Профессор Л. П. Крив-
шенко дает определение понятию «учебник» – это книга, излагающая 
основы научных знаний по определенному учебному предмету [2]. 

При этом современные учителя и родители всё чаще не соглаша-
ются с наполнением школьных учебников. 
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Предметом дискуссий являются объем параграфов, степень их 
структурированности, отсутствие логичности и последовательности 
в изложении учебного материала, а также оформление учебников. 
Тот или иной контент может превратиться в учебный материал 
только при наличии комплиментарной методики его преподнесе-
ния. Единство содержания и способов его объяснения – основа лю-
бого учебника [8]. 

В данной статье проведено сравнение основных компонентов 
школьных учебников химии 8–9 класса российских авторов О. С. Габ-
риелян (Россия) [3] и Г. Е. Рудзитис (Россия) [11] и учебников немец-
ких авторов С. Bohrmann-Linde (Германия) [15] и O. Blauth (Герма-
ния) [16]. 

Содержательный компонент российских учебников примерно 
одинаковый. Это связано с его жёсткой регламентацией сначала 
«Обязательным минимумом содержания образования» (1998 г.), а 
затем «Фундаментальным ядром содержания образования» (2004 г.) 
и «Примерными основными образовательными программами» 
(с 2012 г.) [6]. Содержание немецких учебников отличается меньшей 
академичностью химической информации. 

Для сравнения выбраны следующие компоненты (таблица): 
− наличие иллюстраций; 
− исторические факты химических открытий; 
− межпредметные связи. 
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Таблица 

Характеристики 
сравнения 

Авторы учебников: 
О. С. Габриелян  

(Россия) 
Г. Е. Рудзитис 

(Россия) 
С. Bohrmann-Linde 

(Германия) 
O. Blauth  

(Германия) 
1 2 3 4 5 

1
. И

л
л

ю
ст

р
ац

и
и

 

Цветные Много цветных 
снимков минералов, 
природных объектов 

Малокрасочные, 
очень мало 

Много красочных 
снимков, схем и 
диаграмм 

Много красочных 
снимков, схем и диа-
грамм 

Черно-белые Мало Черно-белые  
(+ синий и зеле-
ный) 

Почти не встреча-
ются 

Почти не встречаются 

Химическая по-
суда 

Однотипные про-
бирки и колбы: схе-
матично 

Только рисунки, 
небольшое коли-
чество 

Разнообразная, в 
схемах и фотогра-
фиях 

Разнообразная, в схе-
мах и фотографиях 

Схемы аппаратов 
для химического 
производства 

Синтез аммиак, 
Синтез серной кис-
лоты 
Доменная печь 
Кислородный кон-
вертор 

Получение гаше-
ной извести, 

Доменная печь 
Схема катализато-
ра выхлопных га-
зов 

Синтез серной кисло-
ты, установка по изго-
товлению пива 
Установка по десуль-
физации газов извест-
кованием, Дистилятор 
растворителей Мусо-
росжигательная печь 

Фотографии бы-
товых ситуаций 

Накипь на кипя-
тильнике 

единичны Батарейка и акку-
мулятор как галь-
ванический эле-
мент, тушение по-
жара и жира 

Строительные мате-
риалы, зубная паста, 
моющие средства,  
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
 

Фотографии эко-
логических ситу-
аций 

Коррозия труб и ме-
таллических изде-
лий, выбросы газов с 
предприятий в атмо-
сферу, последствие 
кислотных дождей 

единичны Разрушение корал-
ловых рифов, 
нейтрализация 
кислых почв изве-
стью 

Сборки и хранение 
отходов, парниковые 
газы, кислотные до-
жди 

2
. И

ст
о

р
и

ч
ес

к
и

е 
ф

ак
т

ы
  

хи
м

и
ч

ес
к

и
х 

о
т

к
р

ы
т

и
й

 

Отечественных И. А. Каблуков,  
В. А. Кистяковский, 
Н. Н. Бекетов, 
М. В. Ломоносов,  
Д. И. Менделеев,  
Н. Н. Семенов  

М. В. Ломоносов,  
Д. И. Менделеев  

Л. Мейер Ф. Хабер, К. Бош,  
Я. Либих, К. Шпрен-
гель, В. Оствальд,  
Г. Киркгоф 

Зарубежных Аррениус, Дальтон, 
Берцелиус, Пруст, 
Я. Кипп, А. Лавуазье, 
Авогадро, 
Э. Резерфорд, 
Л. Полинг 

Аррениус, Бус-
сенго, Бертолле, 
Бойль, Берцелиус, 
Пруст, Франк-
ленд, М. Складов-
ская-Кюри, 
Э. Резерфорд  

Д. И. Берцелиус,  
Д. И. Менделеев,  
Э. Дальтон,  
Д. Резерфорд,  
Томсон 

Д. И. Менделеев  

3
. М

еж
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 
св

я
зи

 Физика Строение атома, 
твердость (шкала 
Мооса), Электропро-
водность растворов 

Радиоактивность 
Плотность ве-
ществ и раство-
ров 
Электропровод-
ность растворов 

Электропровод-
ность, плотность, 
агрегатное состоя-
ние вещества и 
строение кристал-
лических решеток 

Сборка резервуара с 
аммиаком на МКС 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
 Биология Применение веществ 

в медицинских це-
лях: йодная настой-
ка, сероводородные 
ванны, применение 
веществ в качестве 
удобрений 

Применение ве-
ществ в медицин-
ских целях и 
отравляющие 
действия, приме-
нение веществ в 
качестве удобре-
ний 

Концентрация со-
лей в крови, све-
тящиеся медузы и 
светлячки (биолю-
минисценция) 

Влияние химикатов на 
насекомых вредите-
лей, пищевые продук-
ты 

География Нахождение веществ 
в природе в виде руд, 
минералов, образо-
вания озона и оксида 
азота при грозовых 
разрядах, озоновая 
дыра над Антаркти-
дой 

Нахождение ве-
ществ в природе 
в виде руд, мине-
ралов 

Соляные пещеры, 
нахождение метал-
лов в местных ме-
сторождениях 

Географические карты 
расположения химиче-
ской промышленно-
сти, карта экологиче-
ского состояния вод. 
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Сегодня ведущие педагоги и детские психологи подчеркивают 
значимость иллюстрации в детской учебной книге как важнейшей и 
неотъемлемой составляющей учебного процесса. Способность книги 
синтезировать зрительно-образную и текстовую информацию дает 
возможность особого, познавательного, эмоционального и эстетиче-
ского воздействия на реципиента, особенно если речь идет о ребенке 
[1]. Обратимся к основным принципам дидактики, среди которых 
принцип наглядности – это «золотое правило дидактики» (Я. А. Ко-
менский). Этот принцип предполагает, что учащийся видит модели, 
рисунки оборудования и др. [13]. Иллюстрации в учебнике выпол-
няют мотивационную роль и обосновывают значимость изучаемого 
предмета. 

Сравнительный анализ компонентов учебника показал, что 
немецкие учебники более наполнены иллюстрациями. На фотогра-
фиях можно увидеть результаты химических экспериментов: выпа-
дение осадков в пробирках, их цвет и консистенцию, цвет пламени 
при горении солей щелочных металлов. Фотоиллюстрации показы-
вают жизненные ситуации: действие кислотных дождей на мрамор-
ные памятники, примеры изделий из разных натуральных и синте-
тических материалов. К сожалению, российские учебники данных 
авторов не богаты иллюстрациями. 

Наполненность немецких и российских учебников историческими 
фактами примерно одинакова. В учебниках представлены краткие 
биографии ученых, которые внесли заметный вклад в развитие хи-
мии и становление химии в связке с другими науками. Повторение 
опыта М. В. Ломоносова, Р. Бойля, А. Лавуазье не только делает 
предмет привлекательнее с позиции расширения кругозор и форми-
рования исторической памяти, но и организует познавательную де-
ятельность, так как требует от них выдвижения предположений, 
интерпретации данных эксперимента, выбор наиболее вероятной 
гипотезы [10; 14]. 

На наш взгляд, недостаточно уделяется внимание современным 
достижениям в химической науке. При переиздании учебников, а 
перерабатываются учебники каждые 5 лет, авторы могут включать 
новые факты или развивающиеся направления, которых в совре-
менной науке очень много. Это помогает детям с выбором профес-
сий, с определением важности современных тенденций в науке и 
технике, все это способствует успешной позитивной социализации 
учащихся [12].  

Установление и развитие междисциплинарных связей между 
учебными предметами в процессе обучения школьников является 
актуальной дидактической задачей системы непрерывного образо-
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вания учащейся молодежи [7]. Под межпреметными будем понимать 
понятия, находящиеся на стыке различных учебных предметов, вы-
полняющие функцию формирования системы данной области зна-
ний. В этом случае формирование межпредметных понятий и изуче-
ние общих для одного цикла предметов закономерностей является 
одним из условий интеграции предметных знаний в общем образо-
вании. В разных дисциплинах одни и те же понятия изучаются по-
разному – в сложившейся логике, в специфическом контексте и в 
разное время; в результате у школьников не формируются умения 
переноса знаний из одной предметной области в другую [4]. 

В учебниках представлены связи с другими естественнонаучны-
ми дисциплинами, в немецких учебниках большое внимание уделя-
ется графической информации физических показателей, изменяю-
щихся в процессе реакции, температуры, давления, концентрации и 
др. Как в немецких, так и российских учебника подробно рассматри-
вается строение атома и особенности образования химических свя-
зей в свете теории строения атома. Уделяется внимание содержанию 
элементов в земной коре и различных минералах, описываются ме-
ста добычи, в учебнике O. Blauth [16] представлены географические 
карты расположения перерабатывающих предприятий и картосхе-
мы, показывающие температуры воздуха и воды.  

Компоненты учебников, которые были рассмотрены в данной 
статье, способствуют развитию естественнонаучной грамотности у 
школьников [5] и могут быть использованы для расширения круго-
зора и применения в повседневной жизни. Иллюстративный мате-
риал помогает учителю сформулировать функциональные задания. 
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problems of historical and patriotic content are presented, which will be useful in 
working with students in grades 5-6 of secondary school in the context of the identi-
fied problem. 

Сложные и неоднозначные процессы, происходящие в последнее 
время в России и в мире, обусловили необходимость активизации 
воспитательной работы по всем значимым направлениям духовной 
жизни общества [5, с. 34]. Целями и идеалами жизненной активности 
молодого поколения россиян должны служить общечеловеческие 
гуманистические и духовно-нравственные ценности. Это очень важ-
но для поддержания конструктивного характера и направления со-
зидательной активности молодежи во всех сферах их общественной 
и профессиональной деятельности [4, с. 17]. 

Гражданское воспитание – это один из наиболее актуальных ас-
пектов развития современного общества и российской системы об-
разования. В условиях быстрого развития технологий, обществен-
ных изменений и глобальных требований, гражданское воспитание 
становится неотъемлемой частью формирования гражданской 
идентичности и ответственного поведения каждого человека [6].   

«Под «гражданственностью» необходимо понимать синтетиче-
ское качество личности, основанное на пересечении общественно-
политических, идейно-нравственных, морально-этических, граждан-
ско-правовых установок личности, формирующих гражданскую 
идентичность личности, и реализуемое через взаимоотношение 
«личность – общество – государство», при котором личностный по-
тенциал всегда направлен на повышение общественного блага», 
утверждает А. В. Лабыгина [10, с. 54]. Из данного определения сфор-
мулируем понятие «гражданское воспитание». Гражданское воспи-
тание – процесс формирования гражданственности как качества 
личности человека, которое выражается в законопослушании, нрав-
ственности, морали, социальной и политической активности во бла-
го общества и государства. Гражданское воспитание является, без-
условно, одним из основополагающих элементов общественного со-
знания. Именно в этом основа преемственности поколений и жизне-
способности любого государства и общества [5].   

В условиях современного мира, где наблюдается повышение со-
циальной напряженности и конфликтов, гражданское воспитание 
становится особенно актуальным для формирования гражданского 
самосознания и гармоничного развития личности. Основная задача 
гражданского воспитания – развитие осознанного и активного 
гражданина, способного не только воспринимать, но и вносить вклад 
в общественную жизнь. Чтобы сформировать сплоченное единое 
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общество в государстве, необходимо вводить в образовательные 
нормы воспитания гражданскую идентичность [4; 7]. Гражданская 
идентичность – осознание личностью своей принадлежности к со-
обществу граждан определенного государства на общекультурной 
основе; она имеет личностный смысл, определяющий целостное от-
ношение к социальному и природному миру [13]. 

В развитии системы образования и разработке образовательной 
политики Российская Федерация ориентируется на современные 
тенденции и факторы развития образования в мире и внутри страны 
[2, с. 196]. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации» указано, что основное общее образование направлено на 
становление и формирование личности обучающегося, то есть фор-
мирование нравственных убеждений, эстетического вкуса, высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения, развитие 
склонностей, интересов, способности к социальному и профессио-
нальному самоопределению. Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт основного общего образования (далее – 
ФГОС) в требованиях к результатам освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования акцентирует 
внимание на то, что личностные результаты должны отражать: вос-
питание российской гражданской идентичности, уважения к Отече-
ству, развитие морального сознания, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, освоение социальных норм, уча-
стие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций. 

Гражданское воспитание является важной составляющей образо-
вательного процесса, особенно на уроках математики для обучаю-
щихся 5–6 классов. Этот период в школьной жизни детей считается 
критическим, так как их когнитивные возможности развиваются 
быстро, а их социальное воспитание находится на ранней стадии 
формирования. 

В формировании гражданских качеств личности школьника необ-
ходимо обращать внимание на особенности его возраста: подростко-
вый возраст является переломным, у ребенка происходит ценностный 
кризис, сводящийся к поиску смысловых ориентиров, поэтому задача 
педагога – помочь выбрать направление ориентации в качествах 
гражданина с помощью образования [15]. Л. И. Божович обращает 
внимание педагогов на стремление детей этого возраста участвовать 
в общественно значимой для окружающих деятельности [1]. 

Уроки математики предоставляют уникальную возможность пе-
редать учащимся не только математические знания, но и ценности, 
неотъемлемые для их будущей гражданской жизни. В процессе изу-
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чения математики мы можем сформировать у учащихся такие цен-
ности, как справедливость, ответственность, добросовестность, уме-
ние решать сложные задачи, стремление к достижению цели. Уроки 
математики должны быть не только базой для развития математи-
ческих навыков, но и источником нравственных уроков. 

В. В. Юрищева выделяет четыре фактора, посредством которых 
осуществляется воспитание на уроках математики: «через содержа-
ние образования; методы и формы обучения; использование случай-
но возникших и специально созданных воспитывающих ситуаций; 
личность самого учителя» [16, с. 95]. 

Перечислим основные средства, способствующие гражданскому 
воспитанию на уроках математики [12]: 

1) использование историко-математического материала; 
2) проведение нестандартных уроков; 
3) решение математических задач прикладного характера и 

идейной направленности. 
Таким образом, именно задача, содержащая определенные исто-

рические сведения, имеет важное значение на уроке математики с 
точки зрения гражданского воспитания, что развивает кругозор и 
повышает мотивацию и интерес к изучению предмета [12]. «Мате-
матика становится не просто уроком, требующим вычислений и за-
учивания формул: выстраивается занятие, пробуждающее чувства 
гордости за предков, сопричастности со своей страной» [12, с. 81]. 

Через учебные школьные предметы, в том числе и математику, 
происходит обучение и воспитание в рамках ФГОС в соответствии с 
конструкцией российской идентичности [8]. Задачи формирования 
российской гражданской идентичности предполагают включение 
регионального контента в Федеральный государственный образова-
тельный стандарт [8; 9]. В этой связи значительным воспитатель-
ным потенциалом обладают задачи, связанные с историей родного 
города на военную тематику. По аналогии с задачей В. В. Юрищевой 
[16] нами были разработаны следующие задачи: 

Задача 1. Завод № 37 в годы войны успешно выполнял госзаказ по 
выпуску танков. Объем производства за этот период увеличился в 
2,5 раза. Люди в годы войны работали не покладая рук на благо своего 
общества и государства в целом, рабочие были объединены общей 
идеей и целью – защитить государство. Всего за годы войны было по-
строено 5665 танков Т-60, часть из них было построено на заводе 
№ 37. Решив уравнение 0,5(х+100)=566,5, вы узнаете, сколько танков 
Т-60 было отправлено на фронт из города Свердловска, куда из Моск-
вы, Подольска и Сталинграда были эвакуированы предприятия. 
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Задача 2. В 1943 году на личные сбережения ирбитчан было собра-
но и отправлено на фронт (для Уральского добровольного танкового 
корпуса) 106 мотоциклов, это примерно 1,08% от всех сделанных мо-
тоциклов на Ирбитском мотозаводе за годы войны. Решив следующие 
уравнения, вы узнаете, сколько денег собрали ирбитчане на строи-
тельство мотоциклов и по сколько часов в день трудились рабочие на 
заводе: 1) n*7,6%+4,06=x; 2) x=t(11,25:18%), где n – общее количество 
мотоциклов, произведенных на заводе за все годы войны (полученное 
число округлить до целых), x – тысяч рублей собрали ирбитчане на 
строительство мотоциклов, t – часов длился рабочий день. 

Решение этих задач способствует воспитанию чувства гордости 
за Родину, за труд ученых, инженеров и рабочих. Также через содер-
жание подобного учебного материала обучающиеся наблюдают уча-
стие людей в политической и общественной деятельности страны, 
выполнение обязанностей по отношению к государству и другим 
гражданам. 

Знакомство молодежи с фрагментами истории математики на 
уроках и факультативах также играет большую роль в формирова-
нии гражданского сознания, расширяет их кругозор, повышает об-
щую культуру, подчеркивает роль математики в развитии человече-
ского общества в целом. Л. С. Верещагина предлагает на уроках и во 
внеурочной деятельности вести беседы о великих математиках: 
«Ученикам полезно знать, что ученые России представляют собой 
ведущую движущую силу в развитии математики. Изучение жизни и 
творчества С. В. Ковалевской, Н. И. Лобачевского, М. В. Остроградско-
го, П. Л. Чебышева и других ученых помогают молодежи выбрать 
достойный пример для подражания. Ведь именно эти люди просла-
вили Россию» [3, с. 24]. 

В рамках данного исследования нами были разработаны темы 
уроков математики, связанные с великими учеными-математиками: 

− «Простые числа и вклад П. Л. Чебышева в их изучение». 
На уроке во время изучения простых чисел можно рассказать о вели-
ком вкладе П. Л. Чебышева, автора формулы, которая позволяет 
приближенно отыскать число простых чисел между единицей и лю-
бым натуральным числом [14]; 

− «Арифметика Л. Ф. Магницкого». Данную тему можно исполь-
зовать во время изучения сложения и умножения десятичных чисел. 
Обязательно стоит рассказать, что именно Л. Ф. Магницкий написал 
первый отечественный учебник по арифметике, где собрано множе-
ство занимательных задач, которые можно успешно применять и на 
современных уроках; 
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− «Теория вероятности и отечественные ученые». На уроке 
можно упомянуть отечественных математиков, которые внесли свой 
вклад в изучение теории вероятности (М. В. Остроградский, П. Л. Че-
бышев и другие). 

На уроках необходимо выбирать для изучения тот материал, ко-
торый произведет впечатление на ребенка, заставит задуматься, 
оставит след в сознании. Еще К. Д. Ушинский писал, что у человека, 
кроме сердечной любви к отечеству, возможна и любовь умственная, 
основанная на изучении своего отечества. По мнению ученого, лю-
бовь умственная «должна быть развиваема общественными учеб-
ными заведениями» [11, с. 76]. Поэтому на уроках в школе полезно 
использовать задачи об известных людях, прославивших родной го-
род или страну своими достижениями – возможно, в дальнейшем эти 
люди станут для обучающихся примерами для подражания [16]. 
Приведем пример такой задачи.  

Задача 3: На чемпионате мира по фигурному катанию участвуют 
25 представителей из разных стран, включая Россию. Какова вероят-
ность того, что наша участница, уроженка Екатеринбурга Юлия Лип-
ницкая, займет первое место? Ответ запишите в десятичной дроби.  

В заключение еще раз подчеркнем, что гражданское воспитание 
на уроках математики для обучающихся 5–6 классов является акту-
альным направлением педагогической работы, которое помогает 
формированию у детей гражданских ценностей и социально-
значимых установок. Уроки математики обладают значительным 
потенциалом в области воспитания гражданина, способного анали-
зировать и принимать взвешенные решения, соответствующие тре-
бованиям современного общества. 
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the relationship between motivation and learning activity. Practical recommendations 
for teachers and educational institutions are considered, and the importance of fur-
ther research in this area is emphasized. 

На успешность обучения большие влияние оказывают различные 
факторы: мотивы, интересы, ценностные установки и потребности, 
навыки по переработке информации, полученные ранее знания, 
умения и навыки (база обучения), общеобразовательный уровень. 
Мотивы и интересы – важнейшие из этих факторов [2]. Мотивация 
играет важную роль в формировании учебной активности, опреде-
ляя степень вовлеченности и стремления индивида к достижению 
учебных целей. Для более глубокого понимания этого процесса 
необходимо рассмотреть ключевые понятия, такие как мотивация, 
обучение и учебная активность. 

Мотивация, в широком смысле, представляет собой внутренние и 
внешние силы, которые побуждают индивида к определенным дей-
ствиям или целям. В основе мотивации лежат мотивы – то есть 
стремление, определенные интересы, желания, цели, потребности, 
идеалы, в которых молодые люди осуществляют свой выбор в обла-
сти своего поведения, принятия решения, оценки своей деятельно-
сти [1]. В контексте обучения мотивация может включать в себя же-
лание узнать новое, достичь успеха, получить признание или удо-
влетворение от самого процесса обучения. Учебная мотивация дает 
возможность развивающейся личности определить не только 
направление, но и способы для реализации различных форм учебной 
деятельности [8; 12]. Мотивированный школьник видит школу не 
как учреждение, в котором есть учителя и его одноклассники. Школа 
для такого ученика – место, где он получает ценные знания, растет, 
совершенствуется и становится гармоничной, развитой, разносто-
ронней личностью [14]. 

Обучение, в свою очередь, представляет собой систематический 
процесс передачи знаний, умений и навыков от обучающего к обуча-
емому. Этот процесс в значительной степени зависит от взаимодей-
ствия между педагогом и учеником, а также от степени вовлеченно-
сти последнего в учебные задачи. 

Учебная активность включает в себя все действия и усилия, 
направленные на достижение образовательных целей. Это может 
быть активное участие в ходе урока, выполнение домашних заданий, 
самостоятельное изучение материала и другие проявления активно-
сти в учебном процессе. 

Исследование роли мотивации в обучении является актуальной 
задачей, поскольку эффективность образовательной системы напря-
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мую зависит от уровня заинтересованности и мотивации обучающих-
ся [3; 8]. Развитие у ребенка устойчивого интереса к учебе, к знаниям 
и потребностям в их самостоятельном поиске – одна из ключевых 
проблем, которая волнует учителей [13]. 

Цель данной статьи – проанализировать различные аспекты вли-
яния мотивации на учебную активность, выявить успешные страте-
гии стимулирования и предложить практические рекомендации для 
повышения эффективности образовательного процесса.   

Погружение в теоретический контекст роли мотивации в обучении 
начинается с рассмотрения основных теорий, которые проливают 
свет на механизмы формирования мотивации у обучающихся. Одной 
из ключевых теорий является теория самоопределения, которая 
утверждает, что мотивация обусловлена внутренней потребностью 
индивида в самоопределении и саморазвитии. Теория ожидания так-
же вносит свой вклад, фокусируясь на связи между усилиями, ожида-
емыми результатами и ценностью этих результатов для индивида. 

Исследования в данной области предоставляют дополнительные 
убедительные аргументы в пользу тесной связи между мотивацией 
и уровнем учебной активности обучающихся. Анализ работ психоло-
гов и педагогов подчеркивает, что обучающиеся, обладающие высо-
кой мотивацией, проявляют более активное участие в образова-
тельном процессе [10]. Это выражается в их готовности к активным 
формам учебной деятельности, постоянному стремлению к самораз-
витию и осмысленному участию в учебных занятиях. Такие обучаю-
щиеся проявляют более высокий уровень внимания и концентрации 
на учебных занятиях, что в свою очередь благоприятно влияет на 
качество усвоения предметного материала. Важно отметить, что эти 
наблюдения не только подчеркивают влияние мотивации на учеб-
ную активность, но также поддерживают важность разработки эф-
фективных стратегий мотивационной поддержки для оптимизации 
образовательного процесса. 

Важно отметить, что несмотря на ряд положительных выводов, 
вынесенных из предыдущих исследований, требуется провести ана-
лиз, который позволит выявить недостатки и пробелы в текущих 
представлениях о влиянии мотивации на обучение. Некоторые из 
выявленных проблем включают в себя ограниченное внимание к 
контексту, в котором формируется мотивация, а также ограничен-
ную адаптивность стратегий стимулирования, не способных адек-
ватно учитывать индивидуальные особенности учеников. Кроме 
того, не все исследования охватывают долгосрочные эффекты сти-
мулирования мотивации, что влечет за собой недостатки в понима-
нии долгосрочных перспектив воздействия на учебный процесс. 
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Этот аспект представляет собой важную область для дальнейших 
исследований, поскольку понимание долгосрочных последствий мо-
тивационных стратегий является ключевым элементом в повыше-
нии эффективности образовательных практик. 

Стратегии стимулирования учебной активности представляют 
собой комплексный подход, включающий в себя активное участие 
педагогов, использование внешних стимулов и развитие внутренней 
мотивации учеников [14]. 

Советский и российский педагог Б. Р. Мандель выделяет три 
группы источников активности обучающихся при овладении учеб-
ным материалом:  

− внутренние (познавательные и социальные потребности – 
стремление к социально одобряемым действиям и достижениям);  

− внешние (определяются условиями жизнедеятельности обуча-
емого, к которой относятся требования, ожидания и возможности);  

− личностные (интересы, потребности, установки, эталоны и 
стереотипы, которые обусловливают стремление к самосовершен-
ствованию, самоутверждению и самореализации в учебной и других 
видах деятельности) [10].  

На основе вышеперечисленных источников активности Б. Р. Ман-
дель выделяет следующие группы мотивов:  

− социальные мотивы – понимание и осознание социальной и 
личностной значимости учения, потребность в развитии мировоз-
зрения и миропонимания;  

− познавательные мотивы – интерес к получению знаний, любо-
знательность, стремление к развитию познавательных способно-
стей, получение удовольствия от интеллектуальной деятельности;  

− личностные мотивы – самоуважение и честолюбие, стремле-
ние пользоваться авторитетом среди сверстников, подражание ре-
ферентным соученикам, стремление к персонализации или трансли-
рованию и эстафированию личностных свойств [11]. 

Роль педагога в формировании мотивации учеников оказывается 
ключевой. Педагог должен обладать не только глубокими знаниями 
предмета, но и эффективными методами мотивационного воздей-
ствия. Это включает в себя создание поддерживающей образова-
тельной среды, где каждый ученик чувствует свою значимость и ви-
дит связь между учебными задачами и своими личными целями 
[4; 5; 9]. Кроме того, педагог может активно включаться в процесс 
обратной связи, выявлять потребности и интересы учеников, что 
способствует более точному выстраиванию мотивационных страте-
гий. 
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Использование внешних стимулов и наград является еще одним 
важным компонентом стратегий стимулирования. Это может вклю-
чать в себя поощрения за достижения, введение интересных образо-
вательных игр и проектов, а также создание здоровой конкуренции 
в классе. Внешние стимулы могут стать мощным катализатором ак-
тивности, особенно на начальных этапах обучения, однако их эф-
фективность может быть временной, и поэтому важно стремиться к 
развитию внутренней мотивации. 

Развитие внутренней мотивации и саморегуляции учеников 
представляет собой многогранный и многоплановый процесс, наце-
ленный на формирование не только поверхностных, но и глубоких 
мотивационных стратегий, обеспечивающих стойкую готовность к 
обучению на протяжении всего учебного пути. Этот процесс требует 
внимания к различным аспектам развития личности ученика [6]. 

Важным элементом является поощрение самостоятельности. Со-
здание среды, где ученик имеет возможность самостоятельно при-
нимать решения, разрабатывать свои собственные стратегии реше-
ния задач, и вести учебную деятельность, способствует формирова-
нию внутренней мотивации. Это не только развивает учебные навы-
ки, но также укрепляет убеждение в собственной способности 
справляться с трудностями. 

Стимулирование творческого мышления является ключевым 
фактором в развитии внутренней мотивации учеников. Поддержка и 
поощрение креативности в процессе обучения создает условия для 
проявления ученической индивидуальности и стимулирует интерес 
к учебным предметам [7]. Такие активности могут включать в себя 
проектную деятельность, дискуссии, исследовательские проекты и 
другие формы, которые поддерживают творческое мышление. 

Когда ученик осознает ценность обучения для своего личного и 
профессионального развития, его мотивация становится не только 
более устойчивой, но и более направленной на долгосрочные пер-
спективы [12]. Этот взгляд на внутреннюю мотивацию подчеркивает 
ее роль не только в текущем учебном процессе, но и в формировании 
устойчивых мотивационных оснований для будущего саморазвития 
и достижения личных целей [15]. 

Таким образом, эффективные стратегии стимулирования учеб-
ной активности предполагают сбалансированный подход, включа-
ющий в себя активное воздействие педагога, использование внеш-
них стимулов наряду с развитием внутренней мотивации и саморе-
гуляции учеников. 

Опираясь на результаты теоретического обзора и анализа суще-
ствующих стратегий, можно выделить эффективные методы стиму-
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лирования учебной активности. Важным моментом является индиви-
дуальный подход к каждому ученику, учитывая его уникальные по-
требности, интересы и уровень знаний. Использование разнообраз-
ных методов обратной связи поможет педагогам лучше понимать, ка-
кие подходы эффективны для каждого конкретного обучающегося. 

Практические советы для педагогов включают в себя активное 
применение педагогических техник, направленных на формирование 
мотивации. Это может включать в себя создание интересных учебных 
материалов, использование современных технологий в обучении, а 
также интеграцию практических задач и проектов, позволяющих обу-
чающимся видеть практическую ценность учебы. Процесс формиро-
вания мотивации должен стать значительной частью работы учителя. 
На уроке работают двое – учитель и ученик, и только правильно орга-
низованная работа может побуждать ученика учиться [13]. 

Для образовательных институтов рекомендуется проведение тре-
нингов и семинаров для педагогов с акцентом на методах стимулиро-
вания учебной активности. Создание образовательных программ, 
ориентированных на развитие мотивационных компетенций, также 
может сыграть важную роль в повышении качества образования. 

В заключении следует подчеркнуть важность дальнейших иссле-
дований в данной области. Мир постоянно меняется, и с развитием 
технологий и общества требуются новые подходы к стимулирова-
нию учебной активности. Дальнейшие исследования могут внести 
вклад в создание более эффективных стратегий мотивации, способ-
ствуя не только улучшению образовательного процесса, но и форми-
рованию высококвалифицированных и мотивированных личностей, 
способных успешно адаптироваться в современном мире. 
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method in the educational process are noted; provides an overview of digital re-
sources and online games that will be useful in mathematics lessons in secondary 
schools. 

Физиологические и психологические особенности обучающихся 
5–6 классов играют немаловажную роль при организации учебной 
деятельности на уроках математики. Стоит отметить, что развитие 
ребенка 11–12-летнего возраста характеризуется резким возраста-
нием познавательной активности и любознательности. Также в силу 
своих психофизиологических особенностей младшие подростки ча-
сто отвлекаются, не способны к длительному сосредоточению; для 
них характерна повышенная утомляемость [7]. В этом возрасте учеба 
перестает быть ведущей деятельностью, и активность школьника в 
большей мере направляется на общение со сверстниками и на вне-
классные виды деятельности. При этом учебный процесс может ха-
рактеризоваться низкой мотивацией к изучению ряда предметов, 
некоторой неорганизованностью и импульсивностью [15]. 

В условиях формирования новых социально-экономических от-
ношений особое значение приобретает проблема научно обоснован-
ной адаптации системы образования к ним [3, с. 1]. Современное 
развитие школьного математического образования в России 
направлено на расширение использования в обучении цифровых 
образовательных ресурсов, а также предполагает использование 
различных методов обучения, нацеленных на повышение мотивации 
к обучению, развитие личности обучающегося, построение индиви-
дуальных образовательных траекторий. Одним из таких методов 
является геймификация (игрофикация) [16]. 

Термин «геймификация» впервые был использован в 2002 г. 
Н. Пеллингом, американским программистом и изобретателем. По-
нятие «геймификация» (в отдельных переводах – игрофикация) 
впервые введено в научный оборот в 2011 г. в докладе группы авто-
ров на конференции, посвященной новым медиа [12, с. 164]. Гейми-
фикация в обучении – это некая механика или набор инструментов, 
которые позволяют существенно разнообразить учебный процесс и 
привнести в него как развлекательную составляющую, так и учеб-
ную, социальную и мотивационную [12, с. 165]. 

Применение геймификации может стать одним из актуальных 
решений повышения мотивации, вовлеченности учащихся в образо-
вательный процесс, а также возможности применять полученный 
ими игровой опыт в реальном мире [17]. В данной работе рассмот-
рим геймификацию как метод организации учебной деятельности с 
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помощью игровых технологий, в том числе на основе компьютерных 
игр [10]. 

Метод геймификации стимулировал множество исследований, 
целью которых было выявление возможностей и особенностей ее 
применения во всех сферах науки, в том числе и в образовании. Ис-
пользование геймификации в образовательном процессе изучали 
такие авторы, как Е. О. Акчелов и Е. В. Галанина [2], О. В. Аникина [4], 
Е. В. Богданова [6], Е. В. Донгаузер, Е. О. Гаспарович [12], Е. В. Поздня-
кова, Е. А. Семиколенных [14] и другие.  

Геймификация превращает учебный процесс в игру. Игровые ме-
ханики и элементы применяются в существующих учебных курсах 
для лучшего мотивирования и привлечения интереса учащихся. Но у 
каждой концепции, несмотря на плюсы и стремительное развитие, 
есть свои проблемы. Геймификация не стала исключением. Можно 
выделить четыре аргумента в области критики геймификации в об-
разовании: 

1. Излишне упрощает мотивационную задачу обучения, сводя ее 
к примитивному подкреплению развлекательными стимулами.  

2. Сложность разработки обучающего игрового мира. 
3. Смещает акценты в понимании ключевых понятий электрон-

ного и дистанционного обучения.  
4. «Реабилитирует» игровую культуру, которая в перспективе 

может вытеснить учебную культуру [8]. 
Однако большинство исследований в области образования рас-

сматривали результаты обучения с использованием геймификации 
как наиболее положительные, например, с точки зрения повышения 
мотивации и вовлеченности обучающихся в учебные задачи. К поло-
жительным результатам использования геймификации можно отне-
сти достоинства, выделенные А. Д. Черказьяновым и Е. Е. Андреевой:  

1. Улучшает способности к обучению. Видеоигры могут улуч-
шить способности к обучению в целом, а не только за счет навыков, 
полученных во время игры. 

2. Вовлекает учащихся в изучение предметов «STEAM». Изучение 
данных навыков активно внедряется через компьютерные игры. 

3. Обеспечивает экспериментальное обучение. Именно знания, 
полученные через практическую деятельность, с большей вероятно-
стью помогут человеку в реальной жизни [17]. 

Не стоит забывать, что игрофикация предполагает постоянную 
обратную связь с обучающимися. Поэтому преподавателю при орга-
низации процесса взаимодействия необходимо учесть несколько 
важных моментов: 

• постоянная корректировка процесса обучения через игру; 
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• динамика игры, применение и придумывание приемов, кото-
рые способствуют созданию у учеников ощущения сопричастности, 
создание интереса к вымышленным целям; 

• поэтапное усложнение целей и задач; 
• умение совместить конкуренцию каждого отдельно взятого 

игрока и работу в команде [13]. 
• оперативность сбора статистических данных о результатах 

обучения, проведение мониторинга обучения [11, с. 201]. 
При использовании данного метода организации учебного про-

цесса на уроках математики в 5-6 классах также можно отметить его 
педагогический потенциал, который раскрыла О. Р. Воронцова: 

1. Мотивированность процесса обучения (за счет интереса и 
ощущения конкуренции во время игры). 

2. Повышение инновационности обучения (на математике зача-
стую используют только один метод изучения «доска, мел и тряпка»). 

3. Рост функциональности (мотивация к действию). 
4. Повышение интереса (обучающиеся удовлетворены условия-

ми и полученными результатами). 
5. Снятие эмоционального напряжения при оценивании [9, с. 181]. 
Выделим задачи использования геймификации на уроках мате-

матики для 5–6 классов: 
1. Раскрытие более широкого спектра возможностей внедрения 

элементов геймификации в систему образования в целом и управле-
ния процессом обучения математики, в частности. 

2. Ознакомление с новыми формами и способами организации 
мотивационно-обеспеченного образовательного пространства через 
погружение в игровое пространство, в том числе виртуальное. 

3. Содействие в научно-педагогическом сопровождении управ-
лением процессами реализации творчества и функционала обучаю-
щихся в освоении сложного математического знания. 

4. Выявление и оценка синергетических эффектов данной тех-
нологии обучения [8, c. 30]. 

 Учителя должны понимать, что элементы игры не должны от-
влекать учащихся от обучения, а наоборот повышать интерес к обу-
чаемому предмету, сделать их обучение более мотивирующим, ин-
новационным и функциональным. Рассмотрим несколько примеров 
геймификации, которые можно применить на уроках математики в 
5-6 классах современной школы. 

Веб-квест – это наиболее эффективный инструмент для развития 
мыслительной деятельности, так как при его прохождении развива-
ются все мыслительные процессы: внимание, воображение, творче-
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ство, пространственное мышление, а самое главное, здесь важен ко-
нечный результат – нахождение правильного ответа. Веб-квесты и 
онлайн-игры можно создавать посредством онлайн-сервисов [5]: 

1. Онлайн-сервис learnis.ru. Сервис позволяет создавать викто-
рины, игры с терминами, образовательные веб-квесты. В квестах 
перед учащимися ставится задача выбраться из виртуальной комна-
ты, использовать различные предметы, находить подсказки и ре-
шать логические задачи. Подсказками могут быть ответы на мате-
матические задачи, которые необходимо решить для продвижения 
по сюжету квеста. Чтобы добраться до подсказок, учащимся необхо-
димо обращать внимание на предметы в комнате. В конце пути уче-
ников ждет награда и дополнительные очки. 

2. Онлайн-сервис wordwall. Сервис предлагает множество раз-
личных шаблонов, которые можно использовать для создания мате-
матических веб-квестов или головоломок, начиная с сопоставления 
терминов и заканчивая сложным лабиринтом с дополнительными 
заданиями. 

Ролевые онлайн-игры применяются как альтернатива практиче-
ской деятельности, которая может быть назначена вместо домашне-
го задания или других практических занятий:  

3. «Миссия прайм» – математическая игра, разработанная Аме-
риканским Университетом Оклахомы. Ученики берут на себя роль 
одного из астронавтов после прибытия на планету. Имея в компании 
лишь элементарного помощника с искусственным интеллектом, иг-
рок должен математически рассчитать наилучший способ использо-
вания своих ограниченных ресурсов, чтобы выжить и построить ко-
лонию в чуждой среде. 

4. Classcraft – бесплатная образовательная ролевая онлайн-игра. 
Используя принципы современных игр, она дает ученикам возмож-
ность повышать свой уровень знаний, работать в команде, риско-
вать и получать награды. Такая онлайн-система позволяет увели-
чить мотивацию учащихся к уроку, учит взаимодействию в команде 
и контролирует поведение. Учитель в этом приложении выполняет 
роль «Мастера» и способен сам распределять очки опыта и некото-
рые другие бонусы между учениками [18]. 

Обычно квест по какой-либо теме имеет определенную структу-
ру. Все ученики начинают с одной стартовой позиции и могут вы-
брать один из нескольких путей, отличающихся количеством и 
сложностью заданий. Таким образом, ребята могут сами выбрать 
сложность заданий. На этапе актуализации знаний учащихся удобно 
использовать «битву с босом». Применение данного подхода позво-
лит увеличить вовлеченность и мотивацию ребят в процесс обуче-
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ния, что в свою очередь положительно отразится на росте качества 
знаний по предмету [1]. 

5. Prodigy Math Game. Интерактивная платформа, объединяю-
щая математику и игровой процесс.  

Ученик играет за волшебника, обладающего заметно большим 
потенциалом в изучении магии. Руководство мага по волшебству из 
Академии помогает игроку пройти обучение, в котором он выберет 
своего начального питомца, каждый из которых представляет от-
дельный элемент. По мере того, как игрок повышает уровень и про-
двигается по сюжету, он должен преодолевать все больше испыта-
ний и вступать в новые приключения, собирая предметы, снаряже-
ние и валюту – и все это, пока волшебник и их питомцы, которых 
спас игрок, получают новые заклинания для использования в битве. 

Учитель может отслеживать динамику прохождения заданий и 
выставлять уровень сложности. На этапе актуализации знаний уча-
щихся удобно провести «магическую битву» с контрольными зада-
ниями по всему курсу математики или по определенным темам.  

6. InterDidactica.com. Обширный интернет ресурс, охватываю-
щий различные возрастные категории. На данном сайте можно изу-
чать не только арифметические операции, но и последовательности, 
уравнения, логические задачи.  

Таким образом, использование геймификации в обучении мате-
матике школьников 5-6 классов позволяет сделать процесс обучения 
более увлекательным и интерактивным. Данный метод организации 
учебного процесса стимулирует интерес к предмету и развивает 
навыки решения математических задач в игровой форме. Геймифи-
кация позволяет создать ситуацию успеха и условия для конструк-
тивного взаимодействия, общения и взаимопомощи в коллективе; 
выявления и развития личностных интересов и качеств; создания 
пространства для творчества; удовлетворения потребности в полу-
чении удовольствия от приобретения новых знаний и умений [12]. 
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Abstract. This article discusses the possibilities of using information and communica-
tion technologies and remote forms of work in the modern educational process, in 
particular, in classes with a speech therapist; the advantages and disadvantages of these 
tools are identified when organizing correctional pedagogical work; the possibility of 
optimizing the activities of a speech therapist through the use of information and 
communication technologies is emphasized. 

В настоящее время в образовательной системе наблюдается тен-
денция к смене парадигмы образования, что вызвано глобальными 
изменениями в сфере мировой политики и экономики в условиях 
перехода к информационному обществу. Цифровые образователь-
ные технологии становятся сейчас главным ресурсом преобразова-
ния возможностей образования в условиях цифровизации начала 
третьего тысячелетия; отвечают за обеспечение доступности каче-
ственного образования и повышения эффективности управления 
образовательным процессом [6, с. 202]. 

Информатизация пронизывает все уровни и виды обучения. Од-
ним из новых образовательных направлений стало дистанционное 
образование. Это обусловлено многими факторами: растет количе-
ство студентов, желающих изучать ту или иную дисциплину углуб-
ленно; очевидна необходимость дистанционной формы обучения 
для детей с особыми образовательными потребностями и т.п. В этой 
ситуации применение дистанционного обучения и информационно-
коммуникативных технологий под руководством опытного педагога 
будет эффективным решением проблем [10]. 

Вопросы теории и практики дистанционных и компьютерных 
технологий в развитии ребенка отражены в работах А. А. Андреева 
[2], Л. В. Барсагиной [3], М. Б. Лебедевой [14], Н. В. Никуличевой [8] и 
многих других авторов.   

Дистанционное образование является типом обучения посред-
ством информационно-телекоммуникационных сетей при непрямом 
контакте педагогов и учеников. Согласно Федеральному закону 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под дистанци-
онными образовательными технологиями понимаются образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с применением ин-
формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников.  

В свою очередь информационно-коммуникационные техноло-
гии – это процессы и методы работы с информацией, осуществляе-
мые с применением средств вычислительной техники и средств те-
лекоммуникации. 
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В условиях формирования новых социально-экономических отно-
шений особое значение приобретает проблема научно-обоснованной 
адаптации системы образования к ним [1, с. 1]. Цель внедрения ди-
станционных образовательных технологий в современную образова-
тельную систему – это предоставление для обучающихся доступного 
качественного образования, несмотря на их территориальное и соци-
альное положение, физические навыки, трудоспособность, интересы 
и потребности [2, с. 38].  

Цель применения дистанционных технологий в работе логопе-
да – это предоставление обучающимся дополнительных возможно-
стей для получения помощи логопеда с применением электронных 
образовательных технологий [16, с. 281]. Информационные техноло-
гии в настоящее время демонстрируют большой потенциал и воз-
можности в развитии личности каждого ребенка. Внедрение инфор-
мационно-коммуникативных технологий в коррекционный процесс 
может содействовать переходу от объяснительно-иллюстративного 
подхода в обучении к деятельностному, что расширит игровые и 
обучающие возможности, оптимизирует процесс сформированности 
нарушенных сторон в речевой и неречевой сферах. Стоит учитывать, 
что компьютер – лишь вспомогательный инструмент образователь-
ного процесса. Положительный результат от использования компь-
ютерных технологий и дистанционных форм работы с детьми до-
школьного и школьного возрастов возможен только в случае всеце-
лого взаимодействия ребенка, педагога и компьютера, а также учета 
целого ряда педагогических условий, таких, как требования Феде-
рального государственного образовательного стандарта, выполне-
ние условий, обозначенных в санитарных правилах и нормах. 

Компьютерные технологии позволяют педагогу самостоятельно ис-
пользовать на очных и онлайн-занятиях мультимедийные презента-
ции, игровые упражнения и задания, при этом учитывать возраст, ин-
дивидуальные особенности и образовательные потребности как каж-
дого ребенка в отдельности, так и в целом всей группы детей [7; 9].   

Существующие компьютерные программы, используемые учите-
лями-логопедам, такие, как «Игры для тигры», «Учимся говорить 
правильно», «Дэльфа-142» и др., позволяют эффективно решать за-
дачи логопедической работы: исправлять речевые нарушения, рече-
вого и неречевого дыхания, просодических компонентов речи, 
устранять недостатки в фонематических процессах, работать над 
устранением дефектов звукопроизношения, а также развивать лек-
сико-грамматическую систему [13, с. 139].  

Педагогам, применяющим информационно-коммуникативные 
технологии, следует учитывать, что не весь материал необходимо 
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преподносить на электронном носителе, так как он может неадек-
ватно восприниматься ребенком. Следует помнить, что некоторые 
задания лучше предлагать в традиционной форме (бумажный кон-
тент) [4, с. 101].  

Анализ возможностей осуществления дистанционных и инфор-
мационно-коммуникативных форм работы позволяет выделить сле-
дующие его преимущества: 

• предоставляют возможность проводить занятия в различных 
формах, включая синхронное, асинхронное, смешанное обучение [16]; 

• охватывают большое количество обучающихся; 
• дают возможность обучаться, не выходя из дома; 
• дают возможность обучать детей с ОВЗ; 
• предоставляют новые возможности для групповой работы [19, с. 2]; 
• обеспечивают устойчивую активность обучаемого на всех эта-

пах занятия; 
• обеспечивают условия для самостоятельной деятельности 

обучаемых [5, с. 52]. 
Тем не менее в данном формате работы очевидны следующие не-

достатки: 
• отсутствие прямого контакта с преподавателем; 
• результат во многом зависит от целеустремленности и спо-

собности обучающегося к самообучению; 
• необходимость в персональном компьютере и доступе в Ин-

тернет; 
• недостаточная развитость информационно-коммуникативной 

инфраструктуры в России; 
• недостаток невербальных взаимодействий; 
• возможность изоляции обучающихся; 
• ослабление контроля со стороны преподавателя. 
В профессиональной деятельности учителя-логопеда компьютер-

ные средства на дистанционных логопедических занятиях можно ис-
пользовать и в диагностических, и в коррекционных целях на всех 
этапах работы. Они могут способствовать формированию и коррекции 
всех сторон речи: звукопроизношение, просодика, слоговая структура 
слова, фонематические процессы, лексико-грамматические средства 
языка, связная речь. С их помощью также можно развивать моторику: 
артикуляционную, мимическую, мелкую и общую [11, с. 52].  

Для построения четкого плана коррекционно-педагогической ра-
боты с применением информационно-коммуникативных и дистан-
ционных технологий необходимо:  

− четко определять основные цели; 
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−  спроектировать деятельность учащегося, которая позволит 
достичь целей; 

− четко дозировать материал для единовременного изучения; 
− предусмотреть релаксационные паузы (включение физиче-

ских упражнений, танцевальных пауз и т.д.) [12, с. 42]. 
На российской образовательной платформе Stepik реализуются 

онлайн-курсы «Цифровые инструменты и сервисы для учителя» и 
«Цифровые технологии в образовательном процессе». Проанализи-
ровав доклады из программ курсов, можем отметить, что для даль-
нейшей цифровой трансформации в образовании необходимо ре-
шать такие задачи, как дальнейшее развитие материальной инфра-
структуры, онлайн-обучение, цифровое замещение бумажного кон-
тента и образовательных программ школ, а также формирование 
цифровой компетентности педагогов (персонала образовательной 
организации) для успешной разработки и реализации образова-
тельных программ в цифровой среде, учебном процессе [18].  

В заключение отметим, что в деятельности современного учите-
ля-логопеда необходимо развивать и усиливать преимущества обра-
зовательных технологий за счет цифровых решений [17]. Система-
тическое и грамотное применение дистанционных форм работы и 
информационно-коммуникативных технологий позволяет оптими-
зировать коррекционно-педагогическую работу, так как данные ин-
струменты в сочетании с традиционными формами работы облада-
ют большим потенциалом при формировании речевых и неречевых 
сторон речевой деятельности обучающихся. 
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and their impact on educational indicators are analyzed. Attention is paid to pedagogi-
cal methods and approaches aimed at creating a supportive and favorable educational 
environment for the development of emotional intelligence of adolescents. The pro-
spects and opportunities for improving educational outcomes are outlined by taking 
into account the emotional component in the process of teaching and educating ado-
lescents. 

Проблема эмоционального состояния подростков как фактор 
влияния на их образовательные результаты актуальна по ряду при-
чин. Первая причина заключается в том, что в результате изучения 
данной темы можно лучше адаптировать образовательные про-
граммы к индивидуальным потребностям учащихся, учитывая не 
только их когнитивные характеристики, но и эмоциональные по-
требности. Вторая причина состоит в том, что современная образо-
вательная среда становится всё более насыщенной, что может вызы-
вать у подростков стресс. Понимание эмоциональных аспектов учеб-
ного процесса помогает создавать поддерживающую и благоприят-
ную образовательную среду.  

Сам термин «эмоции» произошёл от латинского слова «emovere», 
что в переводе на русский язык означает «возбуждать» или «двигать 
изнутри». Ещё с древних времён такие философы, как Аристотель и 
Гиппократ упоминали в своих трудах данное понятие. В дальнейшем 
понимание данного термина преобразовывалось и эволюциониро-
вало. До сих пор «эмоции» являются объектом множественных ис-
следований, обсуждения на конференциях и дискуссиях в области 
таких научных дисциплин, как психология, педагогика, физиология, 
философия и т.д. 

Такой феномен, как эмоции, изучают как отечественные, так и 
зарубежные ученые. Например, Уильям Джеймс и Карл Ланге пред-
ложили свою теорию эмоций. Она заключается в том, что человече-
ский организм, реагируя на стимулы, выдаёт определённые физио-
логические реакции, результатом которых, соответственно, являют-
ся эмоции [10]. 

Кеннет Кэннон и Филлип Бард подвергают сомнению теорию 
У. Джеймса и К. Ланге, так как считают процесс появления физиологи-
ческих реакций и эмоций параллельным, а в объяснении возникнове-
ния самих эмоций большее внимание акцентируют на роли мозга [15]. 

Стенли Шахтер и Джер Сингер, в свою очередь, сформулировали 
двухфакторную теорию. Они не отрицают факт возникновения эмо-
ций из физиологических реакций. Но считают не менее важным эле-
ментом формирования эмоций оценку ситуации, т.е. то, как непо-
средственно сам индивид интерпретирует её для себя [15]. 
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Эта же идея звучит в работах Вильгельма Вундта и Ричарда Лаза-
руса. Р. Лазарус выделяет два типа оценок: первичные (оценка ситуа-
ции как угрожающей или безопасной) и вторичные (оценка своих ре-
сурсов и способностей для решения этой ситуации). Кроме-того, и 
Ричард Лазарус, и Вильгельм Вундт акцентируют внимание на том, 
как эмоции влияют на восприятие и понимание окружающего мира. 
Ричард Лазарус также подчеркивает, что эмоции возникают в резуль-
тате взаимодействия между человеком и окружающей средой [10].  

Кэррол Изард трактует эмоции как реакции организма на раз-
личные ситуации. Эти реакции, по его мнению, включают в себя три 
основных аспекта. Первый аспект – это физическая активация, 
например, напряжение мышц, учащённое дыхание и сердцебиение. 
Второй аспект – это когнитивное оценивание событий. И наконец 
третий – это выразительный аспект, например, мимика, жесты, поза 
и т. д. Кроме того, К. Изард определил список из десяти фундамен-
тальных эмоций: радость, печаль, гнев, отвращение, презрение, 
страх, стыд/смущение, вина, удивление и интерес [4]. 

Роберт Плутчик так же разработал теорию основных эмоций, 
предложив модель, включающую восемь основных эмоций, разде-
лённых на четыре противоположных пары: радость – грусть, страх – 
удивление, гнев – отвращение, ожидание – доверие. Плутчик утвер-
ждает, что эти эмоции являются базовыми, универсальными и могут 
комбинироваться и трансформироваться для создания более слож-
ных эмоциональных состояний [11]. 

Рассмотрев самые популярные теории эмоций зарубежных учё-
ных, необходимо сказать, что не менее значительный вклад внесли 
решение рассматриваемой проблемы также российские и советские 
учёные, например, И. П. Павлов, который называл эмоции результа-
том условных рефлексов. 

Изучением эмоций занимался также и А. Р. Лурия. Он поднимает 
вопрос о том, каким образом различные эмоциональные состояния 
оказывают влияние на интеллектуальную и физическую деятель-
ность человека [10].  

С. Л. Рубинштейн рассматривает эмоции как важную часть психи-
ческой жизни человека, считая их одной из форм проявления его 
внутреннего мира. Он считает, что эмоции играют важную роль в 
регуляции человеческого поведения и оказывают сильное влияние 
на принятие решений; имеют двойственный характер: могут быть 
как фактором обогащения жизненного опыта, так и препятствием 
для осмысленного восприятия реальности [12]. 

А. Н. Леонтьев рассматривает эмоции как важную составляющую 
психической деятельности, связывая их с мотивацией и направлен-
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ностью этой деятельности. Леонтьев выделял три типа эмоциональ-
ных процессов: аффекты, эмоции и предметные чувства. Аффекты 
представляют собой наиболее яркие и временные эмоциональные 
реакции, проявляющиеся через двигательные и внутренние прояв-
ления. Они возникают в ответ на уже произошедшие события. Эмо-
ции, в отличие от аффектов, представляют собой более длительные 
состояния, которые иногда не так очевидно проявлялись в поведе-
нии. Предметные чувства связаны с конкретными или абстрактны-
ми объектами, например, чувством любви к человеку или родине, а 
также чувством ненависти к врагу [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эмоции – это 
комплексные психофизиологические реакции, которые возникают в 
ответ на внутренние или внешние стимулы, проявляются через из-
менения в мышечном напряжении и психических состояниях. Эмо-
ции выполняют ряд функций, в контексте проблематики данной 
статьи особое значение имеют: 

– адаптивную, которая помогает организму адаптироваться к 
окружающей среде;  

– сигнальную, которая передаёт информацию окружающим о 
нашем внутреннем состоянии и помогает общаться, взаимодейство-
вать с другими людьми.  

К наиболее распространенным эмоциям относятся радость, гнев, 
страх, удивление, печаль и отвращение. Некоторые учёные также 
выделяют сложные эмоции, которые могут быть комбинацией ос-
новных эмоций или иметь более сложный характер, например, чув-
ство вины или стыда. Кроме того, выделяются социальные эмоции, к 
которым относятся сострадание, восхищение, зависть и другие, ко-
торые связаны с социальными взаимодействиями и оценкой соци-
альной среды [7]. 

Однако, стоит отметить, что эмоции и эмоциональные состояния, 
о которых идёт речь в данной статье, – это разные понятия. Главное 
отличие эмоционального состояния от эмоции заключается в том, 
что оно обозначает более длительный период времени.  

Можно также выделить основные виды эмоционального состоя-
ния. Первый вид – это положительное состояние, то есть состояние, 
когда у человека преобладают положительные эмоции, такие как 
радость, удовлетворение, восторг, счастье и т. д., второй вид – это 
отрицательное состояние, которое включает в себя негативные эмо-
ции, такие как грусть, разочарование, страх, тревога, злость, раздра-
жение и т. д., третий вид – это стабильное эмоциональное состояние, 
то есть состояние, которое остаётся стабильным длительное время и 
характеризуется определенным уровнем эмоциональной активности 
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или настроения, и наконец, последний вид – эмоциональное возбуж-
дение, которое можно характеризовать как состояние напряжения, 
страсти или азарта, оно может быть как положительным, так и от-
рицательным. 

Если говорить именно про подростков, то необходимо упомянуть 
о том, что они часто переживают эмоциональные всплески из-за фи-
зиологических и психологических изменений в своей жизни. Под-
ростковый период – это время, когда дети начинают лучше пони-
мать свои эмоции, но иногда могут испытывать сложности в их кон-
троле [14]. 

Е. П. Ильин также в своих работах затрагивал тему эмоциональ-
ного состояния подростков, описывая его как сложный психологиче-
ский аспект. Он обращал внимание на изменчивость эмоций в этом 
возрасте, подчёркивая их влияние на поведение и принятие реше-
ний. Ильин считал, что эмоциональное состояние подростков может 
быть связано с различными факторами, включая физиологические 
изменения, внешние воздействия окружающей среды и социальные 
факторы [5]. 

Стоит отметить, что психологический портрет подростка вклю-
чает в себя и множество других аспектов. Во-первых, подростки ак-
тивно стремятся к установлению тесных связей со сверстниками и 
начинают осознавать значение дружбы, общения. Во-вторых, они 
становятся более восприимчивыми к влиянию сверстников, медиа и 
социальных сетей, что существенно влияет на их поведение и взгля-
ды. В-третьих, в этот период формируется внутренний мир человека, 
его самоощущение и представление о собственных качествах. В этом 
возрасте уже появляется осознание своих желаний относительно 
будущего, происходит постановка целей и разработка планов. 
И, наконец, как было сказано выше, физические изменения, половое 
созревание и развитие мозговой деятельности также являются 
неотъемлемой частью подростковой жизни.  

Важно также отметить, что большое значение в жизни подростка 
имеет образование. В первую очередь, это период, когда освоение 
фундаментальных знаний и умений становится особенно важным. 
Обучение в этот период помогает усвоить базовые принципы раз-
личных предметов, что становится основой для дальнейшего обра-
зования и профессионального роста. Во-вторых, образование в этом 
возрасте способствует развитию критического мышления и анали-
тических способностей, умений аргументировать свои мысли и раз-
вивать логическое мышление. В-третьих, школьная среда обеспечи-
вает возможность общения, что способствует развитию коммуника-
тивных навыков и умения взаимодействовать в обществе.  
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В-четвёртых, воспитание в школе способствует формированию цен-
ностей и мировоззрения, прививает этические принципы и уваже-
ние к окружающим. И, наконец, в-пятых, полученные знания и навы-
ки в подростковом возрасте могут оказаться важными при выборе 
профессии и трудоустройстве. Все это свидетельствует о том, что 
образование является одним из наиболее значимых средств в социа-
лизации подростков. 

Таким образом, образование в этот период формирует личность, 
развивает социальные навыки и подготавливает к будущему жиз-
ненному и профессиональному пути.  

Итогом образовательной деятельности подростка являются об-
разовательные результаты. Образовательные результаты представ-
ляют собой конечные знания, умения, навыки и компетенции, кото-
рые ученик должен освоить к окончанию определенного этапа обра-
зования. Они отражают степень достижения учебных целей и позво-
ляют оценить уровень подготовки обучающегося.  

Образовательные результаты проверяются и оцениваются раз-
личными способами, такими как тестирование, контрольные рабо-
ты, практические задания, проекты, устные доклады и другие фор-
мы оценки знаний и умений учащихся. Подобные формы могут быть 
использованы в зависимости от предмета, уровня образования и це-
лей оценки. Оценка образовательных результатов позволяет опре-
делить степень усвоения учебного материала, выявить сильные и 
слабые стороны учащихся, а также адаптировать учебный процесс 
для лучшего достижения целей образования [9]. 

На формирование образовательных результатов оказывают вли-
яние различные факторы. Первый – это учебная программа, то есть 
материал, который предлагается для изучения; второй – это квали-
фикация педагога, его опыт и профессионализм; третий – это мето-
ды обучения и воспитания, с помощью которых формируются и раз-
виваются знания и умения,  качества личности; четвёртый – это сре-
да обучения, то есть качество учебных материалов, технические 
средства, атмосфера в классе или в школе; пятый – это индивиду-
альные способности учащегося и усилия, которые об прилагает в 
процессе образовательной деятельности. 

Различные виды эмоционального состояния также могут оказы-
вать значительное влияние на образовательные результаты под-
ростка. Положительные эмоции, такие как радость, удовлетворение 
и восторг, способствуют лучшей концентрации внимания, облегчают 
усвоение новых знания и помогают повышать мотивацию к учёбе. 
Эмоционально уравновешенные подростки, обычно имеющие поло-
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жительное отношение к учёбе, так же проявляют более высокие 
успехи в образовании [3]. 

В то время, как отрицательные эмоции, такие как страх или тре-
вога, могут негативно сказываться на образовательных результатах. 
Они могут затруднять процесс концентрации внимания, ухудшать 
способность к запоминанию информации и снижать мотивацию к 
учёбе, что, в свою очередь будет негативно сказываться на образова-
тельных результатах. 

Если говорить про константное, стабильное эмоциональное со-
стояние, то необходимо отметить, что стабильное положительное 
состояние может способствовать повышению качества образования, 
а стабильное отрицательное – наоборот, приводить снижению усво-
ения знаний и умений. 

Эмоциональное возбуждение так же может быть как положи-
тельным (например, заинтересованность, внутреннее напряжение 
перед интересным заданием), так и отрицательным (например, 
страх, возникающий перед экзаменами). Следовательно, эмоцио-
нальное возбуждение так же может оказывать как положительное, 
так и отрицательное влияние на образовательные результаты. 

Эмоциональное состояние учащихся зависит от нескольких фак-
торов. Первый – это личностные особенности. Разные типы лично-
сти могут реагировать по-разному на стресс, успехи и неудачи. Неко-
торые подростки могут быть более подвержены тревожности, пер-
фекционизму или склонны к депрессии, что будет оказывать влия-
ние на их образовательную деятельность. 

Второй фактор – это культурные различия. Они, в свою очередь, 
могут формировать представления о том, как нужно реагировать на 
определенные ситуации и эмоции. Культурные нормы и ценности 
могут повлиять на то, каким образом учащиеся выражают свои эмо-
ции и как они воспринимают образовательный процесс.  

Не менее важную роль играет и социальная поддержка. Качество 
социальной поддержки в семье и школе может влиять на эмоцио-
нальное состояние учеников. Наличие поддерживающей среды и 
связей с окружающими людьми может помочь справиться с эмоцио-
нальным дискомфортом и стрессом, что, в свою очередь, повлияет на 
их обучение и воспитание. 

Следующий фактор – это стрессоры. Разные факторы, такие как 
экзамены, конфликты в школе или дома, могут вызывать стресс у 
учащихся. Это может снизить их эффективность в образовании. 

Далее можно рассмотреть такой фактор, как социальная среда. 
Качество взаимодействия со сверстниками и преподавателями, а 
также степень вовлеченности в учебный процесс, влияют на уровень 



194 

комфорта и уверенности ученика, что также отражается на его эмо-
циональном состоянии и успеваемости. 

И, наконец, необходимо упомянуть про стратегии регуляции эмо-
ций. Ученики могут по-разному управлять своими эмоциями. Неко-
торые владеют эффективными стратегиями управления эмоциями, в 
то время как другие могут испытывать трудности в этом [1; 2]. Эти 
умения имеют ряд важных воздействий на поведение учащихся в 
образовательном процессе.  

Во-первых, это концентрация и внимание. Люди, способные кон-
тролировать свои эмоции, обычно лучше сосредотачиваются и со-
храняют внимание на задаче или учебном материале. Они могут бо-
лее эффективно переключаться между различными заданиями без 
отвлечения на эмоциональные факторы. 

Во-вторых, это адаптивность к стрессу. Умение регулировать свои 
эмоции позволяет сохранять спокойствие и принимать решения да-
же в условиях повышенной эмоциональной нагрузки. 

В-третьих, это повышение продуктивности. Люди, которые могут 
эффективно управлять своими эмоциями, лучше их контролируют, 
что в свою очередь способствует большей эффективности выполне-
ния заданий и достижению поставленных целей. 

В-четвёртых, это межличностные отношения. Эмоционально ком-
петентные ученики могут лучше справляться с конфликтами, лучше 
понимают и уважают эмоциональные потребности окружающих. 

И, наконец, это решение проблем. Эмоционально уравновешен-
ные люди могут анализировать сложные ситуации без подвержен-
ности эмоциональному воздействию со стороны, что позволяет им 
принимать более обдуманные и адекватные решения [6]. 

Таким образом, управление эмоциями играет важную роль в спо-
собности учеников успешно учиться, общаться и решать различные 
учебные задачи. 

Можно также выделить несколько педагогических подходов, ко-
торые способствуют созданию благоприятных эмоциональных усло-
вий для обучения и воспитания и улучшают образовательные ре-
зультаты учащихся. 

Первый – это дифференцированный подход, который предпола-
гает учет индивидуальных потребностей и особенностей каждого 
ученика. Это позволяет создать комфортную образовательную сре-
ду, где каждый ученик может чувствовать себя успешным. 

Второй – это гуманистический подход, в рамках которого 
наивысшей ценностью является жизнь и здоровье учащихся, поэто-
му он ориентирован на создание поддерживающей атмосферы. Учи-
теля могут создавать атмосферу доверия, где ученики чувствуют 
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себя комфортно, имеют возможность задавать вопросы, выражать 
свои мысли и эмоции без страха быть осуждёнными. 

Третий – это социально-педагогический подход, который направ-
лен на развитие у учащихся социально-эмоциональных навыков. 
Включение в программу материалов, способствующих развитию 
навыков социального взаимодействия, эмоционального интеллекта 
и саморегуляции, помогает учащимся эффективно управлять своими 
эмоциями [13]. 

Четвёртый – это деятельностный подход, предполагающий ис-
пользование техник активного участия. Применение методов, кото-
рые стимулируют учащихся активно участвовать в уроке, таких как 
групповые проекты, обсуждения, применение игр и кейсов, способ-
ствует их вовлечённости и формированию позитивного отношения к 
учебному процессу. 

Кроме того, педагог может интегрировать эмоциональные аспек-
ты в образовательный процесс. Включение задач и кейсов, которые 
требуют решения эмоционально окрашенных ситуаций, помогает 
учащимся развивать эмпатию и социальные навыки. Учителя также 
могут поощрять учеников к самооценке, саморефлексии и самоана-
лизу своих эмоций и реакций в ходе обучения. 

Подводя итог вышесказанному, можно еще раз отметить, что эмо-
циональное состояние подростка оказывает значительное влияние на 
его образовательные результаты. Подростки, находящиеся в благо-
приятном эмоциональном состоянии, обычно проявляют больший 
интерес к учёбе, лучше справляются со стрессом, более мотивированы 
к достижению успеха и имеют более позитивное отношение к образо-
ванию. В то время как отрицательные эмоции (тревожность, страх, 
разочарование) могут значительно снижать результативность обра-
зования. Важно учитывать индивидуальные различия в эмоциональ-
ной сфере учащихся и использовать в процессе обучения и воспитания 
подходы и соответствующие им методы, направленные на поддержку 
и развитие эмоционального интеллекта учащихся. 
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Актуальность исследования заключается в том, что в соответствии 
с введением федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования и Федеральной образователь-
ной программы начального общего образования обучающимся, в том 
числе и малокомплектных школ, необходимо самостоятельно опреде-
лять учебную проблему, уметь раскрывать пути решения данной про-
блемы, контролировать процесс и оценивать полученный результат. 
В малокомплектных школах обучающиеся должны научиться само-
стоятельности уже с первого класса. Однако, как показывает практика, 
в последнее время увеличивается число детей с низкой познава-
тельной активностью [2]. Одним из способов, способствующих ре-
шению данной проблемы, является помощь учителя с тьюторской 
компетентностью в проектировании обучающимся индивидуально-
го образовательного маршрута, а затем и в его реализации. 

Мы полагаем, что тьюторское сопровождение индивидуального 
образовательного маршрута учащихся малокомплектной школы бу-
дет эффективным в том случае, если определены этапы и инстру-
менты тьюторского сопровождения.  

Существуют различные подходы к трактовке индивидуального 
образовательного маршрута [4; 9; 12]. Например, по мнению В. Греч-
ко, руководителя Allterra Education, индивидуальный образователь-
ный маршрут – это пошаговый план получения образования, кото-
рый обязательно учитывает начальный уровень знаний и возмож-
ностей ребенка. А. В. Савицкая определяет его как соответствующую 
последовательность элементов учебной деятельности каждого обу-
чающегося по реализации собственных образовательных целей, эта 
последовательность основывается на способности, возможности, 
мотивации, интересах ученика, при этом важную роль играет педа-
гог [13]. И. Ю. Исаева индивидуальный образовательный маршрут 
рассматривает как «специфический метод индивидуального обуче-
ния» [9, с. 81]. В процессе такого вида обучения повышаются уровень 
учебной мотивации детей, происходит устранение пробелов в зна-
ниях, умениях и навыках. Также автор, как и многие исследователи, 
отмечает, что индивидуальный образовательный маршрут позволит 
ученикам выбирать путь индивидуального развития в зависимости 
от их образовательных запросов [9]. Мы считаем, что индивидуаль-
ный образовательный маршрут, прежде всего, должен быть постро-
ен самим обучающимся и наполнен собственными идеями, которые 
позволяют ему продвигаться в обучении. Каждый учащийся имеет 
право выбирать свой путь развития в зависимости от индивидуаль-
ных образовательных потребностей, и этот путь реализуется благо-
даря индивидуальной образовательной программе. 
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Существуют различные классификации индивидуальных образо-
вательных маршрутов, и их выбор обуславливается индивидуаль-
ными особенностями и возможностями учащихся, образовательны-
ми потребностями и имеющимися стандартами содержания образо-
вания. И. А. Галацкова выделила следующие виды для детей с низкой 
учебной мотивацией; для детей с опережающим темпом развития; 
для детей с ослабленным здоровьем и для одаренных детей со спе-
циальными способностями [4]. С. В. Маркова классифицирует инди-
видуальные образовательные маршруты по направлениям познава-
тельной деятельности – интеллектуальной, творческой, лидерской 
[11, с. 92]. При этом важно отметить, что индивидуальный образова-
тельный маршрут имеет ряд отличий, например, может быть раз-
личным объём его содержания, степень сложности, темп освоения, 
приемы и способы организации образовательного процесса [7; 9]. 

Исходя из специфики процесса обучения и воспитания в мало-
комплектных школах, одним из основных качеств субъектности яв-
ляется самостоятельность, так как обучающиеся малокомплектных 
школ, где на два класса приходится один учитель, больше половины 
урока занимаются самостоятельно. Однако, не все дети сразу справ-
ляются с умением себя организовать.    

С педагогической точки зрения под «субъектом» понимается 
личность, которая самоутверждается и самореализуется в процессе 
обучения и воспитания, имеет способность самостоятельно органи-
зовать свою деятельность [5]. Стоить отметить, что существует не-
кий ряд характеристик, описывающих субъекта. По мнению 
И. А. Зимней, субъектом можно считать человека в том случае, если 
совершаемая им деятельность осознанная и регулируемая. Субъект-
ность проявляется при активном общений с другими людьми. Кроме 
того, как утверждает автор, субъектность – это активное начало, ко-
торое только строится, но в то же время может и быстро исчезнуть; 
это общение, деятельность, самопознание и бытие – как одно целое 
явление [8, с. 190]. Также субъектность пред нами встаёт как способ-
ность человека определять своё собственное поведение в процессе 
личностного развития и умение, проявляющееся в управлении своих 
ресурсов [10]. Субъект учебной деятельности – это учащийся, кото-
рый проявляет учебную мотивацию, стремление познавать новое и 
самоизменяться. Кроме того, учащийся показывает активность в хо-
де решения новой задачи, определяет самостоятельно ряд вопросов, 
требующих от него самого определённого решения. Субъект учебной 
деятельности распределяет свою работу, используя при этом схемы 
и модели [5; 10]. Самостоятельная работа субъекта учебной дея-
тельности – это заданная учителем деятельность, но воспроизводи-
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мая учеником без помощи педагога. Очень важно научить детей ра-
ботать самостоятельно, когда дети сами стараются приобрести зна-
ния и применить их на практике.  

Организация учебно-воспитательной работы в малокомплектной 
школе имеет свои специфические особенности. Исходя из определе-
ния малокомплектной школы, необходимо осуществлять образова-
тельный процесс в разновозрастной группе. Под разновозрастной 
группой понимается объединение детей на основе общего социально-
го интереса, но обучающиеся отличаются паспортным возрастом, 
уровнем физического и социального развития [6]. При наиболее оп-
тимальном варианте объединения классов в комплекты необходимо 
учитывать: количество учеников в каждом классе; их степень подго-
товленности к самостоятельной работе на уроке; опыт и квалифика-
цию педагога; объём и уровень сложности программы и площади 
комнаты, где проходят уроки [16]. При объединении учащихся в 
класс-комплект оптимальным является создание его из двух классов: 
1 и 3, 2 и 3, 2 и 4 классов. Для предупреждения утомления обучающих-
ся необходимо сокращать продолжительность совмещенных (особен-
но 4-х и 5-х) уроков на 5–10 мин (кроме урока физической культуры).  

Большинство исследователей определяют следующие отличи-
тельные черты проведения уроков, в частности: педагог на одном 
уроке проводит несколько предметов; учителю важно помнить о 
главной цели работы в каждом классе, даже если происходит пере-
ключение работы из одного класса, в другой; нужно уметь правиль-
но определить содержание учебного процесса и стоит учесть время, 
отведённое каждому классу на самостоятельную работу, и на работу 
с учителем [1, с. 36]. 

По мнению Г. Ф. Суворовой, если в одном классе изучается новая 
или трудная тема, то этому классу нужно выделить больше времени, 
и если в класс-комплекте обучаются 1 и 3 классы, то больше внима-
ния получает 1 класс. Это связано с тем, что обучающиеся малого 
класса только приучаются к длительной самостоятельной работе 
[16]. П. Т. Фролов считает, что обучающиеся должны уметь выпол-
нять некоторые правила. Первое – удержать своё внимание на вы-
полнении задания, второе – продолжить свою работу, не отвлекаясь 
на объяснения учителем задания для другого класса, на ответы де-
тей другого класса, третье – при обращении учителя к ним быстро 
перестраиваться [13–15]. 

Индивидуальный образовательный маршрут строится, проходя 
через несколько этапов, также, как и тьюторское сопровождение. От 
того, как грамотно будут проделаны этапы проектирования и тью-
торского сопровождения индивидуального образовательного марш-
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рута как одного целого механизма, зависит результативность по-
ставленной цели. И. Ю. Исаева выделяет следующие этапы: опреде-
ляются потребности и мотивы; ставятся цели; разрабатывается со-
держание индивидуального образовательного маршрута; подбира-
ется технологический инструментарий; определяются направления 
диагностического сопровождения учащегося; выявляются условия, 
которые обеспечивают достижение цели; результаты подлежат об-
суждению и корректировке; полученные результаты записываются 
в портфолио учащегося [9, с. 69]. 

По мнению О. А. Бычковой технология тьюторского сопровожде-
ния включает в себя несколько основных этапов: определение по-
знавательного интереса подростка; формулирование образователь-
ного вопроса; постановка цели образовательной деятельности; по-
иск образовательных ресурсов и разработка плана образовательной 
деятельности – разработка «план-карты познавательного интереса»; 
реализация и обсуждение, анализ, корректировка плана образова-
тельной деятельности – «сбор портфолио», «образовательный про-
ект»; анализ итогов образовательной деятельности – «презентация 
портфолио или проекта»; корректировка образовательной цели, 
определение временных перспектив [3, с. 98]. Этапы тьюторского 
сопровождения могут дополняться, корректироваться в зависимости 
от выявленной информации, но важно то, что тьюторант сам решает 
для себя, что предпочтительнее в тех или иных ситуациях. 

Опытно-поисковая работа данного исследования проходила на 
базе филиала МАОУ «Бугалышская СОШ» – Новобугалышская НШ, в 
которой принимали участие 3 обучающихся 1-3 класса-комплекта и 
их родители. На подготовительном этапе с родителями учащихся 
были проведены консультационные встречи. Далее мы приступили 
к работе с тьюторантами. Провели беседы, объяснили, кто такой 
тьютор и что он делает, как и когда помогает клиентам.  

Для определения учебно-познавательного интереса детей была 
использована методика Л. М. Фридмана «Что нам интересно?». По 
результатам диагностики можно сделать вывод: двоих учащихся 
привлекает усвоение нового, наиболее трудным предметом считает-
ся русский язык и математика, а самыми интересными – изобрази-
тельное искусство и физическая культура. В ходе исследования ис-
пытуемые не выбрали конкретного ответа по двум вопросам: «Назо-
вите самый полезный учебный предмет» и «Какой учебный предмет 
можно исключить?». Это может свидетельствовать о том, что все 
учебные предметы полезны и нет смысла какой-либо исключать, 
или дети не могут ясно представить значимость предметов. По мне-
нию одного учащегося в школе необходимы уроки самообороны.  
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На основании первоначальной диагностики мы продолжили ра-
боту над выявлением запроса учащихся. Использовали тьюторский 
инструмент «хочу, могу, надо». Для фиксации ответов тьюторантам 
были предложены варианты. Тьюторанты выбирали вариант 1 и 3. 
По результатам тьюторанта 1 видим, что данный запрос не связан с 
проблемой, выявленной в ходе диагностики. На вопрос: «что важнее 
для тебя: научиться решать уравнения или плести бисером?» тьюто-
рант выбрала второе и обосновала свой ответ тем, что «скоро день 
рождение сестры, хотелось бы сделать подарок». Тьюторант 2 и 
тьюторант 3 всё же останавливаются на том предмете, который у 
них вызывает затруднение. Планирование индивидуального образо-
вательного маршрута и тьюторское сопровождение имеют сходства 
в этапах. Педагогу с тьюторской компетенцией важно выстроить 
индивидуальный образовательный маршрут с учащимися в услови-
ях малокомплектной школы.  

В результате проведения диагностико-мотивационного этапа 
определилось, что учащиеся испытывают трудности по некоторым 
предметам, выбирают самые интересные учебные предметы, демон-
стрируют разные запросы. Для достижения желаемого тьюторанта-
ми были составлены маршрутные листы и различные карты. Прове-
дены беседы и рефлексия.  

Для организации реализационного этапа мы применяли индиви-
дуальные встречи и работу на совмещённых урока, использовали 
приёмы технологии развития критического мышления, например, 
«кубики Блума», «Маркировочная таблица», «толстые и тонкие во-
просы», «кластер». Частое использование приемов критического 
мышления позволило повысить мотивацию обучающихся к чтению, 
когда параллельно формируется читательская компетентность, и 
развивается познавательный интерес. 

Для анализа своей деятельности по реализации обозначенных 
тьюторантами «хочу» мы провели групповую встречу. На ней мы 
узнали, что тьюторанты могут самостоятельно определять свои це-
ли, стараются обозначить задачи. У ребят получается выбирать ре-
сурсы, подходящие именно для них. Свой успех в работе тьюторанты 
показали с помощью приёма рефлексии «лесенка успеха». Каждый 
тьюторант пояснил, почему выбирают определённую ступень. 

В рамках данной исследовательской работы мы определили уро-
вень самостоятельности, активности и рефлексивности учащихся, 
как основных показателей субъектности. В начале практической ча-
сти исследовательской работы для определения уровня самостоя-
тельности мы использовали методику А. М. Щетинина «Карта прояв-
лений самостоятельности». Другим показателем субъектности явля-
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ется познавательная активность. Для ее определения мы взяли ме-
тодику А. А. Горчинской «Познавательная активность младшего 
школьника». Третьим основным показателем субъектности является 
рефлексивность – здесь мы использовали тест «Личностная рефлек-
сия младших школьников». 

На последнем тьюториале нами были проведены повторные диа-
гностики с обучающимися 1–3 класса-комплекта. На основании полу-
ченных результатов тьюторанты стали проявлять высокий уровень 
самостоятельности, научились определять для себя образовательный 
запрос, попробовали наметить некоторые пути достижения цели, ста-
рались использовать для этого различные ресурсы, вносили измене-
ния в свой маршрутный лист при реализации своего пути, смогли 
назвать свои успехи и неудачи, наметили дальнейшие действия. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the problem of forming motives for 
the educational activities of students of pedagogical universities. The authors consider 
various theories of motivation and emphasize the importance of teachers creating a 
supportive and stimulating learning environment. The study also outlines the role of 
self-regulation of educational activities and the need to use various methods of stimu-
lating student activity. As conclusions, it is emphasized that the effective formation of 
motives for educational activities is a key factor in improving the quality of education 
in pedagogical universities and preparing future teachers for successful work in  
modern society. 

На сегодняшний день в российском обществе прослеживается 
необходимость увеличения количества квалифицированных специ-
алистов во всех областях, которые готовы конкурировать между со-
бой, а также совершенствоваться и заниматься самообразованием на 
протяжении всей жизни. Специалист может быть квалифицирован-
ным только тогда, когда у него сформирована мотивация к обуче-
нию [12, с. 105].  

В современном обществе, в условиях быстро меняющегося мира и 
информационного прогресса, учебная деятельность студентов педа-
гогических вузов играет ключевую роль в подготовке квалифициро-
ванных специалистов в области образования. Однако, учебная моти-
вация студентов является сложной проблемой, требующей тщатель-
ного анализа и поиска эффективных решений. Несомненно, в повы-
шении учебной и профессиональной мотивации студентов, на наш 
взгляд, значительную роль играет и учебное заведение [14].  

Формирование мотивов учебной деятельности студентов педаго-
гических вузов является одной из важных задач в образовательной 
сфере. Мотивы не всегда осознаются педагогами и обучающимися, 
однако именно они и являются главными движущими силами ди-
дактического процесса [13, с. 577]. Мотивация играет ключевую роль 
в процессе обучения, поскольку она определяет степень заинтересо-
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ванности и вовлеченности студента в учебный процесс. Однако, про-
блема формирования мотивов учебной деятельности остается акту-
альной и требует дальнейшего теоретического анализа. 

Несмотря на важность образования, многие студенты педагоги-
ческих вузов испытывают сложности в формировании мотивов 
учебной деятельности. Недостаток мотивации может привести к не-
эффективному обучению и недостаточной подготовке будущих пе-
дагогов. В связи с этим целью данного исследования является теоре-
тический анализ проблемы формирования мотивов учебной дея-
тельности студентов педагогических вузов.  

Мотивация студентов является сложным и многогранным явле-
нием, которое зависит от различных факторов, таких как личност-
ные особенности, цели обучения, ожидания от учебного процесса и 
внешние стимулы. От ее уровня в значительной степени будет зави-
сеть его вовлеченность в процесс обучения и, как следствие, успеш-
ность освоения полученных знаний [9]. 

Учебная мотивация – частный вид мотивации, включённой в дея-
тельность учения, учебную деятельность. Как и любой другой вид мо-
тивации, учебная мотивация системна и характеризуется в первую 
очередь направленностью, устойчивостью и динамикой. В русле изу-
чения учебной мотивации как таковой центральным вопросом зача-
стую становится вопрос о структуре учебной мотивации, видах моти-
вов, её составляющих [18]. Развитие положительной учебной моти-
вации у студентов является одним из условий благоприятного лич-
ностного развития и эффективной подготовки [17].  

Мотивация в учебной деятельности относится к системе факто-
ров, стимулирующих учащихся и направляющих их деятельность в 
образовательном процессе. Она включает в себя как внешние, так и 
внутренние мотивы, влияющие на активность и эффективность сту-
дентов при освоении знаний и навыков. В. Г. Асеев писал: «Мотив – 
это побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением опре-
деленных потребностей. Цель же конструирует конкретную дея-
тельность, определяя ее характеристику и динамику. Таким образом, 
мотив относится к потребностям, побуждающей к деятельности, 
цель же – к предмету, на который деятельность направлена и кото-
рый в ходе ее выполнения должен быть преобразован в продукт» 
[1, с. 20]. В число факторов, которые косвенно влияют на мотивацию 
учения, входят явления разнородного характера. Сюда относится то 
в жизни учащегося, что связано с процессом развития познаватель-
ных интересов, с его познавательной деятельностью, самостоятель-
ностью, активностью познания, и то, что связано с его самочувстви-
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ем в коллективе, и то, что связано с его жизненными целями и ре-
альными перспективами после окончания обучения [19, с. 245]. 

Однако, существуют проблемы, которые могут затруднять фор-
мирование мотивов учебной деятельности и снижать эффектив-
ность обучения. 

Внутренние мотивы учебной деятельности основаны на самореа-
лизации, личностных предпочтениях и стремлении к достижению 
личных целей. Они представляют собой внутренний драйвер актив-
ности и эффективности студентов. Как писали Т. А. Дворецкая и 
Л. Р. Ахмадиева: «Внутренние мотивы учебной деятельности и инте-
риоризация успеха связаны со смысложизненными ориентациями. 
Таким образом, чем больше обучающийся доволен процессом своей 
жизни, ее результативностью, уверен, что он в силах контролировать 
свою жизненную траекторию, тем выше внутренние мотивы учебной 
деятельности и внутренние мотивы достижения успеха» [4, с. 176]. 

Внутренние мотивы: 
• Мотивация познания – желание узнавать новое и понимать 

изучаемый материал возникает в результате интереса и удоволь-
ствия, испытываемых при познании. 

• Мотивация достижения – желание достигать высоких резуль-
татов в учебе и получать удовольствие от решения сложных задач. 

• Мотивация саморазвития – желание развивать свои способно-
сти и потенциал в учебной сфере, достигая ощущения мастерства и 
компетентности. 

Внешние мотивы, в свою очередь, связаны с внешними стимула-
ми, влияющими на студентов, такими как поощрения, наказания и 
социальное признание. Внешние мотивы учебной деятельности и 
экстериоризация успеха будут отрицательно коррелировать со 
сформированностью смысложизненых ориентаций, т. е. чем выше 
значения смысложизненных ориентаций, тем ниже показатели 
внешних мотивов [4, с. 169]. 

Внешние мотивы:  
• Мотивация самоуважения – желание обучаться, чтобы почув-

ствовать свою собственную значимость и повысить самооценку бла-
годаря успехам в учебе. 

• Интроецированная мотивация – мотивация к учебе из-за 
ощущения стыда и чувства ответственности перед собой и другими 
важными людьми. 

• Экстернальная мотивация – желание учиться из-за обяза-
тельств, навязанных обществом, приводит к тому, что ученик вос-
принимает учебу как нечто вынужденное. 
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• Амотивация – недостаток заинтересованности и чувства целе-
направленности в учебной деятельности. 

Для теоретического анализа проблемы формирования мотивов 
учебной деятельности студентов педагогических вузов следует об-
ратиться к различным теориям и концепциям, разработанным в об-
ласти педагогической психологии и образования. 

Одной из основных теорий, которая занимается изучением моти-
вации, является теория самоопределения (self-determination theory). 
Первые работы в рамках теории самоопределения появились ещё в 
1970-е гг., а первые общие положения были сформулированы Э. Деси 
и Р. Райаном в 1985 г., наибольший рост исследований приходится на 
XXI век именно в прикладных областях – в спорте, образовании, 
здравоохранении и др. [7]. Данная теория утверждает, что мотива-
ция может возникать и развиваться, если у студентов есть чувство 
собственного выбора и автономии в процессе обучения. Теория ос-
новывается на принятии того, что люди активны, нацелены на раз-
витие, склонны организовывать и направлять свою деятельность, 
жаждут знания, совершенствуют свои умения и развивают свои спо-
собности [16]. Таким образом, преподаватели педагогических вузов 
должны создавать условия, которые позволяют студентам чувство-
вать себя активными участниками образовательного процесса.  

Преподаватель, предоставляющий особое, индивидуальное внима-
ние и поддержку студентам, способствует преодолению ими трудно-
стей и дальнейшему личностно-профессиональному развитию. Инди-
видуализация обучения – организация учебно-воспитательного про-
цесса, при которой выбор способов, приемов, темпов обучения учиты-
вает индивидуальные различия учащихся и уровень развития их спо-
собностей [15, с. 188-189]. Это включает в себя проведение консульта-
ций, обсуждение академических целей и планов, а также предоставле-
ние обратной связи по работам студентов. Такая поддержка способ-
ствует раскрытию потенциала студентов, повышает их мотивацию и 
уверенность в собственных силах. Преподаватель на таких занятиях 
выступает в роли тьютора, наставника, сопровождающего [11]. 

В рамках академической поддержки студентам могут быть пред-
ложены дополнительные задания, проекты, исследования, участие в 
конкурсах или возможность публикации научных работ. Положи-
тельная обратная связь и признание успехов студентов способству-
ют их мотивации к достижению новых результатов. Преподаватель, 
предоставляющий систематическую и конструктивную обратную 
связь, помогает студентам оценивать свой прогресс и совершенство-
вать свои результаты. Это помогает студентам осознать свои силь-
ные и слабые стороны, а также идентифицировать области для 
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дальнейшего развития. Создание поддерживающей и стимулирую-
щей обучающей среды включает в себя организацию комфортабель-
ных и современно оборудованных учебных помещений, где студен-
ты могут спокойно и эффективно заниматься, чувствуя себя актив-
ными участниками образовательного процесса. Также это включает 
распределение ресурсов для учебы, таких как библиотечные фонды, 
лаборатории, компьютерные классы, образовательные платформы и 
другие средства, которые помогут студенту быть активным участни-
ком образовательного процесса. Дружественная атмосфера включает 
в себя создание менторских программ, где студенты могут получить 
поддержку и консультации от опытных преподавателей. Это также 
включает организацию групповых проектов, где студенты могут ра-
ботать в команде и развивать навыки коммуникации и сотрудниче-
ства. Использование цифровых коммуникативных технологий на за-
нятиях в вузах также приводит к целому ряду любопытных послед-
ствий: повышение уровня визуализации учебной информации; повы-
шение качества и степени усвоения учебного материала и другое [3]. 
Кроме того, важно создать возможности для студентов высказывать 
свое мнение и идеи, чтобы они чувствовали себя участниками образо-
вательного процесса, а не просто получателями информации. 

Теория постановки целей (goal-setting theory) также может быть 
применена для анализа проблемы формирования мотивов учебной 
деятельности студентов. Согласно этой теории, студенты должны 
иметь конкретные и достижимые цели, которые могут возбуждать 
их интерес к учебе. Это может быть достигнуто путем установления 
ясных ожиданий и целей обучения со стороны преподавателей. Це-
леполагание относится к мотивационной сфере индивида, когда он 
сталкивается с ситуацией достижения, которая ставит под сомнение 
чувство компетентности человека. Это ярко проявляется в процессе 
обучения [5]. Так, мотивация студентов может направляться на до-
стижение профессиональных целей и развитие профессиональных 
навыков. Когда студенты осознают значимость своего образования 
для будущей карьеры, они более мотивированы учиться и развивать 
свои профессиональные компетенции. Это способствует их подго-
товке к будущей педагогической деятельности и повышает качество 
подготовки специалистов в педагогических вузах. Мотивация сту-
дентов связана с их потребностями и целями. Когда студенты осо-
знают, что обучение поможет им удовлетворить их потребности и 
достичь целей, они будут более мотивированы учиться. Например, 
студент, который хочет стать профессионалом в своей области, бу-
дет более мотивирован по сравнению со студентом, у которого нет 
ясных целей [2]. 
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Важным фактором формирования мотивов учебной деятельности 
студентов является также уровень саморегуляции учебной деятельно-
сти. Саморегуляция включает умение планировать свою деятельность, 
контролировать время, оценивать свои знания и навыки, а также вно-
сить коррективы при необходимости. Следовательно, развитие навы-
ков саморегуляции должно быть одним из приоритетов в образова-
тельном процессе педагогических вузов. Согласно мнению Ю. Н. Кулют-
кина, самостоятельность субъекта в учебно-познавательной деятель-
ности проявляется в его способности сознательно и активно управлять 
процессом учения: ставить цели и задачи познавательной деятельно-
сти, планировать и организовывать ее, контролировать и оценивать ее 
эффективность. Самостоятельность в обучении здесь определяется че-
рез такие личностные образования как самоанализ, саморегуляция, 
самоорганизация, самоконтроль, самооценка [6]. 

Для эффективного формирования мотивов учебной деятельности 
студентов педагогических вузов необходимо применять различные 
методы стимуляции. Одним из них является индивидуальный под-
ход к каждому студенту, учет его интересов и потребностей. Кроме 
того, использование современных методов и технологий обучения, 
активное вовлечение студентов в практическую деятельность и 
применение интерактивных форм работы также способствуют по-
вышению мотивации и учебных успехов студентов. Педагогическое 
стимулирование учебной деятельности осуществляется преподава-
телем с помощью стимулирующих действий, подбора и применения 
образовательных технологий, форм, методов и средств, обладающих 
наибольшими стимулирующими возможностями, а также использо-
вания комплекса педагогических стимулов [8]. Использование ин-
терактивных форм обучения и практических заданий приводит к 
мотивированию студентов к активному участию в учебном процессе. 
Интерактивный метод предполагает совместную работу участников 
образовательного процесса [10]. 

Таким образом, теоретический анализ проблемы формирования 
мотивов учебной деятельности студентов педагогических вузов яв-
ляется неотъемлемой частью развития образовательной системы, 
является сложной задачей, требующей комплексного подхода и по-
стоянного совершенствования образовательного процесса. Изучение 
факторов, влияющих на мотивацию студентов, позволяет выявить 
слабые стороны в образовательном процессе и разработать эффек-
тивные стратегии и методы, способствующие повышению уровня 
мотивации и активности студентов. Анализ мотивационных факто-
ров, поиск эффективных методов стимуляции и индивидуальный 
подход к студентам являются необходимыми компонентами успеш-
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ной работы педагогов и образовательных учреждений. Это в свою 
очередь способствует улучшению качества обучения в педагогиче-
ских вузах, что оказывает положительное влияние на процесс подго-
товки будущих педагогов и их возможности вносить существенный 
вклад в развитие образования. 
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За последние десятилетия искусственный интеллект переживает 
стремительное развитие и заметно влияет на многие сферы жизни 
общества. Искусственный интеллект занял лидирующие позиции в 
различных областях исследований: от медицины и робототехники 
до образования и беспилотного управления транспортом. В широ-
ком смысле искусственный интеллект – это способность компью-
терной системы имитировать поведение человеческого мозга [7]. 
Это предполагает получение информации в виде внешних данных, 
обучение посредством многочисленного повторения действий, не-
обходимых для достижения поставленной цели. Одним их продук-
тов, созданных искусственным интеллектом, стала технология GPT 
(Generative Pre-trained Transformer) – инновационная модель искус-
ственного интеллекта, способная генерировать текст, имитируя че-
ловеческую речь и давать ответы на вопросы пользователей [17].   

OpenAI (Open Artificial Intelligence или Открытый искусственный 
интеллект) представила бесплатный чат-бот ChatGPT. ChatGPT осно-
ван на усовершенствованной модели GPT-3.5, которая является тре-
тьим поколением алгоритмов обработки текста на естественном 
языке (NLP) [17]. Известно, что на сентябрь 2020 г. это самая круп-
ная и продвинутая языковая модель в мире, созданная на основе ар-
хитектуры глубоких нейронных сетей, которая, по заявлению разра-
ботчиков, может быть использована для решения «любых задач на 
английском языке» [16]. Множество российских компаний внедрили 
технологию чат-бота на основе модели GPT в свои продукты. Приве-
дем некоторые из них: 

• Сбербанк. Ведущий банк России, который внедрил чат-бота на 
основе GPT для своей системы онлайн-банкинга.  

• Яндекс. Компания Яндекс, работающая в области интернет-
сервисов и поисковых технологий, также использовала модель GPT 
для разработки своих чат-ботов. Они предлагают различные реше-
ния, включая голосовых помощников, чат-ботов для интернет-
магазинов и другие приложения. 

• Mail.ru. Интернет-компания Mail.ru также внедрила модель 
GPT в свои чат-боты. Этот чат-бот может отвечать на вопросы поль-
зователей, предоставлять помощь и информацию по различным сер-
висам Mail.ru, таким как почта, облачное хранилище, мессенджеры и 
другие. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день исследования, связан-
ные с изучением влияния систем искусственного интеллекта на со-
циально-политические процессы, являются актуальным междисци-
плинарным и активно развивающимся направлением, которое имеет 
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важное фундаментальное и прикладное значение, связанное не 
только с лучшим пониманием взаимодействия технических систем и 
социума, но и с перспективой использования и расширения границ 
применения новых коммуникационных технологий в современном 
обществе [9]. Основной задачей образования является подготовка 
нравственной и социально компетентной личности, готовой отве-
чать на разнообразные вызовы окружающего мира. Для этого тре-
буются разработка инновационных форм обучения, использование 
новых учебно-методических средств и технологий [14]. Поэтому не-
удивительно, что появление многочисленных общедоступных 
ChatGPT вызвало большой интерес в сфере образования. Рассмотрим 
подробнее, какие возможности предлагает данная технология в сфе-
ре образования: 

1. Персонализированное обучение. Применение технологий искус-
ственного интеллекта позволяет персонализировать школьное обу-
чение [6]. Одним из ключевых вкладов ChatGPT в образование явля-
ется его способность генерировать персонализированные учебные 
программы. Благодаря пониманию естественного языка и анализу 
ответов, ChatGPT может адаптироваться к индивидуальным потреб-
ностям учеников, предоставляя индивидуальные объяснения, отве-
чая на вопросы и реализуя обратную связь. Эта гибкость способству-
ет переходу к индивидуальному подходу, учитывающему различные 
стили и темпы обучения каждого обучающегося.  

2. Изучение языков и развитие языковых навыков. Возможности 
ChatGPT в обработке естественного языка делают ее ценным ин-
струментом для изучения языков. Общаясь с ChatGPT, обучающиеся 
могут практиковать и улучшать свои языковые навыки, получать 
мгновенную обратную связь по грамматике, произношению и сло-
варному запасу. Кроме того, ChatGPT поддерживает развитие навы-
ков, предоставляя реальное руководство и ресурсы, адаптированные 
к конкретным темам или задачам А. Г. Кравцова провела социологи-
ческий опрос в целях выяснения мнения студентов о потенциале 
интеграции ChatGPT в учебный процесс. Полезным для обучения 
сервис сочли 89% респондентов, в вопросе применимости ChatGPT в 
обучении языкам 64% респондентов выразили свою уверенность, 
такое же количество респондентов указали, что хотели бы внедре-
ния ChatGPT в учебный процесс [10]. 

3. Доступность и инклюзивность. Развитие ChatGPT значительно 
способствует продвижению доступности и инклюзивности в образо-
вании. Ее персонализированные и адаптивные функции охватывают 
широкий спектр образовательных потребностей, включая особые 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными воз-
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можностями здоровья. Помогая в чтении, понимании и общении, 
ChatGPT играет важную роль в создании инклюзивной образова-
тельной среды. С использованием чат-бота в роли виртуального 
тьютора студенты могут получать индивидуализированные объяс-
нения и обратную связь по различным предметам. Это особенно по-
лезно для тех, кто нуждается в дополнительной поддержке. По-
скольку ChatGPT может быть использован в онлайн-формате, он 
обеспечивает глобальную доступность к образовательным ресурсам. 
Это особенно важно для студентов, обучающихся удаленно или из 
удаленных регионов. 

4. Профессиональное развитие и поддержка педагогов. Препода-
ватели могут использовать чат для быстрого получения идей, сове-
тов и контента для подготовки учебных материалов. Это может 
включать в себя предложения по структуре урока, интересные фак-
ты или примеры, различные задачи и загадки. Кроме того, чат может 
предоставить поддержку в разработке учебных планов, адаптируя 
материалы под конкретные потребности обучающихся. Преподава-
тели могут получать рекомендации по методикам преподавания и 
оценке. Модель чат-бота служит инструментом для профессиональ-
ного развития, помогая педагогам быть в курсе последних тенден-
ций и исследований в области образования, тем самым повышая 
свое педагогическое мастерство [15]. 

Однако было бы несправедливо при всем многообразии преиму-
ществ данной технологии не обозначить ее недостатки.   

1. Недостаток контроля за качеством. ChatGPT может сгенери-
ровать ответы на любые вопросы – от самых простых, до сложных 
вопросов, требующих, в том числе, научной обоснованности [13]. По-
этому обучающиеся могут использовать ChatGPT для помощи в 
написании эссе, сказок, задач и различных практических работ. 
Необходимо разрабатывать нормативно-правовые и методические 
ограничения с целью противодействия чрезмерного заимствования 
и представления результатов работы как абсолютно самостоятель-
ных. Особого внимания требуют работы, имеющие значимый оце-
ночный характер, в частности курсовые и выпускные квалификаци-
онные работы [4; 5; 11]. А зная, что возможности новых технологий 
всегда развиваются быстрее, чем их способы регулирования, риск 
того, что чат-боты приведут к значительному снижению уровня об-
разования, достаточно велик.  

Решение данного вопроса потребует разработки новых норм в 
применении искусственного интеллекта в обучении. Необходимо 
проведение комплексных исследований различных аспектов ис-
пользования генеративного искусственного интеллекта для обосно-
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вания ограничений. Эти ограничения могут заложить основу для 
разработки методических указаний, специализированных протоко-
лов, этических кодексов и других документов [12]. 

Аспект этических решений также будет связан с вопросами соот-
ношения естественного и искусственного интеллекта в образовании. 
Новые этические нормы могут сосредотачиваться вокруг идеи, что 
сравнение интеллекта человека и технических возможностей маши-
ны, называемого «интеллектом», не должно быть допустимым из-за 
различной природы человека и машины, риска дегуманизации зна-
ний и прямой зависимости функционального аппарата машины от 
интеллектуальных способностей человека [1]. 

2. Конфиденциальность участников. Проблемы с безопасностью 
данных в чат-ботах представляют серьезную угрозу, требующую 
внимательного взгляда и системного подхода для эффективного 
решения. Одной из основных проблем является потенциальная 
утечка личной и коммерческой информации, так как взаимодей-
ствие пользователей с чат-ботом может включать передачу конфи-
денциальных данных, например, персональных данных, банковских 
реквизитов или медицинской информации. 

Недостаточные меры по обеспечению безопасности данных могут 
привести к несанкционированному доступу и использованию этой 
информации злоумышленниками. Более того, чат-боты могут столк-
нуться с проблемой встроенных уязвимостей, которые могут быть 
использованы для атак и нарушения конфиденциальности. 

Проблемы также могут возникнуть в контексте аутентификации 
и управления доступом. Недостаточные механизмы аутентификации 
могут сделать доступ к данным слишком легким для несанкциони-
рованных лиц. Кроме того, неэффективное управление доступом 
может привести к тому, что пользователи получат доступ к данным, 
прав на которые они не имеют, или наоборот, не смогут получить 
доступ к необходимой информации. 

В качестве примера можно привести инцидент, когда пользова-
тели чата обманом смогли уговорить написать бота ключи актива-
ции Windows. Эта информация сразу предалась общественной оглас-
ке, и эту уязвимость в системе устранили. Откуда и как чат получил 
доступ к этой информации? до сих пор не разглашается.  

3. Вероятность переосмысления роли педагога в глазах обучаю-
щегося. С развитием технологий и внедрением чат-ботов в образова-
тельный процесс существует риск, что обучающиеся могут начать 
воспринимать чат-боты как замену традиционному преподаванию и 
получению информации, что может привести к нескольким суще-
ственным последствиям: 



219 

• Возможно уменьшение ценности взаимодействия с педагогом в 
образовании. Педагоги играют ключевую роль не только в передаче 
информации, но и в развитии социальных и эмоциональных аспектов 
обучения. Интерактивное общение с учителем способствует форми-
рованию навыков общения, критического мышления и развитию со-
циокультурных компетенций. Замещение этого взаимодействия чат-
ботами может привести к утрате традиционной модели обучения.   

• Обучающиеся могут подвергнуться риску отчуждения и сни-
жения мотивации. Человеческий фактор играет важную роль в под-
держке, мотивации и индивидуальном подходе к каждому обучаю-
щемуся. В случае, если обучающийся рассматривает чат-бот как ос-
новной провайдер образовательной информации, у него может воз-
никнуть чувство отчуждения и потери мотивации к обучению. 

• Переосмысление роли педагога может привести к снижению 
ответственности обучающихся. Если студент полагается исключи-
тельно на чат-бота, не ищет дополнительной информации или не 
взаимодействует с педагогами, это может снизить уровень активно-
сти, инициативы и самостоятельности в обучении. 

4. Ложный контент. К сожалению, ChatGPT не только опирается 
в своей работе на ненадежные источники, но и способен создавать 
ложное содержание [8]. 

Снижение объема знаний, ухудшение навыков и умений обучаю-
щихся, а также потеря мотивации из-за выполнения рутинных учеб-
ных задач в результате использования технологий, приведет к уве-
личению потребности в индивидуальной педагогической работе, 
основанной на непосредственном взаимодействии педагога и обу-
чающегося. Это может существенно повысить важность педагогиче-
ского труда. Вместе с тем, ускоренное развитие технологий и их ши-
рокое распространение требуют от преподавателей постоянной под-
готовки и переподготовки для эффективного использования этих 
технологий в новой парадигме образования, ориентированного на 
творчество. Поэтому целенаправленная подготовка педагогов по 
искусственному интеллекту и его применению в образовании необ-
ходима для того, чтобы они могли успешно осуществлять образова-
тельный процесс в современной электронной информационно-
образовательной среде с интегрированными в нее элементами ис-
кусственного интеллекта [3]. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что в условиях формирования 
новых социально-экономических отношений особое значение при-
обретает проблема научно-обоснованной адаптации системы обра-
зования к ним [2, с. 1]. ChatGPT представляет собой революционный 
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скачок в образовании, открывая новые возможности для персонали-
зированного обучения, профессионального роста и доступности. Од-
нако такое стремительное развитие неизбежно связано с многочис-
ленными рисками и проблемами. Эти вызовы подчеркивают необхо-
димость разработки методологии использования генеративного ис-
кусственного интеллекта в образовании, усовершенствования нор-
мативно-правовой базы и решения ряда этических вопросов. Это 
необходимо для того, чтобы обеспечить защиту от возможных нега-
тивных последствий в процессе развития искусственного интеллек-
та, включая незаконные аспекты использования данной технологии. 
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Abstract. The article presents the periodization of Chinese musical art. The content of 
the main periods in the history of Chinese musical art is revealed. Methods for imple-
menting the content of the course “History of Chinese Music” are highlighted and 
their content is revealed. The results of the implementation of the selected methods 
at Chongzuo Normal University, China are presented. 

Преобразования, происходящие в общественной, экономической, 
социокультурной сферах Китая с одной стороны определяются тен-
денцией к интеграции в мировое пространство, а с другой – сохране-
нием культурной национальной идентичности. Образование занимает 
одно из ведущих мест в системе национальных ценностей и приори-
тетов [4]. В этой связи важным условием реформирования образова-
ния в стране является сбережение опыта, накопленного педагогиче-
ским сообществом Китая, его обогащение современными достижени-
ями в области музыкально-педагогической науки других стран. Новые 
государственные стандарты высшего образования в Китае особое 
внимание уделяют развитию практико-ориентированной модели 
обучения, которая применительно к высшему музыкальному образо-
ванию позволяет реализовать инновационные подходы в освоении 
традиционной культуры Китая в рамках курса «История китайской 
музыки». 

Реализация практико-ориентированной модели в изучении курса 
«История китайской музыки» в педагогических университетах Китая 
не отрицает значимость теоретического освоения материала, но 
вместе с тем подчеркивает важность развития умений и навыков 
для его изучения. Зачастую в обучении наблюдается ситуация, когда 
полученные знания остаются лишь в качестве теории, некоего пред-
ставления, а применение их на практике осложнено несформиро-
ванностью необходимых умений и навыков [10]. 

Изучение истории китайской музыки направлено на осмысление 
студентами достояния китайской музыкальной культуры, как древ-
ней культурной цивилизации, ее уникальности и самобытности. В 
учебниках по истории китайской музыки цель изучения курса мно-
гогранна и определяется с разных позиций.  

С точки зрения культуры, изучение истории китайской музыки 
направлено на формирование понимания различных музыкальных 
стилей, форм, видов музыкальных произведений в разные периоды. 
Осознание процесса эволюции музыкального искусства способствует 
формированию у студентов чувства национальной идентичности, 
принадлежности к традиционной музыкальной культуре, воспита-
нию любви, уважения к ней. 
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С профессиональной точки зрения (подготовка музыканта-
профессионала): изучение истории китайской музыки помогает сту-
дентам узнать культурный подтекст и предысторию музыкальных 
произведений. Независимо от музыкальной специализации студен-
тов: музыкант-исполнитель, музыкант-педагог, общим является то, 
что основу подготовки музыканта-профессионала составляют фун-
даментальные знания по истории музыки. Студенты, которые пони-
мают культурно-исторический и социальный контекст музыкальных 
произведений, знают творческий путь композитора, могут более 
точно интерпретировать произведения и передавать в исполнении 
их эмоционально-образное содержание. 

С точки зрения содержания предмета история китайской музыки, 
как обязательный курс в профессиональном музыкальном образо-
вании (уровень бакалавриата и магистратуры), является реализаци-
ей национальной политики в области образования. В Стандартах 
высшего образования отмечается: школы должны предлагать курсы 
в соответствии с национальной политикой в области образования, а 
учащиеся также должны тщательно изучать и совершенствовать 
знания по истории китайской музыки [12]. 

С точки зрения музыкального образования изучение истории ки-
тайской музыки в педагогических вузах Китая готовит будущих учите-
лей музыки к реализации в своей профессиональной деятельности про-
светительской направленности искусства, что позволит приобщить к 
традиционной музыкальной культуре подрастающее поколение. 

Таким образом, цель изучения истории китайской музыки в педа-
гогических вузах Китая заключается в формировании у студентов 
представлений об особенностях развития китайской музыки, пони-
мания эволюции китайской музыкальной культуры, ее значения в 
духовном преобразовании нации с целью культивирования уваже-
ния к ней. 

Анализ учебно-методического обеспечения курса «История ки-
тайской музыки» показал, что его содержание делится в соответ-
ствии с историческими периодами: 

1. Период древней музыки: начальный этап истории китайской 
музыки, который в основном включает династии Шан и Чжоу, пери-
од весенних и осенних воюющих царств, а также династии Цинь и 
Хань. Музыка этого периода была в основном направлена на религи-
озные жертвоприношения и дворцовые развлечения. 

2. Период средневековой музыки включает музыкальные формы 
династий Тан, Сун, Юань, Мин и Цин, такие, как музыка из шелкового 
бамбука, оперная музыка, инструментальная, вокальная и т. д. 
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3. Период модерна и современной музыки. Этот период обычно 
включает музыкальные формы с конца династии Цин до наших дней, 
такие, как внедрение западной музыки, развитие этнической музы-
ки и создание современной музыки. 

В настоящее время в китайских университетах изучение курса 
истории китайской музыки включает три больших периода: 

1. Древнекитайская музыка (с древних времен по 1839 год). 
2. Китайская музыка до создания КНР (1840–1949). 
3. Современная китайская музыка (с 1949 по настоящее время). 
В учебниках по истории китайской музыки период «Древнеки-

тайская музыка» включает восемь глав: 
1. Музыка древних времен и периода Ся Шан. 
2. Музыка династии Западная Чжоу и периода весенних и осен-

них воюющих царств. 
3. Музыка в династиях Цинь и Хань. 
4. Музыка времен династий Вэй, Цзинь, Южной и Северной. 
5. Музыка в пяти династиях Суй и Тан. 
6. Музыка династий Ляо, Сун, Западная Ся, Цзинь и Юань. 
7. Музыка в династиях Мин и Цин. 
8. Наследование и развитие традиционной китайской музыки. 
Современная музыка представлена в учебниках в двух направле-

ниях: 
Китайская музыка до создания КНР (1840–1949) включает главы: 
1. Знакомство с западной музыкой и появление новой музыки. 
2. Музыка Зоны национального единства и Павшей зоны. 
3. Музыка революционной базы и зоны освобождения. 
«Китайская современная музыка» (с 1949 и по настоящее время): 
1. Музыка от основания КНР до периода реформ и открытости. 
2. Музыка за двадцать лет реформ и открытости. 
3. Музыка в Гонконге, Макао и на Тайване, Китай. 
Анализ способов периодизации китайской музыки в учебниках 

таких авторов, как: Ван Юйхэ [1], Цянь Жэнькан [11], Ян Иньлю [15], 
Шэнь Чжибай [14], Лю Цзайшэн [6] показывает, что содержание кур-
са вобрало в себя историю китайской музыки с древности до наших 
дней. Благодаря столь широкому охвату материала при изучении 
истории китайской музыки у студентов закладываются представле-
ния о специфике национальной музыкальной культуры, этапах ее 
эволюции и современных направлениях развития.  

Музыкально-историческая подготовка студентов является важней-
шим условием воспитания современного музыканта-профессионала, и 
должна представлять «не узко прагматическое, а истинно художе-
ственное, музыкальное развитие будущего педагога» [16, c. 122]. Инте-
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гративный и многофункциональный статус курса истории китайской 
музыки с одной стороны актуализирует и обобщает знания и умения, 
полученные при изучении других дисциплин, а, с другой стороны, поз-
воляет подготовить студентов к многоплановой и разносторонней 
профессиональной деятельности. В связи с этим методы реализация 
содержания курса должны носить междисциплинарный характер, 
быть сообразными природе музыкального искусства, соответство-
вать достижениям научного знания и уровню современного образо-
вания. Однако в настоящее время в музыкальном образовании Китая 
существуют проблемы методического обеспечения курса истории 
китайской музыки, связанные с недостаточной поддержкой учебных 
ресурсов и обновлением методов обучения. Отставание в ресурсах и 
методах реализации содержания выше названного курса затрудняет 
его полное и эффективное внедрение.  

В качестве основы определения целевых рекомендаций и страте-
гии реализации курса истории китайской музыки мы предлагаем 
методы стилевого анализа музыки, рассматривающих произведение 
«в единстве музыкально-языкового и художественно-образного ас-
пектов, определяемых законами историко-стилевого развития му-
зыкального искусства» [5, с. 98]. Инновационность методов стилево-
го анализа музыки заключается в предложении комплексной страте-
гии преподавания, которая повышает у студентов историческую и 
культурную осведомленность о разделении периодов, использует 
методы стилевого анализа с разных точек зрения, сочетая стиль му-
зыкальных произведений с историей [8]. Историко-стилевой анализ, 
находящийся на пересечении теории и истории музыки, может рас-
сматриваться основным в изучении музыкального произведения, 
как звена в цепочке музыкальных стилей: китайских династий, 
направлений в искусстве, эпохи. Благодаря методу «историко-
стилевой анализ» студенты начинают понимать, что эволюция сти-
лей древней музыки – это не только изменение самой музыки, но и 
тесная связь с духом времени и эстетическими представлениями 
всего общества [5]. 

В изучении истории китайской музыки особое внимание уделяет-
ся не только эволюции самих музыкальных произведений, но и ис-
торическим, социальным и культурным предпосылкам, связанным с 
ними [7; 9; 13]. Такого рода всесторонний анализ способствует осо-
знанию взаимосвязи между изменениями в музыкальном периоде и 
социальным, культурно-историческим развитием. Так, Б. Л. Явор-
ский выделял среди главных принципов музыкальной эстетики 
именно принцип культурно-исторического и социального контекста 
в изучении музыкальных произведений. Ведущим методом в реали-
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зации выше названного принципа является метод исторического 
обобщения, позволяющий систематизировать разрозненные пред-
ставления о путях развития музыкального искусства разных эпох и 
направлений в единую цельную концепцию эволюции музыкального 
искусства [2]. 

Искусство Китая глубоко символично, что актуализирует приме-
нение методов, направленных на определение концепции музы-
кального произведения. Перспективным в данном направлении 
можно считать концепционный метод музыкально-исторического 
анализа [3]. В процессе анализа музыкального произведения важно 
подойти к определению общечеловеческого значения содержания 
сочинения, выстроить рассуждения в логической последовательно-
сти: от непосредственного музыкального анализа, через выявление 
культурологических ценностных оснований и социологических мо-
ментов к осмыслению музыки, как художественно-образного явле-
ния породившей ее эпохи. Анализ музыкальных произведений зача-
стую сводится к констатации очевидных истин, важных, но не рас-
крывающих в полной мере смысловое значение произведения. Кон-
цепционный метод выступает единым цементирующим стержнем 
анализа музыкального произведения, организующим все остальные 
компоненты произведения в направлении осмысления его замысла. 
Реализация данного метода включает последовательность этапов: 
от выявления специфики средств музыкальной выразительности 
через определение категорий обобщающего, культурологического 
характера к размышлению о ценностных основаниях, воплощенных 
в произведении [3].  

Особое значение в методике преподавания истории китайской 
музыки приобретают методы, ориентированные на выявление 
смыслов, заключенных в многообразии символических образов му-
зыкального искусства в Китае. Это птица Феникс, красная фасоль, 
цветок жасмина, плоды сливы и др. Важно выявить смысловые зна-
чения этих символов в музыкальном искусстве, понять духовные 
импульсы обращения композиторов к ним. 

В заключение важно отметить, что курс «История китайской му-
зыки» является фундаментальным в воспитании музыканта-
профессионала. Анализ методического обеспечения названного кур-
са показал актуальность диверсификации методов преподавания 
данной дисциплины с учетом вызовов реформы музыкального обра-
зования на современном этапе. Реализация выделенных методов в 
преподавание курса «История китайской музыки» в педагогическом 
университете Чунцзо (Китай), показала положительную динамику в 
изучении студентами особенностей музыкальных стилей разных 
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династий, в понимании причин эволюции музыкального искусства 
Китая, его уникальности; и подтвердила эффективность выделен-
ных методов в подготовке музыканта-профессионала. 
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Аннотация. Особенности современного военного дела определяют необходи-
мость введения в учебный процесс новых методов обучения. В военной организа-
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Abstract. The peculiarities of modern military affairs determine the need to introduce 
new teaching methods into the educational process. In a military organization, it is 
necessary to build a model for optimizing the training of military personnel using dis-
tance learning technologies. As a result of the study, the need to build this model to 
create highly qualified personnel of military units is confirmed. 

В военных организациях система обучения военнослужащих реа-
лизуется через институт служебно-боевой подготовки с целью пере-
дачи теоретических знаний и формирования умений, необходимых 
военнослужащим в их повседневной служебной деятельности. Учеб-
ный процесс в ходе служебно-боевой подготовки направлен на со-
здание условий, максимально приближенных к боевым. Вместе с 
непосредственными знаниями и умениями, связанными с использо-
ванием вооружения и военной техники, к системе служебной подго-
товки также относится: правовая подготовка, специальная подго-
товка, профессиональная психологическая подготовка, техническая 
подготовка, строевая подготовка, огневая подготовка, физическая 
подготовка, военно-медицинская подготовка, тактическая подго-
товка, защита от оружия и иных современных средств массового по-
ражения [1]. На занятиях по служебно-боевой подготовке военно-
служащие приобретают, поддерживают и совершенствуют знания, 
умения и навыки, необходимые для успешного выполнения возло-
женных на них должностных (специальных) обязанностей [2]; со-
вершенствуют слаженность действий в составе подразделений; под-
держивают высокую боевую и мобилизационную готовность под-
разделений; воспитывают в себе чувство патриотизма, преданности 
Российской Федерации, гордости за службу в Вооруженных силах 
Российской Федерации, чувство ответственности за выполнение 



231 

служебного долга; формируют и развивают социально-значимые 
личностные и профессиональные качества.  

При организации занятий по предметам служебно-боевой подго-
товки основное внимание уделяется развитию практических умений 
и навыков, формированию психологической готовности военнослу-
жащих к действиям в боевой обстановке. Дополнительное внимание 
уделяется работе по повышению личной мотивации военнослужа-
щих к самостоятельному совершенствованию профессиональных 
знаний и навыков. Для профессионального развития военнослужа-
щих, постоянного соответствия их квалификации условиям совре-
менной службы военные образовательные организации и центры 
подготовки организуют проведение различных курсов и программ 
переподготовки (повышения квалификации), коучинговые сессии 
[3]. В силовых ведомствах, в которых предусмотрено прохождение 
военной службы, издаются правовые акты, которыми устанавлива-
ются основания для направления военнослужащих на обучение. 
Примерами таких оснований являются: включение в резерв выдви-
жения на руководящие должности; предстоящее перемещение по 
службе или изменение характера служебной деятельности; необхо-
димость изучения новой техники и вооружения; заключение атте-
стационной комиссии о необходимости направления на обучение [5]. 
Обучение преимущественно проводится по необходимости, но не 
реже чем один раз в пять лет. Следует отметить, что достижение эф-
фективности системы обучения военнослужащих осуществляется 
путем всестороннего изучения и анализа следующих факторов: изу-
чение существующего положения, оценка перспективы обучения 
конкретных военнослужащих, анализа предполагаемых перемен 
(какое количество военнослужащих и каких специальностей в кон-
кретный период времени необходимо обучить, средний показатель 
уровня образованности военнослужащих, результативность обуче-
ния и т. д.) [15]. Вместе с тем практическая деятельность военных 
организаций, помимо вышеназванных, может создавать и иные ос-
нования для обучения военнослужащих. Ярким примером может вы-
ступать: изменения геополитической и социально-экономической 
обстановки, а также правовых условий, которые ранее не учитыва-
лись при планировании обучения; готовность к возможному заме-
щению коллег на период их отсутствия по различным причинам 
(увольнение со службы, командировки, болезни, отпуска). В связи с 
изложенным обучение подвержено своего рода упорядочиванию, 
моделированию, опирается на современный экосистемный под-
ход [10]. Современные методики обучения на отдельных участках и 
направлениях являются потенциально эффективными и обеспечи-
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вают более глубокое воздействие на обучаемых, способствуют фор-
мированию и развитию новой культуры мышления [12]. В связи с 
этим возникает необходимость разработки модели оптимизации обу-
чения военнослужащих, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий [9]. Из положительных сторон дистан-
ционного обучения военнослужащих следует отметить: эффектив-
ность использования бюджетных средств (затраты на образователь-
ный процесс значительно ниже чем при командировании военнослу-
жащих к месту обучения); доступность источников информации (воз-
можность получения учебной информации из различных источников 
и баз данных одновременно), возможность использования новейших 
результатов науки, модульность (создание учебных программ с уче-
том индивидуальных или групповых потребностей из независимых 
учебных модулей); повышение мотивации к обучению [18]. 

Исторически сложилось, что техногенные факторы и глобальные 
потрясения нередко становились причиной развития новых техно-
логий, форм и методов различных явлений и процессов. В 2020 году 
весь мир стал этому свидетелем в связи распространением пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19. Система обучения военнослу-
жащих не осталась в стороне от этого явления, и перед силовыми 
ведомствами (воинскими частями) возникла необходимость в орга-
низации удаленного обучения военнослужащих [4]. В связи с этим 
возникла необходимость изучения вопроса оптимизации обучения 
военнослужащих посредством дистанционных образовательных 
технологий, который был исследован на примере одной из войско-
вых частей, расположенных на территории Уральского федерально-
го округа. Необходимо отменить, что по отдельным направлениям 
обучения военнослужащих (повышение квалификации, изучение от-
дельных дисциплин по служебно-боевой подготовке) данную задачу 
удалось успешно решить путем применения дистанционных образо-
вательных технологий [8]. В отдельных случаях вынужденный пере-
ход на дистанционные формы обучения удачно себя зарекомендовал 
и закрепился на постоянной основе, и фактически уже образует си-
стему непрерывного повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. Изложенное в очередной раз наглядно подтвердило 
важность развития и внедрения дистанционных образовательных 
технологий для реализации повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки военных специалистов.  

Проведен анализ расходованных средств затраченных на обуче-
ние военнослужащих с применением дистанционных образователь-
ных технологий за период 2021–2023 гг. В результате проведенного 
анализа получены следующие данные: в 2021 году с применением 
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дистанционных образовательных технологий обучено 27 военно-
служащих, и экономия составила 32,3 % бюджетных средств; в 
2022 году обучено 38 военнослужащих, и экономия составила 35,7 % 
бюджетных средств; в 2023 г. обучено 26 военнослужащих, и эконо-
мия составила 23,8 % бюджетных средств [11]. Таким образом, пред-
ставляется возможным сделать вывод, что применение дистанцион-
ных образовательных технологий позволяет успешно решать задачу 
по обучению без ущерба выполнению основных задач подразделе-
ния и при этом экономить до 35,7 % бюджетных средств на коман-
дировочные расходы [15], решить вопросы трудоустройства [19]. 

Тенденция к оптимизации обучения военнослужащих является 
одной из задач в условиях современного мира и требует комплекс-
ного подхода. Безусловно, вырастают требования к преподаватель-
скому составу, которые несет непосредственную ответственность за 
подготовку молодых кадров [20]. Учитывая, что одной из возможных 
форм такой оптимизации является применение дистанционных об-
разовательных технологий, то возникает необходимость построения 
соответствующей модели. В связи с этим разработана модель опти-
мизации обучения военнослужащих с применением дистанционных 
образовательных технологий, которая раскрывает взаимосвязи сле-
дующих блоков: ценностно-целевой (цель, задачи); системный (под-
ходы, этапы и принципы); координационный (методы организации 
обучения); функциональный (психологические условия обучения); 
оценочный (критерии эффективности) [6]. Выстроенные связи меж-
ду блоками в предлагаемой модели в первую очередь подчинены ее 
целям и задачам. Цель оптимизации обучения военнослужащих с 
применением дистанционных образовательных технологий заклю-
чается в подготовке военнослужащих к профессиональной деятель-
ности, в способности их перехода к деятельности на другой (выс-
ший) качественный уровень, а также совершенствование или под-
держание на требуемом уровне профессиональных знаний и уме-
ний [7]. Реализация названной цели предполагает решение следую-
щих задач: развитие культуры обучения; создание коэффициентов 
эффективности обучения; планирование индивидуальной системы 
обучения в соответствии с установленными основаниями для 
направления военнослужащих на обучение. Кроме этого, при разра-
ботке модели оптимизации обучения военнослужащих с применени-
ем дистанционных образовательных технологий следует установить 
организационные принципы, которые являются элементом систем-
ного блока, и, исходя из которых, будет выстаиваться модель [9]. 
К ним предлагается отнести: принцип единства диагностики (за-
ключается в необходимости осуществления комплексной, тщатель-
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ной диагностической работы); принцип учета индивидуальных осо-
бенностей военнослужащих (заключается в учете особенностей слу-
жебной деятельности, мотивации, способностей и т. п.) [13]; прин-
цип комплексности методов обучающего воздействия (указывает на 
необходимость использования всего перечня методов, средств, ди-
станционных образовательных технологий). Параллельно с принци-
пами оптимизации системы обучения также можно выделить этапы 
работы с военнослужащими: диагностический этап, включающий в 
себя мониторинг военнослужащих, у которых возникли установлен-
ные основания для направления на обучение; организационно-
профилактический этап, заключающийся в определении продуктив-
ных способов обучения военнослужащих с применением дистанци-
онных образовательных технологий. В координационный блок мо-
дели входят методы системного обучения (видеоконференции в 
полноценном двухстороннем режиме передачи аудио- и видеоин-
формации с различным количеством абонентов; одностороннее 
транслирование аудио- и видеоинформации от преподавателя с воз-
можностью (или без нее) оставлять обучающимися комментарии в 
общем чате; просмотр записи выступления (аудио сопровождение 
презентационного материала), не предусматривающий онлайн-
общение с обучающимися) [16]. В функциональном блоке модели 
определены следующие компоненты обучения военнослужащих с 
применением дистанционных образовательных технологий: моти-
вационно-ценностный, когнитивный, операционный, рефлексивный. 
Мотивационно-ценностный компонент отвечает за нравственно-
ценностные установки и ориентиры, отношение обучаемого к воен-
ной деятельности. Когнитивный компонент включает специальные 
знания и умения в области военной деятельности, интеллектуаль-
ный уровень развития военнослужащего [17]. Операционный ком-
понент представляет собой волевой характер военнослужащего, спо-
собность мобилизоваться для выполнения задачи, использовать по-
лученные знания на практике. Данный компонент определяет, 
прежде всего, организационно-управленческие способности военно-
служащих. Рефлексивный компонент связан с тем, насколько воен-
нослужащий может адекватно оценивать результаты своей служеб-
ной деятельности, умеет делать необходимые выводы, а также ана-
лизировать и корректировать свою деятельность в последующем. 
В основу указанного компонента закладывается способность воен-
нослужащих накапливать свой собственный положительный опыт и 
перенимать его у других военнослужащих. В то же время адекватное 
оценивание и принятие результатов деятельности влияет на все 
остальные компоненты, так как получение определенного (как по-
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ложительного, так и отрицательного) опыта свидетельствует о том, 
что сам военнослужащий осознает необходимость сохранения суще-
ствующих показателей или создания новых [14]. Оценочный блок 
направлен на выполнение диагностической, аналитической и кор-
ректирующей функций [13]. Функция диагностики состоит в том, 
чтобы получить информацию о причинах ошибок, об имеющихся 
ошибках, уровне знаний и умений военнослужащих. Аналитическая 
функция предполагает анализ, обобщение, и оценку результатов 
обучения. Корректирующая функция позволяет осуществлять регу-
лирование процесса обучения.  

Как показывает практика, дистанционное обучение вполне ре-
зультативно.  

С целью изучения отношения военнослужащих к обучению с 
применением дистанционных образовательных технологий прове-
ден опрос 91 военнослужащего одной из войсковых частей Ураль-
ского федерального округа, которые прошли такое обучение в пери-
од с 2021–2023 гг.  

В результате опроса, целью которого было выявление отношения 
военнослужащих к обучению с применением дистанционных обра-
зовательных технологий, проведенного в декабре 2023 года, получе-
ны следующие данные: большинство военнослужащих (83 %), про-
шедших обучение, удовлетворены им так, как у них была возмож-
ность обучиться без отрыва от службы, отсутствовала необходи-
мость командирования (переезда на длительный срок к месту уче-
бы), сохранялась возможность в период обучения решать существу-
ющие служебные вопросы и семейно-бытовые проблемы. Часть ре-
спондентов (12 %) указали, что в целом удовлетворены обучением, 
но необходима очно-заочная форма обучения. Оставшаяся часть 
опрошенных (5 %) отметили важность и преимущества традицион-
ного «живого» обучения [15].  

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате прове-
денного исследования разработка модели оптимизации обучения 
военнослужащих с применением дистанционных образовательных 
технологий будет способствовать повышению качества подготовки 
кадров, совершенствованию профессиональных знаний и умений 
военнослужащих, непрерывному развитию и поддержке профессио-
нальной военной пригодности военнослужащих, а также достиже-
нию требуемого уровня подготовки военных специалистов, успеш-
ному выполнению задач по предназначению. 
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some educational outcomes are identified; examples of the possibility of achieving 
educational results in mathematics lessons are given. 

Изменяется общество, меняются потребности людей, потребно-
сти государства, в связи с этим изменения происходят и в сфере об-
разования. Система общего образования в Российской Федерации 
последние 20 лет претерпевает постоянную трансформацию на всех 
уровнях. При введении каждого новшества предъявляются высокие 
требования к системе образования, а также к стабильной демон-
страции высоких образовательных результатов [6, с. 201]. 

Сегодня образовательные организации должны обеспечивать 
учащихся не только знаниями, но и многими другими умениями, 
навыками, способностями, которые позволят им успешно функцио-
нировать в обществе. Появление новых образовательных результа-
тов требует их конкретизации. 

В развитии системы образования и разработке образовательной 
политики Российская Федерация ориентируется на современные 
тенденции и факторы развития образования в мире и внутри страны 
[5, с. 196]. В рамках данной статьи уточним и конкретизируем со-
держание образовательных результатов согласно федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего 
образования (далее ФГОС) в контексте уроков математики. 

Личностные результаты включают: 
• осознание российской гражданской идентичности; 
• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению; 
• ценность самостоятельности и инициативы; 
• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 
• сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
Это наиболее сложная для формирования на уроке математики 

группа результатов. Сложно представить себе урок, на котором при 
объяснении темы, например, «решение квадратных уравнений», 
происходит патриотическое или духовно-нравственное воспитание 
учащихся. Сделать это удаётся крайне редко и при условии, что к 
уроку правильно подобран дидактический материал. А вот сформи-
ровать у учащихся умение выражать и отстаивать свою точку зрения 
вполне реально, например, на уроках геометрии, при доказательстве 
теорем или решении задач на доказательство. Задания на исследо-
вание графиков функций и их формул могут применяться в качестве 
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средства развития самостоятельности учащихся. Реализовать до-
стижение личностных результатов возможно в том случае, если учи-
тель грамотно организует процесс обучения, ведь развитие лично-
сти в процессе обучения и воспитания является одним из важнейших 
результатов освоения основных образовательных программ общего 
образования [2; 10].   

Метапредметные результаты включают: 
• освоение обучающимися межпредметных понятий (использу-

ются в нескольких предметных областях и позволяют связывать 
знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 
научную картину мира) и универсальные учебные действия (позна-
вательные, коммуникативные, регулятивные); 

• способность их использовать в учебной, познавательной и со-
циальной практике; 

• готовность к самостоятельному планированию и осуществле-
нию учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 
с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в по-
строении индивидуальной образовательной траектории; 

• овладение навыками работы с информацией: восприятие и со-
здание информационных текстов в различных форматах, в том числе 
цифровых, с учетом назначения информации и её целевой аудитории. 

Математика имеет явные связи с такими школьными дисципли-
нами как физика и химия. Выполнение арифметических действий, 
вычисление пропорций, отношений, процентов, перевод из одних 
единиц измерения в другие, работа с натуральными, действитель-
ными числами (на физике: построение графиков, работа с вектор-
ными величинами и тригонометрическими функциями) – всё это 
активно применяется на уроках. Однако математические знания мо-
гут использоваться учащимися и при изучении цикла гуманитарных 
дисциплин (например, обществознания, истории), а также во вне-
урочной деятельности или обыденной жизни, если учащиеся (само-
стоятельно или с помощью учителя) установят связь между школь-
ными знаниями и их практическим применением. Для реализации 
процесса достижения метапредметных образовательных результа-
тов учителями различных дисциплин может быть организован ин-
тегрированный урок, например, в формате лабораторной или прак-
тической работы, а также решение задач, требующих знания не-
скольких изучаемых предметов [3; 8; 12]. 

Достижение метапредметных результатов происходит за счёт 
освоения учащимися универсальных учебных действий (УУД), а кон-
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кретно: познавательных, коммуникативных и регулятивных. Об 
этом говорится и в ФГОС, и в Федеральных рабочих программах, хотя 
учёные расходятся во мнениях относительно того, в какой взаимо-
связи находятся «метапредметные результаты» и «универсальные 
учебные действия» [9]. Уточним содержание понятия. Универсаль-
ные учебные действия – это совокупность определённых видов дея-
тельности, дающих возможность самостоятельного успешного усво-
ения новых знаний, умений и компетентностей, включая организа-
цию усвоения, т. е. умения учиться [1]. Выделяют следующие виды 
универсальных учебных действий: 

• личностные – смыслообразование на основе развития мотива-
ции и целеполагания учения; развитие Я-концепции и самооценки; 
развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере 
нравственно-этических отношений; 

• регулятивные – целеполагание и построение жизненных пла-
нов во временной перспективе; планирование и организация дея-
тельности; целеобразование; самоконтроль и самооценивание; дей-
ствие во внутреннем плане; 

• познавательные – исследовательские действия (поиск инфор-
мации, исследование); сложные формы опосредствования познава-
тельной деятельности; переработка и структурирование информа-
ции (работа с текстом, смысловое чтение); формирование элементов 
комбинаторного мышления как одного из компонентов гипотетико-
дедуктивного интеллекта; работа с научными понятиями и освоение 
общего приёма доказательства как компонента воспитания логиче-
ского мышления; 

• коммуникативные – направленны на осуществление межлич-
ностного общения (ориентация в личностных особенностях партнё-
ра, его позиции в общении и взаимодействии, учёт разных мнений, 
овладение средствами решения коммуникативных задач, воздей-
ствие, аргументация и пр.); действия, направленные на кооперацию – 
совместную деятельность (организация и планирование работы в 
группе, в том числе умение договариваться, находить общее решение, 
брать инициативу, разрешать конфликты); действия, обеспечиваю-
щие формирование личностной и познавательной рефлексии. 

Достижение школьниками новых уровней развития в процессе 
овладения ими универсальными способами действий и способами 
деятельности, которые являются специфическими для изучаемых 
предметов, рассматривается как один из основных результатов об-
разования [14, с. 177]. 
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Универсальные личностные действия не входят в метапредмет-
ные результаты, так как для них специально определена отдельная 
группа результатов – «личностные результаты» [13].   

Предметные результаты: 
• освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для 
соответствующей предметной области; 

• предпосылки научного типа мышления; 
• виды деятельности по получению нового знания, его интер-

претации, преобразованию и применению в различных учебных си-
туациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

• требования к предметным результатам для учебного предмета 
«Математика» устанавливаются на базовом и углублённом уровнях. 

Всё то, что учащиеся запомнят из уроков математики (термины и 
определения, теоремы, свойства, закономерности, правила, форму-
лы, различные факты и прочее), всё, чему научатся (считать, логиче-
ски мыслить, доказывать, формулировать, предполагать, обосновы-
вать и прочее) – всё это и будет являться результатом образователь-
ного процесса на предметном уровне. 

Современная российская система образования имеет множество 
подходов к обучению, например, системно-деятельностный подход, 
личностный подход и др. Существует компетентностный подход, 
который предполагает построение образовательного процесса та-
ким образом, чтобы в результате обучения у учащихся были сфор-
мированы предметные компетентности. По А. В. Хуторскому [17], 
компетентность – опытное владение человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и 
предмету деятельности. Компетенция – совокупность взаимосвя-
занных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов дея-
тельности), задаваемых по отношению к определённому кругу пред-
метов и процессов, необходимых для качественной продуктивной де-
ятельности в этой сфере. Иными словами, компетенция – это совокуп-
ность знаний, умений, навыков, опыта и прочих личностных качеств в 
какой-либо сфере деятельности, а компетентность – это способность 
грамотно применять все составляющие элементы понятия «компе-
тенция» в определённой сфере деятельности для достижения каких-
либо целей. Важным отличием компетентности от других результатов 
образования является деятельность – если знаниями, умениями и 
навыками достаточно просто владеть, то для формирования компе-
тентности важно практическое применение освоенных компетенций; 
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сформированность компетенций можно оценить качеством получив-
шегося «продукта» – результата деятельности [4; 7].  

Мы привыкли к установке, что «компетентный человек» – это 
тот, кто отлично выполняет свою профессиональную деятельность, 
свои должностные обязанности. В какой-то мере так и есть. Компе-
тентность позволяет достичь максимально высоких результатов в 
том или ином виде деятельности, но не обязательно профессио-
нальной. Наибольшее внимание достижению этого образовательно-
го результата уделяется в средних и высших профессиональных об-
разовательных организациях (речь идёт о компетентностях и ком-
петенциях, связанных непосредственно с осваиваемой профессией). 
Г. К. Селевко [15] утверждал о необходимости формирования базо-
вых, основополагающих компетентностей в общеобразовательных 
организациях. Автор предлагал для школьной образовательной 
практики следующую классификацию таких компетентностей (так 
называемых «ключевых суперкомпетентностей»): 

• математическая компетентность – умение работать с числом, 
числовой информацией – владение математическими умениями; 

• коммуникативная (языковая) компетентность – умение всту-
пать в коммуникацию с целью быть понятым, владение умениями 
общения; 

• информационная компетентность – владение информацион-
ными технологиями – умение работать со всеми видами информации; 

• автономизационная – умения саморазвития и самопрезента-
ции – способность к самоопределению, самообразованию, конкурен-
тоспособность; 

• социальная компетентность – умение жить и работать вместе 
с другими людьми, с близкими, в трудовом коллективе, команде; 

• продуктивная компетентность – умение работать и зарабаты-
вать, способность к созданию собственного продукта, умение при-
нимать решения и нести ответственность за них; 

• нравственная компетентность – готовность, способность и по-
требность жить по общечеловеческим нравственным законам. 

Современные образовательные результаты (УУД и группы ре-
зультатов по ФГОС) содержат или подразумевают в себе те же ком-
поненты, что и ключевые компетентности. Например, автономиза-
ционная компетентность заложена в основу регулятивных УУД, а 
математическая и информационная компетентности включены в 
предметные результаты соответствующих дисциплин и в метапред-
метные результаты. Поэтому отдельно выделять компетентности 
как результат образования на школьном уровне мы не будем. 
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Относительно новым образовательным результатом можно счи-
тать функциональную грамотность, а в контексте урока математики 
можно говорить о функциональной математической грамотности 
(ФМГ) – совокупности математической и функциональной грамот-
ности. Функциональная математическая грамотность – это способ-
ность человека применять различные математические знания, уме-
ния, навыки и компетенции, которые были получены и освоены в 
процессе обучения и развития, для решения разнообразных задач 
реального мира, функционирования в обществе и дальнейшего са-
моразвития. А. В. Хуторской говорил о том, что именно функцио-
нальная грамотность должна быть реализована в общеобразова-
тельной школе, в её стандартах, а уж компетенции – продолжены в 
вузе [18]. Функциональная грамотность и компетентность имеют 
схожесть в том, что и тот, и другой результат формируется за счёт 
реализации полученных результатов обучения (все те, о которых 
речь шла выше), однако различие всё же есть – компетентность 
применяется в конкретной области деятельности, с конкретным 
набором действий, а функциональная грамотность используется со-
вершенно в различных ситуациях, независимо от области примене-
ния и способов деятельности. Рассмотрим пример. Учителю матема-
тики (впрочем, как и любому преподавателю), необходимо в совер-
шенстве знать свою дисциплину. Ему не составит труда решить лю-
бое тригонометрическое уравнение, взятое в рамках школьного кур-
са. Такое профессиональное умение и есть компетентность. Но учи-
тель в свободное от преподавания время не сталкивается с тригоно-
метрическими уравнениями. И даже если бы он не умел решать та-
кие уравнения, то спокойно бы мог функционировать в обществе, 
так как умеет считать, выполняет арифметические вычисления, спо-
собен вычислять проценты, дроби и прочее – а это уже функцио-
нальная математическая грамотность. Таким образом, можно ска-
зать, что функциональная грамотность – это некий «минимум» зна-
ний, умений и навыков (ЗУН), УУД и компетенций, которыми должен 
обладать человек для жизни в социуме, а компетентность – это «до-
полнительные» ЗУН, УУД и компетенции, которые обеспечивают не 
просто функционирование человека, а помогают достигать высоких 
и значительных результатов (как для самого человека, так и для об-
щества или государства) в какой-либо сфере деятельности [11; 16].  

Обобщая и систематизируя всё вышесказанное, сделаем следую-
щие выводы: 

1. Основными результатами процесса обучения и воспитания в 
общеобразовательных организациях являются личностные, мета-
предметные и предметные результаты. 
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2. Достижение образовательных результатов учащимися долж-
ны обеспечивать универсальные учебные действия (личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные), которые, в 
свою очередь, тоже должны быть освоены за время обучения. 

3. УУД – это совокупность определённых видов деятельности, 
дающих возможность самостоятельного успешного усвоения новых 
знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, 
т. е. умения учиться. 

4. Функциональная математическая грамотность (как относи-
тельно новый результат образования) – это способность человека 
применять различные математические знания, умения, навыки и 
компетенции, которые были получены и освоены в процессе обуче-
ния и развития, для решения разнообразных задач реального мира, 
функционирования в обществе и дальнейшего саморазвития. 

5. Отличием компетентности от функциональной математиче-
ской грамотности является то, что функциональная математическая 
грамотность является «минимумом» знаний и умений, необходимых 
для успешного существования в обществе, а компетентности – это 
совокупность знаний и умений, позволяющих достичь наилучшего 
результата в какой-либо сфере жизнедеятельности человека, в том 
числе профессиональной. 
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Abstract. The article analyzes the features of instilling a sense of patriotism in children 
of primary school age. The concepts of “patriotism” and “patriotic education” are con-
sidered. The problems that teachers face in the process of patriotic education are high-
lighted. The content of patriotic education is described and the internal psychological 
and pedagogical components of the feeling of patriotism are listed. The work also lists 
the requirements for organizing a developmental environment and possible forms of 
work within the framework of patriotic education; the target guidelines for the results of 
patriotic education at the level of primary general education are highlighted. 

Воспитание подрастающего поколения является важным направ-
лением развития современного государства. Дети – это будущее 
страны, какие ценности и идеалы воспитают в них родители и педа-
гоги, такие жизненные ориентиры и будут сформированы у лично-
сти во взрослом возрасте.  

Одной из важнейших ценностей, которую следует воспитывать у 
подрастающего поколения, является любовь к родине. В связи с этим 
с 1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального 
проекта «Патриотическое воспитание» в рамках национального про-
екта «Образование». С этого момента патриотическому воспитанию 
школьников уделяется особое внимание. 

Существуют различные толкование понятия «патриотизм». Рас-
смотрим некоторые из них.  

Общеизвестно, что термин «патриотизм» проистекает из грече-
ского языка: patriots – соотечественник, patris – родина, отечество, и 
обозначается в различных источниках как любовь к родине, вер-
ность отечеству, склонность собственными действиями служить его 
интересам [6, с. 34]. В российской педагогической энциклопедии 
«патриотизм» – это социально-политический и нравственный прин-
цип, выражающий чувство любви к родине, заботу о её интересах и 
готовность к её защите от врагов [3].    

Однако, стоит понимать, что патриотизм является важным фак-
тором в воспитании человека, ведь «чувство патриотизма играет 
важную роль в становлении и развитии личности» [14, с. 233]. По-
этому его формирование должно начинаться в раннем возрасте, а 
также осуществляться систематически и целенаправленно. Чем 
раньше взрослые начнут уделять внимание патриотическому воспи-
танию, тем более эффективным будет этот процесс. Основным учре-
ждением для осуществления патриотического воспитания может 
быть школа, где через учебную и внеучебную деятельность закла-
дываются основные ценностно-смысловые ориентации общества, а 
формирование ценностно-смысловой компетентности происходит в 
процессе патриотического воспитания [7; 10; 14]. 
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Патриотическое воспитание – процесс непрерывный, который 
происходит в течение всей жизни человека, при этом условно выде-
ляются несколько этапов. Первый этап связан с усвоением ценно-
стей семьи. Второй этап характеризуется принятием личностью тра-
диций, ценностей, культурно-исторических особенностей родного 
города, района, области и так далее. Затем происходит переход на 
высшую ступень процесса духовно-нравственного развития – сту-
пень российской гражданской идентичности [2; 11]. Таким образом, 
стоит отметить, что организация патриотического воспитания 
начинается с привития детям ценностей семьи. Затем происходит 
знакомство с окружающим миром (улица, детский сад, школа, род-
ной город, малая родина), культурой и традициями. И только после 
освоения вышеперечисленных ценностей начинается формирование 
любви к своей родине.  

Как уже было сказано, формирование патриотизма должно начи-
наться как можно раньше, а во время школьной жизни ребёнка 
должно осуществляться непосредственно с самой первой ступени – с 
начального общего образования. В школе ребёнок проводит доста-
точно большое количество времени, что является одним из основ-
ных аргументов для возможности и доступности организации и про-
ведения патриотического воспитания [13]. Организация патриоти-
ческого воспитания в начальных классах является эффективным 
процессом ещё и потому что, ранний школьный возраст является 
сенситивным периодом для воспитания ценностей. Именно в этом 
возрасте дети не только с интересом воспринимают информацию от 
педагога, а также готовы к активному взаимодействию друг с дру-
гом. В этот период жизни формируются новые психологические ме-
ханизмы деятельности и поведения, устойчивая структура мотивов, 
зарождаются новые социальные потребности и социальные позиции 
и отношения [5, с. 199]. 

В контексте изучения формирования патриотизма О. В. Родионо-
ва и Л. Д. Ситникова выделили следующие проблемы патриотиче-
ского воспитания в начальной школе [11]:  

1. У младших школьников имеются пробелы в знаниях о своей 
малой родине, ее культурном достоянии и истории. 

2. У некоторых ребят недостаточно сформировано устойчивое 
эмоциональное отношение к малой родине. 

3. Многие дети не проявляют интереса к истории и традициям 
своего города, однако большинство учащихся изъявляют желание 
участвовать в жизни своей малой родины, а также в мероприятиях 
по ее благоустройству.  
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Но существующий ряд проблем эффективно решается через гра-
мотную организацию и понимание сути процесса.   

К примеру, воспитание чувства патриотизма раскрывают следу-
ющие разделы патриотического воспитания: государственный, со-
циальный, семейный [15]. В государственный раздел входят:  

• представление о российском государстве, символах и симво-
лике, о родном крае (село, поселок, город), о родных местах, родном 
языке; 

• понимание сущности долга перед Родиной, общественной ак-
тивности, понятие о защите чести и достоинства Родины, гордость 
за свою страну; 

• понимание нравственной сути основных гражданских прав и 
обязанностей, определенных в государственных документах России; 

• высокий уровень национального самосознания; 
• уважительное отношение к Вооруженным Силам России, же-

лание вступить в их ряды, понимание величия своего народа, как 
основы незыблемости государства. 

Социальный раздел патриотического воспитания предусматривает: 
• развитие интереса к истории родного края, героического про-

шлого страны, жизни прославленных земляков; 
• умение проявлять волю, доброжелательность, правдивость, 

настойчивость, самостоятельность, творческую активность, ответ-
ственность в учёбе и труде; 

• нетерпимое отношение к нарушителям закона, к аморальным 
поступкам; 

• бережное отношение к национальным богатствам, родной 
природе; 

• понимание значения труда родителей и своего народа, готов-
ность выполнять общественные обязанности. 

Семейный раздел направлен на воспитание любви к родителям, 
вежливого отношения к старшим в семье, учителям, ветеранам, ува-
жение к предкам, к героям Отечества, уход за памятниками; знаком-
ство с народным искусством; уважение национальных и семейных 
праздников и соблюдения них [15].  

Включение в педагогическую работу всех перечисленных компо-
нентов повысит эффективность в работе по воспитанию у детей 
патриотических чувств к Родине.   

И. Ф. Харламов обозначил следующие внутренние психолого-
педагогические компоненты, которые выступают как носители чув-
ства патриотизма [12]: 
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1. Потребностно-мотивационный компонент. Этот компонент 
формируется с помощью различных форм работы, создающие такие 
ситуации, в которых бы младшие школьники чувствовали любовь и 
гордость за свою Родину (участие в краеведческой работе, походы по 
памятным местам своего края и другое), при этом дети переживают 
чувства привязанности к своей родной земле. 

2. Когнитивно-интеллектуальный компонент. Этот компонент 
подразумевает более глубокое осмысление содержания патриотизма 
и особенностей его проявления в различных видах деятельности 
младших школьников (беседы, сообщения, проведение литературно-
музыкальных гостиных, устный фольклор и тому подобное). 

3. Эмоционально-чувственный компонент. Он формирует у 
младших школьников чувство патриотизма, взглядов и убеждений. 

4. Поведенческий и волевой компоненты формируют у обучаю-
щихся способности к волевым действиям в сфере патриотизма и 
культуры отношений между разными национальностями.  

Чувство любви к Родине начинается у ребёнка с отношения к сво-
ей семье, к самым близким людям – к матери и отцу, ко всему, что 
связывает его с родным домом и ближайшим окружением [1; 4; 5; 9]  

Также необходимо отметить, что для наиболее качественной дея-
тельности школы и педагогов по воспитанию патриотизма у детей 
младшего школьного возраста необходимо организовать развиваю-
щую среду [13]: 

• создание помещения фильмотеки с набором кино и видео-
фильмов; 

• подбор специальных пособий, книг, репродукций, картин по 
изучению истории Родины; 

• создание эколого-краеведческой комнаты, где младшие 
школьники смогут изучать достопримечательности, природу родно-
го края; 

• планирование выходов в музей, на экскурсии и так далее; 
• исторический театр, который познакомит ребёнка с великими 

русскими князьями, полководцами, правителями, строительством 
русских городов, подвигами в сражениях и прочее.  

В том числе, актуальным будет создание каждый ребенком вме-
сте с родителями своего генеалогического древа, составление се-
мейных альбомов с рассказами детей о родственниках, их участии в 
жизни страны. 

Воспитательная работа по любому из направлений может реали-
зовываться как во внеурочной, внеклассной, так и в урочной дея-
тельности. Рассматривая патриотическое воспитание в рамках уро-
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ков, по мнению М. И. Дворецкого, наиболее эффективными нестан-
дартными формами патриотического воспитания младших школь-
ников являются [4]: 

• уроки героико-патриотической тематики; 
• интегрированные уроки; 
• проблемные уроки; 
• дискуссии; 
• театрализованные уроки; 
• групповые семинары.  
Также М. И. Дворецкий к эффективным средствам отнёс дидакти-

ческие методы и приемы, которые в начальной школе применяются 
на уроках изобразительного искусства (изображение эпох, символов, 
имитация стилей декоративно-прикладного творчества) [4].  

В то же время, школьные мероприятия могут иметь формы: 
праздник (концерт), экскурсии к памятным местам или монументам, 
конкурсы (на уровне класса или на уровне всей школы), тематиче-
ские выставки; организация школьного музея, тематические класс-
ные часы; показ различных патриотических и документальных 
фильмов [7]. 

Стоит отметить особое значение проектной деятельности [2] во 
внеурочной деятельности в рамках воспитания патриотизма детей 
младшего школьного возраста. Данная форма работы для них наибо-
лее интересна: самостоятельный поиск материала, который им поня-
тен и доступен, у них развиваются творческие способности, им нра-
вится рассказывать об изученном друзьям, родственникам, педагогам. 

Ценностное отношение к Родине для младшего школьника про-
является в его связи с родным краем [9]. Чем больше ребёнок узнает 
о близком и понятном для него окружении: история родной школы, 
интересные места в районе и достопримечательности в городе, из-
вестные земляки, традиции и культурные ценности, тем более зна-
чимой становится для него малая родина.  

Поэтому целевыми ориентирами результатов патриотического 
воспитания на уровне начального общего образования на основе 
Примерной рабочей программы воспитания для общеобразователь-
ных организаций является обучающийся: 

• знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 
представление о Родине – России, ее территории, расположении; 

• сознающий принадлежность к своему народу и к общности 
граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 
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• понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 
будущему родного края, своей Родины – России, Российского госу-
дарства; 

• понимающий значение гражданских символов (государствен-
ная символика России, своего региона), праздников, мест почитания 
героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

• имеющий первоначальные представления о правах и ответ-
ственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

• принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 
организации в доступной по возрасту социально значимой деятель-
ности. 

По словам Н. А. Куклиной: «Целевые занятия в младших классах 
по патриотическому воспитанию призваны показать ученикам, что 
несмотря на то, что они еще маленькие, они являются частью своей 
малой родины и несут за нее ответственность» [8, c. 79]. 

Таким образом, воспитание патриотизма – очень важный компо-
нент всей воспитательной системы в современной общеобразова-
тельной организации. Патриотизму нельзя научить, его нужно вос-
питывать. Чем более разнообразным, своевременным и целостным 
будет этот процесс, тем качественнее будут результаты. 
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Abstract. The article examines the characteristics of children belonging to the category of 
“children at risk”, special attention is paid to adolescence. One of the effective methods 
of working with adolescents at risk is the method of art therapy. The definition of the 
method, its essence and specificity are revealed. The indicators of the effectiveness of 
using the art therapy method in working with at-risk adolescents are given. 

На сегодняшний день российское общество обеспокоено соци-
ально-экономическими и политическими проблемами, что негатив-
но отражается на социальных связях и нравственных устоях. Люди 
становятся нетерпимыми, агрессивными, у них начинает разрушать-
ся внутренний мир личности. Происходит утрата общественных 
ценностей, таких как интерес к знаниям, культуре и труду. Особенно 
заметны данные отрицательные явления в среде молодежи. Среди 
представителей подрастающего поколения все чаще наблюдается 
агрессия, раздражение, прослеживается неуверенность в будущем. 
Также можно заметить тенденцию к увеличению количества детей и 
подростков группы риска. 

Термин «риск» определяется как вероятность возникновения со-
бытия, чаще всего негативного или не желательного. Поэтому, когда 
говорят о детях группы риска, подразумевается, что этих детей 
окружают неблагоприятные обстоятельства, которые могут повли-
ять на их развитие. Г. М. Коджаспировой дается следующее опреде-
ление «группы риска» – это категории населения, более других 
склонные совершать поступки, отклоняющиеся от нормы или уго-
ловно наказуемые [7]. 

Термин «дети группы риска» стал активно использоваться в 
научной литературе в конце ХХ-го века и представляет собой не 
только отдельное понятие, но и относительный синоним для терми-
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нов «педагогически запущенные дети», «девиантные подростки», 
«дети с асоциальными отклонениями в поведении». 

По мнению Е. Н. Сухоленцевой, дети и подростки группы риска – 
«это лица, находящиеся в критической ситуации или в неблагопри-
ятных условиях для жизни, испытывающие те или иные формы со-
циальной дезадаптации, проявляющие различные формы асоциаль-
ного поведения; это дети и подростки с отклонениями в развитии, 
не имеющие резко выраженной психо-патологической характери-
стики» [14, с. 225]. 

Т. И. Шульга определяет детей группы риска как категорию де-
тей, которая в силу определенных обстоятельств своей жизни более 
других категорий населения подвержена негативным внешним воз-
действиям со стороны общества и его криминальных элементов, 
ставшим причиной дезадаптации несовершеннолетних [17]. 

Понятие «дети группы риска» употребляется в социологической, 
психолого-педагогической, социально-педагогической литературе, в 
исследованиях, посвященных проблемам социальной работы. Одна-
ко, не смотря на все это, оно до настоящего момента остается во мно-
гом неопределенным. Разнородность конкретных категорий детей, 
которые причисляются к группе риска, и различия в их жизненной 
ситуации, в содержании и структуре факторов, влияющих на них, за-
трудняет формирование единого представления о сущности данного 
понятия. В зависимости от того, какие факторы или поведенческие 
проявления личности ставятся в центр внимания, возникают различ-
ные типологии детей группы риска. В отечественной педагогике 
накоплен определенный опыт деятельности с данной категорией де-
тей. Так, в советский период, в контексте приоритета общественных 
интересов, понятие «дети группа риска» обозначало категорию детей, 
поведение которых могло представлять потенциальную опасность 
для окружающих и общества в целом, поскольку противоречило об-
щепринятым социальным нормам и правилам. Хотя более употребля-
емым в 1920–1930-е годы стал термин «трудные дети». 

Термины «трудные дети» и «дети группы риска» встречается в 
работах таких педагогов и психологов, как П. П. Блонский, Л. С. Вы-
готский, И. В. Дубровина, М. К. Бардышевская и др. [4; 5; 6; 2]. 

А. И. Черникова замечает, что чаще всего дети группы риска нахо-
дятся в семьях группы риска [16]. Под семьей группы риска понима-
ют такой тип семьи, в котором существует некоторое отклонение от 
норм, не позволяющее определить семью как благополучную [17]. 

Анализируя педагогический аспект выделения «детей группы 
риска», отметим, что внимание ученых сосредоточено на процессах 
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обучения и воспитания ребенка и возникающие в них трудности. В 
связи с этим выделяются несколько групп детей: 

– дети, имеющие проблемы в развитии и не имеющие резко вы-
раженной клинико-патологической характеристики; 

– дети-инвалиды, которым требуется создать необходимые 
условия для развития и обучения, чтобы они приблизились к воз-
можной «индивидуальной норме». Для этого педагогами образова-
тельных организаций используются разные формы обучения (до-
машнее, дистанционное, инклюзивное), в которых ребенок может 
освоить образовательную программу, не испытывая трудностей; 

– педагогически запущенные дети, которые проявляют разные 
формы девиантного (безнадзорность, беспризорность и др.), делин-
квентного (противоправное поведение, не влекущее за собой нару-
шение уголовного законодательства) и криминального поведения 
(преступность). Все перечисленные виды поведения выходят за гра-
ницы установленных в обществе социальных норм. Выстраиваемая 
система помощи и поддержки таким детям, как правило, встречает 
их активное сопротивление воспитательным воздействиям со сто-
роны педагогов и родителей; 

– дети, которые имеют стойкие затруднения при усвоении 
учебной программы или отдельной дисциплины; 

– дети с нарушениями школьной дисциплины, чье поведение 
выходит за рамки школьных правил. Такие дети могут грубить, упо-
треблять в речи нецензурную лексику, устраивать драки и т. д., что 
обусловлено трудностями в процессе адаптации их к школьному 
коллективу, либо особенностями воспитания в семье. 

Дети группы риска дошкольного возраста обычно проявляют 
низкую активность в обучении, отстают в речевом развитии, имеют 
задержки в психическом развитии, испытывают трудности в обще-
нии с другими детьми. 

Дети группы риска младшего школьного возраста имеют пробле-
мы в развитии интеллекта. Они имеют затруднения в усвоении 
учебного материала, также у них плохо развиты когнитивные навы-
ки, то есть умение мыслить и контролировать свое поведение, что, в 
свою очередь, и приводит к отставанию в учебе. 

Дети группы риска старшего школьного возраста проходят осо-
бый процесс социализации, испытывая трудности в общении с 
людьми вне школы, взаимодействии с взрослыми и сверстниками, 
они ощущают отчуждение и не доверяют людям, ощущают себя от-
страненными и не понимают других. Они ставят свои желания и чув-
ства выше всего, имеют низкий уровень социального интеллекта, не 
берут ответственность за свои поступки, не проявляют заботу о 
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близких, не уверены в себе, имеют низкую самооценку, не имеют 
постоянных друзей и поддержки. 

Подростки группы риска характеризуются трудностями во взаимо-
действии с окружающими, поверхностными эмоциями, зависимостью 
от других людей, проблемами в отношениях и нарушениями самосо-
знания (от переживания вседозволенности до чувства неполноценно-
сти). Они также испытывают затруднения в усвоении учебного матери-
ала и грубо нарушают дисциплину (проявляют бродяжничество, воров-
ство и другие формы асоциального поведения). В отношениях с взрос-
лыми они чувствуют ненужность, испытывают потерю собственной 
ценности и ценности других. Часто эти подростки чувствуют себя оди-
нокими и переживают состояние беспомощности. Они постоянно нахо-
дятся в состоянии тревоги и сильно подвержены стрессу. 

Большинство детей попадает в группу риска в подростковом воз-
расте, который является важным и одновременно одним из самых 
сложных этапов жизни и развития ребенка. Подростковый возраст 
выступает в роли переходного периода от детства к юности. Выде-
ляют подростковый возраст как отдельный этап развития человека 
из-за расхождения органического, полового и социального созрева-
ния. В этом возрасте все стороны развития подвергаются качествен-
ной перестройке, возникают и формируются новые психологические 
образования, появляются элементы взрослости в результате пере-
стройки организма, самосознания, отношений со взрослыми и това-
рищами, способов социального взаимодействия с ними, интересов, 
познавательной и учебной деятельности, содержания морально-
этических норм, опосредующих поведение, деятельность и отноше-
ния [9, c. 169]. 

Именно поэтому педагогу важно уделять особое внимание работе 
с детьми такого возраста. 

Одним из эффективных социально-педагогических методов, ко-
торый педагог может использовать в работе с подростками, являет-
ся арт-терапия, которая не имеет для применения противопоказа-
ний, возрастных ограничений, не требует специальных навыков и 
широко используется не только в психотерапии, но и в социально-
педагогической работе. 

Для подростков привлекательность метода арт-терапии состоит в 
том, что этот метод в основном использует невербальные способы 
самовыражения и общения, а для подростков это немаловажно. Од-
ной из отличительных особенностей развития в подростковом воз-
расте является возрастающая способность и одновременно потреб-
ность в отображении своего внутреннего мира. В процессе взаимо-
действия с миром подросток стремится осознать себя как личность, 
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понять свою роль в жизни, оставить свой «след», и в большинстве 
случаев для достижения этих целей используется именно творче-
ство. Искусство позволяет подростку выражать собственные пере-
живания, при этом устраняя препятствия, негативно влияющие на 
его духовное развитие [15]. 

Арт-терапия возникла в 1930-х годах. Первое использование арт-
терапии связано с попытками помочь эмигрантским детям, пере-
ехавшим в США из Германии во время Второй мировой войны, спра-
виться с эмоционально-личностными проблемами. В то время арт-
терапия первоначально использовалась для коррекции трудностей в 
развитии личности. 

Термин «арт-терапия» впервые был введен Адрианом Хиллом, 
который использовал его, описывая свою работу с больными тубер-
кулезом, и вскоре этот термин стал широко распространенным. 

По мнению В. П. Зинченко, Б. Г. Мещеряковой арт-терапия являет-
ся методом психотерапии, использующим для лечения и психокор-
рекции художественные приемы и творчество, такие как рисование, 
лепка, музыка, фотография, кинофильмы, книги, актерское мастер-
ство, создание историй и многое другое [12]. 

Л. А. Раздобарина описывает арт-терапию как форму психотера-
пии, специализированную и основанную на художественном искус-
стве и творчестве, позволяющую использовать различные виды ис-
кусства, например, живопись, рисование, танцы, музыку, для дости-
жения психологического благополучия. Человек через творчество 
может изобразить свои эмоции и переживания, а также выразить их 
в неязыковой форме [13]. 

Е. А. Молчанова под арт-терапией понимает лечение, основанное 
на занятиях художественным творчеством, целью которого являют-
ся гармонизация внутреннего состояния, развитие личности, созда-
ние оптимальных условий, способствующих проработке подавляе-
мых мыслей и чувств [8]. 

Арт-терапия является междисциплинарным методом психотера-
пии, соединяющим в себе различные области знания – психологию, 
медицину, педагогику, культурологию и др. Ее основой выступает 
художественная практика, поскольку в ходе арт-терапевтических 
занятий клиенты вовлекаются в творческую деятельность, которая 
«направлена на создание какого-либо нового и оригинального про-
дукта» [11, с. 9]. 

Арт-терапия может быть эффективным методом работы с под-
ростками, ведь предоставляет практически неограниченные воз-
можности для самовыражения и самопознания в творческих продук-
тах, подтверждающих и распознающих их «Я». А созданные ребенком 
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продукты, которые отражают его эмоциональное отношение к миру, 
облегчают процесс общения и устанавливают отношения с другими 
важными людьми [3]. 

Используя арт-терапию, мы опираемся на фундаментальную 
идею о том, что внутренний мир человека отражается в его художе-
ственном творчестве. Этот процесс помогает подросткам избегать 
чувства нервозности, беспокойства, агрессии и неуверенности в себе 
и других внутренних проблем. 

С помощью арт-терапии ребенок может выражать свои пережи-
вания, не причиняя себе и окружающим вреда [1]. Также с помощью 
арт-терапии подросток обретает уверенность в себе и успех, и свя-
занный с этим положительный опыт и поведенческие модели. 

Арт-терапия ориентирована на внутренний творческий потенци-
ал личности каждого подростка. Это часто позволяет исправить эмо-
циональные, поведенческие и интеллектуальные расстройства и 
недостатки ребенка. 

Сущность арт-терапии заключается в терапевтическом и коррек-
ционном воздействии искусства на человека, которое проявляется в 
следующих аспектах: 

– корректировании психологически травмирующей ситуации с 
помощью творческой деятельности; 

– переживаний и их воплощении в художественных произведе-
ниях; 

– создании новых положительных эмоций и их сохранении; 
– актуализации креативных потребностей и самореализации их 

через творчество. 
Несмотря на тесную связь с лечебной практикой, арт-терапия во 

многих случаях имеет преимущественно психокоррекционную, соци-
ализирующую и развивающую направленность, что делает ее ценным 
инструментом в работе с детьми, находящимися в группе риска. 

К задачам арт-терапии можно отнести: 
1) определение социально приемлемого выхода для негативных 

эмоций и агрессии (использование рисунков, картин, скульптур – 
безопасный способ освободиться от «пара» и снизить стресс); 

2) упрощение процесса коррекции (бессознательные внутренние 
конфликты и переживания легче и эффективнее демонстрировать 
через визуальные образы, чем через словесную коррекцию, невер-
бальное общение снимает «цензуру» сознания); 

3) получение материала для пояснительных и диагностических 
заключений (художественные изделия относительно долговечны; 
содержание и стиль оформления позволяет получить информацию о 
подростке, которая поможет объяснить его работу); 
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4) проработка мыслей и чувств, которые обычно подавляются 
ребенком (иногда невербальные средства становятся единственным 
способом выражения и объяснения сильных чувств и убеждений); 

5) улучшение коммуникации между специалистом (педагогом, 
психологом или педагогом-психологом) и ребенком (совместное 
участие в занятиях искусством развивает отношения сочувствия и 
взаимного принятия); 

6) развитие чувства внутреннего контроля (рисование, раскра-
шивание или лепка включает в себя расположение цветов и форм); 

7) обращение внимания на чувства и эмоции (уроки изобрази-
тельного искусства предлагают множество возможностей экспери-
ментировать с кинестетическими и визуальными ощущениями и 
развить способность их воспринимать); 

8) развитие чувства собственного достоинства и художествен-
ных способностей. 

Побочным продуктом арт-терапии является чувство удовлетво-
рения, возникающее в результате выявления скрытых талантов и их 
развития. 

Возможности коррекции поведения подростков с использовани-
ем искусства в основном связаны с тем, что оно является неограни-
ченным источником новых положительных эмоций, чувств и впе-
чатлений для детей, а также создает новые творческие потребности 
и способы их удовлетворения в различных формах. Например, одной 
из форм арт-терапии может быть мультипликационная терапия 
(мульттерапия). Мультфильм был всегда интересен детям, а в насто-
ящее время, благодаря современным информационным технологиям, 
его популярность заметно выросла. Создание мультфильмов для де-
тей довольно интересное и необычное занятие. Стимулом такой дея-
тельности является личная заинтересованность обучающихся. Она 
включает в себя реальные предметные, учебные, творческие действия 
в принятии решений по преодолению препятствий. Искусство муль-
типликации включает в себя практически все, что доступно человече-
ской фантазии и может быть выражено визуально [10, с. 107]. 

Арт-терапия является эффективным методом работы с подрост-
ками группы риска по нескольким причинам: 

1. Эмоциональное выражение. Часто трудные дети испытывают 
сложности в выражении своих чувств и эмоций словами. Арт-
терапия предоставляет им возможность выразить свои эмоции через 
творческие процессы, такие как рисование, лепка, живопись и про-
чие виды художественной деятельности. 

2. Уменьшение стресса и тревоги. Работа с различными художе-
ственными материалами может помочь детям расслабиться, снять 
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стресс и тревожность, что особенно важно для тех, кто сталкивается 
с трудностями в поведении и адаптации к обществу. 

3. Развитие самосознания. Арт-терапия способствует самопозна-
нию и осознанию личных проблем. Используя различные техники и 
материалы, дети могут выразить свои мысли, чувства и внутренние 
конфликты, что в свою очередь может помочь им понять свои эмо-
ции и переживания. 

4. Развитие творчества и уверенности в себе. Арт-терапия сти-
мулирует творческое мышление, помогает развивать воображение, 
самовыражение и уверенность в своих собственных способностях. 

5. Установление контакта. Арт-терапия может помочь устано-
вить контакт с детьми, которые избегают коммуникации или имеют 
трудности в общении. Это может способствовать улучшению отно-
шений с окружающими и социальной адаптации. 

Рекомендации для педагогов по использованию арт-терапии в 
работе с подростками группы риска: 

– создание атмосферы психологической безопасности для всех 
участников процесса; 

– отказ от оценки результатов творческой деятельности с точки 
зрения художественной привлекательности, а также с точки зрения 
морали, нравственных установок; 

– соблюдение принципов приватности и конфиденциальности; 
– предоставление подросткам неограниченной свободы выбора 

изобразительных материалов, методов работы, тем и сюжетов для 
творчества, а также признание допустимости нарушения стандарт-
ных изобразительных форм; 

– делегирование подростку ответственности за процесс и ре-
зультаты деятельности. 

Таким образом, дети группы риска – те дети, которые в силу опре-
деленных обстоятельств более других подвержены негативному 
внешнему воздействию. Арт-терапия предоставляет детям индивиду-
альное и групповое пространство для исследования внутреннего ми-
ра, самовыражения и эмоционального роста, что делает ее эффектив-
ным инструментом для работы педагога с детьми группы риска. 
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ways of solving the problems of integration of migrant children are analyzed. The ex-
perience of working with children from ethnic migrant families in different countries is 
considered, which contributes to successful integration into the host society and edu-
cational organizations. 

В связи с нестабильной обстановкой в мире приток мигрантов в 
России и за рубежом увеличивается, следовательно, наполняемость в 
образовательных учреждениях растёт, так как иностранцы мигри-
руют целыми семьями, где в среднем двое и более детей. Если люди с 
миграционной историей перевозят с собой семью и детей, если у них 
рождаются дети в принимающем сообществе – это говорит об их 
намерениях интегрироваться в принимающее общество [2].  

В международных документах и публикациях XXI века все чаще 
встречается термин «невольные мигранты». «Невольными мигран-
тами» называют тех детей, чьи родители, уезжая работать в другой 
город или страну, забирают своих детей с собой. Очевидно, что дети 
не принимают самостоятельного решения о переезде, они вынужде-
ны следовать за своими родителями, менять школу, привычную и 
комфортную им обстановку, оставляя на старом месте жительства 
друзей, одноклассников и родственников. Из-за вынужденной смены 
места жительства и привычного уклада жизни дети мигрантов про-
ходят очень тяжёлую адаптацию, которая связана с новой культу-
рой, языковым барьером, социализацией в обществе. Смена страны 
проживания приводит к тому, что у детей возникает большой пере-
рыв в учёбе, они проходят длительный процесс зачисления в новое 
учебное заведение, что приводит к снижению качества получаемого 
образования. Таким образом, главной задачей образовательной си-
стемы становится создание документа, который будет регулировать 
процесс интеграции и адаптации детей мигрантов в новую для них 
социальную, культурную и образовательную среду; поддержка и 
подготовка педагогов, работающих с детьми мигрантами [8]. 

Под интеграцией понимается следующее: состояние связанности 
отдельных дифференцируемых частей и функций системы в целое 
[11]. Интеграция в школьном обучении мало изучена и описывается 
очень противоречиво, многие ученые до сих пор спорят о понимании 
сущности данного явления. Интеграция в педагогике представляет 
собой взаимодействие различных частей, элементов какой-либо си-
стемы с целью создания чего-то целостного. Несмотря на возникаю-
щие трудности, идея интеграции очень популярна в современном 
образовании [7]. Интеграцию рассматривают как объединение со-
держания, методов и форм учебной деятельности с целью наиболь-
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шей эффективности. Изучая интеграцию с точки зрения дидактики, 
можно считать её кратчайшим путем обучения [4]. 

В докладе о миграции в мире 2022 года говорится, что Российская 
Федерация является одной из наиболее популярных миграционных 
стран: в 2020 году она вошла в десятку стран, принимающих между-
народных мигрантов (McAuliffe, M., A. Triandafyllidou (eds.), Доклад о 
миграции в мире 2022). 

Российская Федерация, как любая другая страна, принимающая 
мигрантов на постоянное место жительство, сталкивается с тем, что 
появляется новая категория населения – дети из семей этнических 
мигрантов. Когда дети мигрантов достигают школьного возраста, 
система образования сталкивается с глобальной проблемой – отсут-
ствие навыков владения русским языком. До 20–30 % детей мигран-
тов, достигших младшего школьного возраста, практически не вла-
деют русским языком. К решению данной проблемы отечественная 
система образования, к сожалению, не подготовлена. 

В образовательную среду вовлечены не только дети мигрантов, 
но и носители родного языка. Данный факт говорит о том, что важ-
нейшим аспектом интеграции детей мигрантов является не только 
обучение русскому языку, но и целенаправленное обучение школь-
ников умению взаимодействовать друг с другом, сотрудничать 
внутри коллектива, формировать уважительное отношение к това-
рищам, готовность обсуждать проблемные ситуации и искать пути 
решения. Все это необходимо для того, чтобы избежать появления 
стереотипов и формирования языковых этнических групп.  

Педагогу, в свою очередь, необходимо быть готовым к тому, что 
ему нужно знать особенности и традиций тех культур, к которым 
имеют отношение дети в классе, чтобы помочь ребёнку из семьи ми-
грантов социализироваться в коллективе, взаимодействовать со 
сверстниками и познавать другую культуру [14].   

Несмотря на то, что в нашей стране пока нет отработанных меха-
низмов по решению данных проблем, российская система образова-
ния уже начала работу по их устранению. В отдельных городах уже 
работают «Школы русского языка», которые занимаются непосред-
ственно подготовкой иноязычных мигрантов. Во многих школах ор-
ганизовываются специальные группы, в которых ведутся коррекци-
онные занятия по русскому языку [1].  

Рассматривая специфику обучения русскому языку детей мигран-
тов в России, стоит отметить, что наиболее эффективный метод – 
наглядность, так как основная проблема в обучении – скудный сло-
варный запас. Использование карточек с изображением различных 
предметов способствует обогащению словарного запаса [15]. Дан-
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ный приём может использоваться не только на уроках русского язы-
ка, но и интегрироваться в другие предметы, что даёт возможность 
более качественного усвоения получаемой информации.  

Если рассматривать процессы интеграции детей мигрантов в 
странах ближайшего зарубежья, необходимо отметить, что за по-
следние годы очень активно растёт число образовательных органи-
заций с преподаванием русского языка и обучения на русском языке. 
Основная их часть – это частные учреждения, которые созданы 
непосредственно самими мигрантами. Цель, которую преследуют 
данные учреждения, связана с сохранением языковой культуры. Но 
это далеко не единственная преследуемая цель, есть еще одна, на 
которую стоит обратить внимание, – желание сделать интеграцию 
собственных детей более комфортной и безболезненной; интегра-
цию, которая поможет сохранить связь с собственной культурой и 
языком [9].  

Опыт школ Соединенных Штатов Америки показывает, что не 
всегда общество готово принимать детей мигрантов. Мигранты в 
школах США сталкиваются с противодействием со стороны школ, 
которые связаны с отсутствием единых правил зачисления детей 
мигрантов, обесценивание их человеческого капитала в школах, что 
является показателем значительного замедления процесса интегра-
ции [2].  

Хьен Ван Нго и Барбара Шляйфер в своих трудах описывают про-
блемы, с которыми сталкиваются дети мигрантов в Западной Европе 
в процессе интеграции и адаптации. Стоит отметить, что для опре-
делённых стран одна проблема стоит более остро, чем другая. Но 
есть проблема, с которой встречается каждый ребёнок с миграцион-
ной историей, она касается расовой дискриминации [3]. В таких слу-
чаях особенно важна поддержка и профессионализм педагога; реко-
мендуется в школах создавать центры поддержки таких детей, где 
им будут помогать выполнять домашние задания и в целом поддер-
живать во время уроков и после них.    

Проблема миграции в Великобритании стоит очень остро. Бри-
танские исследователи констатируют факт, что проблемы обучения 
и интеграции детей мигрантов в значительной степени не изучены. 
Несмотря на трудности, работа в этом направлении ведётся, процесс 
интеграции происходит на основе инклюзивного образования, цель 
которого обеспечить качественное образование на основе равных 
возможностей и сохранения культуры.  

Германия ведёт непрерывную работу в направлении интеграции. 
Одним из характерных аспектов немецкой системы образования 
стало то, что на 7 году обучения в школе такие предметы как исто-
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рия, география, физкультура и биология преподаются на двух язы-
ках. Они изучаются на иностранном языке и на дополнительных 
уроках на родном языке, что способствует более глубокому понима-
нию терминов и понятий. Этот аспект говорит не только о более 
успешной интеграции, но и том, что в школах Германии очень попу-
ляризировано билингвальное образование [5].  

Канада – страна с языковым разнообразием. Это одна из сорока 
стран, где официально признаны два государственных языка: ан-
глийский и французский. Это говорит о том, что страна сталкивается 
с проблемами билингвизма [10]. Статистика говорит о том, что 57 % 
населения говорят на английском языке, 21,3 % населения говорят 
на французском языке и 19,8 % составляют носители других языков. 
Правительство Канады продвигает двуязычие, способствуя комму-
никации между различными этническими группами и развивая 
межкультурное взаимопонимание. В Канадских образовательных 
учреждениях действуют «программы погружения», суть программы 
заключается в том, что большая часть предметов преподается на не-
родном языке, а точнее, на одном из официальных государственных 
языков. Учащимся предлагается прожить новые роли и «примерить 
на себя» установки представителей изучаемой культуры, что способ-
ствует интеграции в принимаемое общество и приобретению стату-
са «своего» [6]. Один из часто используемых приёмов работы при 
изучении английского языка как неродного в канадских школах – 
колоративы. Суть приёма состоит в том, что преподаватель предла-
гает четыре цвета, а учащийся ассоциативно пишет к ним названия 
предметов, которые приходят ему на ум. Следующим этапом стано-
вится обсуждение, где обучающиеся слушают составленные списки и 
дополняют свои. Педагоги в своей работе используют этот приём на 
различных учебных предметах, адаптируя его под свой предмет. 
Данный приём отлично подходит для более быстрого изучения язы-
ка, следовательно, ускоряет интеграцию детей мигрантов [13].  

Рассматривая образовательную практику Швеции, можно уви-
деть, что в данной стране распространено тьюторство. За учащимся 
прикрепляют наставника, которые владеет его родным языком, что 
способствует более быстрой социальной интеграции. Ребёнок из се-
мьи мигрантов вступает в контакт с членами принимающего обще-
ства и становится частью школьного коллектива, что также способ-
ствует интеграции [12].    

Подводя итоги нашего исследования, стоит отметить, что про-
блемы интеграции во многих странах очень схожи, самая большая из 
которых – это незнание языка принимающей страны. Единственное 
решение этой проблемы, к которому пришла Россия и зарубежные 



270 

страны, – это создание школ, неформальных объединений и других 
учреждений, которые помогают в подготовке к поступлению в шко-
лы и изучении языка принимающей стороны. Вопрос интеграции 
стоит остро не только в России, но и во многих зарубежных странах. 
Практическое решение вопросов интеграции остаётся важнейшей 
проблемой и направлением, которое необходимо развивать. 
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социального педагога с многодетными семьями. Подчеркиваются особые пробле-
мы многодетных семей, наличие которых позволяет отнести многодетные семьи к 
семьям группы риска. Одной из эффективных форм работы с многодетными семь-
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Abstract. The article raises the problem of the specifics and features of the work of a 
social pedagogue with large families. The special problems of large families are em-
phasized, the presence of which makes it possible to attribute large families to families 
at risk. One of the most effective forms of work with large families is a club that can 
operate in an educational organization and contribute to resolving or reducing the 
severity of problems of large families due to the variety of forms of social and peda-
gogical work implemented. The experience of organizing clubs for large families in 
educational organizations is given. 

В российском законодательстве на федеральном уровне доста-
точно долгое время отсутствовало четкое определение многодетной 
семьи, но вопросы определения семьи к категории многодетной и 
перечень мер социальной поддержки таких семей регулировались 
Указом Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социаль-
ной поддержке многодетных семей» [12]. То есть субъекты Россий-
ской Федерации были вправе самостоятельно определять категории 
семей, относящихся к многодетным, а для определения установле-
ния данного статуса семьи учитывались культурная и национальная 
специфика, связанная с социально-экономическим, демографиче-
ским положением конкретного региона Российской Федерации [6]. 
Однако 23.01.2024 Президент Российской Федерации подписал Указ 
№ 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей», кото-
рый позволил установить, что многодетной семьей в Российской 
Федерации является семья, имеющая трех и более детей, статус ко-
торой устанавливается бессрочно. Предоставление многодетным 
семьям мер социальной поддержки осуществляется до достижения 
старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии 
его обучения в организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, по очной форме обучения. Важно положение Указа, со-
гласно которому главы субъектов РФ могут расширять категорию 
многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демогра-
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фических особенностей. Таким образом, регионам дано право рас-
ширять и сам статус, и меры поддержки многодетных семей, но не 
уменьшать их. Данный документ стал одним из первых важных ша-
гов, сделанных в рамках проведения в России Года семьи (2024 год).  

Отметим, что в составе многодетной семьи не учитываются дети, 
находящиеся на полном государственном обеспечении, и дети, в от-
ношении которых родители лишены родительских прав или ограни-
чены в родительских правах [14].  

Таким образом, многодетная семья – это семья, в которой воспи-
тывается трое и более детей. Это может быть семья с родителями и 
их биологическими или усыновленными детьми, а также многодет-
ная семья, где дети являются родственниками или приемными. Мно-
годетные семьи могут иметь различные структуры и особенности, 
но все они имеют общую черту – большое количество детей [13].  

А. К. Лукина и Б. Б. Хомушку условно распределяют многодетные 
семьи на несколько категорий:  

– семьи, многодетность в которых обусловлена патриархальны-
ми установками: традициями, религией и т. д. Такие семьи зачастую 
испытывают материальные трудности, но у родителей имеется до-
статочно высокая мотивация к воспитанию детей. Из общего числа 
многодетных семей такие семьи составляют около трети;  

– современные, достаточно обеспеченные семьи, сознательно 
выбирающие многодетность, когда глава семьи (отец) в состоянии 
обеспечить и материальные, и духовные потребности семьи, а мать – 
посвятить себя воспитанию детей. Таких семей более 20 % от общего 
числа многодетных семей;  

– неблагополучные многодетные семьи, образующиеся в ре-
зультате безответственного поведения родителей, иногда на фоне 
интеллектуально-психической недостаточности, алкоголизма, асо-
циального образа жизни. Наличие детей в таких семьях зачастую 
являются основанием для получения различных льгот, пособий и 
т. д., тогда как сами дети не получают должного воспитания, зача-
стую отстают от своих сверстников в интеллектуальном, психиче-
ском и физическом развитии. Это примерно половина всех много-
детных семей [8]. 

Статистика численности многодетных семей в Российской Феде-
рации показывает, что количество таких семей в стране увеличива-
ется с каждым годом. Согласно данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, на 1 января 2023 года в России было заре-
гистрировано около 2,3 миллиона многодетных семей. Если рас-
сматривать количество зарегистрированных многодетных семей по 
федеральным округам, то можно расположить их в порядке убыва-
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ния количества таких семей следующим образом: Центральный фе-
деральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Приволж-
ский федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Южный 
федеральный округ, Уральский федеральный округ, Дальневосточ-
ный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ [3].  

Многодетные семьи, как главный ресурс позитивной демогра-
фии, – категория социально уязвимая [2]. Следовательно, в связи с 
ростом количества многодетных семей, а также учитывая тот факт, 
что многодетная семья попадает в группу риска, – возрастает и по-
требность в квалифицированной работе с такими семьями [14]. 

Обозначим основные проблемы, с которыми сталкиваются мно-
годетные семьи:  

• Материально-бытовые (частая нехватка средств на удовле-
творение потребностей всех членов семьи, таких как питание, одеж-
да, образование и медицинские расходы). 

• Жилищная проблема (зачастую маленькое помещение, не до-
статочное для всей семьи, недоступность покупки квартиры больше). 

• Психолого-педагогические проблемы (родители в многодет-
ных семьях могут испытывать стресс и перегрузку нервной системы 
из-за нехватки времени для уделения должного внимания каждому 
ребенку). 

• Социальные проблемы (некоторые многодетные семьи могут 
испытывать недостаток поддержки со стороны государства, обще-
ства, что может усугубить их состояние, могут сталкиваться с пред-
взятым отношением и осуждением) [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что многодетные се-
мьи могут сталкиваться с проблемами в различных сферах жизни, в 
решении которых им нужна помощь для полноценного развития се-
мьи и детей. 

В решении или снижении остроты обозначенных проблем может 
помочь социальный педагог, работающий в образовательной орга-
низации, где обучаются дети из семей данной категории [7]. Соци-
альный педагог – это специалист, основное направление работы ко-
торого заключается в организации и проведении комплекса меро-
приятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной за-
щите личности в образовательной организации [5; 15]. 

И. В. Гребенникова отмечает, что главной целью работы социаль-
ного педагога с многодетной семьей является необходимость моби-
лизовать внутренние силы семьи на преодоление кризиса. Для этого, 
во-первых, необходимо проанализировать проблемы; во-вторых, 
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следует проконсультироваться со специалистами; в-третьих, опре-
делить пути выхода из кризиса [4]. 

Социальный педагог совместно с другими педагогами образова-
тельной организации в работе с многодетной семьей должен выпол-
нять следующие функции:  

– диагностическая (изучение особенностей семей и степени 
влияния микросреды);  

– прогностическая (моделирование воспитывающей ситуации с 
учетом диагностик семьи);  

– организационно-коммуникативная (психолого-педагогическое 
просвещение родителей, организация общения);  

– правозащитная (поддержка семей в защите прав, свобод, соци-
альных гарантий);  

– предупредительно-профилактическая (профилактика девиа-
нтного поведения [5]);  

– социально-бытовая (содействие в оказании нуждающимся се-
мьям материальной помощи);  

– социально-психологическая (осуществление неотложной пси-
хологической помощи); 

– организационная (организация досуга многодетной семьи) [16]. 
Изучая функции социального педагога при работе с многодетны-

ми семьями, можно отметить, что организационная функция являет-
ся наиболее разносторонней, так как социальный педагог может ис-
пользовать различные формы работы с семьей [14]. 

Полагаем, что одной из эффективных форм работы социального 
педагога с многодетными семьями может являться клуб, который 
может быть организован в образовательной организации. На сего-
дняшний день родительский клуб является одной из актуальных 
форм взаимодействия педагогов и родителей [9]. В научной литера-
туре клуб относят к форме организации внеучебной деятельности, 
наделяют его функциями обучения и воспитания, подчеркивая зна-
чимость разнообразия видов деятельности в клубе [1]. Работа клуба 
выстраивается по разным направлениям: материально-бытовое 
направление реализуется с помощью организации сбора одежды и 
игрушек для многодетных семей, нуждающихся в такой поддержке; 
жилищное направление реализуется в организации деятельности по 
созданию и ремонту деревянной мебели с помощью специалистов по 
работе с инструментами и деревом; психолого-педагогическое 
направление реализуется с помощью приглашенных специалистов 
для проведения психологических тренингов по разным темам для 
детей и их родителей; социальное направление реализуется через 
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просветительскую работу с обучающимися на тему важности созда-
ния семьи с большим количеством детей [15].  

Обратимся к опыту организации клубов для многодетных семей в 
образовательных организациях. На базе МБДОУ детский сад № 210 
(г. Ульяновск) создан клуб «Много МА-ПА». Цель работы клуба: 

– сохранение и укрепление социального института семьи и тра-
диционных семейных ценностей, гражданско-патриотическое вос-
питание детей; 

– оказание медико-психолого-педагогической помощи родителям; 
– популяризации многодетности в современном обществе. 
Для расширения деятельности Клуба многодетных семей детский 

сад активно сотрудничает с общественной организацией Центр со-
циально-психологической помощи семье и детям «Семья», социаль-
ный психолог которой организовывает и проводит конкурсы, вы-
ставки, презентации, лекции, семинары. Также приглашается пред-
ставитель из отдела социальной защиты населения для ознакомле-
ния с изменениями в законодательстве, осуществления правовой 
поддержки и защиты многодетных семей. 

На базе ГБОУ детского сада № 901 (г. Москва) открыт Клуб мно-
годетных семей, работа которого ориентирована на совместную дея-
тельность детей, педагогов и родителей, причем педагоги ДОУ стре-
мятся к созданию дружелюбного партнерства между детским садом 
и семьей. Общество многодетных семей осуществляет правовую 
поддержку и защиту многодетных семей; проводит праздники, кон-
курсы, выставки, презентации, лекции, семинары; выступает в сред-
ствах массовой информации; готовит и выпускает информационную 
литературу. 

Можно заключить, что в дошкольных образовательных органи-
зациях сегодня реализуется такая форма работы с многодетными 
семьями как клуб, с ярко-выраженным привлечением социальных 
партнеров. Следовательно, в общеобразовательных организациях 
также важно вводить данную форму работы для наиболее эффек-
тивной работы с многодетными семьями. 

Таким образом, еще одной особенностью работы социального пе-
дагога с многодетными семьями является организация клубной ра-
боты с привлечением сторонних специалистов, социальных партне-
ров и спонсоров, готовых помочь в работе с такими семьями, для 
улучшения их положения. Работа социального педагога с многодет-
ными семьями в образовательной организации направлена на со-
здание благоприятных условий, успешное развитие детей и под-
держку семейных ценностей [11]. В связи с этим данное направление 
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работы социального педагога является актуальным и востребован-
ным в современном образовательном пространстве. 
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is the basis of a number of government programs. The analysis of the results of the 
survey of students on the issue of attitude to the activities of state programs is given. 

В наши дни уделяется особое внимание проблемам здоровьесбе-
режения; это объясняется тем, что современное общество нуждается 
в творческих, активных, здоровых личностях. Именно здоровье яв-
ляется важным фактором успешности детей и молодежи не только в 
обучении, но и в будущей самореализации в профессиональной дея-
тельности [6].  

Значение понятия «здоровье» ошибочно понимать только как 
физическое благополучие, отсутствие травм и нарушений в работе 
организма. Всемирная организация здравоохранения уточняет, что 
важно обращать внимание и на психологические, социальные и ду-
ховные составляющие здоровья человека. Поэтому под здоровым 
образом жизни понимается индивидуальный образ жизни человека, 
направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и 
укрепление организма, обеспечивающий ему физическое, психоло-
гическое и социальное здоровье в окружающей среде [4].  

Компонентами здорового образа жизни являются: питание, фи-
зическая активность, режим труда и отдыха, вредные привычки (их 
наличие или отсутствие), личная гигиена, физическое и психическое 
здоровье (в том числе отношение к условиям жизни, стрессы, спосо-
бы решения проблем) [1]. Поэтому здоровьесберегающие привычки 
включают в себя не только отказ от употребления алкогольных 
напитков, табачной продукции, наркотических веществ, установле-
ние режима дня, сбалансированное питание, соблюдение правил ги-
гиены, но и соответствие познавательной деятельности возрастным 
показателям, наличие саморегуляции, понимание ответственности 
за свою жизнь и благосостояние, нормальную самооценку. 

Здоровье является высшей ценностью, а также и высшей потреб-
ностью. Поэтому проблема сохранения здоровья актуальная всегда: 
количество факторов, негативно влияющих на состояние здоровья 
человека, увеличивается с каждым годом. Сегодня формирование 
здорового образа жизни у детей и молодежи рассматривается в до-
кументах как часть государственной политики в области образова-
ния и демографии. Наиболее интересно в рамках настоящей статьи 
обратиться к такой социальной группе, представляющей российскую 
молодежь, как студенты. Учеными обсуждаются общие вопросы здо-
ровья студенческой молодежи, образа жизни и здоровьесбережения 
(Н. П. Абаскалова, Н. А. Агаджанян, А. М. Гендин, О. П. Добромыслова, 
Г. А. Кураев, В. П. Лавренко, Л. А. Петровская, Д. И. Рыжаков и др.); 
исследуется влияние различных факторов на формирование здоро-
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вьесбережения студентов (Э. Л. Диси, Т. А. Игнатова, В. В. Николаев, 
А. Н. Пивоваров, Э. Н. Полякова, В. В. Пономарев, Н. А. Русина, 
М. В. Хватова, А. Г. Щедрина и другие); изучается уровень знаний 
студентов по данной тематике (А. В. Белоконь, Ю. М. Политова, 
Ю. И. Ротанева, А. С. Свердлина, Г. С. Совенко, Л. Г. Шаталина, Л. Г. 
Шуляковский и др.). Однако аспект влияния государственных мер, 
направленных на развитие и поддержание здорового образа жизни 
молодежи, изучен недостаточно широко. 

Исходя из вышесказанного, проблему исследования можно опре-
делить следующим образом: какова эффективность системы госу-
дарственных мер, направленных на формирование здорового образа 
жизни у студенческой молодежи? 

В процессе первичной социализации нынешней молодежи изме-
нились ценностные ориентации, во многом определяющие мировоз-
зрение личности, ее поведение в обществе. При этом ценности ста-
новятся важным связующим звеном между личностью, ее внутрен-
ним миром и окружающей действительностью [12]. Достаточно глу-
боко на сегодняшний день учеными и практиками изучаются изме-
нения в оценке и отношении студенческой молодежью к ведению 
здорового образа жизни. Это обусловлено тем, что именно в этот пе-
риод жизни большинство людей подвергаются пагубному влиянию 
веществ, причиняющих непоправимый вред. Так, учеба в универси-
тете, которая занимает основной период времени в молодости, несет 
в себе ряд рисков, которые негативно сказываются на здоровье сту-
дента [3]. Как отмечают в своих исследованиях Р. И. Ковтун и 
В. Н. Хребтищева, набирающий обороты темп жизни в XXI веке вле-
чет за собой стресс для организма, который не успевает адаптиро-
ваться к новым жизненным обстоятельствам [7]. Следует отметить и 
общее ухудшение качества жизни, выявленное Федеральной служ-
бой государственной статистики (РОССТАТ).  

В учреждениях высшего образования вопросам здоровьесбереже-
ния уделяют большое внимание. Здоровье молодого человека, его 
социально-психологическая адаптация, нормальное развитие во 
многом определяются средой, в которой он живет [15]. Отметим, что 
ориентирование студента на здоровьесбережение в вузе чаще всего 
осуществляется в рамках физкультурного образования. Учебная 
дисциплина «Физическая культура» способствует информационному 
ориентированию студента на здоровьесбережение [11].  

В исследованиях доказано, что стимулами для ведения молоде-
жью здорового образа жизни, помимо привычки, необходимости, 
окружения или самосознания, могут выступать мода и/или пропа-
ганда здорового образа жизни. Современные молодые люди дей-
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ствительно обращают внимание на этот фактор, и пропаганда здо-
рового образа жизни имеет определенный эффект на молодежную 
аудиторию [2; 5; 8–10; 13; 14].  

Пропаганда ведения здорового образа жизни современной моло-
дежью реализуется на государственном уровне, что подчеркивает 
важность сохранения здоровья граждан. Одной из мер по формиро-
ванию здорового образа жизни детей и молодежи, в частности, среди 
студентов, является реализация таких направлений государствен-
ной социальной политики, как поддержка отдельных слоев населе-
ния, улучшение качества жизни, развитие социальной сферы, в том 
числе физической культуры и спорта.  

По данным сайта «Национальные проекты Российской Федера-
ции» в национальном проекте «Здоровье» отражено, что популяри-
зация здорового образа жизни у студентов находится в приоритете у 
государства. В федеральных государственных образовательных 
стандартах сохранение здоровья обучающихся является неотъемле-
мой частью образовательного процесса. В ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» закреплено, что с раннего возраста необходимо 
прививать людям мотивацию к ведению здорового образа жизни и 
пропагандировать его, информировать их о возможных факторах 
риска для здоровья. Согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» данные задачи должны реализовы-
ваться посредством специальных мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни и целостной личности, про-
водимых на разных уровнях в Российской Федерации: федеральном, 
региональном и местном. Рассмотрим, какие мероприятия прово-
дятся на каждом из уровней. 

Федеральный уровень 
• Согласно официальному сайту ВФСК ГТО с 2014 года на терри-

тории Российской Федерации Президентом утверждено Положение о 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)», нацеленном на внедрение массового спорта, все-
стороннее развитие личности, воспитание патриотизма у новых по-
колений. 

• Министерством здравоохранения ежегодно с 2008 года прово-
дится Всероссийский конкурс на звание «ВУЗ здорового образа жиз-
ни», направленный на улучшение здоровья студенческой молодежи, 
сохранение и укрепление здоровьесберегающих привычек. 

• Реализацией молодежной политики занимается Федеральное 
агентство по делам молодежи «Росмолодежь». В рамках националь-
ного проекта «Демография» в 2021 году был запущен марафон цен-
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ностей здорового образа жизни «Поколение ZОЖ». Участники мара-
фона получали важную информацию о стрессоустойчивости, отказе 
от вредных привычек, мотивации на занятия спортом. 

• С 2012 года повсеместно проводится забег от 1 до 12 километ-
ров «Кросс нации». Цель мероприятия – пропаганда здорового обра-
за жизни, привлечение граждан к занятиям физической культурой и 
спортом.  

• Всероссийский фестиваль студенческого спорта проводится с 
2015 года с целью повышения качества физической активности, по-
зитивных жизненных установок у студентов, как профилактика асо-
циальных явлений в молодежной среде.  

Региональный уровень (на примере Свердловской области) 
• В перечень национальных проектов Свердловской области 

входят «Формирование системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных при-
вычек» и «Создание для всех категорий и групп населения условий 
для занятия физической культурой и спортом…», задача которых 
состоит в популяризации здорового образа жизни и улучшения жиз-
ни граждан. 

• С 2016 года в г. Екатеринбурге проходит форум «ПРОФИлак-
тика», в программе которого просветительский блок, тренинги и 
соревнования по теме здорового образа жизни. 

• С 2019 года проводится Всероссийская научно-практическая 
конференция по профилактике аддикций в детской и молодежной 
среде «Здоровое поколение», целью которой является определение 
направлений по развитию здоровой личности. 

Муниципальный уровень (на примере г. Екатеринбурга) 
• На городском уровне проводятся забеги для людей с разным 

уровнем физической подготовки. Самые популярные: Международ-
ный марафон Европа-Азия, Гонка Героев, Всероссийский полумара-
фон Забег РФ, Майская Гроза, Зимний полумарафон «Европа-Азия». 
На базе высших учебных заведений и между ними также проходят 
оздоровительные забеги, посвященные историческим событиям. 

• С 2018 года в Екатеринбурге проводится городская межведом-
ственная научно-практическая конференция «Научно-
методологические основы здоровья детей и молодежи. Современные 
интерактивные ресурсы превентологии», на базе которой организо-
вано 11 площадок по темам, связанным не только с физическими ас-
пектами здорового воспитания, но и с психологическими аспектами.  

Для оценки эффективности принимаемых государством и муни-
ципалитетами мер по формированию здорового образа жизни моло-
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дежи было проведено эмпирическое исследование, заключающееся в 
разработке анкеты, проведении опроса студентов и анализа полу-
ченных данных. Анкета состояла из 4 вопросов, 2 из которых были с 
единичным выбором, и 2 – с множественным. Анкетирование прово-
дилось анонимно в электронной форме посредством заполнения 
«Google Формы». В нем приняли участие 144 студента Уральского 
государственного педагогического университета (г. Екатеринбург) в 
возрасте от 17 до 23 лет. Вопросы были нацелены на выявление от-
ношения студентов к проводимой государственной программе по 
формированию здорового образа жизни. Рассмотрим статистику от-
ветов на каждый из предложенных вопросов. 

Большинство респондентов (56 %) отметили, что, по их мнению, 
меры, предпринимаемые государственными органами для популя-
ризации здорового образа жизни, недостаточно эффективны. 21 % – 
имеют противоположную точку зрения, а 23 % респондентов за-
труднились с ответом. Результаты указывают на недостаточность 
проводимых мер со стороны государства.  

Это подтверждается ответами на следующий вопрос о проектах 
на тему здорового образа жизни, физической культуры и спорта, ко-
торые известны респондентам. Большинство респондентов (86 %) 
отметили, что знакомы с Всероссийским физкультурно-спортивным 
комплексом «ГТО», по 23 % и 22 % соответственно отметили, что 
знают о проекте «Здоровое поколение» и «Поколение ZОЖ», реже 
всего респонденты выбирали проекты «ПРОФИлактика» (20%) и 
«ВУЗ здорового образа жизни» (10 %), 8 % студентов предпочли дру-
гой вариант. На основе полученных данных можно сделать вывод, 
что среди студенческой молодежи не популярны форумы и марафо-
ны, связанные со здоровым образом жизни. Большее предпочтение 
отдается занятию спортом и достижениям в нем, то есть сдаче норм 
в рамках проекта «Готов к труду и обороне».  

Большинство респондентов (66 %), согласно результатам опроса, 
редко встречают информацию о государственных проектах, форумах и 
марафонах, посвященных теме здоровья. 25 % студентов часто встре-
чают, а 9% никогда не сталкивались с подобной информацией. Это 
говорит о том, что темп популяризации проектов о здоровье очень 
низок. Информирование студентов находится на низком уровне.  

Последний вопрос показывает индивидуальное отношение к здо-
ровью студентов. На выбор было предложено несколько положений, 
характеризующих образ жизни студентов. Самыми популярными 
оказались «часто подвергаюсь стрессу» – 63 %, «имею вредные при-
вычки» – 43 %, «занимаюсь спортом» – 44 %, «веду малоподвижный 
образ жизни» – 40 %. В пользу положений «соблюдаю режим сна», 
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«правильно питаюсь», которые являются здоровьесберегающими 
привычками, сделали выбор 30 % и 23 % студентов соответственно. 
Можно сделать вывод, что большинство опрошенных студентов, не-
смотря на физическую активность, не задумываются о режиме от-
дыха и правильном питании, что также является немаловажным ас-
пектом здорового образа жизни. 

Таким образом, проведенное исследование позволило не только 
решить поставленную проблему, но и выявить недочеты в формиро-
вании здорового образа жизни современной студенческой молоде-
жи, недостатки в проведении молодежной политики в сфере пропа-
ганды здорового образа жизни. 
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Аннотация. Сегодня значительно увеличивается число детей дошкольного воз-
раста, у которых диагностированы детские страхи. Эта проблема особо актуальна 
для старших дошкольников и может негативно сказаться на развитии их лично-
сти. Авторы статьи рассматривают понятия «страх», его виды, число которых уве-
личивается на современном этапе развития общества, а также основные причины 
возникновения детских страхов у старших дошкольников. Используя имеющиеся 
диагностические методики, они определяют виды детских страхов, присущих 
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Abstract. Today, the number of preschool children diagnosed with childhood fears is 
significantly increasing. This problem is especially relevant for older preschoolers and 
can negatively affect the development of their personality. The authors of the article 
consider the concepts of “fear”, its types, the number of which is increasing at the 
present stage of development of society, as well as the main causes of childhood fears 
among older preschoolers. Using available diagnostic techniques, they identify the 
types of childhood fears inherent in modern older preschoolers and identify their ac-
tual features. The results of the study can be used by employees of preschool educa-
tional organizations and primary school teachers in organizing correctional and pre-
ventive work with children. 

Дети дошкольного возраста подвержены появлению страхов, что 
является для них нормативным [1; 4]. Это связано с тем, что у дет-
ских страхов можно обнаружить различные функции. В зависимости 
от них они могут способствовать личностному развитию детей или 
препятствовать ему [6; 14; 15]. В то время, когда страхи оказываются 
устойчивыми и приобретают хронический характер, у детей наблю-
дается состояние сильного напряжения и беспокойства, что приво-
дит к повышенной утомляемости, трудностям при взаимодействии с 
окружающими, недоверию к окружающему миру [11; 15].  

Страх в классических исследованиях рассматривается в качестве 
базовой эмоции. Она является врожденной и обусловлена генетиче-
ски заданным физиологическим компонентом, субъективными пе-
реживаниями, а также мимическими особенностями субъекта? ее 
переживающего [2; 7; 9]. 

Существует и несколько иной взгляд на определение понятия 
страх. Оно может трактоваться и как эмоциональное состояние. В 
этом случае страх рассматривают в контексте защитных биологиче-
ских реакций индивида или особи при переживании реальной или 
мнимой опасности [3; 8; 15].  

Согласно актуальным исследованиям, страхи у детей начинают 
более активно формироваться в возрасте 6 лет [10]. Это связано с их 
возрастными особенностями. Именно в старшем дошкольном воз-
расте активно развивается воображение как ведущий познаватель-
ный процесс, созревает эмоциональная сфера ребенка, как следствие 
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появляется эмпатия. Это позволяет ребенку понимать и принимать 
чувства другого человека, что приводит к более широкому и глубо-
кому переживанию страха [5; 12; 13].  

В этой связи важным становится изучение актуального состояния 
детских страхов у современных старших дошкольников.  

С целью проведения исследования была подобрана выборка, в 
которую вошло тридцать два испытуемых. Их средний возраст – 5-6 
лет. Шестнадцать из них составили экспериментальную группу и 
шестнадцать вошли в контрольную группу, так как в дальнейшем 
мы планируем провести коррекционную работу с представителями 
экспериментальной группы и представить ее результаты в последу-
ющих публикациях.  

На момент проведения исследования дети находились в детском 
саду. От родителей всех участников исследования было получено 
согласие на проведение предварительного тестирования и даль-
нейшую работу. 

Базой исследования стали дошкольные образовательные органи-
зации г. Каменска-Уральского и г. Екатеринбурга.  

Для более качественного подбора диагностического инструмен-
тария мы предварительно составили к нему ряд требований.  

Во-первых, методики должны учитывать возрастные особенно-
сти старших дошкольников.  

Во-вторых, цель методики должна соответствовать цели нашего 
исследования – определение актуальных страхов у детей старшего 
дошкольного возраста.  

В-третьих, методика допускает групповую форму диагностики.  
В результате анализа существующих диагностических инстру-

ментов нам удалось подобрать методику, которая удовлетворяет все 
требования – методика выявления детских страхов А.И. Захарова и 
М. Панфиловой «Страхи в домиках».  

Ее цель: выявление и уточнение преобладающих видов страхов у 
детей старше 3-х лет.  

Методика позволяет выявить весь спектр страхов, которым под-
вержен ребенок. Например, страх: 

• остаться одному дома; 
• нападения бандитов; 
• заболеть, заразиться; 
• умереть; 
• того, что умрут родители; 
• посторонних людей; 
• мамы или папы; 
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• того, что они тебя накажут; 
• сказочных персонажей: Бабы Яги, Кощея Бессмертного, 

Бармалея, Змея Горыныча, чудовищ и т.п.;  
• опоздать в детский сад;  
• заснуть;  
• страшных снов;  
• темноты;  
• волка, медведя, собак, пауков, змей и т. п. (страх живых су-

ществ);  
• машин, поездов, самолетов и т. п. (страх транспортных 

средств);  
• бури, урагана, грозы, наводнения, землетрясения и т.п. (страх 

стихии);  
• высоты;  
• глубины и/или воды;  
• маленьких, тесных комнат, помещений, туалетов и т.п. (страх 

замкнутого пространства);  
• воды; огня; пожара;  
• войны;  
• больших улиц, площадей; 
•  врачей; крови; уколов; боли;  
• неожиданных, резких звуков, когда что-то внезапно упадет, 

издаст громкий звук. 
Страхи в черном доме подсчитываются и соотносятся с возраст-

ными нормами, предложенными А. И. Захаровым: 
• в 3 года у мальчиков – 9 страхов, у девочек – 7; 
• в 4 года у мальчиков – 7 страхов, у девочек – 9; 
• в 5 лет у мальчиков – 8 страхов, у девочек – 11; 
• в 6 лет у мальчиков – 9 страхов, у девочек – 11; 
• в 7 лет (дошкольник) у мальчиков – 9 страхов, у девочек – 12; 
• в 7 лет (младший школьник) у мальчиков – 6, у девочек – 9 [5]. 
В методике присутствует содержательная характеристика стра-

хов, описывающая причины их возникновения. 
«Медицинские» страхи. Боль – это источник негативных чаще 

бурных эмоциональных переживаний у детей, что и является причи-
ной возникновения и фиксации страха.  

Страхи, связанные с причинением физического ущерба. У таких 
страхов, как правило, наблюдается условно-рефлекторная природа – 
они формируются при длительном физическом воздействии на ре-
бенка. 
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Страхи животных и сказочных персонажей. Основной причиной 
этой группы страхов выступает искажение сказочного образа, его пе-
ренос в реальность, неудовлетворенная потребность в ласке и любви. 

Социально-опосредованные страхи. Они связаны с боязнью ре-
бенка совершать социально неодобряемые действия. Причиной та-
кого страха можно назвать ожидание негативной оценки, которая 
повышает тревожность ребенка.   

Страх смерти. Этот страх имеет две основные причины: 1) врож-
денный инстинкт самосохранения; 2) отсутствие опыта автономного 
функционирования, который потребуется, если не станет родите-
лей/близких.  

«Пространственные» страхи. Такие страхи возникают из-за непо-
средственных сигналов опасности: мало места, мало воздуха и т.п.  

Страх засыпать и увидеть кошмарный сон. Причиной таких стра-
хов является негативный опыт, пережитый ребенком, которых со-
хранил свое негативное воздействие, и повторяется во сне или в си-
туации засыпания.   

Полученные в результате первичной диагностики данные были 
проанализированы и систематизированы. Перейдем к интерпрета-
ции полученных результатов. 

Уровень страхов превышает норму у 75 % участников экспери-
ментальной группы (12 испытуемых, из которых 6 мальчиков и 6 
девочек).  

У 19 % детей (3 испытуемых, из которых 1 мальчик и 2 девочки) 
уровень страхов находится в пределах нормы. 

Для 6 % участников (1 испытуемый-мальчик) характерен уровень 
страхов ниже нормы.  

По результатам первичной диагностики, проведенной в экспери-
ментальной группе, выявлено, что наиболее выраженные и часто 
встречающиеся страхи у детей характеризуются цифровым значени-
ем в пределах от 50 % до 100 %.  

К наиболее распространенным страхам относятся: страх одиноче-
ства, страх возможного нападения, страх возникновения болезни, 
страх смерти (собственной и родителей), страх чудовищ и вымыш-
ленных персонажей, ночные страхи и страхи темноты, страх живот-
ных и стихийных бедствий, боязнь огня и пожаров, страх войны, ме-
дицинские страхи.  

Значительно реже в ответах детей встречались следующие стра-
хи: боязнь родителей и их наказаний, страх транспортных средств, 
страх глубины, воды и замкнутого пространства, страх больших 
улиц и резких звуков, страх опоздать или сделать что-либо не так. 
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Рассмотрим выраженность страхов в экспериментальной группе 
более подробно. Страх одиночества выражен у 50 % мальчиков 
(4 испытуемых) и 63 % девочек (5 испытуемых). Страх нападения 
выявлен у 50 % девочек (4 испытуемых). У 50 % мальчиков (4 испы-
туемых) наблюдается страх заражения или болезни. Страх смерти и 
у девочек, и у мальчиков выражен в 100 % ответов (16 испытуемых). 
Страх смерти родителей представлен у 100 % девочек (8 испытуе-
мых), а у мальчиков в 88 % ответах (7 испытуемых). Страх чудовищ и 
вымышленных персонажей выражен у мальчиков больше 88 % 
(7 испытуемых), нежели, чем у девочек 63 % (5 испытуемых). Ноч-
ные кошмары беспокоят 50 % (4 испытуемых) мальчиков и 88 % де-
вочек (7 испытуемых), а страх темноты присутствует у 88 % (7 ис-
пытуемых) девочек и 50 % мальчиков (4 испытуемых). Животные 
вызывают страх у 75 % (6 испытуемых) мальчиков и 88 % девочек 
(7 испытуемых). Страх перед стихией наблюдается в 88% ответах 
мальчиков (7 испытуемых) и 75 % ответах девочек (6 испытуемых). 
Страху высоты подвержены 50 % опрошенных мальчиков (4 испыту-
емых). Страх огня выражен у 63 % мальчиков (5 испытуемых) и 75 % 
девочек (6 испытуемых), пожара боятся 88 % (7 испытуемых) маль-
чиков и 100 % девочек (8 испытуемых). Страх войны преобладает у 
мальчиков в 88 % ответах (7 испытуемых), у девочек данный страх 
выражен в 50 % (4 испытуемых). Страх уколов и боли преобладает у 
50 % опрошенных девочек (4 испытуемых).  

Далее обратимся к анализу результатов диагностики в контроль-
ной группе. Уровень страха, превышающий возрастную норму, 
наблюдается у 63 % участников контрольной группы (10 испытуе-
мых, в числе которых 5 девочек и 5 мальчиков).  

У 25 % воспитанников (4 испытуемых: 2 мальчика и 2 девочки) 
уровень страха в норме.  

Для 13 % участников (1 мальчика и 1 девочки) характерен уро-
вень страха – ниже среднего.  

По результатам первичной диагностики, проведенной в контроль-
ной группе, выявлено, что наиболее выраженные страхи у детей ха-
рактеризуются цифровым значением в пределах от 50 % до 100 %.  

К наиболее распространенным страхам контрольной группы от-
носятся: страх одиночества, страх возможного нападения, страх воз-
никновения болезни, страх смерти (собственной и родителей), страх 
чудовищ и вымышленных персонажей, ночные страхи и страхи тем-
ноты, страх животных и стихийных бедствий, боязнь огня и пожа-
ров, страх войны, медицинские страхи.  

Значительно реже в ответах детей встречались следующие стра-
хи: боязнь родителей и их наказаний, страх транспортных средств, 
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страх глубины, воды, высоты и замкнутого пространства, страх 
больших улиц и резких звуков, страх опоздать или сделать что-либо 
не так. 

Рассмотрим выраженность страхов в контрольной группе более 
подробно. Страх одиночества выражен у мальчиков и девочек в рав-
ном соотношении 50 %. Страх нападения выявлен у 63 % девочек 
(5 испытуемых). У 50 % мальчиков (4 испытуемых) наблюдается 
страх заражения или болезни. Страх смерти у мальчиков наблюдает-
ся в 88 % ответов (7 испытуемых) и у 100 % девочек (8 испытуемых). 
Страх смерти родителей представлен у 100 % девочек и мальчиков. 
Страх чудовищ и вымышленных персонажей выражен у девочек 
больше 63 % (5 испытуемых), нежели, чем у мальчиков 50 % (4 ис-
пытуемых). Ночные кошмары беспокоят и мальчиков, и девочек в 
63 % случаев, а страх темноты присутствует у 50 % девочек (4 испы-
туемых). Животные вызывают страх у 75 % мальчиков и девочек. 
Страх перед стихией наблюдается в равном соотношении у мальчи-
ков и девочек в 88 % ответах. Страх огня выявлен у 63% мальчиков 
(5 испытуемых) и 75 % девочек (6 испытуемых), пожара боятся 88 % 
мальчиков и девочек. Страх войны преобладает у мальчиков в 75 % 
ответах (6 испытуемых), у девочек страх выражен в 63 % (5 испыту-
емых). Страх уколов и боли преобладает у 50% опрошенных девочек 
(4 испытуемых).  

Анализируя полученные результаты, необходимо сделать вывод 
о том, что проявление страхов у старших дошкольников обладает 
следующими особенностями:  

• к наиболее часто встречающимся страхам, как у мальчиков, 
так и у девочек относятся страх смерти (собственной и родителей), 
страх диких животных, страх чудовищ и страшных снов; 

• мальчики острее ощущают страх перед заболеваниями и вой-
ной, а девочки больше подвержены медицинским страхам и страхам 
нападения.  

Таким образом, проведенное нами исследование позволило уста-
новить, что, во-первых, наличие страхов у детей дошкольного воз-
раста – это нормативно, во-вторых, большинство дошкольников 
имеют превышающие нормативные показатели наличия детских 
страхов. Полученные результаты определили необходимость разра-
ботки и апробации программы коррекции страхов у дошкольников, 
что и станет основой дальнейших исследований. 
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SOCIAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITIES WITH CHILDREN  
WITH LIMITED HEALTH OPPORTUNITIES  
IN GENERAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

Keywords: inclusive education; inclusive educational environment; children with disa-
bilities; disabilities; social and pedagogical activities; social and pedagogical support; 
working with parents; forms of work; educational organizations 

Abstract. The article raises the problem of the need to organize social and pedagogical 
assistance and support for children with disabilities in an educational organization. 
The features of the work of a social pedagogue with children with disabilities and their 
families are considered. The actual forms of socio-pedagogical activity are highlighted. 

В современных российских реалиях стоит острый вопрос о вклю-
чении и социализации детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) в общество. Дети с ОВЗ нуждаются в особом внимании со 
стороны государства, поскольку являются достаточно уязвимой ка-
тегорией граждан. Они могут сталкиваться с физическими, эмоцио-
нальными и социальными трудностями, которые требуют специали-
зированного внимания. Кроме того, в помощи извне нуждаются их 
близкие, которым также важна поддержка как со стороны общества, 
так и со стороны государства. Государство обязано защищать права 
всех своих граждан, которые вне зависимости от наличия или отсут-
ствия инвалидности имеют равные права на образование, здраво-
охранение, социальное обеспечение, реализацию собственного по-
тенциала [7]. 

С каждым годом количество детей с ОВЗ в Российской Федерации 
возрастает. Это обусловлено совокупностью ряда причин. Во-первых, 
это изменение демографической ситуации: повышение возраста 
рождающих матерей, неправильный образ жизни или нарушение 
репродуктивной функции у родителей. Высокий уровень заболевае-
мости родителей (особенно матерей), многочисленные социально-
экономические, психолого-педагогические и медицинские пробле-
мы – все это ведет к увеличению рождаемости детей с ОВЗ. Во-
вторых, улучшение медицинских возможностей: с развитием меди-
цинских технологий и диагностических методов стало возможным 
более точно определить различные формы инвалидности у детей. В 
результате, ранее недоступные или неправильно диагностирован-
ные случаи отклонений стали учитываться. По данным междуна-
родной организации ЮНЕСКО, в мире насчитывается 200 млн детей 
с умственными и физическими недостатками. В России в данное 
время 1,6 миллионов детей относятся к категории лиц с ОВЗ и нуж-
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даются в общем образовании, социальной помощи, в воспитании, 
соответствующих их потребностям [16].  

В современном подходе ограничения у ребенка рассматриваются 
уже больше не как отсутствие каких-либо физических или психиче-
ских потенций формирующейся личности, а как несформирован-
ность условий внешней среды (недостатка физических и социокуль-
турных факторов) [2]. В настоящее время в Российской Федерации 
достаточно широко распространена практика инклюзивного обра-
зования [15]. В России начинает складываться модель, при которой 
дети с ОВЗ включаются в общеобразовательный процесс, но не сти-
хийно, а при создании в образовательной организации специальной 
программы сопровождения. Организация получения образования 
обучающимися с ОВЗ раскрыта в ст. 79 ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [10]. Законом определено, что в государстве 
создаются необходимые условия для получения качественного об-
разования лицами с ОВЗ, для коррекции нарушений развития и со-
циальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 
основе специальных педагогических подходов и наиболее подходя-
щих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в 
максимальной степени способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной направленности, а также со-
циальному развитию этих лиц, в том числе посредством организа-
ции инклюзивного образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья [8]. Закон указывает на то, что дети с ОВЗ имеют 
подтвержденные соответствующими документами недостатки в фи-
зическом и (или) психологическом развитии, препятствующие полу-
чению образования без создания специальных условий.  

К основным проблемам социализации детей с ОВЗ в условиях ин-
клюзивного образования относятся: изолированность от социума, 
трудности в установлении контактов из-за неприязни и невоспи-
танности здоровых детей, отсутствия у них опыта взаимодействия с 
детьми с ОВЗ, трудности усвоения материала в силу отставания в 
развитии [7]. Именно поэтому важное значение имеет организован-
ная социально-педагогическая деятельность с данной категорией 
детей [16].  

Изучением проблем инклюзивного образования и роли социально-
го педагога в сопровождении детей с ОВЗ занимались С. В. Алехина, 
Л. Н. Давыдова, А. А. Дмитриев, Д. В. Зайцева, Л. М. Кобрина, Н. Н. Мало-
феев и др. Проблеме социально-педагогической деятельности с детьми 
с ОВЗ также посвящен ряд научных трудов. Так, Т. А. Михайлова изучала 
вопросы социально-педагогического сопровождения обучающихся с 
ОВЗ в условиях профессиональных образовательных учреждений; 
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Л. А. Беляева раскрыла проблему психолого-педагогического сопровож-
дения детей с ОВЗ к обучению в школе; М. А. Галагузова, В. Н. Гурова, 
Е. А. Козырева, Н. Ф. Шинкаренко, Л. М. Шипицина определили формы и 
методы социально-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

М. А. Галагузова предлагает следующее определение социально-
педагогической деятельности – это профессиональная деятельность 
по предоставлению помощи ребенку в процессе социализации, ре-
зультатом которой является освоение им социокультурного опыта и 
его самореализация в обществе [9]. Социально-педагогическая дея-
тельность включает в себя разнообразные мероприятия, направлен-
ные на профилактику, реабилитацию, коррекцию и развитие под-
опечных. Основной целью социально-педагогической деятельности с 
детьми с ОВЗ будет являться социально-педагогическое сопровож-
дение, под которым понимается объединение педагогической, пси-
хологической и социальной работы, что демонстрирует комплекс-
ный подход к поддержке. Под социально-педагогическим сопровож-
дением понимается комплекс мероприятий коррекционного, диа-
гностического, просветительского, превентивного характера, свя-
занных с проектированием и реализацией условий деятельности 
социального педагога. Данные мероприятия осуществляются для 
того, чтобы обеспечить успешную социализацию детей и подрост-
ков. Для успешной социализации детей с ОВЗ необходимо создание 
условий, которые будут способствовать интеграции детей в обще-
ство нормотипичных сверстников [3]. 

Рассмотрим некоторые направления социально-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в общеобразовательной организации. 

1. Психологическая поддержка. Социальный педагог может ока-
зывать психологическую поддержку ученикам, учителям и родите-
лям. Это может включать участие в индивидуальных консультациях, 
групповых сессиях, оказание эмоциональной поддержки в случае 
стрессовых ситуаций или проблем. 

2. Работа с социальными проблемами. Социальный педагог мо-
жет помочь учащимся и их семьям в решении социальных проблем, 
таких как конфликты, насилие, буллинг и другие. Он может прово-
дить консультации, тренинги, содействовать взаимодействию с дру-
гими организациями и специалистами для решения таких проблем. 

3. Работа с трудностями в обучении. Социальный педагог может 
помочь учащимся справиться с трудностями в обучении. Он может 
оказывать индивидуальную помощь, разрабатывать адаптированные 
программы, оказывать поддержку в организации учебного процесса. 

4. Поддержка социализации. Социальный педагог может помо-
гать учащимся приспособиться к социальной среде школы, разви-
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вать коммуникативные навыки, справляться с проблемами общения, 
формировать позитивные отношения со сверстниками. 

5. Работа с родителями. Социальный педагог может оказывать 
поддержку родителям в вопросах воспитания, образования и справ-
ляться с трудностями в семье. Он может проводить индивидуальные 
консультации, организовывать родительские встречи и тренинги. 

6. Профориентационная работа. Социальный педагог может по-
могать учащимся в выборе профессии и развитии карьерных пер-
спектив. Он может проводить консультации, организовывать меро-
приятия по ознакомлению с различными профессиями и предостав-
лять информацию о дальнейшем образовании. 

7. Защита прав несовершеннолетнего в пределах своей компе-
тенции, не нарушая и не ущемляя права детей [4; 12]. 

В целом, социальный педагог имеет целью помочь участникам 
образовательного процесса справиться с трудностями, обеспечить 
их развитие и успешное достижение образовательных целей. Он ра-
ботает в тесном взаимодействии с другими участниками образова-
тельного процесса, такими как учителя, администрация, психологи, 
специалисты по специальным образовательным потребностям и 
другими профессионалами, чтобы обеспечить эффективную под-
держку и помощь [1; 15]. 

Социальный педагог использует в своей работе методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающи-
мися, их родителями, коллегами по работе, социально-педагогической 
диагностики конфликтов, коррекции и снятия стрессов. 

Остановимся на особенностях работы социального педагога с ро-
дителями детей с ОВЗ. Работа социального педагога с родителями 
детей с ОВЗ является важным и сложным аспектом его профессио-
нальной деятельности. Эта работа направлена на поддержку и со-
действие родителям в воспитании детей с ОВЗ. Социальный педагог 
играет ключевую роль в создании понимания, поддержке и содей-
ствии в развитии детей с ОВЗ, а также в стремлении к их успешной 
интеграции в общество [5; 6; 13; 14]. Одним из важных направлений 
работы социального педагога является оказание помощи как самим 
детям с ОВЗ, так и их родителям в налаживании взаимоотношений, 
обеспечении взаимопонимания, определении рациональных путей 
решения сложных семейных проблем [8]. 

Работа социального педагога с родителями детей с ОВЗ включает 
ряд важных компонентов. Во-первых, социальный педагог должен 
обладать глубокими знаниями о специфике развития детей с ОВЗ и 
их особых потребностях. Он должен владеть технологиями и мето-
диками социально-педагогической деятельности, которые помогут 
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родителям эффективно поддерживать своих детей [9]. Кроме того, 
социальный педагог должен знать и уметь применять положения 
нормативных документов, связанных с защитой прав детей с ОВЗ и 
их родителей.  

Вторым важным аспектом работы социального педагога с роди-
телями детей с ОВЗ является консультирование. Социальный педа-
гог должен предоставлять родителям информацию о доступных ре-
сурсах и программах, предназначенных для поддержки и развития 
детей с ОВЗ. Он должен помогать родителям, разобраться в их пра-
вах и социальных гарантиях, а также в определении наилучших 
практик в обучении и воспитании. Социальный педагог должен со-
здать атмосферу доверия и уважения, где родители могут свободно 
выражать свои опасения, найти ответы на свои вопросы и поделить-
ся своим опытом. 

Третий аспект работы социального педагога с родителями детей 
с ОВЗ – это содействие взаимодействию родителей с другими специ-
алистами и организациями. Социальный педагог может помочь ро-
дителям наладить связь и взаимодействие с педагогами, психолога-
ми, медицинскими работниками и другими специалистами, работа-
ющими с детьми с ОВЗ. Он может организовывать совместные 
встречи, консультации и обучающие мероприятия, чтобы специали-
сты могли обмениваться опытом и знаниями, сотрудничать в реше-
нии проблем и обеспечении комплексной поддержки и помощи де-
тям и их семьям. 

Четвертым аспектом работы социального педагога с родителями 
детей с ОВЗ является создание сети поддержки и солидарности. Со-
циальный педагог может организовывать встречи, форумы и группы 
поддержки, где родители могут общаться между собой, делиться 
своим опытом и искать поддержку у тех, кто прошел похожий путь. 
Создание такой сети позволит родителям чувствовать себя поддер-
жанными и понятыми [7]. 

Основными формами взаимодействия с родителями детей с ОВЗ 
является индивидуальная, групповая и коллективная работа. 

Индивидуальная работа педагога с родителями детей с ОВЗ – это 
диагностика (анкетирование), посещение семьи по месту житель-
ства, индивидуальные консультации, беседы, переписка с родителя-
ми, общение по телефону, проведение совместных с ребенком и ро-
дителями занятий, демонстрация родителям фото/видео фрагмен-
тов занятий ребенка в школе, домашнее видео (как отчет родителей 
о работе с ребенком в домашних условиях). 

Групповые и коллективные формы – это родительские лектории, 
обмен опытом родителей в форме круглого стола с приглашением 
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родителей детей с ОВЗ как класса, так и школы, родительские собра-
ния, совместные досуговые мероприятия, тематические консульта-
ции (могут проводиться в режиме онлайн), совместное участие ро-
дителей и детей в различных интеллектуальных, спортивных, твор-
ческих конкурсах и турнирах, совместных проектах. 

Все индивидуальные, групповые и коллективные формы работы 
с родителями детей с ОВЗ призваны наладить взаимодействие меж-
ду школой и семьей, повысить эффективность процесса воспитания 
детей с ОВЗ в семье и школе, их можно объединить в следующие 
группы. 

1. Информационно-аналитические – направлены на выявление 
интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагоги-
ческой грамотности, установление эмоционального контакта между 
педагогами, родителями и детьми (социологические опросы, тесты, 
анкетирование, почтовый ящик, информационные корзины и др.). 

2. Познавательные – направлены на ознакомление родителей с 
возрастными и психофизиологическими особенностями учащихся с 
ОВЗ, формирование у родителей практических навыков воспитания, 
образования и развития детей (конференции, круглые столы, педа-
гогические гостиные, семинары-практикумы, мастер-классы и др.). 

3. Учебно-воспитательные – вовлечение родителей в учебно-
воспитательный процесс (дни открытых дверей, открытые уроки, 
участие в работе родительского комитета и др.). 

4. Наглядно информационные – направлены на ознакомление 
родителей с учебным заведением, особенностями воспитания детей 
с ОВЗ, с педагогами, преодоление поверхностных мнений о деятель-
ности школы (тематические выставки работ детей, совместных ра-
бот детей и родителей, информационные проспекты для родителей, 
открытые просмотры различных видов деятельности детей в обра-
зовательной организации). 

5. Досуговые – направлены на установление доверительных от-
ношений, эмоционального контакта «педагог-родитель-ребенок», 
(совместные досуги, праздники, выставки). 

В работе социального педагога с родителями детей с ОВЗ также 
важным аспектом является помощь родителям в развитии навыков 
самоуправления и самообслуживания. Социальный педагог может 
помочь родителям в развитии стратегий организации и планирова-
ния дня, управления эмоциями, установлении целей и развитии по-
зитивных отношений в семье. Важно помочь родителям осознать и 
повысить их собственную эффективность в поддержке и воспитании 
детей с ОВЗ [11]. Эта работа является сложной и ответственной за-
дачей. Понимание особенностей и потребностей детей с ОВЗ, кон-
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сультирование, поддержка взаимодействия с другими специалиста-
ми, создание сети поддержки и помощь в развитии навыков само-
управления – это ключевые аспекты работы социального педагога с 
родителями детей с ОВЗ. Эта работа играет важную роль в улучше-
нии качества жизни детей с ОВЗ и их семей и способствует их успеш-
ной интеграции в общество. 

Литература 
1. Вакуленко О. В., Вакуленко Н. Ю. Роль социального педагога в оказа-

нии помощи семьям «группы риска» // Проблемы современного педагогиче-
ского образования. 2019. № 63-4. С. 44–47.   

2. Духанина Л. Н. Дети с ограниченными возможностями здоровья: про-
блемы в обучении и условия получения качественного образования // Вест-
ник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Пси-
хология. Социокинетика. 2020. № 3. С. 154–163.   

3. Емельянова И. Н. Социальный педагог как профессия и сфера дея-
тельности // Социальная педагогика. 2016. № 6. С. 30–34.   

4. Захарова А. В. Социально-правовые аспекты сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях интегрированного 
школьного обучения // Историческая и социально-образовательная мысль. 
2013. № 2. С. 117–120.   

5. Королева Ю. А. Инклюзивная компетентность современных педаго-
гов: особенности и факторы, ее определяющие // Проблемы современного 
педагогического образования. 2023. № 79-3. С. 142–144.   

6. Малинина И. А. Исследование функциональных ролей педагогов в 
контексте работы с обучающимися с ОВЗ // Человек и образование. 2021. 
№ 3(68). С. 130–136.   

7. Мокшина Е. А., Мальцева Е. Ю. Педагогическая инициация обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья // Проблемы современ-
ного педагогического образования. 2021. № 72-3. С. 242–244.   

8. Моцовкина Е. В., Вишневский В. А. Направления социально-
педагогической работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченны-
ми возможностями // Известия ДГПУ. Психолого-педагогические науки. 
2018. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-sotsialno-
pedagogicheskoy-raboty-s-semyami-vospityvayuschimi-detey-s-ogranichennymi-
vozmozhnostyami (дата обращения: 24.02.2024). 

9. Социальная педагогика: Курс лекций : учеб. пособие для студентов 
вузов / М. А. Галагузова, Ю. Н. Галагузова, Г. Н. Штинова [и др.] ; под общ. ред. 
М. А. Галагузовой. М. : Владос, 2000. 415 с. 

10. Социополис как инклюзивная модель организации жизнеустройства 
людей с инвалидностью : научно-методическое пособие / Е. Е. Андреева, 
Ю. Н. Галагузова, Е. П. Гнусарева [и др.]. Екатеринбург : Издательский дом 
«Ажур», 2021. 284 с.   

11. Организационно-педагогические условия проектирования инклюзив-
ной образовательной среды для детей с особыми потребностями / Н. В. Суман, 



304 

М. С. Азарова, О. В. Волкова [и др.] // Коррекционно-педагогическое образова-
ние. 2023. № 3(35). С. 26–35.   

12. Целевич Т. И., Морозова О. В. Деятельность социального педагога об-
щеобразовательной школы в условиях инклюзивного образования // Гума-
низация образования. 2020. № 3. С. 38–48.   

13. Хомутова О. М. Социальные установки педагога на обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 
организации // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского 
государственного университета. 2022. № 2(62). С. 301–306. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-ustanovki-pedagoga-na-
obuchayuschihsya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-usloviyah-
obscheobrazovatelnoy (дата обращения: 29.01.2024). 

14. Челоусова К. В. Социально-педагогическое сопровождение детей с 
ОВЗ в условиях массовой школы // Психолого-педагогическое сопровожде-
ние образовательного процесса : сборник материалов II Научно-
практического семинара, Евпатория, 26–27 октября 2017 г. Евпатория : Из-
дательство Типография «Ариал», 2018. С. 209–214.   

15. Шаклеина Ю. А., Донгаузер Е. А. Современные проблемы подготовки 
будущего педагога к работе в сфере инклюзивного образования // Совре-
менные образовательные технологии в подготовке педагога с учетом про-
фессионального стандарта : сборник материалов международной научно-
практической конференции / отв. ред. О. Ю. Бухаренкова, И. А. Телина. Оре-
хово-Зуево : Редакционно-издательский отдел ГГТУ, 2017. С. 651–658. 

16. Шевелева Д. Е. Законодательный статус и нормативно-правовое обес-
печение инклюзивного образования в России и за рубежом (сопоставитель-
ный анализ) // Народное образование. 2020. № 2(1479). С. 44–50.   

 
 



305 

УДК 37.018.11 

Золотухина Анастасия Юрьевна, 
студент Института психологии, Уральский государственный педагогический уни-
верситет; 620091, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; 
anasta.z0lotuhina@gmail.com 

Научный руководитель:  
Дорохова Татьяна Сергеевна, 
SPIN-код: 7398-3667 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и педагогической 
компаративистики, Уральский государственный педагогический университет; 
620091, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; 70571@mail.ru 

ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
НА САМООЦЕНКУ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 

Ключевые слова: семейное воспитание; детско-родительские отношения; млад-
шие подростки; родители; влияние родителей; самооценка личности  

Аннотация. Адекватная самооценка, является условием успешной социализации 
подростков. В свою очередь на формирование правильной самооценки оказыва-
ют ключевое влияние детско-родительские отношения. В статье рассматриваются 
подходы к определению понятия, виды, уровни самооценки личности в психологи, 
акцентируется внимание на функциях самооценки в младшем подростковом воз-
расте, приводятся особенности детско-родительских отношений и их влияние на 
формирование самооценки детей младшего подросткового возраста.  

Zolotukhina Anastasia Yurievna, 
Student of Institute of Psychology, Ural State Pedagogical University, Russia, Ekaterin-
burg 

Scientific adviser:  
Dorokhova Tatiana Sergeevna, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Pedagogy and Pedagogical 
Comparative Studies, Ural State Pedagogical University, Russia, Ekaterinburg 

THE INFLUENCE OF CHILD-PARENT RELATIONSHIPS  
ON THE SELF-ESTEEM OF YOUNGER ADOLESCENTS 

Keywords: family education; child-parent relationships; younger teenagers; parents; 
parental influence; personality self-esteem 

Abstract. Adequate self-esteem is a prerequisite for successful socialization of adoles-
cents. In turn, the formation of correct self-esteem is strongly influenced by child-
parent relationships, which prompted us to address this problem in the article. The 
article examines approaches to the definition of the concept, types, levels of self-
esteem of a personality in psychology, focuses on the functions of self-esteem in early 
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adolescence, provides features of child-parent relations and their impact on the for-
mation of self-esteem of children of younger adolescence. 

Человек, живя и действуя в окружающем мире, постоянно срав-
нивает себя с другими людьми, свои собственные дела и успехи с 
делами и успехами других людей. Такое же сравнение – самооценку 
мы проводим и по отношению ко всем своим качествам: внешности, 
способностям, успехам в учебе или в работе. Иными словами, мы с 
детства учимся оценивать сами себя. Самооценка – это представле-
ние человека о важности своей личной деятельности в обществе и 
оценивание себя и собственных качеств и чувств, достоинств и недо-
статков, выражение их открыто или закрыто [1]. 

Самооценка играет существенную роль в социализации личности. 
Социализацию можно понимать как многоступенчатый процесс 
включения индивида в социум, в рамках которого происходит усво-
ение индивидом социально-значимого опыта, адаптации к социуму, 
самореализации на основе усвоенного опыта и преобразования со-
циума [5]. Особую актуальность самооценка приобретает у младших 
подростков, поскольку в этом возрасте они начинают сравнивать 
себя со сверстниками, одноклассниками, ориентироваться на их 
мнение и критику. Важным фактором для формирования самооцен-
ки является взаимодействие детей с родителями. 

Самооценка – ценность, значимость которой индивид наделяет 
себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, 
поведения [2]. Рассмотрим теоретические аспекты формирования 
самооценки у младших подростков. Самооценка – это уровень того, 
насколько человек понимает самого себя. Самооценка является 
субъективной точкой зрения на себя и собственную личность, а так-
же своих отрицательных и положительных качеств. Эта точка зре-
ния формируется из наших переживаний, оценок собственных спо-
собностей и наблюдений над собой. 

По мнению И. С. Кона, компоненты рефлексивного «я» лингвисти-
чески распадаются на существительные (мальчик, рабочий, отец и 
т. п.) и прилагательные (умный, красивый, завистливый и т. д.). Пер-
вые отвечают на вопрос «Кто я?», вторые на вопрос «Какой я?» [7]. 

Исследователи, в частности К. Роджерс, анализируя структуру Я-
концепции, выделяют такие ее компоненты, как:  

– представления о собственных характеристиках и способностях 
индивида;  

– представления о возможностях его взаимодействия с другими 
людьми и с окружающим миром;  
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– ценностные представления, связанные с объектами и дей-
ствиями;  

– представления о целях и идеях, которые могут иметь пози-
тивную или негативную направленность [8].  

Роль самооценки очень важна, поскольку она влияет на то, как 
складывается жизнь подростка. Вера в себя и свои силы помогает 
добиваться успеха, а такие чувства как вина, стыд, униженность, 
наоборот препятствуют стремлению добиваться успеха. Не случайно 
изучению самооценки посвящены труды известные ученых, среди 
них можно выделить У. Джемса, З. Фрейда, К. Роджерса, Б. Г. Ананье-
ва, Л. И. Божович, И. С. Кона и др.  

Обратимся к видам и уровням самооценки личности в педагогике 
и психологии. Виды и уровни самооценки тесно связанны со степе-
нью любви человека к самому себе и его сравнения себя с другими 
людьми. Всего в психологии выделяется три вида самооценки: адек-
ватная, неадекватная и смешанная. 

Адекватная самооценка – это умение человека относится к себе 
критически, возможность объективно оценивать свои поступки и 
умения, правильно соотносить свои силы с поставленными задача-
ми. Люди с такой самооценкой уважают себя и в тоже время знают о 
своих слабых сторонах, стремясь к работе над ними. Адекватная са-
мооценка подразумевает: удовлетворённость собой, принятие себя, 
чувство собственного достоинства, положительное отношение к се-
бе, грамотное и уважительное общение с другими людьми согласо-
ванность своего наличного и идеального «Я» [15].  

Противопоставлением к адекватной является неадекватная са-
мооценка. Неадекватная самооценка – это необъективное мнение о 
себе. Она может быть как завышенной, так и заниженной. Это обу-
словливается тем, что человек выставляет перед собой чрезвычайно 
высокие или же наоборот слишком низкие цели, что может привести 
к неудачам и низкому уровню развития. 

Заниженная (низкая) самооценка может проявляться в частой 
самокритике, регулярно возникающем чувстве вины, желании уго-
дить другим людям, боязни сделать что-то неверно, извинениях по 
поводу и без повода, преследующем чувстве вины, постоянных 
оправданиях своих слов и поступков, отсутствии инициативы из-за 
полной неуверенности в своих силах. В то время как для завышен-
ной самооценки характерны: самолюбование, непереносимость кри-
тики, непоколебимость и уверенность в своей правоте, обвинение в 
неудачах окружающих, отсутствие привычки просить прощения 
(даже в случае собственной вины), постоянное соперничество с зна-
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комыми и друзьями, отсутствие желания и навыков слушать оппо-
нента. 

Низкая самооценка предполагает неприятие себя, самоотрица-
ние, негативное отношение к своей личности. Дети с отрицательной 
самооценкой склонны чуть ли не в каждом деле находить непреодо-
лимые препятствия. У них высокий уровень тревожности, они хуже 
приспосабливаются к школьной жизни, трудно сходятся со сверст-
никами, учатся с явным напряжением [16]. 

Смешанная самооценка – это самооценка, при которой человек в 
разные периоды жизни относится к себе по-разному, то есть человек 
может адекватно оценивать себя и свои возможности, но в тоже вре-
мя страдать от комплекса неполноценности. 

Рассмотрим, какие функции самооценки выделяют исследовате-
ли. В психологии и педагогике самооценку считают важным компо-
нентом личности, обладающим рядом функций: 

– регуляторная – обеспечивает принятие личностью задач и вы-
бора решений; 

– защитная – обеспечение относительной стабильности лично-
сти и её независимости; 

– развивающая – стимулирует личность к развитию и совер-
шенствованию; 

– отражающая (или сигнальная) – отображает реальное отно-
шение человека к себе, своим поступкам и действиям, а также позво-
ляющая оценить адекватность своих действий; 

– эмоциональная – позволяет человеку ощущать удовлетворен-
ность собственной личностью, своими качествами и характеристи-
ками; 

– адаптационная – помогает человеку приспосабливаться к со-
циуму и окружающему миру; 

– прогностическая – регулирует активность человека в начале 
выполнения деятельности; 

– корригирующая – обеспечивает контроль в процессе выпол-
нения деятельности; 

– ретроспективная – обеспечивает возможность оценки челове-
ком своего поведения и деятельности на заключительном этапе её 
выполнения; 

– мотивирующая – побуждает человека действовать для полу-
чения одобрения и позитивных самооценочных реакций (удовле-
творенности собой, развития самоутверждения и гордости); 

– терминальная – заставляет человека остановиться (прекра-
тить деятельность), если его действия и поступки способствуют по-
явлению самокритики и недовольства собой [11]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Говоря о самооценке младших подростков, можно выделить ре-
гуляторную, развивающую, эмоциональную, адаптационную, ретро-
спективную функции. Возраст 10–11 лет можно охарактеризовать 
как предподростковый, он является одним из наиболее лёгких для 
родителей, ведь ребёнок уже сумел адаптироваться в школе, узнать 
о своих увлечениях, а также начинает стремиться быть более само-
стоятельным. Но, это не исключает возможность формирования 
низкой самооценки у детей [10]. 

В норме – в этом возрасте самооценка становится более адекват-
ной по сравнению с младшим школьным возрастом, дифференциро-
ванной; заниженная самооценка повышается, завышенная – пони-
жается, а суждения о себе становятся более обоснованными [3]. 

Как уже было указано выше, самооценка ребенка формируется 
под влиянием родителей. Данный процесс можно представить в ви-
де схемы (рис.) [14]. 

Мнение и оценка родителей → давление внешнего мира  
→ ответная реакция на давление → личная самооценка 

Рис. Формирование личной самооценки подростков 

Семья – это социальный институт и значимая часть общества, ма-
лая социально-психологическая группа, которая формируется на 
основе доверительных отношений между всеми ее членами. Задача 
семьи заключается в том, чтобы обеспечить условия для гармонич-
ного развития каждого её члена [13]. 

Родительские отношения – это связи эмоционального отноше-
ния, которые возникают между родителем и ребёнком. Уровень дан-
ных отношений всецело зависит от самих родителей. Поскольку ро-
дители являются главными носителями воспитательной функции, и 
для того, чтобы воспитательный механизм работал верно, они долж-
ны учитывать многие детали. В этой связи следует сказать, что чрез-
вычайно важно выстраивать конструктивное взаимодействие роди-
телей и педагогов, так как в младшем подростковом возрасте школа 
становится вторым по значимости институтом социализации [4]. 

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о 
наличии положительной связи между самооценкой младших под-
ростков (10–12 лет) и стилем детско-родительских отношений [9]. 

Гибкая самооценка, подлежащая изменению, начинает формиро-
ваться ещё в детстве, в том возрасте, когда человек начинает себя 
осознавать. И в большинстве случаев на процесс её формирования 
влияют родители и другие взрослые люди, окружающие ребёнка. 
Отношения, которые складываются между родителями и детьми, 
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отвечают за многие важные задачи, большая часть из которых влия-
ет на благополучие ребёнка. Решающим фактором становления си-
стемы «Я» ребенка, включая самооценку, психологи считают взаи-
моотношения в семье. Именно в семье ребенок впервые осознаёт, 
любят ли его, принимают ли таким, какой он есть, сопутствуют ли 
ему успех или неудачи. До того, как ребенок пойдет в школу, его вос-
питание фактически предопределяется только семьей. Этот первый 
опыт человеческих взаимоотношений служит для ребенка школой 
социального общения. Когда родители ухаживают за ребенком, удо-
влетворяют или не удовлетворяют его потребности в пище, в ласке, 
в комфорте и безопасности, они оказывают на него постоянное фор-
мирующее воздействие [11]. 

Когда родитель проявляет гиперопеку, позволяет ребёнку слиш-
ком многое, а также превозносит его, то у ребёнка с начинает скла-
дываться мнение о том, что подобным образом к нему должен отно-
ситься и весь окружающий его мир. В таком случаю у него могут 
возникнуть конфликтные ситуации с людьми вне круга семьи, по-
скольку он начинает считать, что всё вращается вокруг него. Пота-
кание родителей всем прихотям ребёнка вызывает у него привыка-
ние к подобному отношению [17]. 

Педагоги и психологи полагают, что ребёнок будет счастлив в том 
случае, если в семье его окружает мир и порядок, а между родителя-
ми царит понимание. И данному примеру противопоставлена семья, 
в которой преобладают постоянные ссоры и непонимание, что со-
здаёт негативную обстановку для социализации ребёнка. В этом 
случае велика вероятность того, что ребёнок будет расти подавлен-
ным и несчастным. Чтобы избежать подобных ситуаций, родителям 
стоит избегать ссор, конфликтов, скандалов в кругу семьи, учиться 
работе взаимопонимания и находить мирные решения проблем. В 
подобных ситуациях важно не потерять контакт с ребёнком [12]. 

Если родители принимают ребенка, его радости и проблемы, осо-
бенности и чувства, то у него формируется способность понимать 
окружающих и себя, чувство собственного достоинства, развивается 
потребность в общении, стремление уважительно относиться к 
окружающим. Это возможно, если родители знают личностные осо-
бенности своего ребенка и искренне любят его [18]. 

Родителям необходимо беседовать с ребёнком и давать ему по-
нять, что он может без страха делиться с ними своими мыслями, 
проблемами, переживаниями. Многие факторы влияют на развитие 
самооценки, но самым главным является семья, поскольку после 
рождения ребёнок не имеет никакого представления о том, что из 
себя представляет окружающий его мир, и о самом себе. Взрослея и 
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саморазвиваясь, ребёнок опирается на взрослых, что находятся в его 
окружении. До определённого возраста (5–6 лет) самооценка ребён-
ка формируется исключительно под воздействием полученной им в 
семье информации [6]. 

Подводя итог вышесказанному, еще раз отметим, что дети, у кото-
рых адекватная самооценка, могут с лёгкостью справляться с трудно-
стями и неудачами, в то время как дети с заниженной самооценкой 
поглощены переживаниями о совершённой ими ошибке. Неадекват-
ная самооценка (завышенная/заниженная) способствует деформации 
мира внутри личности. Она способствует нарушению мотивационной 
и эмоционально-волевой сфер и препятствует равномерному разви-
тию, приводит к снижению уровня социального стремления, сопут-
ствует развитию неуверенности в своих возможностях. 

Детям с заниженной самооценка свойственно погружаться в себя, 
выискивая недостатки и слабости. При этом их неуверенность по-
рождается строгостью и самокритичностью по отношению к себе. 
Они не верят в собственные силы, поэтому в каждом деле ждут про-
вала, не надеясь на его положительный исход. Дети с завышенной 
самооценкой наоборот считают, что у них нет изъянов, слабостей, 
что они все могут. 

Формирование самооценки происходит в процессе деятельности 
и межличностного общения и взаимодействия. От того, насколько 
объективно оценивается ребенок и его поступки, зависит адекват-
ность самооценки. От самооценки зависит активность ребёнка и его 
стремление к самосовершенствованию. Чем раньше будет сформи-
рована адекватная самооценка, тем больших успехов он сумеет до-
стичь в жизни. 
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the situation of orphans, problems of a socio-psychological and pedagogical nature 
that are inherent in orphans. The children’s health camp, its classifications and func-
tions are considered. The possibilities of social and pedagogical activities in a chil-
dren’s health camp in working with orphans, in particular, within the framework of 
circle activities and using the example of the environmental project “Green Camp” are 
analyzed. 

Проблема детей-сирот является одной из острейших социально-
значимых трудностей в современной России. Их появление связано с 
имеющимися сложностями в социально-экономической политики в 
стране, и, несмотря на большое количество социальных программ и 
проектов, остается весьма ощутимой проблемой.  

Дети-сироты, согласно Федеральному закону «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» – это лица в возрасте до 18 лет, кото-
рые остались без обоих родителей или без единственного родителя.  

Существует множество социальных программ для поддержки се-
мей, однако, в настоящее время численность детей-сирот составляет 
около 2,5 % от общего числа несовершеннолетних. По статистике, 
число таких детей в нашей стране колеблется от 2 до 5 млн. человек 
(при общем числе детей в России около 30 миллионов). Большую 
часть составляют дети из неблагополучных семей, следовательно, 
они относятся к категории социальных сирот [5]. 

Изучением особенностей работы с детьми-сиротами занимались 
такие учёные, как И. А. Меркуль, В. О. Волчанская, Е. В. Мельникова, 
Е. В. Щеголева и многие другие. 

При организации работы с детьми-сиротами стоит учитывать ряд 
сложностей различных видов: психологического, социального, ме-
дицинского и педагогического. В работе педагога в первую очередь 
мы сталкиваемся с проблемами социально-психологического и педа-
гогического характера. Рассмотрим некоторые из них.  

Так, с социально-психологической точки зрения мы можем 
наблюдать, что у детей, во-первых, проявляется агрессивное отно-
шение к окружающим, которое порождает конфликты. Данное пове-
дение является защитным механизмом у детей. Во-вторых, острая 
несформированность коммуникативных умений. В силу отсутствия 
семьи дети не могут выстраивать конструктивное общение со 
сверстниками и взрослыми. В-третьих, если ребенок подвергся 
насилию, то зачастую такие дети неспособны сдерживать свои эмо-
ции и чрезмерную возбудимость в поведении; еще одной проблемой 
является неадекватная самооценка [10; 15]. Педагогические пробле-
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мы проявляются в девиантном поведении, эгоизме, низком уровне 
когнитивных способностей и познавательного интереса [1; 6; 7]. 

Безусловно, перечисленные выше проблемы присутствуют в 
жизни не только сирот, но и других детей. Однако, оказавшись в дет-
ском доме, ребёнок начинает приспосабливаться к новым условиям, 
усваивать новые нормы и правила, учиться жить в коллективе. Зача-
стую эти процессы проходят у детей довольно тяжело, поэтому мно-
гие проблемы и сложности, которые были ранее, могут усугубиться. 
В этом случае важно участие педагогического коллектива в форми-
ровании личности ребёнка, а также поддержка государств через раз-
личные социальные программы для детей. 

Так, одной из возможностей для отдыха и всестороннего разви-
тия детей-сирот является возможность ежегодно посещать детские 
оздоровительные лагеря. 

Детский лагерь – это внешкольное воспитательное учреждение, 
создаваемое с целью оздоровления детей, организации их активного 
отдыха, удовлетворения интересов и потребностей [12]. Детский 
оздоровительно-образовательный отдых – это специально организо-
ванный процесс, в основу которого входит психолого-педагогическая 
программа для детей и подростков с первичной целью – образова-
тельного, культурного и физического развития потенциала подрас-
тающего поколения [4, с. 165]. 

В России сложилась система классификации детских лагерей по 
условиям и по содержанию пребывания [9; 11]: 

1. По условиям пребывания детские лагеря делятся на стацио-
нарные и палаточные. Стационарный детский лагерь – это место, где 
дети проводят летние каникулы, находясь на проживании в течение 
всего периода программы. 

2. В зависимости от расположения и направленности лагеря 
классифицируются как: загородные оздоровительные лагеря, лагеря 
дневного пребывания (при школах), профильные, туристические [3]. 
Есть также лагеря санаторного типа, где оказываются медицинские 
услуги. 

3. По времени работы лагеря бывают круглогодичного действия 
и сезонные. 

Несмотря на вышеуказанную классификацию, все детские лагеря 
выполняют одну главную задачу – организация досуга детей, созда-
ние условий для их оздоровления. Детский лагерь считается оздоро-
вительным, если смена по продолжительности составляет не менее 
21 дня, т.е. времени, которое, по рекомендациям врачей, необходимо 
для курса адаптации и оздоровления ребёнка [1]. 
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В течение трёх недель в таких лагерях реализуются оздорови-
тельные программы, включающие водные процедуры, трекинги, 
занятия спортом; дети находятся в климатических условиях, благо-
приятных для восстановления жизненных сил организма. Как пра-
вило, оздоровительные лагеря располагаются в курортной или ле-
сопарковой зоне вблизи реки, озера или моря, что оказывает поло-
жительное влияние как на психологическое состояние, так и на здо-
ровье в целом. В дополнение к этому, активная программа спортив-
ных, интеллектуальных и развлекательных мероприятий способ-
ствует, в большинстве случаев, получению знаний, приобретению 
детьми определенных навыков и опыта [2; 8]. 

Стоит отметить, что лагеря играют важную роль в процессе ста-
новления личности воспитанников. Программа смен обеспечивает 
выполнение таких функций, как оздоровление (путём проведения 
спортивных мероприятий); стимулирование (проведение различных 
конкурсов и игр, которые развивают в воспитанниках активность, 
креативность, инициативность, целеустремлённость и т. д.); разви-
тие (организация и реализация детьми собственных кружков, благо-
даря чему появляется возможность самореализации и самовыраже-
ния) [2; 8]. 

Еще одной важной функцией является обучение. Так, во многих 
лагерях проводятся профильные смены. Для смен и отрядов в распи-
сание каждого дня включено проведение занятий и образователь-
ных мероприятий в соответствие с выбранным профилем. 

Особо отметим также воспитательную функцию, которая прояв-
ляется в привитии социальных и культурных ценностей и выстраи-
вании коммуникаций [2]. 

В лагере дети-сироты сталкиваются с проблемами, которые были 
описаны ранее. Они не могут выстроить конструктивное общение со 
сверстниками, провоцируют конфликты. В силу присутствия травм 
психического плана у них наблюдается заниженная самооценка, что 
также оказывает влияние на их поведение. Дети не сразу будут про-
являть желание принять участие в кружках, внутриотрядных или 
общелагерных мероприятиях. Поэтому первое время пребывания на 
смене должно быть организовано социально-педагогическое сопро-
вождение со стороны вожатых с целью разрешения конфликтов, 
привлечения внимания к различным направлениям жизни лагеря, а 
также помощь в решении различных проблем: регулирование де-
виантного поведения, пресечение действий противоправного харак-
тера, налаживание взаимоотношений со сверстниками [13; 14]. 

Помимо нахождения в отряде, социально-педагогическое сопро-
вождение должно быть организовано и в рамках кружковой дея-
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тельности (специальных объединений детей по общим интересам, 
созданных с целью организации досуга детей), которая активно 
включается в программы смен.  

Подробным изучением кружковой деятельности занимались та-
кие педагоги и ученые, как Н. В. Карташова, Х. А. Ермак, А. А. Моска-
лева, А. О. Мисюра, Л. П. Лобакина, Е. В. Востроилова, Я. Ю. Попова, 
Т. С. Микулина и др 

Кружки разделяются на несколько типов: 
1. Образовательные, целью которых является расширение кру-

гозора воспитанников, а также повышение их образовательного 
уровня. 

2. Спортивные, которые играют оздоровительную роль. 
3. Художественные, развивающие креативность, моторику, вооб-

ражение и т.п. (например, лепка, рисование). 
4. Технические, которые помогают освоить робототехнику, ма-

шиностроение, развить навыки работы с компьютером, программа-
ми и т.п. 

5. Творческие, целью которых является самореализация воспи-
танников (например, вокал, хореография). 

Кружковая работа в детских оздоровительных лагерях проводит-
ся с целью расширения общих и углубления специальных знаний 
воспитанников, удовлетворения их интересов и потребностей, раз-
вития творческих способностей, а также с целью организовать их 
досуг [5; 11]. 

Кружковая работа служит также средством профессиональной 
ориентации учащихся, в которой объединяются образовательные и 
воспитательные задачи. А это особо важно и для детей-сирот, испы-
тывающих сложности в изучении нового материала, а также во взаи-
модействии с другими детьми и взрослыми. Именно в неформальной 
обстановке, когда ребенок занимается интересным делом, изучает 
что-то новое в дружеской и психологически комфортной среде, он по-
лучает новый опыт успешного взаимодействия с окружающими.   

В кружках, особенно предметных, объединяются учащиеся одного 
возраста, примерно одинакового уровня подготовки. В некоторых 
кружках (художественных, спортивных) объединение происходит по 
интересам, в них занимаются учащиеся различных классов [11]. 
Именно здесь дети-сироты могут найти новых друзей и товарищей. 

С августа 2022 года на базе ФОК «Гагаринский» (г. Первоуральск) 
и с лета 2023 года в ДОЛ «Юность» реализуется такое направление, 
как эко-проект «Зелёный лагерь», который объединяет воспитанни-
ков, проявляющих интерес к изучению естественных наук: биология, 
география и экология. Данный проект реализуется в рамках кружко-
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вой деятельности в детском оздоровительном лагере. Задачами эко-
проекта «Зелёные лагерь» являются: расширение знаний воспитан-
ников в области биологии, географии, экологии и химии; привитие 
воспитанникам бережного отношения к объектам живой природы; 
развитие коммуникативных и творческих способностей воспитан-
ников; создание условий для применения практических навыков 
воспитанников; формирование установок на здоровый образ жизни, 
который понимается как индивидуальный образ жизни подростка, 
направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и 
укрепление организма [3, с. 224]. 

В процесс освоения программы вовлекаются воспитанники как 
старших, так и младших отрядов. Поэтому у детей есть возможность 
познакомиться с большим количеством участников и найти новых 
друзей. Отличительной особенностью проекта является наличие в 
нём принципов наставничества. Так, воспитанники старших отрядов, 
с первого по седьмой, принимают непосредственное участие в про-
екте «Зелёный лагерь», но не в качестве тех, кто посещает меропри-
ятия, организованные в рамках проекта, а в роли наставников. Это 
дети, которые являются помощниками руководителя проекта, при 
участии в котором главной задачей становится взаимодействовать с 
детьми младших отрядов. Они проводят экскурсии, игры, мастер-
классы и т.п., благодаря которым не только сами погружаются в мир 
биологии и экологии, а также способствуют расширению знаний 
других воспитанников в области данных наук. 

Помимо этого, у данного проекта есть несколько ключевых меро-
приятий: проведение вертушки «Зов науки», организация химиче-
ского мастер-класса, тематические дискотеки, конкурс рисунков на 
биологическую тематику. 

Основываясь на опыте, можно сделать вывод, что участие в данном 
проекте детей-сирот является очень эффективным, так как в ходе его 
реализации обеспечивается активное взаимодействие детей старших 
и младших отрядов, заинтересованных в изучении естественных наук. 
Важную роль играет коллективная работа при организации и прове-
дении мероприятий, а также социально-педагогическое сопровожде-
ние вожатых и педагогов, направленная на включение всех детей в 
изучение нового.  

Благодаря данному проекту заметны очевидные результаты всех 
его участников, которые учатся конструктивно взаимодействовать 
друг с другом, дружить, обучаться и получать новые знания в инте-
ресных для них областях.   

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что система-
тическое посещение детьми-сиротами детских оздоровительных 
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лагерей, участие в кружковом движении, в том числе в эко-проекте 
«Зелёный лагерь», позволяет не только организовать их отдых и до-
суг, но и способствовать развитию способностей, расширению круго-
зора и преодолению многих психологических и педагогических 
трудностей. 
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well as determining the levels of expression of the components and their characteris-
tics. 

Одной из наиболее значимых функций человека как члена обще-
ства является родительство. Ведь именно в семье родители форми-
руют личные качества ребенка – будущего члена общества. Однако 
на родителя нигде не учат, родителями не рождаются, а становятся. 
Молодым родителям приходится самостоятельно искать ответы на 
многочисленные возникающие вопросы, касающиеся развития и 
воспитания ребенка. Чаще всего проблемы, которые возникают 
между родителями и детьми, – это результат несформированной 
родительской компетентности. В таком случае родители в вопросе 
воспитания детей обращаются за советами к друзьям, к Интернету, 
старшему поколению или вовсе додумывают и догадываются само-
стоятельно. И совсем недавно для «успешного» родительства этого 
было достаточно. В сфере воспитания родители применяли только 
стихийно полученные педагогические знания. В современных усло-
виях родителям требуется более глубокий уровень педагогической 
компетентности [8]. 

Интерес к изучению феномена педагогической компетентности 
родителей вырос в связи с социальной ситуацией, при которой госу-
дарство проводит реформы, направленные на сохранение и пре-
умножение семейных ценностей. При анализе современных научных 
концепций, позволяющих определить сущность понятия, можно сде-
лать вывод о том, что данное понятие является множественным и 
многогранным явлением в зависимости от влияния факторов разно-
го происхождения: культурного, исторического, социального, психо-
логического, экономического, духовного и прочего [4; 7]. 

Отечественные исследователи А. М. Захаров, М. О. Ермихина, 
А. С. Спиваковская, Т. М. Мишина, И. М. Марковская, В. М. Воловик, а 
также зарубежные авторы Э. Г. Эйдемиллер, К. Роджерс, Ф. Райс, 
А. Адлер, В.В. Юцтискис, В. Сатир изучали в своих научных трудах, 
как именно влияет семья и внутрисемейные отношения на личность 
ребенка. Ими было определено условие, при котором возможно сни-
жение количества родительских ошибок при воспитании ребенка. 
Этим условием стало наличие педагогической компетентности у ро-
дителей [5; 6; 11]. 

Термин «педагогическая компетентность» тесно связан с терми-
ном «педагогическая культура». Под педагогической культурой по-
нимается совокупность человеческой культуры, в которую входят 
нравственные и духовные ценности воспитания и образования, пе-
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дагогическая творческая деятельность, направленная на социализа-
цию личности и подготовку смены поколений. 

Современные ученые трактуют педагогическую компетентность 
родителей как широкое общекультурное понятие, составляющее 
часть педагогической культуры (Т. А. Куликова, Т. В. Бахуташвили, 
Ю. А. Гладкова, Е. В. Бондаревская, Т. В. Кротова и др.); единство теоре-
тической и практической готовности родителей к осуществлению 
педагогической деятельности, способность понять потребности де-
тей и создать условия для их удовлетворения (О. Л. Зверева, 
В. П. Дуброва, Е. П. Арнаутова); знания, умения, навыки и способы 
выполнения педагогической деятельности (Н. Ф. Талызина, Р. К. Ша-
куров); интегральную характеристику, определяющую способность 
решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных си-
туациях педагогической деятельности, с использованием знаний, 
опыта, ценностей и наклонностей (А.П. Тряпицына); наличие у роди-
телей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка 
(М. М. Мизина); способность родителей организовать семейную со-
циально-педагогическую деятельность по формированию у ребенка 
социальных навыков, социальных умений и социального интеллекта 
путем компетентного выстраивания тренинга жизненных ситуаций 
(Е. В. Руденский) [11; 13; 14]. 

В словаре С. И Ожегова термин «компетентность» толкуется как 
осведомленность в чем-либо или авторитет в какой-либо области, 
имеющие некоторые компетенции. Обычно под компетентностью 
(от лат. competens – знания, опыт в какой-либо деятельности) пони-
мается готовность и способность личности решать проблемы повсе-
дневных задач, появляющиеся на жизненном пути. Особенно это 
проявляется в ситуациях неопределённости, когда нужно использо-
вать накопленный жизненный опыт, нравственные качества харак-
тера. Дж. Равен говорит о том, что успешное использование приоб-
ретенных знаний и умений во всех видах деятельности возможно 
только в случае личного принятия их важности [3]. И. А. Зимняя счи-
тает, что компетентность шире знания и умения; к тому же в струк-
туру компетентности автор включает эмоционально-волевую регу-
ляции проявления поведенческого действия – тем самым содержа-
ние компетентности всегда ценно для субъектов ее реализации [2]. 

Компетентный родитель не причисляет себя к числу плохих ро-
дителей, он принимает свои недостатки в воспитании ребенка, не 
переносит на него свои угрызения совести, переживания. Этот чело-
век понимает, насколько реальна ситуация, в которой растет ребе-
нок, и готов прилагать немалые усилий для ее изменения. Компе-
тентный родитель знает, что для благоприятного развития ребенка 
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нужно развиваться самому родителю. Если какие-то методы не помо-
гают, нужно искать новые. В процессе повышения педагогической ком-
петентности родитель реализует свой воспитательный потенциал. 

В своих исследованиях Н. В Топилина родительскую компетент-
ность рассматривает как комплексное образование, включающее со-
вокупность научных подходов по изучению семейного воспитатель-
ного процесса: системно-структурных; личностно-деятельностных; 
культурных; познавательных; акмеологических и других [15]. 

Педагогическая компетентность родителей включает в себя сле-
дующие виды компетенций:  

• интеллектуальную, отвечающую за организацию знаний  
(М. А. Холодная);  

• общекультурную, отвечающую за адекватное мышление, 
практическое и коммуникативное решение ситуаций (М. Ш. Шевин-
дрин, С. М. Самыгин, Н. С. Розов, Л. Д. Столяренко);  

• способность к самопознанию (П. Я. Гальперин, Е. В. Вязовова 
и др.);  

• «высшая» отвечает за мотивы и ценностное отношение лично-
сти (Д. Равен). 

Е. В. Чердынцева в структуре педагогической компетентности 
родителей выделяет:  

• знания о возрастных психологических особенностях ребенка, о 
взаимоотношении с ребенком в определенный период жизни; 

• знания о целях, направлениях и методах воспитания детей; 
• умение находить и понимать проблемы в воспитании своего 

ребенка, разбирать причины сложившейся ситуации; 
• умение подбирать методы и средства воспитания, учитывая 

возраст ребенка, а также на основе анализа возникшей проблемы. 
• умение продуктивно общаться с ребёнком;  
• умение предвидеть возможные проблемы во взаимодействии 

с ребенком, справляться с ними; 
• умение регулировать стиль общения с ребенком [16]. 
Такие исследователи, как В. В. Селина, Е. П. Арнаутова, М. А. Орло-

ва, Т. В. Бахуташвили, С. С. Пиюкова, О. С. Нестерова в своих научных 
работах выделяют следующие компоненты в структуре педагогиче-
ской компетентности: 

• гностический (когнитивный); 
• мотивационный; 
• организаторский; 
• личностный; 
• конструктивный; 
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• ориентированный; 
• эмоционально-ценностный; 
• коммуникативный; 
• компетентностный опыт; 
• рефлексивный [12]. 
По мнению А. В. Хуторского, именно компетентностый опыт са-

мый важный компонент структуры педагогической компетентности 
родителей, который подразумевает наличие у родителя умений, 
знаний и навыков, освоенных и применяемых в практике. 

Опираясь на научные работы коллег, А. В. Минина описала содер-
жание некоторых компонентов:  

1. Гностический компонент включает в себя педагогические зна-
ния родителя, отвечает за поиск, отбор и восприятие информации. 

2. Содержание мотивационно-личностного компонента отражает 
личный опыт воспитания, эмпатию по отношению к ребенку и к се-
бе, интерес родителей. 

3. Содержание коммуникативно-деятельностного компонента 
передает наличие коммуникативных способностей родителей, а 
также их навыки в организации пространства, реальный опыт. 

4. Компетентностный опыт включает в себя наличие навыка 
разрешения различных проблем в процессе воспитания, применяя 
существующие знания [12]. 

Под компетентностью родителей подразумевается системное об-
разование, включающее в себя качества личности родителя, дея-
тельность его как педагога, что указывает на результативность се-
мейного воспитания. 

Об уровнях педагогической компетентности, а также педагогиче-
ской культуры у родителей можно судить, основываясь на выделен-
ных критериях.  

Педагогическая культура родителей является характеристикой го-
товности родителей к осуществлению эффективного воспитания в 
семье, основанной на знаниях, умениях и навыках родителя как педа-
гога; понимании особенностей личностного развития ребенка с целью 
его приобщения к множеству культур, таких как семья и общество.  

Педагогическая культура родителей складывается из многих 
факторов: это и уровень образования, который зависит от общего 
культурного уровня семьи (в свою очередь его дополняет степень 
воспитанности), и наличие педагогического опыта у самих родите-
лей, а также индивидуальные особенности. 

К. А. Беляева выделяет три уровня педагогической компетентно-
сти родителей: 
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Высокий – понимание родителями основной цели – воспитание 
духовно-нравственной и социально активной личности. Необходимо 
уметь правильно выбрать и выстроить воспитательную работу, 
иметь четкое представление о результатах используемых методов 
воспитания. Они должны быть разнообразны в применении. Помимо 
этого, родители проявляют активную социальную позицию и оказы-
вают помощь детям в общественной работе. 

Средний – родители не осознают главную цель воспитания. Они 
имеют поверхностное представление о направлениях воспитатель-
ной работы в семье. Не во всех случаях они правильно подбирают 
методы и средства, которые целесообразны в данный период разви-
тия ребенка. Иногда могут быть случаи несогласованности воспита-
тельной работы среди семьи, и требования носят разумный, но при 
этом нерегулярный характер. Они не участвуют в жизни своего ре-
бенка, но при этом поддерживают формальные отношения с учеб-
ным заведением. 

Низкий – цель воспитания для родителей не ясна. Они использу-
ют метод авторитарного характера, содержание которого ограничи-
вается бытовыми проблемами. Отсутствует взаимная поддержка и 
уважение между родителями, а также детьми. Отношения крайне 
недружелюбны. В делах ребенка родители не участвуют [1]. 

На данный момент не существует общепринятой классификации 
компонентов педагогической компетентности родителей дошколь-
ной образовательной организации. 

Наиболее четко и полно содержание педагогической компетент-
ности родителей раскрыто через компоненты, выделенные в науч-
ных исследованиях К. М. Лебедевой. В научной работе «Модель фор-
мирования педагогической компетентности родителей воспитанни-
ков дошкольного образовательного учреждения» автор выделила 
следующие компоненты педагогической компетентности [9]: 

• ценностно-смысловой компонент;  
• когнитивный компонент;  
• рефлексивный компонент;  
• поведенческо-деятельностный компонент;  
• поведенческо-коммуникативный компонент. 
В своем исследовании Н. В. Мажаева, опираясь также на работы 

А. В. Мининой и К. А. Беляевой, представляет критериально-
уровневую модель с критериями, показателям и уровнями развития 
педагогической компетентности родителей (табл.) [10]. 
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Таблица 
Характеристика уровней выраженности компонентов  

педагогической компетентности родителей в воспитании детей 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
Ценностно-смысловой компонент 

Родитель понимает 
значимость самореали-
зации ребенка, сильно 
заинтересован в 
успешности воспита-
ния 

Родитель плохо пони-
мает значимость само-
реализации ребенка, 
поощрения его способ-
ностей и интересов, 
определения причин 
поступков. Почти не 
заинтересован в успеш-
ности воспитания 

Родитель совсем не за-
интересован в успешно-
сти воспитания. Не по-
нимает значимость са-
мореализации ребенка, 
поощрения его способ-
ностей и интересов, 
определения причин 
поступков ребенка 

Когнитивный компонент 
Родитель чувствует 
необходимость регу-
лярно расширять объ-
ем знаний. Помимо 
этого, имеет уже доста-
точные теоретические 
знания о возрастных 
особенностях ребенка, 
о действенных методах 
и приемах семейного 
воспитания 

У родителя слабо вы-
ражена необходимость 
регулярно расширять 
объем знаний. Имеет 
некоторые теоретиче-
ские знания о возраст-
ных особенностях ре-
бенка, действенных 
методах и приемах се-
мейного воспитания. 

Родитель вообще не 
чувствует необходимо-
сти в пополнении педа-
гогических знаний. 
Помимо этого, не имеет 
никаких теоретических 
знаний о возрастных 
особенностях детей, 
действенных методах и 
приемах семейного 
воспитания 

Рефлексивный компонент 
Родитель регулярно 
проявляет эмпатию, 
проводит рефлексию, 
никогда не теряет са-
моконтроль 

Временами родитель 
проявляет эмпатию, 
проводит рефлексию, 
иногда теряет само-
контроль 

Родитель вообще не про-
являет эмпатию, не про-
водит рефлексию, очень 
редко удается поддержи-
вать самоконтроль 

Поведенческо-деятельностный компонент 
Родитель знает, как 
заинтересовать ребен-
ка чем-либо, привить 
ему стремление к по-
знанию нового. В пол-
ном объеме использует 
методы по воспитанию 
самостоятельности у 
ребенка и организует 
окружающее простран-
ство для ее выражения 

Родитель смутно пред-
ставляет, как заинтере-
совать ребенка чем-
либо, привить стрем-
ление к познанию но-
вого. Недостаточное 
внимание уделяет вос-
питанию самостоя-
тельности у ребенка, 
организации окружа-
ющего пространства 
для ее проявления 

Родитель совершенно 
не понимает, как при-
вить ребенку стремле-
ние к познанию нового, 
заинтересовать чем-то. 
Не видит смысла в ор-
ганизации окружающе-
го пространства для 
выражения самостоя-
тельности у ребенка 
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Продолжение таблицы 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
Поведенческо-коммуникативный компонент 

Родитель выстраивает 
с ребенком уравнове-
шенные взаимоотно-
шения, выбирая подхо-
дящие способы взаи-
модействия, правильно 
понимает настроение 
ребенка, содействует 
становлению адекват-
ной самооценки. В це-
лом ориентируется на 
принципы гуманисти-
ческой педагогики 

Родитель не полностью 
понимает принципы 
гуманистической педа-
гогики, как выстроить с 
ребенком уравнове-
шенные взаимоотно-
шения. Не всегда пра-
вильно понимает 
настроение ребенка и 
выбирает подходящие 
способы взаимодей-
ствия. Редко получает-
ся адекватно оценить 
результаты действий 
ребенка, что не способ-
ствует становлению 
самооценки 

Родитель не понимает 
принципы гуманисти-
ческой педагогики, 
зачем нужно выстраи-
вать с ребенком урав-
новешенные взаимоот-
ношения. Не может 
понять настроение ре-
бенка, не знает способы 
взаимодействия. Адек-
ватно оценить дей-
ствия ребенка не может 

Проанализировав имеющиеся научные работы, раскрывающие 
суть, структуру и содержание педагогической компетентности роди-
телей, можно определить термин «педагогическая компетентность 
родителей» как совокупность черт личности родителя, которая вы-
ражается в объединении ценностно-смыслового, рефлексивного, 
когнитивного, поведенческо-деятельностного и поведенческо-
коммуникативного компонентов, высокий уровень которых позво-
ляет эффективно осуществлять воспитательную деятельность  
в семье. 

Литература 
1. Беляева К. А. Родительская компетентность: уровни и самооценка ро-

дителей // NovaInfo. 2016. № 46 С. 394–397. 
2. Вместе с семьей : пособие по взаимодействию дошк. образоват. учре-

ждений и родителей / Т. Н. Доронова [и др.]. М. : Просвещение, 2006. 190 с. 
3. Гладкова Ю. А. Педагог и семья: проблемы взаимодействия // До-

школьное воспитание. 2008. № 4. С. 103–110. 
4. Грибанова Д. Я., Минина А. А. Компоненты родительской компетент-

ности по отношению к детям раннего и дошкольного возрастов // Вектор 
науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, 
психология. 2018. № 4(35). С. 52–58.   

5. Давыдова О. И., Майер А. А Детский сад – семья: инновационный по-
тенциал традиционных форм работы с позиций компетентностного подхо-
да // Дошкольное воспитание. 2011. № 5. С. 17–22. 



329 

6. Дементьева Л. А. Развитие социальной активности и компетентности 
родителей в вопросах семейного воспитания // Социальная педагогика. 
2018. № 1. С. 97–104.   

7. Дядюнова И. А. Компетентное родительство : методические рекомен-
дации. Самара : Вектор, 2020. 175 с.  

8. Зверева О. Л. Развитие содержания и форм педагогического просве-
щения родителей дошкольников : монография. М. : НИИ школьных техноло-
гий, 2011. 81 с.  

9. Лебедева К. М. Модель формирования педагогической компетентно-
сти родителей воспитанников дошкольного образовательного учрежде-
ния // Казанский педагогический журнал. 2016. № 2. С. 119–125. 

10. Мажаева Н. В. Развитие педагогической компетентности родителей 
младших дошкольников в условиях разновозрастной группы дошкольной 
образовательной организации : метод. пособие. Пермь : Литер-А, 2016. 92 с. 

11. Мертвищева Н. А. Повышение уровня педагогической компетентно-
сти родителей // Дошкольная педагогика. 2008. № 4. С. 53–55. 

12. Минина А. В. Компетентность современных родителей в воспитании 
самостоятельности у дошкольников // Педагогика и психология. 2014. № 1. 
С. 42–45. 

13. Непочатых Е. П. Развитие представлений о понятиях «Компетенция» 
и «Компетентность» // Научные ведомости БелГУ. Серия: Гуманитарные 
науки. 2013. № 20(163). С. 243–251. 

14. Прохоренко Е. О. Психолого-педагогическая характеристика феноме-
на «Родительская компетентность» // Проблемы современного образова-
ния. 2021. № 5. С. 62–68.   

15. Топилина Н. В. Педагогические способности и компетенции родите-
лей в современной педагогической практике // Международный научный 
журнал «Инновационная наука». 2016. № 2. С. 136–139. 

16. Чердынцева Е. В. Технологии формирования психолого-педагогической 
компетентности у родителей младших школьников // Начальная школа до и 
после. 2013. № 4. С. 24–27. 

 



330 

УДК 379.835 

Мельникова Анастасия Сергеевна, 
студент Института общественных наук, Уральский государственный педагогиче-
ский университет; 620091, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; 
melnikova.anastasiya2003@gmail.com 

Савва Ксения Михайловна 
SPIN-код: 7818-9094 
старший преподаватель кафедры педагогики и педагогической компаративисти-
ки, Уральский государственный педагогический университет; 620091, Россия, 
г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; kseniya-savva@yandex.ru 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

Ключевые слова: младшие школьники; социальная активность; детские оздоро-
вительные лагеря; культурно-досуговая деятельность; компоненты социальной 
активности; работа с детьми; формы работы 

Аннотация. В статье рассматривается понятие социальной активности, описаны 
компоненты социальной активности младших школьников. Описаны возможно-
сти детского оздоровительного лагеря как среды, влияющей на развитие соци-
альной активности младших школьников. Также рассмотрена культурно-
досуговая деятельность детского оздоровительного лагеря, ее составляющие и их 
возможности в развитии социальной активности младших школьников. 

Melnikova Anastasia Sergeevna, 
Student of Institute of Social Sciences, Ural State Pedagogical University, Russia, Ekate-
rinburg 

Savva Ksenia Mikhailovna, 
Senior Lecturer of Department of Pedagogy and Pedagogical Comparative Studies, 
Ural State Pedagogical University, Russia, Ekaterinburg 

DEVELOPMENT OF SOCIAL ACTIVITY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
THROUGH THE ORGANIZATION OF CULTURAL  
AND LEISURE ACTIVITIES IN A CHILDREN’S SUMMER CAMP 

Keywords: younger schoolchildren; social activity; children's health camps; cultural and 
leisure activities; components of social activity; work with children; forms of work 

Abstract. The article discusses the concept of social activity, describes the components 
of social activity of primary school children. The possibilities of a children’s summer 
camp an environment influencing the development of social activity of younger 
schoolchildren are described. Also considered is the cultural dos. 

© Мельникова А. С., 
Савва К. М., 2024 



331 

В настоящее время уделяется большое внимание развитию гар-
моничной, самостоятельной, творческой и социально активной лич-
ности. Данный факт подтверждается в Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Федерации» и Национальной доктрине раз-
вития образования в Российской Федерации до 2025 г. Требования 
Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и программа воспитания образова-
тельной организации ориентируют образовательный процесс в 
условиях начальной школы на формирование социальной успешно-
сти и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, от-
ражая также в личностных результатах освоения образовательной 
программы начального общего образования участие обучающихся в 
социально значимой деятельности.  

Социальная активность представляет собой активную жизнен-
ную позицию человека, выражающуюся в его идейной принципи-
альности, последовательности в отстаивании своих взглядов, един-
стве слова и дела [9]. 

Как указывает Н. В. Пилипчевская, «социальная активность – 
сложное интегрированное качество личности, проявляющееся в 
инициативной, направленной, социально значимой деятельности и 
готовности действовать в интересах социальной общности» [5, с. 18]. 

Относительно школьного обучения определение развития соци-
альной активности представлено И. Ф. Харламовым, который указы-
вал следующее: развитие социальной активности – это процесс це-
ленаправленного влияния на ученика, в результате которого проис-
ходит усвоение им необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и активного отношения к принимаемой обществом системе 
ценностей, формируется устойчивая система отношений к опреде-
ленным сторонам действительности, проявляющаяся в соответ-
ствующем поведении и поступках [11]. 

Период обучения младших школьников в начальной школе явля-
ется наиболее благоприятным для развития и проявления у них со-
циальной активности. В этот период жизни формируются новые 
психологические механизмы деятельности и поведения, устойчивая 
структура мотивов, зарождаются новые социальные потребности и 
социальные позиции и отношения [2, с. 199]. Это основывается на 
психолого-педагогических особенностях данного возрастного пери-
ода: с началом обучения в школе дети начинают ощущать себя 
взрослее, стремятся соответствовать ожиданиям родителей, учите-
лей, сверстников, проявлять себя в различных видах деятельности. 
Дети проявляют интерес и стараются участвовать в общественной 
деятельности, стремятся выполнять разнообразные общественные 
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поручения. Присущая младшему школьнику любознательность, 
стремление утвердиться в глазах взрослых и сверстников способ-
ствуют развитию у них социальной активности [15]. 

Главная цель развития социальной активности обучающихся 
младших классов общеобразовательных организаций связана с фор-
мированием гражданина, личности, способной полноценно жить в 
новом демократическом обществе и быть максимально полезным 
этому обществу [2]. 

На сегодняшний день в общеобразовательных организациях уде-
ляется большое внимание развитию социальной активности младших 
школьников. Так с 2021 года по инициативе министра просвещения 
Российской Федерации С. С. Кравцова в рамках национального проек-
та «Образование» федеральным государственным бюджетным обра-
зовательным учреждением «Всероссийский детский центр «Орленок» 
и Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» был разработан 
проект программы «Орлята России» [7]. Основной идей проекта явля-
ется необходимость воссоздания и развития в начальной школе си-
стемы общественного воспитания, которая будет основываться на 
опыте и достижениях отечественной педагогической мысли. Данная 
программа входит в перечень рекомендованных Министерством про-
свещения программ для внеурочной деятельности обучающихся.  

Проанализировав научную литературу, были выделены следую-
щие компоненты социальной активности младших школьников: ко-
гнитивный, мотивационный и деятельностный компоненты [1]. Ко-
гнитивный компонент включает в себя знания ключевых понятий и 
ценностей, таких как семья, родина, команда, государственные сим-
волы, природа, познание и другие, а также способы возможного про-
явления социальной активности. В мотивационном компоненте рас-
крыты система ценностных ориентаций младшего школьника, зна-
чимые для ребенка цели и их достижение, потребности ребенка в 
личностном росте, в участии в какой-либо совместной деятельности, 
потребность в коммуникации, кооперации и др. Деятельностный 
компонент социальной активности включает в себя совокупность 
умений и навыков, которые способствуют реализации социальной 
активности, готовность в участии в различных акциях, мероприяти-
ях, социально значимой деятельности и др. 

Также в современной российской системе образования большое 
внимание уделяется воспитательному и социализирующему потен-
циалу детских оздоровительных лагерей, программам воспитатель-
ной работы и программам смен, которые включают в себя задачи 
развития социальной активности детей и подростков, в том числе 
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младших школьников [12; 14; 15]. Детский оздоровительно-
образовательный отдых – это специально организованный процесс, 
в основу которого входит психолого-педагогическая программа для 
детей и подростков с первичной целью – образовательного, куль-
турного и физического развития потенциала подрастающего поко-
ления [3, с. 165]. Детский оздоровительный лагерь является вне-
школьным учреждением и в своей работе учитывает специфику 
внешкольного воспитания, опираясь на классические идеи свобод-
ного воспитания: добровольность участия детей в различных делах, 
свободный выбор ими занятий, организованных форм и видов дея-
тельности; вариативность программы деятельности с учетом инди-
видуальных интересов, способностей, уровня развития ребенка, 
конкретных условий работы внешкольного учреждения, специфики 
педагогического руководства. 

Детский оздоровительный лагерь является организацией, кото-
рая содействует естественному продолжению общего и дополни-
тельного образования детей в каникулярный период [15]. Детский 
лагерь характеризуется открытостью, мобильностью, гибкостью 
условий и среды пребывания ребенка, максимально ориентирую-
щейся на запросы и потребности ребенка, родителя и социальный 
заказ в целом. При этом наиболее эффективными в деятельности 
оздоровительного лагеря являются педагогические технологии са-
моразвития, самореализации, самоактивизации воспитанников вре-
менного детского коллектива. Воспитательно-образовательная сре-
да детского лагеря выдвигает в качестве важнейших задач обогаще-
ние сферы осваиваемых индивидом социальных ролей, оказание по-
мощи воспитаннику в овладении значимыми социальными навыка-
ми, что является условием повышения эффективности социализа-
ции и приобретению ребенком личного апробированного социаль-
ного опыта [8]. 

А. В. Джеус, Л. В. Спирина, О. В. Шевердина, Н. А. Волкова – разра-
ботчики Программы смен «Содружество Орлят России» для детских 
лагерей Российской Федерации, указывают, что организованное пе-
дагогическое пространство летнего лагеря является благоприятным 
для становления личности младшего школьника и формирования 
детского коллектива благодаря следующим факторам [6]: 

• интенсивности всех процессов, позволяющих младшему 
школьнику проявить свои индивидуальные особенности; 

• эмоциональной насыщенности деятельности; 
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• комфортно организованному взаимодействию в уже сложив-
шемся коллективе или новом для ребенка временном детском кол-
лективе; 

• возможности для проявления ребенком самостоятельной по-
зиции. 

Все указанные факторы говорят о том, что условия жизнедея-
тельности детей в организации отдыха детей и их оздоровления со-
четают в себе возможные условия для развития социальной актив-
ности детей младшего школьного возраста. 

К. В. Дрозд в своих работах говорит о воспитательной ценности 
условий детских оздоровительных лагерей: воспитательная цен-
ность работы детского оздоровительного лагеря заключается в том, 
что создаются условия для педагогически целесообразного, эмоцио-
нально привлекательного досуга детей, восстановления их здоровья, 
удовлетворения их потребностей в новизне впечатлений, творче-
ской самореализации, общении и самодеятельности, что способству-
ет гармоничному развитию растущего человека [9]. Таким образом, 
важным условием развития социальной активности в детском оздо-
ровительном лагере является культурно-досуговая деятельность. 

В. С. Русановой дано определение культурно-досуговой деятель-
ности – «это социально-культурологический процесс, способствую-
щий свободному духовному и физическому совершенствованию 
личности на основе самодеятельного творчества, освоения ценно-
стей культуры, общественно значимого общения, разумного и пол-
ноценного отдыха» [10, с. 65]. 

По мнению А. Ю. Мухина, культурно-досуговая деятельность име-
ет тесную взаимосвязь с аксиологической интерпретацией культу-
ры. Данный процесс автор предлагает рассматривать с позиции 
культуротворческого подхода, так как человек (в том числе ребе-
нок), принимая непосредственное участие в культурно-досуговой 
деятельности, приобщается к культуре ценностей, активизирует 
свою творческую и социальную активности и формирует пути соб-
ственного развития [4]. И. И. Фришман считает, что культурно-
досуговую деятельность необходимо рассматривать как непрерыв-
ный процесс создания условий для мотивационного выбора лично-
стью предметной деятельности на каждом из этапов социализации 
человека. С одной стороны, культурно-досуговая деятельность в 
детском оздоровительном лагере выступает предпосылкой развития 
личности; с другой – обусловлена территориальными особенностя-
ми и социальными связями местных сообществ. Тем не менее, со-
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держание досуговой деятельности создаётся социальным окружени-
ем личности [13]. 

Культурно-досуговая деятельность является одним из ведущих 
направлений работы детского оздоровительного лагеря, в ходе ко-
торой реализуются следующие задачи: 

1. Вовлечение детского коллектива в различные формы органи-
зованного досуга. 

2. Организация работы временных детских объединений, круж-
ков, секций, творческих мастерских. 

3. Развитие временного детского коллектива. 
Развитие социальной активности детей младшего школьного 

возраста посредством организации культурно-досуговой деятельно-
сти в детском оздоровительном лагере осуществляется через вклю-
чение ребенка в систему ключевых дел смены, режимных моментов, 
игрового сюжета, бесед с детьми и собственного примера педагоги-
ческого коллектива лагеря.  

Важным компонентом культурно-досуговой деятельности, в ко-
торую включаются младшие школьник, является игровая модель 
смены – игра, в которую погружены все отряды лагеря. Именно иг-
ровая модель и ее сюжет влияют на желание ребенка участвовать в 
жизнедеятельности лагеря и проявлять социальную активность. 
В ходе реализации игрового сюжета смены создается позитивный 
эмоциональный настрой детей на индивидуальную или коллектив-
ную деятельность. Игровая модель смены может включать в себя 
элементы путешествия, изменения и развития каких-либо объектов 
и другие. Например, путешествие по городам России, где каждый 
новый день смены дети знакомятся с новым городом, его историей, 
культурой, особенностями и т.д. В ходе реализации игровой модели 
смены необходимо учитывать систему мотивации и стимулирования 
участников смены: система отрядного и индивидуального роста. Си-
стема отрядного роста представляет собой систему награждения 
отряда за коллективные дела и отрядную работу, которыми могут 
быть кусочки собранной карты России, монеты для общей копилки, 
артефакты для общего отрядного альбома. Система личностного ро-
ста оценивает индивидуальные достижения каждого ребенка, кото-
рые могут фиксироваться в картах личностного роста, дневниках в 
виде значков, наклеек, а также в виде грамот и дипломов, собранных 
в портфолио участника смены.  

Реализация ключевых дел смены в значительной степени влияет 
на становление компонентов социальной активности младших 
школьников. Этому будут способствовать мероприятия и активно-
сти, различные по направлениям и своему содержанию. Так интел-
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лектуальные игры, конкурсы, тематические беседы будут направле-
ны на развитие когнитивного компонента социальной активности. 
Тематические беседы также будут способствовать развитию моти-
вационного компонента. Творческие конкурсы, концерты, социаль-
ные акции, участие в системе детского самоуправления будут фор-
мировать деятельностный компонент социальной активности 
младших школьников.  

Необходимо рассмотреть систему детского самоуправления как 
составляющую культурно-досуговой деятельности детского оздоро-
вительного лагеря. В основе детского самоуправления лежит дея-
тельностно-ориентированный подход, при котором вначале педагог 
определяет объем деятельности, который следует разделить с 
участниками смены, и лишь затем формируется детское сообщество, 
способное реализовывать эту деятельность совместно со взрослыми 
(вожатыми, воспитателями и другими педагогическими работника-
ми лагеря). Детское самоуправление дает возможность ребенку про-
явить себя в принятии решений, проявлении лидерских качеств, 
коммуникативных навыков, умений работать в команде, что являет-
ся важными навыками для реализации социальной активности.  

Также в автономной среде детского оздоровительного лагеря с 
минимальным влиянием внешних факторов (семья, друзья, инфор-
мационные системы и др.) формируется воспитательный потенциал 
детского лагеря, который увеличивает возможность изменения по-
ведения и мотивации младших школьников. Велика в воспитатель-
ном потенциале роль вожатого, как примера для подражания и но-
сителя новых культурных и ценностных ориентаций. Неформальная 
среда взаимодействия педагогического коллектива лагеря и детей-
участников смены дает возможность непринужденно формировать 
ценностные ориентации у детей.  

Таким образом, культурно-досуговая деятельность детского 
оздоровительного лагеря является базовым условием для развития 
социальной активности младших школьников в среде данного учре-
ждения. Участие детей в досуговых мероприятиях и оздоровитель-
ной жизнедеятельности формирует когнитивный, мотивационный и 
деятельностный компоненты социальной активности.  
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Abstract. The article raises the problem of providing social and pedagogical assistance 
to families in a socially dangerous situation. The specifics of the social pedagogue’s 
activities with families in a socially dangerous situation are revealed: the normative 
legal documents on which his activities are based, goals and objectives, forms and 
methods of his activities with families in a socially dangerous situation are given. 

Сегодня среди всех острых экономических, политических, межна-
циональных проблем современного российского общества на первый 
план выходят проблемы сохранения, укрепления российской семьи, а 
также социального оздоровления общества, именно поэтому Прези-
дент России В. В. Путин объявил 2024 год Годом семьи. Решение при-
нято в целях популяризации государственной политики в сфере за-
щиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. 

Семья – это основанная на браке или кровном родстве малая 
группа, члены которой объединены совместным проживанием и ве-
дением домашнего хозяйства, эмоциональной связью, взаимными 
обязанностями по отношению друг к другу [15]. Семья является пер-
вым коллективом, который видит ребенок, где с первых лет своей 
жизни усваивает все нормы человеческих отношений. Поэтому семья 
стихийно может оказывать как позитивное, так и негативное влия-
ние на формирование личности ребенка. 

Существует комплексная типология семьи. Она предусматривает 
выделение категорий семей, различающихся по уровню социальной 
адаптации от высокого к крайне низкому: благополучные семьи, се-
мьи группы риска, неблагополучные семьи, асоциальные семьи, се-
мьи, находящиеся в социально опасном положении [1]. Благополуч-
ные семьи успешно справляются со своими функциями, практически не 
нуждаются в поддержке социального педагога. Родители в данной ка-
тегории семей быстро адаптируются к нуждам своего ребенка и успеш-
но решают задачи, связанные с его воспитанием и развитием [10].  

Семья, находящаяся в социально-опасном положении (далее – 
СОП), – это семья, где родители или законные представители несо-
вершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспита-
нию, обучению и содержанию, отрицательно влияют на их поведе-
ние либо жестоко обращаются с ними [6]. Дети, находящиеся в по-
добных условиях, не только усваивают модель семейных отношений, 
имеющую негативную характеристику, но и ретранслируют ее на 
окружающих «здесь и сейчас», тем самым ретранслируя собствен-
ный негативный опыт на всех окружающих [14]. 
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Согласно Федеральному закону от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», несовершеннолетний, находящийся в соци-
ально опасном положении – лицо, которое вследствие безнадзорно-
сти или беспризорности находится в обстановке, представляющей 
опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей требо-
ваниям к его воспитанию или содержанию, либо совершает право-
нарушение или антиобщественные действия [7]. 

Территориальный отраслевой исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области – управление социальной 
политики № 23 по Орджоникидзевскому району города Екатерин-
бурга и по городам Верхняя Пышма и Среднеуральску в своем отчете 
за 2021 год отражает, что в районе находится 82 семьи, находящиеся 
в СОП и 39 несовершеннолетних, находящихся в СОП. 

По данным Министерства труда и социальной защиты, в 2021 го-
ду количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
составило более 3 миллионов. Это почти 10% от общего числа семей 
в стране. Во все времена существуют семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, которые, не имея возможности, желания, сил 
справиться со сложившейся ситуацией, обретают статус семьи, нахо-
дящейся в СОП. На фоне этого разрушается психологический микро-
климат семьи, изменяются отношения родителей к детям, ослабева-
ет воспитательная функция. Зачастую семьи оказываются психоло-
гически не готовы к самостоятельному решению своих проблем и 
нуждаются в помощи социального педагога [4]. 

Деятельность социального педагога регламентируется следую-
щими нормативными правовыми актами:  

Международные нормативно-правовые акты: 
− Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Ге-

неральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года;  
Федеральные нормативные правовые акты:  
− Конституция РФ;  
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020); 
− Федеральный закон «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ;  

− Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ;  

− Федеральные государственные образовательные стандарты.  
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Региональные нормативные правовые акты:  
− Закон Свердловской области «О социальном обслуживании 

граждан в Свердловской области», от 3 декабря 2014 года № 108-ОЗ 
(с изменениями на 24 сентября 2018 года).  

Локальные (внутренние) нормативные правовые акты: 
– устав учреждений, должностные инструкции и другие [5].  
Обращаясь к представленной системе нормативных правовых ак-

тов, следует говорить о том, что нормативные правовые акты меж-
дународного уровня определяют основные направления деятельно-
сти в сфере образования, федеральные – предполагают в соответ-
ствии с международными нормами, выработку федеральной образо-
вательной политики. Региональный уровень конкретизирует поли-
тику государства, учитывая особенности региона и его потребности. 
Локальные нормативные правовые акты предполагают опору на 
вышестоящие акты, однако детально конкретизируют деятельность 
социального педагога [12].  

Целью работы социального педагога с семьей, находящейся в 
СОП, является исключение влияния негативных факторов на жизне-
деятельность воспитанника путем принятия им самостоятельных 
решений и принятия ответственности за свои действия в ситуациях 
жизненного выбора. Процесс взаимодействия всегда носит индиви-
дуальный характер, кроме того, необходимо, чтобы сопровождаемый 
сам осознавал необходимость поддержки [8]. 

Такая цель достигается путём последовательного и комплексного 
решения следующих задач: 

– помочь семье найти внутренние ресурсы и мобилизовать 
внутренний потенциал всех членов семьи; 

– организовать просветительскую работу для родителей; 
– научить ставить ближние и дальние цели; 
– содействовать повышению социального статуса семьи по ме-

сту жительства; 
– оказывать психолого-педагогическую поддержку родителям; 
– провести педагогически целесообразную коррекцию с целью 

создания положительного микроклимата в семье; 
– защитить права детей, воспитывающихся в семьях, которые 

находятся в СОП. 
М. И. Рожков выделяет несколько принципов социально-

педагогического сопровождения:  
– своевременность, комплексность и актуальность оказания по-

мощи семье; 
– активная поддержка родителей и старшего поколения семьи, 

опора на их ответственность и авторитет; 
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– максимальное использование внутреннего потенциала семьи, 
раскрытие скрытых способностей членов семьи, направленных на 
решение конфликтных ситуаций; 

– сотрудничество с учреждениями, оказывающими юридиче-
скую помощь, правоохранительными органами, занимающимися 
профилактикой беспризорности и безнадзорности несовершенно-
летних граждан РФ; 

– обеспечение систематического контроля на различных этапах 
социального сопровождения и по его завершению [11]. 

Социальный педагог может проводить работу в различных фор-
мах: индивидуальной с ребенком или родителями, совместно с ре-
бенком и законными представителями, групповую (например, в 
классе). Однако, как показывает практика, работа с семьями, нахо-
дящимися в СОП, требует, по большей части, индивидуального под-
хода, поскольку чем глубже уровень социально-опасного положения, 
тем более закрытой семья становится для внешнего мира [9]. Такая 
семья демонстрирует враждебное отношение к тем, кто предлагает 
помощь. Такое поведение является для них обычным, это опреде-
ленный способ коммуникации семьи СОП с внешним миром, реаги-
рования на людей, которые чувствуют отверженность, отчужден-
ность от «социально позитивного большинства» [16]. 

Социальный педагог может проводить работу с помощью таких 
форм и методов: лекции, семинары, консультации, социальный па-
тронаж, убеждение, внушение, порицание, побуждение, воспитыва-
ющие ситуации, инструктирование, тематические родительские со-
брания с привлечением специалистов и другие [13]. 

Осуществление диагностической работы проводится методом те-
стирования, анкетирования или проведения опроса с целью диагно-
стики типа семейного воспитания, установок родителей по отноше-
нию к детям и своей семье. Результаты не только дают информацию о 
возможных отклонениях в системе семейного воспитания, но и позво-
ляют выявить область возможных проблем в тех семьях, где дисба-
ланс еще не наступил, но уже имеются негативные тенденции [2].  

Также неотъемлемой частью работы социального педагога явля-
ется посещение семьи и контроль условий проживания несовершен-
нолетнего. Посещение семьи дело очень деликатное, оно исключает 
поспешность. В связи с чем перед посещением семьи специалисты 
тщательно готовятся; во время встречи с семьей пристально следят 
за тем, что они говорят, и как они это говорят для того, чтобы состо-
яние вражды и недоверия в отношении с семьей превратить в отно-
шения сотрудничества [3]. 
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Опыт социально-педагогической деятельности в МБОУ СОШ № 149 
(г. Екатеринбург) показывает, что наиболее эффективными методами 
работы с семьями, находящимися в СОП, является совместная дея-
тельность школы с данными семьями, в которых они являются актив-
ными участниками. Социальному педагогу необходимо объяснить и 
доказать родителям и детям, что они ответственны друг перед дру-
гом.  Эффективной формы работы также является совместная дея-
тельность со Школьной службой примирения (далее – ШСП), которая 
помогает членам семей, находящимся в СОП, разрешить существую-
щие и избежать потенциальных конфликтов. Для ребенка взаимодей-
ствие с ШСП будет способствовать снижению негативных реакций на 
конфликты, формированию конструктивного поведения, снижению 
рисков нарушения дисциплины, совершения правонарушений. Для 
родителей совместная работа с ШСП позволяет предупредить кон-
фликты со своим ребенком: воспринимать противоречия как факторы 
развития, совместно искать выходы путем перемен в ситуациях, огра-
ниченно применять наказания, соблюдая при этом справедливость и, 
в целом, лучше понимать своего ребенка.  

Социальный педагог не в праве самостоятельно решать чьи-то 
судьбы, поэтому его деятельность протекает в тесном сотрудниче-
стве с другими заинтересованными службами (социальной защитой 
населения, органами опеки и попечительства, учреждениями допол-
нительного образования, инспекторами ПДН, КЦСОН, ЗП и др.), но 
именно на него ложится серьезная ответственность за своевремен-
ное и целесообразное оказание помощи семьям, находящимся в СОП, 
и детям, воспитывающимся в них. Таким образом, результатом рабо-
ты социального педагога с семьей, состоящей в СОП, становится вос-
становление функциональности семейной системы, ее способности 
самостоятельно достигать относительного равновесия в отношени-
ях с собой и окружающими. 
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Аннотация. Интеграция в общество детей с интеллектуальными нарушениями 
напрямую связана с их социальной адаптацией. В этой связи авторы статьи заин-
тересованы изучением актуального состояния социальной адаптации детей с 
интеллектуальными нарушениями. Обозначив критерии оценки социальной 
адаптации, они вывили те изменения во взаимодействии данной категории де-
тей с социальной средой и их поведении, которые и затрудняют процесс инте-
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Abstract. The integration of children with intellectual disabilities into society is directly 
related to their social adaptation. In this regard, the authors of the article are interested 
in studying the current state of social adaptation of children with intellectual disabili-
ties. Having outlined the criteria for assessing social adaptation, they identified those 
changes in the interaction of this category of children with the social environment and 
their behavior, which complicate the integration process. The materials presented by 
the authors can be used by teachers, teachers of additional education, social educa-
tors and tutors in their professional activities. 

Интеграция детей с интеллектуальными нарушениями в социо-
культурную среду в последние годы приобретает все большую акту-
альность, так как главная проблема человека с интеллектуальными 
нарушениями заключается в отсутствии условий для познания 
окружающего мира, в ограниченной мобильности. Это приводит к 
сокращению количества контактов с окружающими, ограничивает 
общение с природой, доступ к культурным ценностям и к образова-
нию [2; 4; 6; 10; 12; 13] . 

В этой связи особую значимость вновь приобретают вопросы, 
связанные с адаптацией данной категории детей. Об адаптации 
впервые появляется информация в работах немецкого физиолога 
Х. Ауберт. Это вторая половина XIX века. В этот период термин 
«адаптация» рассматривается в контексте биологической науки. Ис-
пользуется он для обозначения приспособления строения и функций 
организма, его органов к условиям среды, направленного на сохра-
нение гомеостаза. В процессе развития науки рассматриваемый тер-
мин начинают применять для обозначения процесса и результата 
приспособления индивида к условиям социальной среды. Отмечает-
ся зависимость этого процесса от биологических и социально-
психологических условий [5; 7]. 

В современном обществе адаптация детей с интеллектуальными 
нарушениями в психолого-педагогической литературе приобрела 
новую смысловую окраску. Термин «адаптация» теперь используется 
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для обозначения процесса и результата взаимодействия индивида с 
условиями социальной среды [5; 7; 18].  

В данном контексте адаптация как результат является подтвер-
ждением того, в какой степени ребенок адаптировался к среде жиз-
недеятельности, данным условиям и насколько его поведение, от-
ношения и результативность деятельности соответствуют возрасту, 
социальным нормам и правилам, принятым в социуме, в котором он 
живет [5; 7; 18]. 

Опираясь на точку зрения С. В. Штак, учитывая все многообра-
зие классификационных моделей адаптации, мы условно выделили 
три формы адаптации человека к изменяющимся условиям среды:  

− физиологическую;  
− психологическую; 
− социальную [18]. 
Так, физиологическая адаптация рассматривается как  
− привыкание человеческого организма к меняющимся услови-

ям существования; 
− повышение устойчивости к жаре, холоду, недостатку кислоро-

да и т.д.  
Рассматриваемая форма адаптации позволяет регулировать 

внутренние механизмы организма. Это происходит под влиянием 
внешних факторов, оказывающих на него раздражающий эффект. 
Она связана с изменениями в физиологических системах организма, 
которые позволяют приспособиться к новым условиям окружающей 
среды. К ним относятся изменения: 

− в секреции гормонов;  
− в росте мышц;  
− в сердечно-сосудистой системе.  
Эти изменения необходимы, чтобы организм мог лучше функ-

ционировать в новой среде. 
Психологическая адаптация рассматривается как процесс психо-

логической подстройки индивида под социальные нормы и правила, 
включение в различные социальные отношения и исполнение соот-
ветствующих ролевых функций [10; 18]. Она чаще всего происходит в 
новых ситуациях, которые требуют от нас приспособления и освоения 
новых навыков. К психологической адаптации можно отнести: 

− привыкание к новой работе, где приходится учиться выпол-
нять новые задачи и взаимодействовать с новыми коллегами; 

− привыкание к новому коллективу и др. 
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В рамках нашей статьи мы рассматриваем социальную адапта-
цию, которую проходит каждый человек в процессе взросления и из-
менения среды, окружения и собственного статуса в нем [7; 8; 17; 18]. 

Под социальной адаптацией понимают процесс и результат вза-
имодействия личности с социальной средой, приведение индивиду-
ального и группового поведения детей с интеллектуальными нару-
шениями в соответствие с системой общественных норм и ценно-
стей [1–3; 9; 11].  

Поскольку социальная адаптация всегда связана с преодолени-
ем внешних или внутренних трудностей, особое значение в этом 
процессе играют волевые качества: целеустремленность, настойчи-
вость, выдержка, терпение. Говоря об адаптации к видам деятельно-
сти, на первый план выступает отношение к труду – ответственность, 
настойчивость, инициативность. Если говорить об адаптации к ново-
му коллективу, обществу, то наиболее важными оказываются черты 
личности, в которых проявляется отношение к людям – доброта, тер-
пимость, общительность, а также к самому себе – самооценка, скром-
ность, уверенность в себе, требовательность к себе [14–16; 18]. 

С учетом вышесказанного, можно выделить для оценивания 
уровня социальной адаптации у детей с интеллектуальными нару-
шениями ряд критериев [14; 15; 16; 18]. Среди них: 

1) особенности поведения (активность, открытость; 
2) инициативность; 
3) эмоциональность (преобладание положительных эмоций; 
4) бесконфликтность (взаимопомощь, поддержка, сопережива-

ние, уважение); 
5) положительное отношение к занятиям физической культу-

рой (активен, проявляет стойкий познавательный интерес, идет на 
занятие с радостью, добивается хороших результатов; 

6) контактность (легко и охотно вступает в контакт); 
7) общение со взрослыми (искренность, непосредственность, 

вежливое обращение, понимание роли и требований педагога, по-
слушание); 

8) общение со сверстниками (заинтересованность в общении, 
доброжелательное отношение, проявление симпатий, дружба; 

9) поведение в совместной деятельности (понимание общей 
задачи, умение выслушать сверстника или взрослого, проявление 
адекватной реакции на успех или неудачу как себя, так и другого 
ребенка; 

10) проявление самостоятельности в тренировочной деятельности; 
11) дисциплинированность, умение доводить начатое до конца. 
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Качественная обработка результатов проводится по следующим 
уровням:  

0–15 баллов – низкий уровень; 
16–25 баллов – средний уровень; 
26–33 балла – высокий уровень. 
Процедура оценки по критериям осуществляется с использова-

нием следующих числовых обозначений:  
3 балла – качество проявляется систематически; 
2 балла – качество проявляется эпизодически; 
1 балл – качество отсутствует. 
Опытно-поисковое исследование по выявлению актуального со-

стояния социальной адаптации у детей с интеллектуальными нару-
шениями проводилось на базе ГАНОУ СО «Дворец молодежи». В ис-
следовании приняло участие 20 детей с интеллектуальными нару-
шениями и 20 родителей этих детей. 

Первичная диагностика показала низкий уровень социальной 
адаптации у 40 % детей с интеллектуальными нарушениями, сред-
ний уровень у 45 % респондентов, а высокий уровень социальной 
адаптации был лишь у 15 % респондентов.  

Анализ результатов позволил установить, что у респондентов 
есть трудности в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 
Больше всего трудностей в общении со сверстниками у 50 % детей. 

Только эпизодически проявляется взаимопомощь, поддержка и 
сопереживание товарищам, эмоции редко положительные, а поведе-
ние пассивное, ребенок замкнут – 45 % респондентов. Дети редко 
выступают с инициативой что-либо делать. 

У детей плохая дисциплина, они плохо соблюдают правила и 
выполняют поручения – 45 %. Проявление самостоятельности в вы-
полнении заданий присутствует у 40 % детей. Могут выслушать друг 
друга, адекватно реагировать как на удачи, так и поражения 60% 
детей. 

Из данных видно, что дети только иногда проявляют актив-
ность, выступают чаще наблюдателями, результативность невысо-
кая, идут на занятие без интереса.  

Для выявления актуального уровня социальной адаптации де-
тей с интеллектуальными нарушениями было проведено и анкети-
рование родителей. Анкетирование помогло получить дополни-
тельную информацию об уровне самостоятельности у детей, комму-
никативного взаимодействия, дисциплинированности. 

Из полученных ответов респондентов о самостоятельности де-
тей видно, что многие дети нуждаются в сопровождении членов се-
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мьи или учителей, детям требуется постоянная или частичная по-
мощь в выполнении заданий.  

У детей присутствуют трудности в общении как со сверстника-
ми, так и с учителями, посторонними людьми. Они отличаются за-
стенчивостью, неуверенностью, тревожностью, многие вступают в 
контакт только при необходимости. 

Из полученных ответов респондентов о дисциплинированности, 
видно, что большинство детей неохотно выполняют поручения, ли-
бо уклоняются от выполнения, им также требуется наличие кон-
троля выполнения заданий 

Таким образом, социальная адаптация детей с интеллектуаль-
ными нарушениями – актуальный вопрос современного общества. 
Анализ актуального состояния социальной адаптации детей рас-
сматриваемой категории указал на нарушения у них во взаимодей-
ствии с социальной средой и их поведении в соответствии с систе-
мой общественных норм и ценностей. Это должно нацелить учите-
лей, педагогов дополнительного образования, социальных педаго-
гов, тьюторов на поиск результативных средств социальной адапта-
ции детей с интеллектуальными нарушениями.  
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IMPROVING LEGAL LITERACY AS A FACTOR  
IN PREVENTING EXTREMISM AMONG YOUNG PEOPLE 
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Abstract. The problem of organizing counteraction to extremist activities and other de-
structive phenomena among young people today seems more relevant than ever. Illegal 
behavior is formed mainly in the process of early socialization, therefore adolescence is 
the most favorable for the prevention and correction of illegal behavior. The im-
portance of increasing the legal literacy of the younger generation as an important 
element in the system of prevention and counteraction of extremist activity is revealed. 
In this regard, the role of educational organizations in the formation of lawful behavior 
and legal consciousness of minors is increasing. The main directions of preventive 
measures to prevent and counteract the commission of terrorist and extremist manifes-
tations on the territory of educational institutions in Russia are proposed. 

Проявление экстремизма является проблемой современности и 
имеет свою специфику, отличающую его от других общечеловече-
ских проблем. Развитие глобализации способствовало трансформа-
ции экстремизма и определило его характер как международной 
проблемы. Подобные негативные социально-политические явления 
требуют совместного решения всеми без исключения государствами 
и международными организациями [5]. 

Экстремизм приобрел характер мировой проблемы еще в конце 
ХIХ – начале ХХ веков, превращаясь в оружие, громадную силу 
устрашения и уничтожения в вечном и непримиримом антагонизме 
разных миров, культур, идеологий, религий и мировоззрений [1]. 

По данным МВД в январе-октябре 2023 года зарегистрировано 
1928 преступлений террористического характера (-2,6 %) и 
1135 преступлений экстремистской направленности (-9,0 %). Из об-
щего числа зарегистрированных преступлений террористического 
характера 756 (+8,2 %) преступлений совершены в текущем году, в 
том числе: пресечено на стадии приготовления и покушения – 144 
(+48,5 %); за пределами Российской Федерации – 188 (-37,3 %). Ста-
тистика МВД России отмечает постоянный рост преступлений экс-
тремистской направленности. 

Одновременно с надвигающейся на нашу страну агрессией, акти-
визировалась деятельность незаконных отечественных экстремист-
ских группировок, которые, пользуясь сложившейся ситуацией, лю-
быми способами нарушают нашу территориальную целостность. 
Именно проявление экстремизма является дестабилизирующим 
фактором, имеющим множество мощных провоцирующих преступ-
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ность факторов. Общественность становится свидетелем того, как 
отдельные субъекты, в том числе из криминальной среды, пытаются 
распространить в массах чуждые идеалы, пропагандируют культ 
насилия, жестокости, произвола и ненависти, что подрывает веками 
сложившиеся нравственные ценности, сформированные в россий-
ском государстве [17]. 

В соответствии со Стратегией противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года, утвержденной указом Прези-
дента от 29 мая 2020 года, отмечается, что экстремистские органи-
зации в своей деятельности ориентируются преимущественно на 
молодежь. Это объясняется тем, что именно молодежь наиболее 
склонна к проявлениям крайних взглядов ввиду психофизиологиче-
ских особенностей такой возрастной группы (восприимчивость к 
формированию критического отношения к существующим нормам и 
правилам ввиду юношеского максимализма и нигилизма) [2]. 

Наиболее распространенными каналами вовлечения в террори-
стическую и экстремистскую деятельность являются: социальные 
сети, медиа-ресурсы, интернет-игры, школы и вузы, спортивные 
учреждения, националистические и религиозные организации, де-
структивные молодежные сообщества, соседи, дружеская среда, род-
ственники, случайные люди, тюрьмы и исправительные центры, 
районы, где террористическая организация имеет контроль над 
территорией или распространила свое влияние, иностранные бое-
вики-террористы, возвращающиеся из зон конфликтов. 

Идеологами экстремизма и терроризма все активнее используется 
интернет-пространство и социальные сети для возбуждения экстре-
мистских настроений, распространения идеологии терроризма, мас-
сового распространения нелегального контента для координации 
экстремистской и террористической деятельности, оказания финан-
совой или иной материальной поддержки террористическим и экс-
тремистским организациям и проведения вербовочной работы [12]. 

В настоящее время в Российской Федерации происходит транс-
формация системы образования и воспитания молодого поколения. 
Вводятся новые стандарты качества образования, особое внимание 
уделяется формированию гражданской идентичности и правовой 
культуры молодежи. В основах государственной политики в сфере 
повышения правовой грамотности и правосознания граждан, утвер-
жденной Президентом Российской Федерации, говорится, что разви-
тие правового государства и формирование гражданского общества 
в России требует высокой правовой культуры, без которой невоз-
можны верховенство закона, приоритет личности, ее неотъемлемых 
прав и свобод, надежная защита общественных интересов [3]. 
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Важность правового обучения и воспитания на современном 
уровне объясняется особенностями современного развития россий-
ского государства (усиление негативных процессов, таких как эконо-
мическая и политическая нестабильность, преступность и межнацио-
нальные войны). Это связано с тем, что очень часто несовершенно-
летние становятся и преступниками, и жертвами преступлений из-за 
незнания законов. Несовершеннолетние нуждаются в психологиче-
ской поддержке, вследствие чего стремятся отыскать людей, близких 
по своему мировоззрению, объединяясь в различные группы, в том 
числе, и неформальные. Политические и духовно-нравственные 
настроения подростков, отрицание общественных идеалов проявля-
ются в патриотических протестных настроениях, которые могут но-
сить противозаконный характер, то есть отражаться посредством со-
вершения преступлений экстремисткой направленности. Иными сло-
вами, профилактический потенциал закона должен быть направлен 
на несовершеннолетних как можно раньше. Проблема профилактики 
преступности несовершеннолетних остается практически нерешен-
ной. Это требует разумного подхода, направленного на повышение 
правовой культуры детей и молодежи [4; 6]. Правовое воспитание 
обязательно должно осуществляться в подростковом возрасте. 
С первых шагов самостоятельности ребенка и выбора им моделей 
поведения знание правовых норм должно быть полезным. Совре-
менный рост преступности среди несовершеннолетних беспокоит 
многих родителей, педагогов, юристов и общественность [9; 14]. 

В последнее время наблюдается взаимная передача воспитатель-
ных функций между школой и семьей, с одной стороны, и ответ-
ственности за поведенческие отклонения детей – с другой. Эта про-
блема усугубляется сокращением времени реального взаимодей-
ствия. Это является фактором риска ослабления воспитательной 
роли учителей как агентов социализации. В то же время большин-
ство родителей обладают недостаточным уровнем правовой гра-
мотности и поэтому не могут должным образом повлиять на право-
понимание и правосознание своих детей [7; 11]. Поэтому образова-
тельные организации – и школа, и организации среднего професси-
онального и высшего образования обладают значительным потен-
циалом для повышения правовой грамотности обучающихся, и 
очень важно осуществлять правовое просвещение, в том числе и в 
вопросах экстремизма и экстремистской деятельности, в данных 
организациях. Профилактика экстремизма – это комплекс мер, 
направленный на информирование молодых людей об опасностях 
экстремизма и экстремистских организаций; создание условий, сни-
жающие агрессию и напряжение; развитие толерантности у молоде-
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жи, повышение их социальной компетентности; пропаганда среди 
молодого поколения здорового и культурного образа жизни. 

По мнению А. В. Коротун, под правовой грамотностью понимается 
знакомство личности с правовыми основами государства, совокуп-
ность граждански значимых правовых знаний государственных за-
конов, видов и норм права. Если принять во внимание и согласиться 
с тем, что грамотность – это знание об окружающем мире и языке 
общения, то применительно к правовой грамотности можно заявить, 
что она есть знание особого рода. Знания, обеспечивающие право-
вую грамотность, не могут быть переданы человеку путем простого 
информирования или рассказа [8]. Правовая грамотность – это ре-
зультат правового просвещения, и, как мы понимаем, правовое про-
свещение является средством профилактики.  

Превентивный диалог, который проводится в общеобразова-
тельных школах, является одной из наиболее эффективных форм 
правового просвещения молодежи и повышает воспитательный по-
тенциал образовательных учреждений. Использование метода диа-
лога «равный-равному» объясняется стремлением расширить рефе-
рентную группу молодежи за счет молодых людей, более близких по 
возрасту, жизненному опыту и роду занятий. Такой профилактиче-
ский диалог не должен быть разовой акцией, а должен быть более 
систематическим, о чем свидетельствует, с одной стороны, несо-
мненный интерес молодежи к такому диалогу и позитивной атмо-
сфере, царящей на встречах, с другой – характер вопросов, выявля-
ющих правовую неосведомленность и неграмотность ребят [1; 10]. 

В современном меняющемся обществе все большее значение 
приобретает правовое просвещение родителей молодых людей, ко-
торые несут ответственность за поведение своих детей. Родителям, 
занятым удовлетворением материальных потребностей своей семьи, 
необходимо регулярно и правильно контролировать круг общения и 
контактов молодых людей, особенно из группы риска, и ограждать 
их от информации, представляющей опасность для их нравственного 
развития и выбора модели поведения, особенно в ситуациях, когда 
они рискуют вступить в противоправную деятельность [15; 16].  

Изучив Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 ок-
тября 2017 года № 09-1995 «О направлении рекомендаций», которое 
четко прописывает основные направления деятельности образова-
тельных организаций в рамках повышения правовой грамотности 
участников образовательных отношений, можно сказать, что всю 
работу в образовательных организациях по повышению правовой 
грамотности целесообразно разделить на три целевые группы, с 
учетом их особенностей, различных ролей и соответственно требуе-
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мых различных подходов при организации мероприятий: дети, обу-
чающиеся в образовательных организациях; родители (законные 
представители); педагоги, участвующие в воспитании детей [13]. 

Также в данных рекомендациях прописаны примерные темы ме-
роприятий для детей: в теме «Неформальные молодежные группы, 
их поведение и ответственность» можно рассказать про молодежные 
экстремистские организации, действующие на территории России, и 
какая ответственность предусматривается для участников этих 
групп. Обсуждая тему «Правонарушения и преступления. Правомер-
ное и неправомерное поведение. Виды уголовных наказаний и поря-
док их назначения, виды административного правонарушения и ад-
министративные взыскания» необходимо затронуть уголовную от-
ветственность за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности. 

Достижению эффективности процесса повышения правовой гра-
мотности в молодежной среде способствуют именно активные и ин-
терактивные методы. Перечислим некоторые из них:  

− лекции; 
− проблемно-активные практиче-
ские занятия и лабораторные работы; 
− семинары и дискуссии; 
− социальное проектирование; 
− конференции; 
− олимпиады; 
− анализ конкретных ситуации; 
− деловые игры; 
− совет профилактики; 
− встречи с сотрудниками право-
охранительных органов;  
− издание пособий, буклетов и 
памяток по правовой тематике;  
− проведение конкурсов по право-
вой тематике; 

− урок-суд; 
− дискуссии; 
− дебаты; 
− экскурсии; 
− вечера встреч и тематические 
вечера; 
− обсуждение книг и статей, кото-
рое позволяет не только пополнить 
запас правовых знаний, но и сфор-
мировать свое отношение к ним;  
− наглядная агитация (тематиче-
ские стенды, папки с вырезками га-
зетных и журнальных статей, специ-
альная литература, видео и аудиоза-
писи). 

При проведении мероприятий по повышению правовой грамот-
ности родителей (законных представителей) важнейшее значение 
имеет семейно-правовой аспект, в связи с чем участники образова-
тельного процесса – родители обучающихся – должны получить бо-
лее глубокие знания в области семейного права, бесплатные юриди-
ческие консультации по вопросам детско-родительских правоотно-
шений, знания и навыки по урегулированию детско-родительских 
конфликтов. Важнейшим требованием к проведению мероприятий 
является активная, творческая форма проведения занятий, направ-
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ленная на формирование родительских компетенций посредством 
приобретения теоретических знаний, их закрепления и применения 
в конкретных жизненных ситуациях. Должно быть предусмотрено 
использование online вещания, других дистанционных технологий, 
работу со справочно-правовыми системами.  

Основные формы работы с родительской аудиторией: 
− лекции (лекция-информация; 
лекция-визуализация; проблемная 
лекция); 
− дискуссия; 
− тренинги 
− case-study - решение ситуатив-
ных задач; 
− выполнение контрольных зада-
ний; 
− индивидуальные и групповые 
юридические консультации; 

− выполнение творческих зада-
ний; 
− ролевые игры; 
− тестирование; 
− анкетирование;  
− просмотр и обсуждение фраг-
ментов фильмов семейно-правовой 
тематики; викторина; 
− конкурсы;  
− выступления сотрудников пра-
воохранительных органов; 
− «круглые столы». 

Таким образом, осуществляя системную работу и с обучающими-
ся, и с родителями (лицами их заменяющими) по правовому просве-
щению как в образовательных организациях, так и вне их можно 
способствовать повышению уровня правовой грамотности данных 
участников образовательных отношений в вопросах предупрежде-
ния отклонений в поведении, профилактики проявления экстре-
мизма в молодежной среде. Эффективность правового воспитания 
выражается в возможности действительно и благоприятно влиять 
на деятельность личности, склонности гарантировать освоение 
гражданами установленных правовых требований. Показателями 
эффективности правового воспитания являются успехи в борьбе с 
преступностью, рост социальной потребности граждан в правовой 
информации, в ознакомлении с действующим законодательством, 
его нормами и принципами, с деятельностью органов государствен-
ной власти, призванных обеспечить охрану их прав и законных ин-
тересов. Чем больше будет уделяться внимание повышению право-
вой грамотности всех субъектов образовательных отношений, тем 
осведомлённее они становятся и тем меньше появляется у подрост-
ков желания совершать правонарушения и преступления. 
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clarified. The methods of preventing the occurrence of difficult life situations in ado-
lescents are considered. 

На данном этапе развития экономических и социокультурных 
тенденций в современном мире складывается ситуация, способству-
ющая возникновению и развитию негативных последствий для об-
щества. Так, речь идет о следующих тенденциях:  

• экономическая составляющая – безработица, малообеспечен-
ность; 

• социальная составляющая – одиночество, хрупкие социальные 
связи, неблагополучная семья; 

• культурная составляющая – агрессивные стереотипы на раз-
личной почве (национальной, этнической, ролевой, возрастной, ста-
тусной, гендерной и т. д.), алкоголизм, наркомания и т. д.  

Одно из неблагоприятных последствий сложившейся ситуации – 
появление положения, при котором жизненный уклад некоторых 
людей обретает статус трудной жизненной ситуации. В последнее 
время все чаще и чаще звучит понятие «трудная жизненная ситуа-
ция». Этим термином объясняют возможности и права носителей 
данного статуса, а также обязанности по отношению к ним разных 
субъектов оказания помощи и поддержки. Что интересно – поступки 
людей также стали объясняться этим статусом [4]. Независимо от 
причины, реальные трудные жизненные обстоятельства, в которые 
попадает человек, связанные с любой потерей или ее угрозой, при-
водят к наиболее сильным нарушениям в жизнедеятельности людей 
и долгосрочным негативным последствиям для самого человека и 
его окружения [9]. 

В психолого-педагогической литературе существует множество 
понятий, относящихся к категории трудных жизненных ситуаций: 
«кризисные», «критические», «напряженные», «особые», «проблем-
ные», «фрустрирующие», собственно «трудные», «чрезвычайные» 
ситуации и др. Среди отечественных авторов, изучавших специфику 
указанных ситуаций, выделяются В. А. Ананьев, Л. Ф. Бурлачук, 
Ф. Е. Василюк, Л. Г. Дикая, М. И. Дьяченко, Д. Н. Исаев, А. М. Матюш-
кин, В. Н. Мясищев, И. М. Никольская, Т. М. Титаренко, М. Тышкова, 
А. В. Фурман, С. А. Шапкин и др. К зарубежным исследователям ситу-
аций психологической угрозы и специфики поведения в них лично-
сти относятся Р. Лазарус, С. Фолкман, Н. Хаан, М. Перре, Х. Томе и др. 
Следует отметить, что достаточно свободное использование в пси-
хологической литературе многообразной терминологии в целях 
обозначения трудных жизненных ситуаций повлекло и различное 
определение данной категории ситуаций.  
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А. И. Лактионова определила трудные жизненные ситуации как 
ситуации несоответствия между стремлениями, ценностями, целями 
и возможностями их реализации, либо качествами личности [10]. 
Н. Н. Соколенко и Л. А. Ханчукаева описывают трудную жизненную 
ситуацию как обстоятельства, ухудшающие условия жизнедеятель-
ности гражданина, последствия которых он не может преодолеть 
самостоятельно [14]. Трудная жизненная ситуация, по мнению С. В. 
Климовой, представляет собой ситуацию, обозначающую тревогу 
ребенка, попавшего в ситуацию, способную негативно сказаться на 
его благополучии, безопасности жизнедеятельности и из которой 
ребенок не всегда может выйти без посторонней помощи [8]. 

Таким образом, на сегодняшний день научное сообщество не 
пришло к единому мнению о том, что понимать под трудной жиз-
ненной ситуацией. Потому следует обратиться к положениям Феде-
рального закона «Об основах социального обслуживания населения 
в Российской Федерации», где трудная жизненная ситуация тракту-
ется как ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 
гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно.  

В последние годы в России наблюдается значительное число де-
тей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации [14]. 
Подросток в силу возрастных психофизиологических особенностей 
не способен самостоятельно разрешить трудную жизненную ситуа-
цию, но влияние такого фактора, как желание преодолеть ее само-
стоятельно, ограничить себя от постороннего вмешательства в 
жизнь, является ключевой проблемой. 

Реакциям подростков на трудные жизненные ситуации также 
свойственны крайняя вариативность, неоднородность, парадок-
сальность: наличие признаков детского реагирования, стремление к 
избеганию травмирующих факторов, имитирование не только деза-
даптивных, но даже опасных для здоровья и личностного развития 
способов реагирования референтной группы, агрессивные действия, 
депрессивные состояния, интра- и экстрапунитивные реакции, не 
соответствующая степени внешнего воздействия сила реакции [13]. 

Безусловно, восприятие сложных для решения ситуаций и адап-
тация к ним во многом зависят от психологического возраста под-
ростка, который, в свою очередь, проявляет гибкость, он определя-
ется в зависимости от социально-экономических и культурных усло-
вий жизни человека. Отсюда формируются трактовки «раннее 
взросление» и «позднее взросление». Первое определение именуется 
зрелостью, второе же инфантильностью. Состояние не только физи-
ческого, но и психологического возраста личности – важные аспекты 
изучения при оказании помощи и профилактике трудных жизнен-
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ных ситуаций. Также классному руководителю важно обращать вни-
мание на поведение учеников. Тревожными особенностями поведе-
ния могут быть: утомленный вид; склонность к лжи; страх перед 
взрослыми людьми; агрессивное или апатичное (пассивное) взаимо-
действие со сверстниками; привлечение к себе внимание различны-
ми способами.  

Определить и дать оценку трудной жизненной ситуации под-
ростка, обучающегося в общеобразовательной организации, и его 
семьи можно по источнику появления, по уровню функций жизнеде-
ятельности индивида, по последствиям, которые проявляются в де-
ятельности подростка, по способности в целом семьи к профилакти-
ке трудных жизненных ситуаций. Подобная оценка позволяет по-
нять, кто конкретно будет выступать объектом социально-
педагогической профилактики, чтобы оказать ему индивидуальную, 
дифференцированную работу с возникшими непреодолимыми само-
стоятельно условиями жизни.  

Для того, чтобы оказать именно дифференцированную и эффек-
тивную социально-педагогическую поддержку несовершеннолетне-
му, необходимо ознакомиться с типовыми ситуациями, которые вы-
зывают трудность самостоятельного решения. В ст. 1 Федерального 
закона Российской Федерации от 24.06.1998 г. № 124-Ф3 «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка Российской Федерации» сформулирова-
ны следующие трудные жизненные ситуации для ребенка: 

• дети-инвалиды; 
• дети-жертвы насилия; 
• дети с отклонениями в поведении; 
• дети, оставшиеся без попечения родителей; 
• дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 
• дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
• дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в вос-

питательных колониях; 
• дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях; 
• дети, проживающие в малоимущих семьях; 
• дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом 

развитии; 
• дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
• дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в ре-

зультате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодо-
леть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 
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Следовательно, определение детей в категорию «дети, находящи-
еся в трудной жизненной ситуации» происходит ввиду различной 
неблагоприятной социальной этимологии, имея разные социальные 
корни [12; 15].  

Нередко встречаются ситуации, когда дети попадают в трудную 
жизненную ситуацию по причинам от них не зависящим. Самостоя-
тельно дети не способны осознать проблемы, справится с ними или 
не в силах найти выход из сложившейся трудной жизненной ситуа-
ции. В таких случаях дети находятся не только под влиянием нега-
тивных факторов, но и оказываются оставшимися без помощи со 
стороны окружения, тогда как вовремя оказанная помощь способ-
ствует преодолению трудностей, способна изменить мировоззрение 
ребенка, систему его ценностей и помогает стать социально полно-
ценным гражданином, здоровой личностью [12].  

Из перечисленных в ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» трудных жизненных ситуаций, с которыми 
может столкнуться подросток, представляется возможным выделить 
условную классификацию по характеру источника трудных ситуаций:  

• внешние условия возникновения – источник, на который не 
оказывает влияние непосредственно сам подросток и его семья, 
например, недостатки в психическом и (или) физическом развитии; 
дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, эколо-
гических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

• внутренние условия возникновения – источник, на который 
имеет возможность повлиять подросток и его семья, например, от-
бывание наказания в виде лишения свободы в воспитательных ко-
лониях [16]. 

В рамках настоящей статьи рассмотрим второй источник труд-
ных жизненных ситуаций – исходящий из семьи или от самого под-
ростка.  

Колоссальное влияние семьи на условия жизни ребенка неоспо-
римо, при этом характер и климат семейных взаимоотношений 
напрямую определяет жизнь и жизненную ситуацию подростка. По 
результатам исследования Н. М. Клепиковой были выявлены крите-
рии дифференциации семей, а это: низкий социальный статус; сни-
женные адаптивные способности членов семьи и самого подростка; 
негативный эмоциональный фон; деструктивное поведение членов 
семьи (алкоголизм, наркомания, суицидальные тенденции). Благо-
даря результатам исследования было выявлено, что подростки из 
дисфункциональной семьи проявляют более высокую конфликт-
ность в межличностных отношениях, в которых ими допускается 
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открытое выражение агрессии. Дисфункциональная семья поощряет 
самоутверждение, независимость и самостоятельность, родители не 
направляют подростков в решении их проблем. Подростки же из 
функциональной семьи значительно чаще проявляют сплоченность, 
экспрессивность, организованность в семейных отношениях. Функ-
циональная семья обладает компенсирующим потенциалом: риск 
возникновения трудной жизненной ситуации снижается в таких се-
мьях при следующих условиях: 

• сформированная и хорошо осознаваемая семейная иерархия;  
• сплоченность;  
• ориентация семьи на активность в социальной, политической, 

культурной, спортивной и других сферах;  
• отсутствие прямого проявления насилия в конфликтных ситу-

ациях;  
• адекватное отношение матери к подросткам (директивность 

без тотального контроля) [7]. 
В современных реалиях доминирует тенденция расширения кру-

га социальных институтов, участвующих в выявлении и оказании 
непосредственной помощи несовершеннолетнему: школа, обще-
ственные объединения подростков, СМИ, церковь, библиотеки и 
клубы, парки культуры и отдыха, детские санатории, досуговые цен-
тры, фонды и др. Однако в рассматриваемом случае вопрос о диагно-
стике неблагополучной ситуации человека следует решать на пер-
вом уровне – на уровне общеобразовательной организации. В дан-
ном случае, профилактика трудной жизненной ситуации – деятель-
ность педагога в рамках его компетенции по выявлению и предот-
вращению обстоятельств, способных нарушить жизнедеятельность 
обучающегося, привести его в положение, представляющее опас-
ность для жизни и/или здоровья. В большинстве школ отсутствуют 
педагоги-психологи и социальные педагоги, поэтому классному ру-
ководителю приходится постоянно повышать свои психолого-
педагогические и социально-педагогические компетенции [3]. Сего-
дня комплекс профилактических мер и способы их реализации в 
рамках общеобразовательной организации предлагает классный 
руководитель, который обладает комплексным объемом информа-
ции (благополучие семейных обстоятельств, взаимодействие и ком-
муникация подростка со сверстниками) и, что не менее важно, имеет 
тесный контакт с ребенком, располагает его доверием [6]. Однако 
результаты исследования Ю. Н. Галагузовой, Т. С. Дороховой и 
А. И. Матвеевой показывают, что классные руководители недоста-
точно готовы к такой деятельности, как забота о ребенке и приме-
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нение комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, т. е. к реализации социально-педагогических 
функций, а именно, к организации воспитывающих ситуаций (помо-
щи и взаимопомощи, сопереживания, принятия ответственных ре-
шений, ситуации успеха и др.) [5]. 

Целью деятельности классного руководителя по профилактике 
трудных жизненных ситуаций должно являться снижение количе-
ства обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для 
достижения данной цели видится следующий порядок действий: 

• проведение паспортизации класса и учебного заведения; 
• анализ бытовых семейных отношений обучающихся; 
• диагностика с целью выявления личностных проблем учени-

ков и их семей; 
• периодическое составление и обновление внутришкольных 

актов («группа риска», заключения инспекции по делам несовер-
шеннолетних); 

• способствование пропаганде здорового образа жизни и здоро-
вых межличностных отношений [11]. 

Изучение сущности процессов социализации подростков позво-
лило О. В. Стукаловой и Е. Б. Береговой выделить следующие важные 
факторы: степень вовлеченности личности в актуальную для нее 
социокультурную ситуацию; готовность к активному участию в ре-
альной социальной практике; эмоциональная устойчивость и спо-
собность противостоять возникающим сложностям в коммуника-
ции; умение конструктивно решать различные проблемы жизненно-
го пути. Все эти факторы, пишут исследователи, позволяют заклю-
чить, что одной из эффективных форм социально-педагогической 
деятельности (в том числе профилактической) с подростками явля-
ется социально значимая деятельность. Такая деятельность должна 
начинаться с просвещения подростков о возможностях социально 
значимой деятельности, затем подросток выбирает формат и вид 
такой деятельности (на данном этапе подросткам важно оказать 
поддержку, помочь им сделать конструктивный выбор), далее под-
росток непосредственно включается в социально значимую дея-
тельность [16]. Е. Е. Андреева рассматривает социально значимую 
деятельность как одну из форм профилактики девиантного поведе-
ния подростков, наделяющую подростка способностью противосто-
ять негативным влияниям среды [1; 2].  

Если классный руководитель уже выявил ученика с трудной жиз-
ненной ситуацией, то в диалоге психологи детства и отрочества ре-
комендуют применять демократический стиль общения, давать 
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подростку выговариваться, не задавая вопросов, на которые можно 
ответить односложно. Поддерживать заинтересованность обучаю-
щегося в общении, обеспечивая его вниманием. В рамках активной 
деятельности педагогу следует стимулировать подростка: участие в 
школьных и внешкольных мероприятиях, секциях и кружках; орга-
низовывать просветительскую работу (походы в театр, музеи, по-
ездки по достопримечательностям города). 

Профилактика трудной жизненной ситуации – это важная задача 
общеобразовательной организации, реализовывать которую необ-
ходимо своевременно, действуя с осторожностью, пониманием и за-
ботой о каждом ученике. 
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SOCIAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITIES WITH CHILDREN  
WHO FIND THEMSELVES IN A SITUATION  
OF SOCIAL INEQUALITY AND MARGINALIZATION 

Keywords: social educators; social and pedagogical activities; forms of work; working 
methods; work with children; socialization of children; social inequality; marginality 

Abstract. The article raises the problem of socialization of children who find them-
selves in conditions of social inequality and marginalization. Definitions of the con-
cepts of “marginality” and “social inequality” are given. The features of the work of a 
social pedagogue with children of this category are described. The current forms and 
methods of socio-pedagogical activity with children who find themselves in conditions 
of social inequality and marginalization are presented. 

Ситуация социально-экономической нестабильности в современ-
ном российском обществе привела к значительному увеличению 
числа детей и подростков, которые оказались в ситуации социально-
го неравенства и маргинализации. Это серьезные проблемы, кото-
рые имеют весомую роль в развитии детей и формировании их бу-
дущего жизненного пути. Дети с ОВЗ, дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, дети из неблагополучных семей – все 
они могут столкнуться с маргинализацией и социальным неравен-
ством. Это может проявляться в форме ограничения возможностей в 
получении образования, доступности медицинской помощи, благо-
устроенного жилья и других основных потребностей. 

Социолог Н. Смелзер представляет социальное неравенство как 
наличие или недоступность условий, при которых люди имеют не-
равный доступ к таким социальным благам как деньги, власть и пре-
стиж. Это означает, что некоторым людям доступно больше возмож-
ностей для развития, образования и достижения целей, в то время 
как другие лишены этих преимуществ. Социальное неравенство пе-
редается от одного поколения к другому различными путями, что 
приводит к формированию разных слоев в обществе [13].  

Достаточно серьезное социальное расслоение существует в со-
временной России, несмотря на то, что в Советской России была реа-
лизована политика ликвидации социального неравенства, фактиче-
ски произошла новая дифференциация населения. Всеобщее равен-
ство осталось недостигнутым, поскольку советское общество не бы-
ло свободно от неравенства, включая сферу образования [16]. При 
этом стоит отметить, что доступ к образованию в современной Рос-
сии проявляется в неослабевающей зависимости возможностей по-
ступления в образовательные учреждения от способностей и усилий 
учащихся. Социологи Н. Лукман и К. Э. Шорра понимают под селек-
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цией игнорирование природного равенства детей и отсутствие усло-
вий для получения ими образования, соответствующего их способ-
ностям [15]. В то же время социальное неравенство проявляется не 
только в форме социальной поляризации и расслоения по имуще-
ственному признаку, но и в условиях потребления различными сло-
ями общества культурных, материальных и социальных благ.  

Что же касается маргинальности, то В. А. Попов, определяя данное 
понятие, пишет следующее: «маргинальность – это состояние, в ко-
тором оказываются отдельные индивиды, социальные группы, эт-
нокультурные общности в результате их перемещения в новую цен-
ностную среду» [8, с. 24]. Поведение этих групп населения может 
быть аморальным, социально опасным и несоответствующим стан-
дартам. Маргинальность определяет особый социальный статус и 
принадлежность к меньшинству, которое находится на границе или 
выпадает из социальной структуры, придерживаясь ценностей, от-
личающихся от общепринятой нормы. В словаре-справочнике по 
отечественной социальной педагогике понятие «маргинальность» 
трактуется как некое состояние или положение отдельных людей, 
этнокультурных либо иных социальных общностей, обусловленное 
неконгруэнтностью с нормативно-ценностными ориентирами окру-
жающей их социальной макросреды [12]. 

Категория маргинальности была введена американским социоло-
гом Р. Парком. Социолог определял маргинальность как случайный 
продукт процесса аккультурации, который неизбежно происходит 
тогда, когда народы разных культур и разных рас объединяются, 
дабы вести общую жизнь [9]. Этот процесс является неотъемлемым 
спутником и показателем кризисных моментов развития любого 
общества, при этом интенсификация этого процесса вызывает тре-
вогу в обществе. Причинами попадания людей в маргинальную про-
слойку могут быть потеря жилья, а также семейные инциденты и 
стихийные бедствия.  

Маргинальность и социальное неравенство затрагивают не толь-
ко взрослых, но и детей. За последнее десятилетие наблюдаются 
процессы, указывающие на пересмотр культурных ценностей 
предыдущих поколений и нарушение преемственности в передаче 
социокультурного опыта [3]. Молодые люди стремятся освоить ту 
культуру и получить то образование, которые помогут им справить-
ся с различными жизненными трудностями и проблемами, а также 
добиться успеха. 

Социолог П. А. Сорокин считал, что образование является одним 
из социальных лифтов и служит концепции социального отбора, 
призванного отсеять малоподходящих личностей на начальных ста-
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диях обучения, лишая их возможности развития и претендовать на 
высокие социальные позиции [14]. Эта теория объясняла неспособ-
ность детей из низших слоев общества к учебе, поскольку они не по-
лучили развития образовательного потенциала в семье, их обще-
культурный опыт ограничен, помимо этого, они не считают образо-
вание ценностью. Подобные дети хуже учатся, по этой причине си-
стема отсеивает их раньше. Таким образом, образование только 
лишь повышает имеющееся неравенство, лишая ребенка, пребыва-
ющего в самом низу социальной лестницы, способности продвинуть-
ся вверх, в то время как те, кто находится в самом верху, продвига-
ются еще выше [10]. 

Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости оказания 
социально-педагогической помощи детям, оказавшимся в положе-
нии социального неравенства и маргинализации. Выделим ключе-
вые функции социального педагога в работе с данными категориями 
детей: 

• диагностическая: анализ отличительных черт состояния, а 
также действий маргинального ребенка, его семьи, ближайшего со-
циального окружения, установление проблем, отрицательных фак-
торов влияния; 

• прогностическая: создание индивидуальной программы соци-
ально-педагогической помощи; 

• организаторская: организация конструктивного взаимодей-
ствия ребенка с разными общественными институтами, представи-
телями различных муниципальных структур, а также общественных 
организаций с целью решения проблем социально-педагогической 
поддержки и помощи; 

• образовательно-воспитательная: направленное педагогиче-
ское воздействие на маргинального ребенка, его семью, полноцен-
ное использование средств и возможностей гражданского общества, 
реализация воспитательного потенциала социокультурных, учебно-
воспитательных, а также просветительных институтов. 

Работа социального педагога с детьми, оказавшимися в ситуации 
маргинализации и социального неравенства, охватывает весь пери-
од школьного обучения детей. Анализ научных работ О.В. Киселевой, 
Б. А. Земба позволил выделить 3 этапа работы социального педагога 
с маргинальными школьниками [2–4]: 

1. Организационно-диагностический этап – ориентирован на 
выявление существующих проблем самоидентификации школьни-
ков: социальных, культурных, психологических, физиологических, 
экономических, этнических, геополитических и др.; индивидуаль-
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ный подбор наиболее эффективных форм и методов воздействия; 
мотивирование маргинальных школьников на дальнейшее сотруд-
ничество. 

2. Социально-воспитательный этап – происходит формирование 
положительного мировосприятия, развитие нравственно-этических, 
социокультурных и эстетических качеств. 

3. Идентификационный этап – важным в процессе работы соци-
ального педагога с маргинальными школьниками является укреп-
ление их осознания принадлежности к той или иной социокультур-
ной среде, поэтому на данном этапе необходимо внедрить социаль-
но-моделирующие методики, которые способствуют расширению и 
закреплению результатов первых двух этапов: тренинг; проектиро-
вание; ролевые игры; работа с реальным случаем и т. д. 

Особенности социально-педагогической работы с детьми, нахо-
дящимися в ситуации социального неравенства, заключаются в осо-
бом отношении педагога к таким детям. Это отношение должно 
быть таким, чтобы педагог был сопричастным к проблеме детей, 
позволяя им формировать опыт заботы о себе. Важным аспектом 
заботы о себе для подростка является достижение состояния «выбо-
ра роста», которое предполагает доверие к себе, развитие человече-
ского достоинства, стремление к счастью, любовь к себе и другим, а 
также самореализацию [1; 5]. 

Работа социального педагога с данной категорией детей в учебном 
коллективе – это, прежде всего, социально-педагогическая реабили-
тация. Она включает в себя создание условий, позволяющих избавить-
ся от вредных привычек, сменить интересы на соответствующие со-
циально положительной норме и приобрести уверенность в себе. Од-
ним из примеров успешной социально-педагогической реабилитации 
детей является опыт А. С. Макаренко, который создал специализиро-
ванную школу-интернат для «трудных» подростков, подробно опи-
санную в «Педагогической поэме» [6]. В своей деятельности Антон 
Семенович пытался приобщить каждого воспитанника к жизни кол-
лектива с учетом его индивидуальных особенностей. Результатом 
его работы стало возвращение десятков бывших «трудных» детей и 
подростков к нормальной общественной жизни. А. С. Макаренко 
призывал строить учебно-воспитательную работу с учетом индиви-
дуальных особенностей каждого ученика, рассматривая педагогику 
как «индивидуальное действие», ориентированное на конкретную 
личность. Путем принуждения подростка к совершению определен-
ного рода поступков в интересах общества можно оказывать влия-
ние на формирование его личности в рамках социально одобряемого 
поведения, что позволяет достигать целей исправления и перевос-
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питания. Формирующаяся личность подростка поддается воздей-
ствию, и при построенной на индивидуальных особенностях лично-
сти подростка воспитательной работе можно добиться высоких ре-
зультатов. 

Таким образом, социальному педагогу необходимо хорошо знать 
детей, видеть в каждом из них индивидуальные черты и многогран-
ность. Чем лучше педагог разбирается в индивидуальных особенно-
стях учеников, тем эффективнее он может организовать учебно-
воспитательный процесс, применяя воспитательные меры, соответ-
ствующие индивидуальным особенностям каждого воспитанника [7]. 

К актуальными формам работы социального педагога с детьми, 
оказавшимися в ситуации социального неравенства и маргинализа-
ции, можно отнести следующие: групповая работа со школьниками 
вне занятий, включая помощь в выполнении школьных работ и 
предложений по организации занятий; соучастие и творческое пред-
ставление в социальной жизни школы; работа с родителями, пред-
ставление интересов родителей; профессиональная подготовка и 
профессиональная ориентация, помощь в выборе и смене профессии; 
сопровождение и оценивание. 

Следует также обратить внимание на методы работы социально-
го педагога. Во-первых, это метод убеждения, в результате которого 
педагог может достичь успеха, если он достаточно владеет правовы-
ми знаниями, чтобы убедить ребенка в последствиях его антиобще-
ственного поведения. Социальный педагог, используя данный метод, 
может добиться от воспитанника самостоятельного поиска пути вы-
хода из сложившейся ситуации. Во-вторых, метод наблюдения, кото-
рый предоставляет больше всего материала для воспитательной ра-
боты. Посредством наблюдения за обучающимся и его коммуникаци-
ей с окружающими педагог может разработать план социально-
педагогической работы. В-третьих, метод беседы, являющийся мето-
дом получения и корректировки информации на основе вербальной 
коммуникации и позволяющий проникнуть во внутренний мир лич-
ности и понять ее затруднения. В-четвертых, метод социометрии, при 
котором для математической обработки собираются данные бесед, 
анкетирования, опроса и оценки кризисного состояния ребенка. 

Важным направлением деятельности социального педагога явля-
ется работа с семьями детей, оказавшихся в ситуации социального 
неравенства и маргинализации. Для этого необходимо выявление 
такого типа семей, наблюдение за ними и изучение их состояния, 
потребностей и особенностей воспитания детей. Это позволит опре-
делить тип семьи, направления помощи, которую можно предло-
жить, в том числе привлекая других специалистов [11]. Социальный 
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педагог содействует членам семьи, включая несовершеннолетних, 
стимулирует создание групп самопомощи и оказывает помощь в со-
здании различных курсов и кружков. 

В сфере социально-педагогической деятельности важно осозна-
вать и анализировать проблемы социального неравенства и марги-
нализации населения, чтобы эффективно работать с людьми и груп-
пами, сталкивающимися с этими проблемами. Социальные педагоги 
должны быть готовы оказать социально-педагогическую помощь и 
поддержку в интеграции, формировании навыков и ресурсов, кото-
рые позволяют преодолевать социальные преграды и улучшать 
жизненные условия. 
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phasizes the importance of individual support to solve these difficulties. Various forms 
of socio-pedagogical support for orphaned children are presented, and the relevance 
of guest patronage as a form of such support is substantiated. 

В Российской Федерации большое внимание уделяется вопросу 
воспитания личности на всех этапах социализации. В «Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
закреплено, что одной из приоритетных задач в сфере воспитания 
является развитие таких качеств личности, как обладание актуаль-
ными знаниями и умениями, способность реализовать свой потен-
циал в условиях современного общества. Эти качества являются 
важными для полноценной социализации ребенка. При этом в Рос-
сии есть и социально уязвимые категории детей, в частности, дети-
сироты, которым необходимо создание дополнительных условий 
для «комплексной поддержки, способствующей их социальной реа-
билитации и полноценной интеграции в общество», что также за-
креплено в Стратегии. 

Вопрос социализации детей-сирот сохраняет свою актуальность в 
научном поле в течение многих лет. Психолого-педагогическая ха-
рактеристика детей-сирот и проблемы их социализации, вызванные 
жизнью в специализированных организациях вне семьи, являются 
предметом научных работ многих авторов. Например, Д. А. Попова, 
В. Е. Казанцева, К. А. Саутина выделяют такие трудности, как недо-
статочный уровень знаний, навыков и умений в области самообслу-
живания, низкий уровень финансовой грамотности, отсутствие 
представления о нормальной модели семьи и брака [14]. Л. Я. Хаки-
мова отмечает, что в условиях специализированных учреждений де-
ти-сироты привыкли жить в коллективных условиях, ориентиро-
ваться на групповую совесть, поэтому у них наблюдается низкий 
уровень саморегуляции и контроля. Они не привыкли самостоятель-
но создавать для себя нормы поведения, и низкий уровень социаль-
ного интеллекта в дальнейшем мешает им понимать общественные 
правила и необходимость им соответствовать [19]. Кроме того, вы-
пускники в самостоятельной жизни могут проявлять иждивенчество, 
у них недоразвито понятие собственности [17]. А. В. Разумовский вы-
деляет такие проблемы детей-сирот, находящихся в специализиро-
ванных организациях, как нехватка личного внимания и эмоциональ-
ного стимулирования, которое требуется для развития личности. 
В связи с этим у детей зарождается «момент отторжения», который 
сохраняется в течение всей жизни [1]. Е. А. Василькова также отмечает 
у детей-сирот более бедные эмоции, более слабое физическое здоро-
вье, более ограниченный опыт и более сильные переживание «инако-
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вости», чем у детей из семей. И это, в свою очередь, рождает необхо-
димость организации межпоколенного взаимодействия [6]. 

Вопрос организации межпоколенного взаимодействия актуален в 
силу того, что в современных специализированных организациях 
для детей-сирот невозможно в полной мере создать все необходи-
мые условия для решения выделенных проблем социализации таких 
детей. Дети имеют достаточно узкий круг социальных контактов, их 
значимыми взрослыми становятся в основном воспитатели, но они 
не могут каждому уделить столько внимания, сколько ребенок полу-
чает от родителей, будучи в семье. Поэтому все больше возрастает 
актуальность индивидуального сопровождения детей-сирот, где у 
ребенка появляется свой значимый взрослый, к которому он лично 
может обратиться за помощью, спросить совет, и чей жизненный 
опыт он перенимает, увеличивая, таким образом, степень своей со-
циализированности. О необходимости индивидуального педагогиче-
ского воздействия также говорят М. М. Асильдерова и Б. Г. Явбаты-
рова, связывая это с тем, что у детей-сирот представления о той или 
иной социальной роли часто бывают искажены, а значит, и усвоение 
ее оказывается затруднительно [1]. Как отмечают С. Н. Бегидова, 
И. В. Морозова, индивидуальный подход не противостоит принципу 
коллективности, но он способствует оказанию ребенку квалифици-
рованной педагогической помощи и поддержки [4]. 

Само понятие сопровождения детей-сирот также рассматривает-
ся многими учеными, которые выделяют его различные признаки. 
Например, П. С. Баландина отмечает, что в процессе сопровождения 
создаются условия для самостоятельного, творческого освоения 
детьми системы отношений с миром и с самим собой, а также для 
совершенствования каждым ребенком личностно значимых выбо-
ров [3]. По мнению А. Н. Галагузова и М. А. Галагузовой, социально-
педагогическое сопровождение – это комплексное взаимодействие 
социального педагога (и др. специалиста) и сопровождаемого, ока-
завшегося в сложной жизненной ситуации, в процессе его социали-
зации и социального саморазвития [7]. Е. Н. Щербакова также гово-
рит о взаимодействии взрослого и ребенка, и выделяет его резуль-
татом обеспечение благополучия процесса его обучения и воспита-
ния, а также процесса проживания в социальной среде на протяже-
нии всей его дальнейшей жизни [21]. Наиболее полное определение 
социально-педагогическому сопровождению, на наш взгляд, дают 
Ю. Н. Галагузова, Ю. В. Лужков: это создание условий для успешной 
социальной адаптации и социализации сопровождаемых на основе 
оказания упреждающей или актуальной необходимой социально-
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педагогической помощи, способствующей более успешной подго-
товке к организации самостоятельной жизнедеятельности [8]. 

Е. Н. Лекомцева, О. Л. Нечипорук выделяют этапы социально-
педагогического сопровождения: 

1 этап – организация и проведение диагностики детей-сирот; 
2 этап – целеполагания; 
3 этап – выработка программы работы, куда входит отбор меро-

приятий, методов, диагностик, необходимых для осуществления со-
циально-педагогического сопровождения;  

4 этап – построение модели социально-педагогического сопро-
вождения и ее реализация на практике;  

5 этап – анализ деятельности по сопровождению, оценка эффек-
тивности программы, внесение необходимых корректировок [11]. 

Формы социально-педагогического сопровождения достаточно 
разнообразны. Например, Г. М. Циниченко дает им следующую клас-
сификацию: 

– простые формы, не требующие больших финансовых затрат и 
длительного количества времени для реализации. К таким формам 
можно отнести экскурсии, тренинги, лекции, семинары и т. д.; 

– сложные формы, например, деятельность, осуществляемая в 
кружках по интересам, трудовые мастерские, инновационные пло-
щадки;  

– комплексные формы, характеризующиеся одновременным со-
держанием и простых и сложных форм реализации деятельности по 
социальному сопровождению. К ним можно отнести социальную 
гостиницу, службу занятости населения, центр содействия семейно-
му воспитанию [20].   

Сапожникова Т. Н. выделяет в основе сопровождения детей-сирот 
формирование ценностного отношения к жизни, миру и самому себе, 
активизацию внутренних ресурсов для становления жизненной по-
зиции через рефлексивно-ценностное осмысление собственных пе-
реживаний [16]. Осмысление собственных переживаний важный 
навык, который требует внутренней работы ребенка, он больше рас-
крывается в личной, доверительной беседе. А. Ш. Шахманова также 
отмечает, что дети, лишенные нормальной семьи, очень нуждаются 
в близком, любящем взрослом. Без доверительного личностного об-
щения невозможно становление гармоничной личности [18]. Говоря 
о личностных формах сопровождения детей-сирот можно выделить 
помощь, партнёрское взаимодействие, шефство, наставничество. 
Автор обращает особое внимание на потенциал партнёрского взаи-
модействия, отмечая, что оно способствует развитию у детей спо-
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собности к сотрудничеству, инициативности, творческого начала, 
умения конструктивно решать конфликты [10].   

Наставничество также является важной частью процесса социа-
лизации детей-сирот. По мнению М. Л. Поповой, наставник – это 
уважаемый и авторитетный человек, способный к осуществлению 
связи между всеми институтами общества, помощи наставляемому 
советом и делом, содействию в решении вопросов его жизнеустрой-
ства [14]. 

М. Н. Бородатая выделяет следующие составляющие процесса 
наставничества: 

– изучение наставником интересов, желаний и способностей 
подопечного содействие в их развитии; 

– оказание помощи подопечному в решении проблем в разных 
видах его жизнедеятельности; 

– проведение бесед с воспитанником с анализом проживаемых 
событий, выделением их позитивных и негативных аспектов; 

– организация выездов, посещений с подопечным социокуль-
турных мест, достопримечательностей; 

– знакомство подопечного с новыми видами деятельности, до-
стижениями наставника или других успешных людей [5]. 

На наш взгляд, наиболее результативной формой социально-
педагогического сопровождения для установления контакта со зна-
чимыми взрослыми и приобщения к культуре внешнего мира, се-
мейному укладу жизни является гостевой патронат (гостевая семья, 
гостевая форма устройства). Гостевая семья – вид помощи ребенку 
без оформления его постоянного проживания в семье, и это не явля-
ется устройством ребенка в семью, хотя помогает ему выйти за рам-
ки, созданные системой воспитательного учреждения и прочувство-
вать, как функционирует семья [12]. 

Безусловно, эта форма имеет и свои трудности в реализации, в 
частности, И. В. Мороков выделяет:  

– неготовность руководства учреждения к социально-
психологическому, методическому и педагогическому взаимодей-
ствию с потенциальными гостевыми родителями; 

– слабую подготовку гостевых семей к приему детей особенной 
социальной категории; 

– поверхностное отношение гостевых семей к проблемам социа-
лизации детей-сирот, нехватка у гостевых родителей технологий 
управления социально-педагогической ситуацией для безболезнен-
ного состояния ребенка [13]. 

Однако в силу того, что приоритетными формами жизнеустрой-
ства детей-сирот является семейные формы устройства, и именно в 
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семье у ребенка процесс социализации протекает полноценно, но 
далеко не все семьи готовы взять ребенка на постоянную основу, 
гостевой патронат расширяет количество детей-сирот, которые мо-
гут прочувствовать себя в атмосфере семьи. Как отмечают О. Я. Забе-
лина, Е. В. Мусатова, у большинства воспитанников учреждений для 
детей-сирот старшего возраста (старше 10 лет), а также детей с осо-
бенностями психофизического развития шансы быть усыновленны-
ми или взятыми под опеку очень малы, и гостевой патронат их ре-
альный шанс социализации и интеграции в обществе [9]. 

Стоит отметить, что временная передача не снимает с организации 
для детей-сирот их ответственности за содержание, воспитание и за-
щиту ребенка, поэтому стать гостевыми родителями более доступно 
для большинства семей, чем стать приемными родителями или усы-
новить ребенка. Однако гостевой патронат часто является и первым 
шагом к усыновлению, например, А. Н. Ряписова отдельно выделяет 
гостевой этап, на котором потенциальные родители видят, насколько 
комфортно проживать и существовать с этим ребенком, принимают 
окончательное решение в создании замещающей семьи [15]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дети-сироты в процес-
се социализации нуждаются в организации индивидуального сопро-
вождения, где бы они могли удовлетворить свою потребность в за-
ботливом, значимом взрослом. В силу того, что наиболее эффектив-
но процесс социализации протекает в семье и в силу недостаточного 
количества родителей, готовых взять ребенка на постоянное прожи-
вание, гостевой патронат как форма социально-педагогического со-
провождения имеет высокую степень актуальности, так как дает 
возможность большему количеству детей-сирот понять, что значит 
социализироваться в семье, усвоить необходимые психосоциальные, 
социальные и бытовые навыки. 
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esteem”, its types and features of the influence of child-parent relationships on the 
formation of adequate self-esteem in children of primary school age. 

Семья – это первый и основной социальный институт в жизни лю-
бого общества и каждого человека. Она не только обеспечивает мате-
риальные и физические потребности всех членов семьи, но и играет 
ключевую роль в их социализации, развитии и формировании. Важ-
ность семьи также заключается в передаче ценностей, норм и тради-
ций от поколения к поколению. В семье передаются культурные и ре-
лигиозные обычаи и правила, которые помогают человеку ориенти-
роваться в обществе и взаимодействовать с другими людьми.  

С самого рождения дети наблюдают за отношениями между ро-
дителями, а также между родителями и их детьми. Эти отношения 
оказывают глубокое влияние на развитие личности ребенка. Однако, 
как и любой другой социальный институт, семья подвержена вызо-
вам и изменениям. Это проявляется в уменьшении количества вре-
мени, которое родители уделяют своим детям, напряженности в от-
ношениях между родителями и детьми и в ослаблении связей между 
поколениями [15]. 

Обращаясь к определению понятия «семья», следует отметить, 
что в Семейном кодексе Российской Федерации нет универсального 
определения семьи. И это не случайно, поскольку понятие семьи 
имеет социологический, а не правовой характер. По определению 
А. А. Аникиной, семья – это союз совместно проживающих лиц, объ-
единенных браком, близким родством или приравненным к нему 
законом правовым состоянием, имеющих близкие личные связи, вы-
раженные в эмоциональной привязанности [2].  

О семейном воспитании и семейных отношениях в свои трудах 
писали великие педагоги. Так, вопрос о семейном воспитании зани-
мал особое место в педагогических трудах К. Д. Ушинского. По мне-
нию педагога, для ребенка главной воспитывающей средой является 
семья. Здесь ребенок получает первые представления об окружаю-
щем мире и элементарные знания, формирует определенные при-
вычки и навыки. И естественно, что родители – это пример, ориен-
тир, маяк, освещающий трудный путь для ребенка. Л. Н. Толстой, как 
и многие педагоги, видел залог правильного и качественного воспи-
тания во внутрисемейных отношениях, взаимном уважении, внима-
нии и терпимости членов семьи друг к другу [6].  

Одним из важнейших личностных качеств является самооценка. 
Самооценка человека является сложным и многогранным понятием, 
которое влияет на все сферы жизни человека. Она представляет со-
бой субъективную оценку своей ценности и способностей, а также 
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адекватность своим достоинствам и недостаткам. Самооценка фор-
мируется на протяжении всей жизни человека под воздействием 
внешних факторов и личного опыта. 

В современном научном толковании «самооценка» включает в се-
бя «суждение человека о себе, о своих личных качествах, достоин-
ствах и недостатках, способностях, действиях, оценке самого себя, 
социальной значимости деятельности, которой он занимается». Бла-
годаря самооценке у человека формируется и проявляется самокри-
тика, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам [4]. 
Основные функции самооценки: констатирующая, мобилизацион-
ная, проектировочная [16].  

Проблема формирования самооценки является одной из главных 
проблем личности ребенка. Ведь именно самооценка является базой 
для становления индивидуальности, которая в последующей жизни 
определяет позиции, принципы человека. Очень важно изучить, под 
влиянием каких факторов формируется самооценка младших 
школьников, от чего она зависит [1]. 

Младший школьный возраст является активным этапом осозна-
ния ребенком самого себя, своих потребностей, мотивов поведения, 
деятельности и общения. Именно в этом возрасте происходит фор-
мирование правильного отношения к окружающему миру, что тре-
бует особенного внимания к развитию адекватного самосознания. 
Однако, начало развития самооценки детей в науке принято связы-
вать с кризисом трех лет, таким периодом в жизни ребенка, когда 
увеличивается его внимание к самому себе, повышается уровень за-
просов к себе, своему положению, успеху. А уже в младшем школь-
ном возрасте, на этапе интенсивного развития учебной деятельно-
сти и в результате правильной ее организации происходит овладе-
ние ребенком обобщенными формами действий. Вследствие этого 
формируется самооценка как ориентация на предмет деятельности 
и способы ее преобразования [10].  

В младшем школьном возрасте у детей появляется новая роль – 
они поступают в начальную школу. Меняется окружающая среда, 
появляются новые ключевые фигуры (учитель является главным 
авторитетом), а обучение становится ведущей деятельностью. По-
этому в этом возрасте важным фактором развития самооценки явля-
ется результат учебной деятельности. Именно взрослые, окружаю-
щие ребенка, обеспечивают адекватный результат этого процесса. 
Поэтому их мнение и оценка также являются факторами, влияющи-
ми на формирование самооценки ребенка. 

Самооценка имеет комплексный характер, поскольку распро-
страняется на различные проявления личности – интеллект, внеш-
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ние данные, успешность в общении. Она также является динамич-
ным феноменом, так как может меняться в течение жизни в зависи-
мости от того, как соотносится с реальными проявлениями человека. 
Она может быть правильной (адекватной), когда мнение человека о 
себе совпадает с тем, что он в действительности собой представляет. 
Подобная самооценка развивается вследствие влияния социального 
окружения (взрослые, учителя, дети), а также зависит от оценки со-
вершаемой деятельности ребенка [11].  

Самооценка младшего школьника в целом и заниженная само-
оценка, в частности, во многом определяет отношения с окружаю-
щими, критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и 
неудачам. От нее зависит активность обучающегося и стремление к 
самосовершенствованию. Адекватная самооценка у обучающихся 
свидетельствует о реалистичной оценке ими самих себя, своих ком-
муникативных способностей, нравственных качеств и поступков [9].  

Неадекватная самооценка, в свою очередь может быть завышен-
ной – для нее характерна переоценка человеком своих достоинств, и 
заниженной, которая проявляется через умаление предпочтений 
и/или преувеличения недостатков. Именно неадекватно заниженная 
самооценка значительно труднее поддается психологической коррек-
ции через свою слитность с комплексом неполноценности личности. 

Дети с низким уровнем притязаний и низкой самооценкой не 
претендуют на многое ни в настоящем, ни в будущем. Они не ставят 
перед собой высоких целей и постоянно сомневаются в своих воз-
можностях, быстро принимают тот уровень успеваемости, который 
сложился в начале обучения. Если ребенок приходит в школу, при-
нимая ценности и притязания родителей, то позже он в большей или 
меньшей мере начинает ориентироваться на результаты своей дея-
тельности, свою реальную успеваемость и место среди сверстников. 
К концу младшего школьного возраста проявляется рефлексия и, 
тем самым, создаются новые подходы к оценке своих достижений и 
личностных качеств.  

Важно отметить, что объективное оценивание самого себя развива-
ется именно в процессе общения со взрослыми и со сверстниками [14]. 
Поэтому огромное внимание необходимо уделять этим факторам.  

На формирование самооценки влияют не только результаты 
учебной деятельности, оценка учителей и отношения в школе, но и 
семейные отношения, их ценности и принципы, которые каждый 
день видит младший школьник. Ведь именно семья дает ребенку 
первое представление об окружающем мире, духовно-нравственные 
установки, образцы поведения, которые ребенок использует в своем 
настоящем и будущем. 



390 

В своих работах Т. А. Гурко [5], Н. С. Киселева и Т. В. Слотина [6], 
О. В. Колесова, С. А. Зайцева и Н. В. Захарычева [7], А. А. Литвинова [8] 
акцентируют необходимость формирования позитивного образа 
семьи. М. И. Лисина в своих исследованиях рассматривает, как фор-
мируется самосознание у детей в зависимости от стиля семейного 
воспитания. Дети, у которых складывается в процессе развития чет-
кое представление о себе, обычно растут в семьях, где родители уде-
ляют им достаточно времени, положительно оценивают их способ-
ности, но не завышают их сравнительно с другими детьми, и пред-
сказывают успехи в учебе. Таких детей поощряют, но не материаль-
ными подарками, а в основном через похвалу, и наказывают, приме-
няя в основном отказ от общения. Дети же с низкой самооценкой 
вырастают в семьях, где мало внимания уделяется их развитию, зато 
требуется подчинение; их недооценивают, часто критикуют, нака-
зывают, порой даже в присутствии посторонних; от них не ждут 
успехов в учебе и важных достижений в будущем [12].  

К. С. Степанова отмечает, что дети с адекватной высокой или 
адекватной устойчивой самооценкой не обделены вниманием роди-
телей, их родители мотивируют и заинтересовывают ребенка к до-
стижению определенных целей. Таким образом, у ребенка культиви-
руются те качества, которые больше всего заботят родителей, такие 
как послушание и высокая успеваемость. При несовпадении возмож-
ностей ребенка и уровня притязаний у ребенка возможно появление 
тревожности, низкого уровня мотивации и неуверенности, что в це-
лом сказывается на развитии личности ученика [13]. 

Влияние семейного воспитания на самооценку и учебную дея-
тельность младшего школьника не подлежит сомнению. Так, анализ 
работ А. Т. Фатуллаевой показывает, что для развития адекватной 
самооценки и успешной учебы у ребенка необходимо наличие пози-
тивного эмоционально-ценностного отношения к собственной лич-
ности, которое может быть достигнуто только через определенные 
условия в отношениях между ребенком и родителями: 

1) поощрение должно преобладать над критикой; развитие ини-
циативы и самостоятельности ребенка, а также вера в его силы и 
возможности должны постоянно поддерживаться; 

2) ребенка следует вовлекать в жизнь семьи, расширяя его круг 
обязанностей и прав; 

3) при необходимости порицания нужно оценивать поступок, а 
не личность ребенка; важно исключать унизительные оценки [14]. 

Исследования А. Т. Фатуллаевой показывают, что количество 
времени, которое родители проводят с ребенком, не имеет прямой 
связи с его самооценкой. Наиболее значимым является качество об-
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щения между родителями и ребенком. В семьях, где воспитывались 
дети со здоровой самооценкой, родители обсуждали с ними различ-
ные проблемы и планы, учитывали мнение ребенка и относились к 
нему с уважением. Однако в семьях, где самооценка ребенка была 
низкой, родители проявляли внимание только тогда, когда дети 
сталкивались с проблемами, зачастую вызванными самими родите-
лями. Часто такие семьи вмешивались в жизнь детей только после 
сигнала из образовательной организации [14]. 

М. Н. Бакирова пишет, что в семьях, где взаимоотношения между 
родителями и ребенком основаны на доверии, самооценка у ребенка 
развивается устойчиво и адекватно. Ребенок с положительным 
настроем относится к себе и может принимать конструктивную кри-
тику со стороны родителей и других людей. Однако, если в семье 
преобладают авторитарные правила и жесткий контроль, самооцен-
ка у ребенка будет нестабильной. В семьях, где ребенка часто поощ-
ряют и балуют безосновательно, самооценка может быть завышен-
ной. В таких семьях родители редко принимают по отношениям к 
детям требования и наказания [3]. 

В итоге подчеркнем, что семья играет важную роль в развитии 
ребенка, формировании его представлений о себе, ценностях жизни 
и навыках общения. Все это определяет его дальнейшее отношение к 
людям, к окружающему миру в целом, а также влияет на дальнейшее 
поведение ребенка во взрослой жизни. Самооценка человека играет 
очень значимую роль в его жизни. Она влияет на ход принятия ре-
шений, отношения с окружающими, достижение целей и общее са-
мопроявление. Адекватная самооценка способствует здоровому са-
моопределению и психологическому благополучию, а низкая само-
оценка требует детальной работы над собой и личностным развити-
ем. Для формирования адекватной самооценки младшего школьника 
необходимы уважительные и доверительные отношения в семье, 
частая похвала и конструктивная критика со стороны родителей и 
других значимых взрослых. Важно принимать и любить ребенка та-
ким, какой он есть, и создавать условия для его самостоятельного 
конструктивного развития. 
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velopment of the search and patriotic detachment “Iskra” in the urban-type settle-
ment of Arti. 

Победа в Великой Отечественной войне стоила нашей стране бо-
лее 27 миллионов погибших. Места захоронения более 4,5 миллио-
нов погибших военнослужащих неизвестно, около 500 тысяч погиб-
ших в немецких лагерях смерти числятся пропавшими без вести 
[3, с. 226]. Это значит, что до сих пор огромное количество семей не 
знают о судьбе своих родственников. Артинский район Свердлов-
ской области и, в частности, посёлок Арти далеко не исключение.  

На данный момент действенный путь поиска и перезахоронения 
павших – это деятельность поисковых отрядов. Общероссийское об-
щественное движение по увековечению памяти погибших при защи-
те Отечества «Поисковое движение России» является самой крупной 
организацией, занимающейся поисковой работой. Движение объ-
единяет более 42000 поисковиков всех возрастов в составе более 
1400 отрядов [4]. С раннего возраста необходимо прививать любовь 
к героическому прошлому и культуре своего народа, гордость за 
родной язык и историю [5]. Деятельность поискового движения 
включает в себя несколько направлений: воспитательная, музейная 
работа, проведение полевых экспедиций [10; 15].  

Для изучения деятельности поисково-патриотического отряда 
«Искра» была проведена беседа с его руководителем А. М. Печерских. 
В январе 2020 года при Артинской ветеранской организации создан 
молодёжный поисково-патриотический отряд «Искра». Данное 
название отражает цель и сущность деятельности отряда и расшиф-
ровывается как «Искатели секретов Красной Армии». На эмблеме 
отряда изображено название отряда, город, а также вечный огонь, 
пламя которого показано в виде улетающих журавлей. Журавли – 
символ скорби о павших в войне, они присутствуют и в эмблеме Об-
щероссийского общественного движения по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» (да-
лее – ООД «Поисковое движение России»). 

Отряд работает в тесном контакте с архивной поисковой группой 
«Ветеран» при той же организации. Также отряд получает активную 
помощь от индивидуальных предпринимателей, АО «Артинский за-
вод», ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ», а также ЗАО «Уральский завод эла-
стомерных уплотнений» в виде финансовой и материальной помо-
щи. Данный отряд является участником Свердловской областной 
общественной молодёжной организации «Ассоциация патриотиче-
ских отрядов «Возвращение»». Одним из направлений деятельности 
является участие в Вахтах памяти на местах боев и поиск незахоро-
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ненных бойцов воинских частей. За время существования отряд 
успел побывать в 4 экспедициях. «Искра» принимает участие в еже-
годных Вахтах памяти, которые проходят в Зубцовском районе Твер-
ской области. Ребята год готовятся и ждут данное мероприятие. 
23 апреля 2022 года состоялся круглый стол с бойцами отряда, его 
руководителем А. М. Печёрских и заместителем председателя рай-
онной ветеранской организации, на которой ребята поделились сво-
ими впечатлениями о раскопках. 

Участие поискового отряда «Искра» в Вахтах памяти оставляет 
материальный след: за время существования отряда собралась вы-
ставка экспонатов, найденных в результате поисковых работ. Сов-
местно с архивной поисковой группой «Ветеран» ребята организуют 
демонстрацию этой выставки в школах Артинского района. По сло-
вам Т. В. Толмачевой: «Чувство патриотизма не рождается, оно явля-
ется результатом длительного целенаправленного воспитательного 
воздействия человека» [12, с. 230] Таким образом, отряд осуществ-
ляет патриотическое воспитание детей и молодёжи.  

В течение года отряд готовится к экспедиции, и ребята едут на 
Вахту уже с полноценными теоретическими знаниями, а также прак-
тическими умениями и навыками. Бойцы изучают технику безопас-
ности в раскопе, основы археологии, антропология и документиро-
вания поисковых работ, обмундирование войск РККА, технику без-
опасности в палаточном лагере. Также в тёплый период отряд выез-
жает за пределы посёлка на 2–3 дня на практические занятия, где 
воссоздаются условия экспедиции. Отряд отрабатывает все полу-
ченные ранее теоретические знания на практике: пробуют археоло-
гическим методом работать с останками; по различным находками 
определить примерный год гибели солдата, например, по форме, 
пуговицам, обмундированию и тому подобное; учатся работать с ме-
таллоискателем и щупом; отрабатывают бытовые моменты. 

В 2021 году бойцы отряда первый раз принимали участие в поис-
ковых сборах «Школа юного поисковика» в дистанционном формате. 
Данные сборы – комплексный подход к подготовке детей к участию 
в поисковой экспедиции. «Школа юного поисковика» представляет 
собой 14 образовательных модулей.  

Также традиционным мероприятием отряда являются автопро-
беги в честь Дней воинской славы. В эти дни «Искра» выезжает к 
обелискам, мемориалам и памятникам Героям посёлка и района, а 
также мемориальным доскам образовательных учреждений для воз-
ложения венков и цветов. Также в такие дни отряд совместно с Сове-
том ветеранов Артинского района у Мемориального комплекса в по-
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селке встречает участников автопробега из других городов (Перво-
уральск, Ревда и других). 

В 2021 году «Искра» выиграл Президентский грант для реализа-
ции проекта «Возвращение», сутью которого является сохранение 
исторической памяти путём вручения земли с мест захоронения 
красноармейцев их родственникам. Земля с мест захоронения посту-
пала в отряд примерно из 2000 точек. Также «Искра» планирует 
расширять территориальные границы проекта и начать его реали-
зацию в Красноуфимском районе [1, с. 181]. Таким образом, за 4 года 
существования отряд успел качественно подготовить бойцов для 
работы в экспедициях, начал проводить воспитательную работу 
патриотической направленности в школах Артинского района, а 
также наметить собственные направления развития.  

Поисково-патриотический отряд «Искра» молодой и, несомненно, 
его нужно популяризировать и продвигать его идеи. Над этим уже 
ведётся определённая работа, например, со своей передвижной вы-
ставкой отряд объехал почти все школы Артинского района, но та-
кой работы недостаточно. Мы можем предложить ещё несколько 
направлений такого продвижения. Первое, что необходимо сделать – 
начать проводить агитационные мероприятия в начале учебного 
года в общеобразовательных организациях. На агитации можно 
осветить такие моменты: что такое поисковая деятельность, почему 
эта работа так важна; направления работы отряда и их краткая ха-
рактеристика; рассказ об экспедициях (Вахтах памяти). Перед 9 мая 
в образовательных организациях всегда проводятся линейки в честь 
данного праздника. И также в этот день в школах поисковый отряд 
может провести акцию «Судьба солдата». Суть данной акции заклю-
чается в том, что родственники воевавших в Великой Отечественной 
войне могут обратиться с запросом к поисковикам, чтобы они с по-
мощью информационных баз данных помогли гражданам устано-
вить путь и судьбу Героя. Также эту акцию можно провести и в сам 
День Победы на центральной площади посёлка. Ещё одним методом 
продвижения идей поискового отряда является выпуск газеты поис-
кового отряда «Искра» в Муниципальном автономном общеобразо-
вательном учреждении Артинского городского округа «Артинская 
средняя общеобразовательная школа № 1». Там ребята будут расска-
зывать о своей основной деятельности, событиях и мероприятиях 
патриотической направленности, об этапах и нюансах раскопок, ин-
тересных фактах поиска и Великой Отечественной войны, памятных 
датах и прочее. Также можно брать интервью у участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны, их вдов, тружеников тыла и 
детей войны. Также поисковики могут проводить встречи, классные 
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часы и беседы для обучающихся школы с рассказами о героях Ар-
тинского района и Свердловской области. Эти мероприятия помогут 
школьникам узнать намного больше о своей малой родине, посколь-
ку тут родилось или проживало много граждан, отличившихся в во-
енных действиях или отдавших жизнь за спасение своих сослужив-
цев или мирных граждан. 

Проведение различные мастер-классов, которые школьникам мо-
гут организовать бойцы «Искры» и её руководитель: работа с архи-
вами и разными информационными базами; ориентирование на 
местности в формате квестов; демонстрация формы и вооружения 
войск РККА и армии Германии в различные годы войны; поисковая 
работа в экспедиции: работа со щупом и металлоискателем, археоло-
гический способ работы поисковиков и так далее. В этом направле-
нии сделан акцент именно на самостоятельной практической дея-
тельности школьников. Многие виды деятельности школьникам 
ещё не знакомы, поэтому они точно полностью будут сосредоточены 
на работе и увлечены ей.  

В районе действует 2 местных радио, где отряд может давать ин-
тервью.  

Ещё более важным элементом популяризации деятельности от-
ряда на данный момент является ведение социальных сетей. Там 
ребята смогут в режиме реального времени делиться жизнью отря-
да, но особенным замечанием по этому поводу является соблюдение 
морального кодекса поисковика. Этой работой должны заниматься 
именно сами бойцы «Искры»: исходя из возраста, они точно это сде-
лают намного правильней и качественней. Молодёжь знает алго-
ритмы различных наиболее популярных площадок [2]: Вконтакте, 
YouTube, Telegram, Яндекс Дзен, различные платформы для прослу-
шивания подкастов, а также так получится выставить большие воз-
растные границы для целевой аудитории блога. 

Последнее, что отметим – это создание музея поисково-
патриотического отряда «Искра». Часть экспонатов у отряда уже 
есть, но обязательно нужно продолжать расширять музейный фонд. 
Особого внимания заслуживают наиболее хорошо сохранившиеся 
артефакты и вещи, обнаруженные при останках погибших бойцов 
[8; 9]. В оформлении музея можно использовать макеты боевых сра-
жений в регионах, где успел поработать отряд, манекены с формой 
бойцов и командиров Красной Армии, также можно сделать инстал-
ляцию, например, блиндажа в годы Великой Отечественной войны 
или другого сооружения. Важно пользоваться классификацией 
предметов военной археологии Великой Отечественной войны, рас-
смотренной А. В. Пянкевичем. Она необходима для систематизации 
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коллекций найденных предметов, а также при проектировании вы-
ставок [7, с. 82]. 

Н. В. Торопкина отмечает, что поисковая работа «позволяет моло-
дежи пробудить в себе чувства патриотизма и гражданственности, 
оказывает влияние на формирование личности» [13, с. 91]. В поиско-
вом движении школьники воочию видят подлинные примеры для 
формирования нравственных идеалов и опыта служения Родине [6; 
11; 14; 15]. Влияние всех этих мероприятий в комплексе, а также с учё-
том проводимой в школах воспитательной работы в течение некото-
рого времени приведёт к позитивному росту уровня патриотической 
воспитанности школьников посёлка Арти и Артинского района. 
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Аннотация. Исследование посвящено значимому вопросу актуализации иссле-
дований в области организационной культуры образовательных организаций. 
Проведен обзор понятия «организационная культура» в целом и проблематики 
организационной культуры российских образовательных организаций, в частно-
сти. Приведены результаты исследования по выявлению типа существующих и 
предпочтительных организационных культур в российских образовательных ор-
ганизациях. По итогам проведенного анализа сложившихся в данных организа-
циях организационных культур был сделан вывод о том, что в них в большей сте-
пени проявляются признаки, не учитывающие системные характеристики органи-
зации, изменения внешней образовательной среды. Расчет коэффициентов кор-
реляции для существующих и предпочтительных организационных культур в 
условиях цифровой трансформации показал, что высокий уровень корреляции 
характерен лишь для небольшого числа образовательных организаций. 
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Abstract. The study is devoted to the significant issue of updating research in the field 
of organizational culture of educational organizations. A review of the concept of “or-
ganizational culture” in general and the problems of organizational culture of Russian 
educational organizations in particular was carried out. The results of a study to identi-
fy the type of existing and preferred organizational cultures in Russian educational 
organizations are presented. Based on the results of the analysis of the organizational 
cultures that have developed in these organizations, it was concluded that they exhibit 
to a greater extent signs that do not take into account the systemic characteristics of 
the organization and changes in the external educational environment. Calculation of 
correlation coefficients for existing and preferred organizational cultures in the con-
text of digital transformation showed that a high level of correlation is typical only for 
a small number of educational organizations. 

Каждая образовательная организация имеет свою организацион-
ную культуру, которая отличает ее от других организаций уникаль-
ным набором ценностей, убеждений, ритуалов, символов, артефак-
тов, героев, норм и правил поведения сотрудников. Современные 
тренды, глобализация и цифровизация образовательного простран-
ства [7] диктуют необходимость проведения организационных из-
менений, которые приводят к трансформации организационной 
культуры образовательных организаций. При этом проводимые из-
менения нередко наталкиваются на скрытое или явное сопротивле-
ние сотрудников и даже обречены на провал, если они противоречат 
сложившейся организационной культуре [18]. 

Начало использования в практике терминов «корпоративная 
культура», и «организационная культура» датируется концом  
70-х годов ХХ века. Теория организационной культуры сформирова-
лась к началу 1980-х гг. в Соединенных Штатах Америки. На ее ста-
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новление оказали влияние исследования в сегменте теорий об ин-
дивидуальном поведении, стратегическом управлении и теории ор-
ганизации. 

Современные отечественные исследования посвящены понятию, 
разграничению границ и поля организационной культуры. Стало 
традиционным ее изучение в сопряжении с организационной сре-
дой. Именно внутренняя организационная среда имеет три обособ-
ленных организационных пространства: производственное, эконо-
мическое и социальное, которые тесно связаны друг с другом. Прак-
тики-исследователи прослеживают, что каждое из этих пространств 
характеризуется своей особой «культурной» жизнью, которую име-
нуют «организационная деятельность» [5].  

Итак, о чем же тогда говорится во множестве определений, при-
званных охарактеризовать нечто, выдаваемое за организационную 
культуру? Зачастую речь идет о личной культуре человека. Это он 
усваивает «символы, церемонии и мифы» (Мишон, Штерн, 1985), 
формирует «комплексы убеждений и ожиданий, установки и пред-
положения» (Оучи, 1981; Сате, 1985), использует привычные «обра-
зы мышления и способы действия» (Жак, 1952).  

Шварц Х характеризует культуру организации как комплекс раз-
деляемых членами организации убеждений, которые формируют 
нормы, в значительной степени определяющие поведение в органи-
зации отдельных личностей и групп.  

С точки зрения Д. Олдхэма, чтобы понять, что такое культура ор-
ганизации, необходимо рассмотреть методы выполнения работы и 
то, как обращаются с людьми в этой организации [16].  

Г. Хофштеде называет организационную культуру коллективным 
программированием мыслей, которое отличает членов одной орга-
низации от другой [13].  

С. Шекшня указывает, что организационная культура показывает 
типичный для данной организации подход к решению проблем [19].  

Б. Дэвис и С. Филп в своей работе отмечают, что культура органи-
зации – «это то, как мы здесь работаем» [5].  

Е. Н. Штейн характеризует организационную культуру как «набор 
приёмов и правил решения проблем внешней адаптации и внутрен-
ней интеграции работников, правил, оправдавших себя в прошлом и 
подтвердивших свою актуальность» [1].  

Шейн Э. определяет культуру организации как «совокупность ос-
новных убеждений – сформированных самостоятельно, усвоенных 
или разработанных определенной группой по мере того, как она 
учится разрешать проблемы адаптации к внешней среде и внутрен-
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ней интеграции, – которые оказались достаточно эффективными, 
чтобы считаться ценными» [12].   

Отметим еще один важный аспект в рассмотрении понятия орга-
низационная культура. Ученые, характеризующие культуру учре-
ждения, обычно используют один из двух терминов: организацион-
ная или корпоративная. Хотя большинство работ, посвященных как 
организационной, так и корпоративной культуре, по смыслу одина-
ковы, отдельные ученые вводят разделение этих понятий.  

Максименко А. считает, что их дифференциация определяется раз-
мером организации, предлагая в качестве «порога» тысячу работни-
ков, и утверждая, что в крупных организациях отсутствует внутрен-
няя неформальная структура и знакомства на уровне статусов [5].  

Грошев И. полагает, что понятие «организационная» применимо 
к локальной отраслевой организации, «корпоративная» к многопро-
фильной международной корпорации, а «предпринимательская» к 
культуре малых организаций [5].  

В современной теории и практике ученые при рассмотрении по-
нятий «организационная», «корпоративная» и «предприниматель-
ская» культура придерживаются двух полярных мнений. Перечис-
ленные понятия могут рассматриваться как синонимичные или их 
синонимичное использование возможно. 

Разнообразие исследований организационной культуры (как уже 
выяснили выше в отдельных случаях тождественно называемой 
корпоративной, данной точки зрения будем придерживаться в дан-
ном исследовании) редко обращено к актуальным проблемам орга-
низационной культуры российских образовательных организаций.  

Цель данного исследования – обозначить проблемное поле и про-
вести исследование состояния организационной культуры на при-
мере российских образовательных организаций. 

Методы исследования: диагностика организационной культуры 
OCAI, созданная К. Камероном и Р. Куинном. 

Организационная культура российских образовательных органи-
заций часто имеет глубокие традиции развития со времен периода 
советской школы. С учетом изменения приоритетов в образователь-
ной деятельности образовательных организаций в постсоветский 
период произошла трансформация их организационных культур. 
Переход на рыночные условия хозяйствования, личностно-
ориентированная парадигма образования [4], сменившаяся компе-
тентностной [9] определили, в том числе и конкуренцию на рынке 
образовательных услуг. Видоизменились основные цели функцио-
нирования образовательных организаций, что привело к трансфор-
мации не только старой системы образования в целом, но и ценно-
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стей, моделей поведения [3; 14]. Несколько иначе обстояли дела с 
начальными и средне-профессиональными образовательными 
учреждениями, созданными в основном в постсоветское время, ко-
торые по уровню организационной культуры были более однород-
ны, хотя чаще всего организационная культура формировалась 
спонтанно, существовала в неявном виде, не являясь предметом 
пристального внимания со стороны руководства. Постепенно 
начальное профессиональное образование фактически закончило 
свое существование [6]. В современных образовательных учрежде-
ниях первой половины двадцать первого века сложились тенденции 
к управлению через формирование, развитие, поддержание органи-
зационной культуры. Однако многое только декларируется [5]. По 
итогам анализа выявлены следующие проблемы: организационная 
культура зачастую не формализована, руководство в большинстве 
случаев не стремится к ее выявлению, несмотря на такие симптомы, 
как высокая текучесть кадров, неудовлетворенность отношениями в 
коллективе, конфликты в коллективе, низкий уровень конкуренто-
способности в общеобразовательном сегменте и др. [17; 19]. Особо 
остро вопрос значимости организационной культур как флагмана ре-
ализации миссии и цели образовательной организации стал в феде-
ральных вузах [15], перечень которых был утвержден не так давно, и 
продолжается конкурентная борьба за рынок образовательных услуг. 

Проведенное исследование причин неудачного внедрения совре-
менных инновационных методов менеджмента в образовательных 
организациях позволило выявить в качестве основополагающей при-
чины низкий уровень доверия руководству со стороны сотрудников 
организации [8]. Была выдвинута гипотеза о том, что уровень доверия 
напрямую связан с организационной культурой организации, которая 
не мотивирует педагогический состав использовать инновационные 
методы работы. Поэтому очень важно определить, какой тип органи-
зационной культуры наиболее характерен для современных россий-
ских образовательных организаций, и направления ее трансформации 
в условиях цифровизации сферы образования [7; 11]. 

В ходе исследования были проанализированы двенадцать обра-
зовательных организаций, выбранных рандомно: образовательные 
организации основного общего образования, образовательные орга-
низации профессионального образования. К исследованиям были 
привлечены сотрудники указанных компаний (всего 438 чел.), среди 
которых были проведены опросы, позволившие выявить признаки 
существующих и предпочтительных в условиях цифровизации кор-
поративных культур. В качестве инструментария была выбрана раз-
работанная Камероном К. и Куинном Р. методика, позволяющая оце-
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нить существующую на данный момент корпоративную культуру 
образовательной организации и ее желаемое состояние; разработать 
рекомендации по переходу от текущего состояния к предпочтитель-
ному. Методика предполагает оценку четырех типов культур: клано-
вой, адхократической, рыночной и бюрократической, проявляющих-
ся в организациях с различной степенью интенсивности. Направ-
ленность организационной культуры зависит не только от страте-
гических целей организации, но и от места и роли организации в си-
стеме образования. Например, это школа, гимназия, лицей, училище, 
колледж, академия, институт, университет или федеральный уни-
верситет. Разработанная Камероном К. и Куинном Р. типология ор-
ганизационных культур была положена в основу их оценки с помо-
щью инструмента OCAI по шести критериям: важнейшие характери-
стики организации, общий стиль лидерства в организации, управле-
ние наемными работниками, связующая сущность организации, 
стратегические цели, критерии успеха [5]. По итогам оценки степени 
влияния различных типов культур на каждый из шести критериев 
построены профили существующих и предпочтительных организа-
ционных культур. Для оценки, определения тесноты связи между 
ними использовался коэффициент корреляции Пирсона. На основе 
системного подхода, с учетом места и роли образовательной органи-
зации и характера доминирующих процессов были разработана ре-
комендации по трансформации организационных культур. 

По итогам проведенного исследования сделаны следующие вы-
воды. Во-первых, корпоративная культура современной образова-
тельной организации должна соответствовать образовательным 
вызовам и требованиям времени. Процесс ее формирования и разви-
тия должен проходить с системной позиции, предполагающей опре-
деленную унификацию, масштаб которой зависит от характера про-
текающих процессов и свободы выбора в принятии управленческих 
решений. Во-вторых, существуют несколько методик оценки корпо-
ративной культуры, в числе которых следует отметить методики 
К. Камерона и Р. Куина [5], Рюттингера, Харрисона, Хофстеде [13], 
Красовского [12], Тромпенаарса и Куберга [16; 18]. В последнее вре-
мя в федеральных вузах стали привлекаться консалтинговые компа-
нии, которые используют свои методики при проведении аудита и 
выполнении комплекса работ по совершенствованию организаци-
онной культуры вуза [2]. Однако такие исследования и работы мо-
жет позволить себе далеко не каждая образовательная организация, 
достаточно велики затраты и риск того, что эти затраты не окупят-
ся. Организационную культуру невозможно просто скопировать из 
другой организации [1; 10]. В-третьих, расчет коэффициентов кор-
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реляции для существующих и предпочтительных организационных 
культур в условиях цифровой трансформации показал, что высокий 
уровень корреляции характерен лишь для небольшого числа обра-
зовательных организаций. И, наконец, сегодня в большинстве рос-
сийских образовательных организаций доминируют признаки орга-
низационных культур, которые лишь фрагментарно нацелены на 
инновации, не учитывают изменений внешней среды и цифровиза-
ции образования. В итоге для исследуемых образовательных орга-
низаций были проанализированы существующие, предпочтитель-
ные и рекомендуемые профили организационных культур. Полное 
совпадение между существующей, предпочтительной и рекомендуе-
мой культурами можно отметить только у одной общеобразова-
тельной организации; в остальных организациях обнаружились зна-
чительные расхождения. Это говорит о необходимости определения 
вектора трансформации организационных культур образовательных 
организаций разного уровня. 

Таким образом, было успешно проведено исследование актуаль-
ных проблем организационной культуры российских образователь-
ных организаций, обозначено проблемное поле и проведено иссле-
дование состояния организационной культуры на примере россий-
ских образовательных организаций. 
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MODERN TRENDS IN EMPLOYMENT OF UNIVERSITY GRADUATES 

Keywords: job search; youth employment; university graduates; labor market; soft 
communication; Employment Center; employment; certified specialists 

Abstract. The purpose of the study is to study trends in employment management of 
university graduates. To achieve this goal, the main problems in the employment of 
graduates were analyzed, the potential of higher educational institutions in promoting 
the employment of their graduates was determined, and mutually beneficial interac-
tion between the university and organizations was considered. The article examines 
the main mechanisms for supporting graduates when searching for work, highlighting 
the criteria that employers take into account when making decisions about employing 
young specialists. The research presented in this article was carried out using methods 
for collecting, analyzing and systematizing information from scientific publications, 
which allows us to summarize current trends in managing the employment of universi-
ty graduates. 

Трудоустройство выпускников высших учебных заведений - 
наиболее сложная и актуальная проблема российского рынка труда. 
В современном обществе конкуренция возрастает с каждым годом и 
вопрос успешного трудоустройства для выпускников вузов стано-
вится все более животрепещущий. Дипломированные специалисты, 
которые только получили свое долгожданное подтверждение ква-
лификации, сталкиваются с серьезными проблемами трудоустрой-
ства. К сожалению, при первом поиске работы они погружаются в 
суровые реалии трудовой деятельности, что приводит к изменению 
или полной потере ценности работы, а это, в свою очередь, ведет к 
безработице. Безработица негативно влияет на социально-
психологическое развитие специалистов и лишает их одного из 
средств самореализации – работы. 

Ч. Фан, Ю. С. Исаченко, А. А. Прядехо, А. П. Тонких [19], а также 
С. С. Скараник, В. В Верна [16] посвящают свои публикации пробле-
мам современного рынка труда и вопросам трудоустройства. Они 
придерживаются мнения о том, что выпускники высших учебных 
заведений испытывают трудности с устройством на работу по спе-
циальности по ряду обстоятельств: несоответствие сформирован-
ных в вузе профессиональных навыков и реальной профессиональ-
ной практики, несоответствие профессиональных обязанностей, 
определенных работодателями, к качеству или уровню полученного 
образования, а также завышенные ожидания выпускников каса-
тельно заработной платы.  

Первопричина вышеизложенного кроется в том, что в большин-
стве случаев выпускники не обладают достаточными знаниями и 
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компетенциями в области функционирования рынка труда. Особен-
но это актуально в современных нестабильных социально-
экономических условиях. Сложившаяся ситуация ставит молодых 
специалистов в жесткую конкуренцию с теми, кто имеет опыт рабо-
ты. Работодатели требуют от выпускников определенного уровня 
профессиональных знаний и навыков, а также определенных сфор-
мированных личных качеств. 

В. В. Леушкина, А. В. Зинич акцентируют внимание на том, что 
каждый выпускник сталкивается с необходимостью поиска работы и 
обеспечения своего будущего [13]. В связи с этим университеты, вы-
пускающие специалистов, сталкиваются с новыми требованиями и 
вызовами в процессе подготовки студентов к успешному трудо-
устройству. Работодатели и работники начинают обращать внима-
ние на новые экологичные подходы к управлению процессом трудо-
устройства, которые могут помочь раскрыть потенциал выпускни-
ков и добиться взаимной пользы для обеих сторон, реализуют на 
практике экосистемный подход [10]. 

Одним из главных трендов в управлении трудоустройством вы-
пускников вуза является переход от традиционных методов поиска 
работы к использованию новых технологий. 

Современные выпускники становятся все более техно ориенти-
рованными и умеющими быстро адаптироваться к новым веяниям 
[3]. Использование специализированных платформ и сайтов для по-
иска работы позволяет им расширить границы своего исследования 
и получить доступ к вакансиям, которые раньше были недоступны. 
Кроме того, в рамках таких платформ выпускники имеют возмож-
ность создать свой профиль, на котором они могут представить свои 
навыки и достижения, что помогает работодателям сделать более 
информированный выбор.  

Один из универсальных инструментов, который является связую-
щим звеном между выпускником и работодателем – это официальный 
сайт образовательной организации. На нем есть специальные разде-
лы, посвященные трудоустройству студентов и выпускников. Часто 
встречаются объявления о вакансиях от партнеров-работодателей, 
ссылки на внешние ресурсы (в основном онлайн-платформы для най-
ма и цифровые образовательные среды) и информация о текущих со-
бытиях. Помимо информации о возможных местах прохождения прак-
тики, можно найти сведения о действующей в образовательной орга-
низации ассоциации выпускников и предложения по стажировкам. 

На официальном сайте также возможно размещение информации 
для бизнес-сообщества университета и партнеров. По статистике 
более 60,4 % [5] веб-сайтов учреждений содержат информацию о 
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том, как работодатели могут подавать предложения о работе, наби-
рать подходящих сотрудников и участвовать в ярмарках вакансий, 
организованных университетами и их партнерами. 

В 2020, в связи с распространением коронавирусной инфекции, 
изменился привычный формат профессиональных мероприятий, 
направленных на содействие профессиональному самоопределению 
и трудоустройству студентов. Взаимодействие работодателя и сту-
дента переходит в цифровое пространство за счет использования 
digital-форматов. Использование цифровых сервисов и платформ на 
карьерных мероприятиях является одним из элементов, формирую-
щих и развивающих цифровую среду карьеры в университетах [20]. 

Другим важным трендом в управлении трудоустройством вы-
пускников вуза является углубленное взаимодействие работодате-
лей с вузами.  

Т. Б. Ивашинина, Г. Н. Чернышева [11] и другие приводят данные 
от аналитиков Агентства развития профессий и навыков (АРПН), 
которые убеждены, что профессиональные стандарты недостаточно 
сформированы, так как образовательная система дистанцирована от 
бизнеса. Для выхода из сложившейся ситуации авторами статьи 
предлагается организовать получение навыков работы по профес-
сии во время учебы. Такого же мнения придерживаются в своей ра-
боте Е. А. Сысоева и В. С. Жукова [17]. 

Действительно, работодатели все чаще требуют не только теоре-
тические знания, полученные студентами вуза, но и практические 
навыки, которые они могли бы применить на рабочем месте. Для 
этого вузы начинают активно сотрудничать с различными компани-
ями, организуя стажировки, практику и семинары для студентов, 
многие компании начинают активно участвовать в разработке обра-
зовательных программ, организованных университетами. Такие 
программы могут включать специализированные курсы или проек-
ты совместной разработки между студентами и предприятиями. 
Благодаря этому вузы получают информацию о потребностях рабо-
тодателей и могут эффективнее подготовить выпускников к реаль-
ным вызовам рынка труда. 

Чаще всего организация и координация обмена между выпускни-
ками и работодателями осуществляется через специализированные 
центры занятости – структурные подразделения, обычно созданные 
в университетах, которые поддерживают и содействуют трудо-
устройству выпускников. Такое сотрудничество помогает выпускни-
кам получить ценный опыт работы и снизить период адаптации на 
новой должности [12]. 
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Такое взаимодействие включает, в частности, изучение требова-
ний работодателей к количеству требуемой рабочей силы, квалифи-
кационной структуре и характеристикам компетенций [14]. 

На данный момент существует ряд правительственных программ, 
которые расширяют возможности для сотрудничества между уни-
верситетами и работодателями («Приоритет 2030», «Передовые ин-
женерные школы», создание в вузах центров трансфера, проект «Со-
действие занятости» национального проекта «Демография»). Также, 
согласно исследованиям Г. Р. Гимадутдиновой, Е. А. Сухоруковой и 
Е. И. Климовой, российские работодатели сами признают необходи-
мость сотрудничества с вузами для развития бизнеса и положитель-
но реагируют на предложения вузов о сотрудничестве [8]. 

Третьим важным трендом в управлении трудоустройством вы-
пускников вуза является развитие навыков мягкого общения (soft 
skills) и профессиональных навыков. Soft skill – неспециализирован-
ные навыки, направленных на успешное выполнение рабочих про-
цессов и реализацию своих идей [15].  

Если раньше на первом месте стояло наличие хороших академи-
ческих знаний и высоких оценок, то сейчас работодатели все больше 
обращают внимание на эмоциональный интеллект, коммуникабель-
ность, диалогичность [7], способность работать в команде и страте-
гическое мышление [9]. В рабочей среде каждый сотрудник взаимо-
действует с коллегами, а также в некоторых случаях с клиентами и 
партнерами. Важно, чтобы он умел находить общий язык с ними, 
обосновывать свою позицию и успешно передавать ее другим. Со-
временная система образования должна способствовать формирова-
нию самостоятельных личностей, способных ставить и достигать 
цели, умеющих саморефлексировать (здесь на помощь приходит ко-
учинг [4]), способных брать на себя ответственность, делать выбор, 
проявлять самоконтроль, справляться со стрессовыми ситуациями 
[18]. Для реализации вышеизложенной задачи вузы внедряют в свои 
образовательные программы курсы, способствующие развитию этих 
навыков, так как они понимают, что выпускники с хорошими акаде-
мическими результатами, но слабыми мягкими навыками, могут ис-
пытывать трудности при трудоустройстве [6].  

На основе имеющихся данных о характеристиках должностей 
возможно составить более четкое представление о требованиях 
рынка труда относительно знаний, умений и навыков конкретных 
специалистов в разрезе образовательных программ. Специалисты 
современной системы высшего образования имеют возможность 
анализировать информацию и проводить оперативны мониторинг 
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ситуации на изменчивом российском рынке труда при планирова-
нии организации образовательного процесса [1]. 

В настоящее время для развития soft skills у студентов вузы раз-
рабатывают определенные формы, методы и технологии работы, 
создают условия для обучения им. Таковыми разработками являют-
ся метод анализа конкретной социально-профессиональной ситуа-
ции, метод разыгрывания ролей, дидактические, деловые игры, 
учебные дебаты и дискуссии, мастер-классы, проектные задачи, тре-
нинги, решение обобщённых педагогических задач, мини-проекты с 
элементами «мозгового штурма» или «круглого стола», экскурсии, 
моделирование профессиональной работы [2]. 

В результате исследования подтверждено, что университеты мо-
гут эффективно помогать своим выпускникам в трудоустройстве 
путем нацеливания учебного процесса на реальные потребности 
рынка труда. Комплексный подход к решению проблемы позволяет 
выпускникам реализовать свой потенциал через успешное трудо-
устройство, а работодателям – найти высококвалифицированную и 
адаптивную рабочую силу. Одновременно с этим компании-
работодатели могут принимать непосредственное участие в разра-
ботке и корректировке программ обучения, управлять изменениями 
в навыках и компетенциях обучающихся в режиме реального време-
ни, используя привлечение их к производственному процессу. 
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Abstract. The study examines the managerial competence of a school leader. The au-
thor understands it as one of the key conditions for further modernization of the cor-
responding segment of the domestic education system. The relevance of the article 
lies in the need to develop the managerial competence of heads of educational institu-
tions for the modern education system of Russia. The problem is that there is a lack of 
management personnel capable of effectively managing an educational organization, 
developing innovative processes and ensuring the professional and personal develop-
ment of employees. The purpose of the study is to develop an adapted methodology 
for assessing the managerial competencies of the head of an educational institution. The 
objectives of the study are to study the criteria for the professional competence of the 
head of an educational institution in working with personnel, as well as to determine the 
key components of the competence of the head of an educational institution. 

В современных условиях на основе анализа социально-
политической, экономической и культурной ситуации в стране и 
мире обосновывается идея о том, что российским школам необходи-
мы управленческие кадры, характеризующийся высоким уровнем 
развития системы соответствующих компетенций. В настоящем ис-
следовании демонстрируется, что современной общеобразователь-
ной организацией должен управлять директор, способный преобра-
зовывать её образовательную среду в инновационном направлении. 
В качестве одной из важных составляющих его профессионального 
портрета исследуется также способность обеспечивать профессио-
нально-личностное развитие субъектов образовательного процесса 
с помощью инновационных ресурсов. 

Методология исследования включает теоретический и практиче-
ский подходы. Теоретический подход основан на анализе научных 
источников в контексте обозначенной проблематики. Практический 
подход связан с разработкой адаптированной методики оценки 
управленческих компетенций руководителя образовательного 
учреждения на основе выявленных критериев. 

Степень теоретической разработанности проблемы заключается 
в исследовании управленческой компетентности руководителей об-
разовательных учреждений. Ученые рассматривали различные ас-
пекты управленческой компетентности, такие как лидерство [2], 
коммуникация, управление персоналом и инновационные процессы 
[14]. Их работы вносят существенный вклад в понимание и развитие 
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данной темы исследования. В практическом плане исследование раз-
рабатывает и адаптирует методику оценки управленческих компе-
тенций в целом [4] и руководителя образовательного учреждения, в 
частности, которая может быть использована для отбора в кадровый 
резерв на предприятиях образовательного сектора [19]. Это предлага-
ет практическое применение результатов исследования для развития 
управленческой компетентности в системе образования. 

В контексте новых реалий и независимого формирования состава 
кадров в сфере образования (в соответствии с Федеральным Зако-
ном «Об образовании в РФ») вопрос эффективного управления ста-
новится крайне важным. В данной ситуации российская система об-
разования должна совершенствовать свою систему управления. Ру-
ководители образовательных организаций должны четко опреде-
лить и реализовать основные функции управления, способствующие 
развитию компетентности в управлении [17]. Компетентность в 
управлении включает в себя навыки и правила, позволяющие эф-
фективно и гармонично осуществлять управление в сфере образова-
ния. Следует отметить, что проблема управления в образовании свя-
зана прежде всего с обеспечением качества обучения и эффективно-
го функционирования в современном обществе, как на социальном, 
так и на индивидуальном уровне. Уровень компетентности руково-
дителя образовательной организации определяет уровень его 
управленческой деятельности и предполагает готовность к осу-
ществлению данной деятельности [9]. 

Одной из особенностей современной образовательной политики 
является децентрализация управления и перераспределение управ-
ленческих функций между различными уровнями. Управление обра-
зованием на муниципальном уровне становится актуальной пробле-
мой, так как именно здесь осуществляется образовательный про-
цесс. В новой парадигме управления образованием на муниципаль-
ном уровне существуют нерешенные вопросы, среди которых прио-
ритетными являются медленное развитие управленческой компе-
тентности руководителей образовательных учреждений, отсутствие 
параметров для оценки эффективности деятельности муниципальных 
органов управления в сфере образования и недостаточная взаимо-
связь между муниципальным управлением образованием и образова-
тельными учреждениями, что снижает качество образования [20]. 

Муниципальное образовательное управление включает в себя 
внедрение нововведений и предоставление профессиональных услуг 
образовательным учреждениям: разработка, консультации, экспер-
тиза, методическое и информационное обеспечение. Муниципальная 
система образования должна считаться главным координатором в 
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развитии всех педагогических учреждений и повышении квалифи-
кации их сотрудников. Это является стратегической целью муници-
пализации. Для достижения этой цели необходимо, чтобы руководи-
тели муниципальных образовательных учреждений обладали про-
фессиональной компетентностью [7]. 

Как показывает обзор специальной литературы, исследования 
ведутся в различных направлениях: формирование компетентности 
будущего педагога (В. Н. Введенский), изучение содержания профес-
сионально-педагогической деятельности преподавателя в нашей 
стране (Л. М. Абдулина, Э. Ш. Абдюшев, В. А. Антипова, Е. В. Бережно-
ва, З. Ф. Есарева, Н. В. Кузьмина, Ю. К. Янковский и др.) и за рубежом 
(Е. Д. Вознесенская, Б. Л. Вульфсон, Н. И. Костина, Л. В. Кузнецова, 
М. С. Сунцова, Ю. Е. Штейнсапир и др.) [3], оценка профессионально-
педагогического мастерства преподавателя высшей квалификации 
(Н. Асеев, Н. Дудкина, Л. Куприянова, А. Федоров, С. Н. Апенько и др.). 
Цели работ этих ученых, в основном, направлены на выяснение 
условий, факторов, критериев педагогического мастерства, разра-
ботку путей его совершенствования [1].  

Все исследователи, изучающие природу компетенции, обращают 
внимание на ее многосторонний, разноплановый и системный ха-
рактер. В научных исследованиях в России ранее преобладал дея-
тельностный подход к определению сущности компетенции. В соот-
ветствии с мнением В. А. Болотова, Е. Н. Белова и др. [6], компетен-
ция не является непосредственным результатом обучения, а пред-
ставляет собой следствие саморазвития личности, ее роста, самоор-
ганизации и обобщения опыта в сфере деятельности и личностного 
опыта. Компетенция – это способ существования знаний, умений и 
образованности, способствующий самореализации личности и 
нахождению своего места в мире. Образование в таком контексте 
оказывается высокомотивированным и ориентированным на разви-
тие личности, обеспечивая востребованность личностного потенци-
ала и признание окружающими. 

В свою очередь, В. В. Ермоленко [10] рассматривает компетенцию 
как специальную способность человека, необходимую для выполне-
ния конкретных действий в определенной предметной области. Она 
объединяет специализированные знания, навыки, способы мышле-
ния и готовность понести ответственность за свои действия. 

И. Н. Иванов и Т. В. Лукьянова [11] подчеркивают, что компетен-
ция представляет собой системное единство личностных, предмет-
ных и инструментальных особенностей и компонентов. В. А. Козырев 
отмечает, что компетенция – это не просто обладание знаниями, а 
постоянное стремление обновлять и применять их в конкретных 
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условиях цифровизации образования [8]. Она включает гибкость и 
критичность мышления, способность принимать оптимальные и 
эффективные решения, а также отвергать ошибочные. 

Формирование профессионализма происходит по нескольким 
направлениям: изменение всей системы деятельности, изменение 
личности и изменение компонентов отношения субъекта к объекту 
деятельности. Компоненты компетенции включают когнитивный, 
ценностный и деятельностный аспекты. Некоторые ученые также 
выделяют личностный характер компетенции и включают дополни-
тельные компоненты, такие как технологический, мотивационный, 
этический, социальный и поведенческий. 

Таким образом, компетенция всегда имеет личностную окраску, 
связанную с индивидуальными качествами конкретного человека. 
Исследования в области компетенции и компетентности показыва-
ют, что в настоящее время отсутствует однозначное понимание этих 
понятий. Ученые выделяют различные виды компетенций и компе-
тентностей, их число может варьироваться от 3 до 37. Однако в по-
следние годы появились работы, в которых с помощью синергетиче-
ского подхода и подходов личностно-ориентированного обучения 
предпринята попытка приблизиться к пониманию этого сложного 
явления. В частности, Е. И. Кудрявцева, Н. Н. Лаврова и др. [12] опре-
деляют компетенцию как обобщенные и глубокие сформированные 
качества личности, способность наиболее универсально применять 
полученные знания и навыки. И. П. Мединцева [13], в свою очередь, 
добавляет к компетенции совокупность смысловых ориентаций, не-
обходимых для продуктивной деятельности, а также способность к 
адаптации к изменяющимся условиям и умение действовать и вы-
живать в данных условиях. 

Многие исследователи утверждают, что компетентность является 
комбинацией двух составляющих: компетенции и личностных, дело-
вых качеств человека [4]. В данном исследовании разделяем эту точ-
ку зрения и считаем, что компетентность означает, что у человека 
есть все необходимые компетенции, включая его личное отношение 
к предмету деятельности. Поддерживаем в качестве базового опре-
деление, что компетенция – это набор определенных знаний, умений 
и навыков, а компетентность – это личностное качество, которое 
определяет, как компетенция проявляется в деятельности [15]. 

Следует отметить, что компетентность формируется в процессе 
деятельности и всегда проявляется, когда человек ценит эту дея-
тельность и лично заинтересован в ней. Формирование компетент-
ности становится частью корпоративной культуры образовательной 
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организации [5]. Именно этим образом достигается высокий профес-
сиональный результат. 

Управленческая компетентность отражает готовность и способ-
ность человека эффективно выполнять управленческие функции и, 
придерживаясь ценностного отношения к своей работе, принимать 
решения в постоянно изменяющейся внешней среде [16]. Таким об-
разом, управленческая компетентность включает в себя не только 
определенные навыки, но и постоянное обновление знаний, а также 
готовность применять эти знания на практике. 

Оценка уровня профессиональной компетентности педагога ос-
новывается на следующих параметрах: 

1. Когнитивный: уровень теоретических знаний и умений в об-
ласти базовой науки и методик преподавания, готовность приме-
нять их на практике [7]. 

2. Ценностный: отношение учителя к усвоению новых знаний, 
готовность к обучению и профессиональному развитию. 

3. Деятельностный: умение видеть свои достижения и объяс-
нить пути их достижения, умение видеть проблемы в своей работе и 
найти способы их решения, создание индивидуального стиля, анализ 
собственного опыта и опыта коллег, использование методов педаго-
гического исследования, владение профессиональной речевой куль-
турой и умение оценивать свои результаты на практике [18]. 

Анализируя критерии деятельности педагога, мы определяем 
критерии профессиональной компетентности руководителя образо-
вательного учреждения в работе с персоналом. Профессиональная 
мобильность: способность быстро адаптироваться к новым услови-
ям работы с персоналом, нахождение эффективных решений для 
разрешения проблем в постоянно меняющейся среде [7]. 

Эффективность управления персоналом выражена в следующих 
показателях: уровень компетентности педагогических работников; 
внедрение инновационных процессов в учебном заведении; рост ка-
рьеры членов коллектива; интеграция и адаптация новых педагогов; 
актуальность нормативных основ в работе с персоналом; репутация 
учреждения в сообществе [6]. 

Таким образом, профессиональная компетентность руководителя 
образовательного учреждения – это комплексное и динамическое 
личностное качество, основанное на ценностном отношении к дея-
тельности. Оно включает: 

− когнитивный аспект, связанный с знаниями директора о пер-
сонале и способах управления, направленных на достижение целей 
учреждения; 
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− аксиологический аспект, выраженный в системе ценностей и 
стремлении к профессиональному и личностному росту; 

− деятельностно-ценностный аспект, который позволяет при-
менять знания и опыт для принятия эффективных управленческих 
решений в конкретных ситуациях [18]. 

Развитие компетентности у руководителя учреждения образова-
ния также зависит от особенностей региональной и муниципальной 
кадровой политики, а также от роли муниципальных органов управ-
ления образованием в этом процессе. Муниципальная образователь-
ная система является неотъемлемой частью структуры и жизнедея-
тельности местного сообщества, а учреждения муниципального под-
чинения играют важную роль в этой системе. 

В заключении можно указать на следующие результаты исследо-
вания. В ходе исследования была проанализирована управленческая 
компетентность руководителей образовательных учреждений и от-
мечено ее значение для развития современной системы образова-
ния. Проблема недостатка квалифицированных управленческих 
кадров в образовании была поднята и осознана в контексте требо-
ваний современности. 

Результаты исследования позволили выделить критерии профес-
сиональной компетентности руководителя образовательного учре-
ждения в работе с персоналом и определить наиболее важные ком-
поненты компетентности. Разработанная методика оценки может 
быть использована как инструмент для оценки и развития управ-
ленческих компетенций руководителей образовательных учрежде-
ний, что в свою очередь способствует эффективному управлению, 
инновационному развитию образовательных организаций и профес-
сионально-личностному росту их сотрудников. 
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FEATURES OF THE HR BRANDING SYSTEM DEVELOPMENT  
IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

Keywords: HR branding; labor market; employers; educational organizations; image 
formation; the sphere of education; image of an educational organization 

Abstract. The article examines features of the HR branding system development in 
Russian educational organizations. The main trends and problems in this area are ana-
lyzed. It is noted that HR branding in the field of education has its own specifics related 
to special target audiences and the social mission of educational institutions. The ne-
cessity of forming a full-fledged image of educational organizations as attractive em-
ployers to ensure their competitiveness is substantiated. It reveals a serious gap be-
tween the majority of Russian schools and universities in terms of HR branding and 
world best practices. Specific measures are proposed to develop the internal and ex-
ternal image of educational organizations as employers. The conclusion is made about 
the need to develop an integrated system of academic HR branding in Russia. 

Человеческие ресурсы всегда играли ключевую роль в развитии 
организаций, особенно это актуально для современного мира и сфе-
ры образования. Сегодня образовательные учреждения – школы, 
колледжи, вузы – работают в условиях высокой конкуренции как на 
рынке труда, так и на рынке образовательных услуг. Усиление кон-
курентной борьбы за человеческие ресурсы делает крайне востребо-
ванным формирование привлекательного имиджа образовательных 
организаций как работодателей, способных предложить сотрудни-
кам и обучающимся максимальные возможности для реализации их 
потенциала. В этих условиях на первый план выходят технологии 
продвижения и позиционирования компаний, в том числе образова-
тельных, как желанного места работы и учебы. Одним из таких ин-
струментов является HR-брендинг – формирование и продвижение 
имиджа организации как работодателя с целью привлечения целе-
вых групп сотрудников и обеспечения их лояльности.  

В российской практике управления персоналом понятие HR-
брендинга появилось сравнительно недавно, около 20 лет назад, и 
до сих пор не имеет устоявшегося определения. Тем не менее акту-
альность развития HR-брендинга для отечественных компаний, 
включая образовательные организации, с каждым годом возрастает. 

Цель данной статьи – определить особенности формирования це-
лостной системы HR-брендинга в российских школах и вузах как ин-
струмента обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда и 
рынке образовательных услуг. 

Обобщая взгляды на определения данного понятия в академиче-
ской литературе, можно утверждать, что HR-брендинг – это страте-
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гический процесс создания и продвижения имиджа компании с це-
лью позиционирования ее как привлекательного работодателя с 
уникальными преимуществами для целевой аудитории сотрудников 
[9; 12; 14]. К основным задачам HR-брендинга относятся: привлече-
ние лучших кандидатов на рынке труда, повышение уровня вовле-
ченности и лояльности персонала, снижение издержек по поиску и 
адаптации новых работников [2]. 

К особенностям HR-брендинга следует отнести: 
– ориентация не только на потребителей услуг компании, но в 

первую очередь на экосистемный подход построения отношений [6] 
на диалогической основе [4] внутренних и потенциальных сотруд-
ников;   

– создание уникального торгового предложения работодателя 
(EVP – employer value proposition) на базе корпоративных ценностей 
и культуры [1]; 

– сочетание мероприятий по внутреннему и внешнему брендин-
гу компании как работодателя [3]. 

В мировой практике управления человеческими ресурсами тер-
мин HR-брендинг (employer branding) впервые использовал в 1990 г. 
С. Бэрроу за рубежом для обозначения усилий компаний по форми-
рованию своего позитивного имиджа как работодателя [3]. В даль-
нейшем ведущие международные компании, такие как Samsung, IBM, 
Google и др. активно внедряли технологии HR-брендинга для борьбы 
за таланты на глобальном рынке труда. 

В России понятие HR-брендинга стало использоваться примерно с 
середины 2000-х годов, в первую очередь в представительствах за-
падных компаний и в крупных российских корпорациях [10]. По дан-
ным исследования HeadHunter (2016), 58 % российских компаний 
имеют специальный бюджет на HR-брендинг [5], из них более 70 % 
отмечают положительный эффект разработки и внедрения HR-
стратегии, связанной с образом компании. Сегодня важность HR-
брендинга осознают такие крупные российские компании, как Яндекс, 
Тинькофф Банк, Модуль Банк и др. [11]. Тем не менее внедрение дан-
ной практики в средних и малых организациях, а также в госсекторе и 
некоммерческих организациях пока находится на начальной стадии. 

Для образовательных организаций – школ, колледжей, вузов, до-
полнительного образования и т. д. – характерен свой специфический 
подход к формированию HR-брендинга, который, как отмечается в 
научной литературе, обусловлен рядом факторов [13; 15]: 

– наличие социально-ориентированной миссии и особой куль-
туры, основанной на академических традициях и ценностях; 
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– многообразие целевых аудиторий: педагоги, административ-
ный и вспомогательный персонал, обучающиеся, родители, попечи-
тели и меценаты, партнерские организации и т. д.; 

– высокая роль имиджевой составляющей для привлечения всех 
заинтересованных групп; 

– необходимость сочетания HR-брендинга для сотрудников и 
брендинга образовательных программ для обучающихся. 

При этом ключевые задачи HR-брендинга в сфере образования 
следующие: 

– привлечение высококвалифицированных педагогических кад-
ров и ученых-исследователей [7];   

– повышение лояльности обучающихся и их родителей, форми-
рование постоянной аудитории образовательного процесса [5]; 

– создание имиджа престижного и социально ответственного ра-
ботодателя, предоставляющего «качество образовательных услуг» [8]; 

– поиск и взаимодействие с меценатами, спонсорами, инвесто-
рами и партнерами. 

Несмотря на растущую потребность в формировании сильного 
бренда работодателя, подавляющее большинство российских школ, 
колледжей и вузов пока не уделяют должного внимания системному 
развитию HR-брендинга, который имеет фрагментарный и непосле-
довательный характер. 

В российской науке и практике пока отсутствует сам термин 
«академический HR-брендинг» [16]. Только несколько ведущих ву-
зов страны (Московский государственный университет им. М. В. Ло-
моносова, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Московский физико-технический институт и др.) 
находятся на начальной стадии его внедрения и то, в основном, в 
контексте борьбы за абитуриентов, о чем говорит распространен-
ность продвижения мероприятий, вроде «открытых дверей». Вопро-
сы системной работы по повышению имиджа и привлекательности 
как работодателя остаются за рамками. 

О слабости HR-брендинга российских образовательных организа-
ций также свидетельствует неспособность большинства из них фор-
мировать привлекательный международный имидж. На долю России 
сегодня приходится лишь 3 % от общего количества иностранных 
студентов, тогда как на страны Европы – более 10 %, на США и Вели-
кобританию – около 45 % [8]. Это говорит о низком уровне интерна-
ционализации, что, как отмечается, тесно связано с внешним HR-
брендингом [3]. 

Многим российским образовательным учреждениям не хватает 
даже базового уровня информационного освещения их деятельно-
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сти – отсутствуют сайты, страницы в социальных сетях, качественные 
презентационные материалы [5]. Наблюдается общий низкий уровень 
медийности и узнаваемости большинства школ и вузов вне регио-
нальных рынков. Также можно говорить о недостаточной заинтересо-
ванности и вовлеченности руководства многих образовательных ор-
ганизаций в продвижение HR-бренда и информационную работу.  

Можно констатировать, что российский академический рынок 
труда пока сильно отстает по уровню развития HR-брендинга от ве-
дущих мировых университетов. Это создает риски для привлечения 
лучших кадров, роста конкурентоспособности, опережающего инно-
вационного развития системы образования. Таким образом, акту-
альность развития системы HR-брендинга в образовательных орга-
низациях Российской федерации очевидна.  

Формирование эффективной системы HR-брендинга должно стать 
стратегическим приоритетом для российских школ, колледжей и ву-
зов. Сильный бренд работодателя станет ключом к привлечению 
лучших педагогических и академических кадров, обеспечению их вы-
сокой лояльности, а также к повышению имиджа и конкурентоспо-
собности образовательных программ среди потенциальных учащихся. 

В основе создания HR-бренда образовательной организации 
должна лежать четкая стратегия, интегрированная с общей кадро-
вой политикой и маркетинговой стратегией привлечения целевых 
аудиторий. Руководству необходимо выделить достаточное финан-
сирование и обеспечить поддержку на всех уровнях. 

Развитие системы академического HR-брендинга включает как ме-
роприятия внутреннего брендинга (формирование имиджа для дей-
ствующих сотрудников), так и инструменты внешнего позициониро-
вания среди профессионального и экспертного сообщества отрасли. 
Развитие внутреннего HR-брендинга должно опираться на ценности и 
миссию конкретного образовательного учреждения, академические 
традиции, научную среду и интеллектуальный климат. Руководите-
лям кадровых и коммуникационных подразделений следует разрабо-
тать план реализации бренда работодателя во внутренних бизнес-
процессах. Он должен включать следующие конкретные мероприятия: 

1. Внедрение систем мотивации и поощрения научно-
педагогических работников за высокие достижения. 

2. Развитие внутренних коммуникаций и корпоративной куль-
туры на основе академических ценностей. 

3. Создание возможностей для научного роста, стажировок и 
академической мобильности преподавателей и обучающихся. 
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4. Организация внутренних интеллектуальных (конференции, 
семинары, круглые столы) и общественно-полезных (волонтерство) 
мероприятий. 

5. Позиционирование организации внутри профессионального 
педагогического сообщества. 

Эффективный внешний HR-брендинг образовательной организа-
ции подразумевает формирование уникального и привлекательного 
имиджа в глазах профессионального сообщества и потенциальных 
сотрудников.  

Каждому университету или школе важно выработать собствен-
ный стиль, неповторимое лицо, чтобы выделяться среди конкурен-
тов. Этому будут способствовать следующие меры: 

1. Разработка фирменного стиля и брендбука работодателя на 
базе миссии, истории, академических традиций учреждения. 

2. Позиционирование через акцент на сильные стороны: науч-
ные школы, ведущие ученые и педагоги, достижения выпускников. 

3. Продвижение организации как работодателя в профильных 
средствах массовой информации (СМИ), на тематических выставках 
и конференциях. 

4. Маркетинг в социальных медиа и рекрутинг в социальных се-
тях, работа с отзывами на открытых платформах о работодателях. 

5. Формирование имиджа на международной образовательной 
арене. 

6. Формирование сообществ выпускников и профессионалов от-
расли. 

Подводя итоги по проведенному анализу, можно сказать, что рос-
сийские образовательные организации – школы, колледжи, вузы – 
сегодня серьезно отстают по уровню развития системы HR-
брендинга от передовой мировой практики. Это негативно сказыва-
ется на их конкурентоспособности как на рынке труда, так и на рын-
ке образовательных услуг.   

У большинства российских учебных заведений отсутствует це-
лостная стратегия продвижения себя в качестве привлекательного 
работодателя и поставщика качественных образовательных про-
грамм. Существующие меры HR-брендинга носят точечный и неси-
стематический характер. 

Тем не менее, несмотря на определенное отставание, у россий-
ских школ и вузов есть база и перспективы для развития полноцен-
ного HR-брендинга. Российским школам и вузам необходимы ре-
формирование и модернизация их маркетинговых и HR-стратегий 
для формирования в будущем сильных и узнаваемых брендов рабо-
тодателей. Дальнейшее укрепление имиджа образовательных орга-
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низаций как престижных и привлекательных мест работы и учебы 
будет способствовать росту всей системы образования страны. 
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Abstract. This article is devoted to the analysis of pedagogical management as a vital 
component of the educational system. Pedagogical management is discussed as a unique 
combination of science and applied activities aimed at researching and regulating pro-
cesses in the context of the educational environment. The main focus of the study is on 
the mission and priority tasks of pedagogical management, including the creation and 
maintenance of a harmonious atmosphere in the educational sphere and the creation of 
conditions for its detailed and targeted development. 

В эпоху динамичного развития образования роль педагогическо-
го менеджмента в формировании организационной культуры обра-
зовательного учреждения приобретает особенно значимые контуры. 

Педагогический менеджмент, как система организационных, ад-
министративных, социально-педагогических и экономических от-
ношений, играет заметную роль в формировании организационной 
культуры образовательного учреждения. В условиях стремительных 
социально-экономических изменений и высокого уровня конкурен-
ции на рынке образовательных услуг важность внедрения элемен-
тов управления в педагогическую сферу увеличивается. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
дальнейшего изучения проблемы влияния педагогического ме-
неджмента на формирование организационной культуры образова-
тельного учреждения. В рамках исследования мы рассмотрим вклад 
педагогического менеджмента в организационную культуру образо-
вательных учреждений, как способ получить оптимальное сочетание 
управленческих и педагогических стратегий с целью повышения 
эффективности образовательного процесса и достижения ключевых 
целей учебных заведений. Также обратим внимание на роль и функ-
ции педагогического менеджмента в формировании организацион-
ной культуры, как обязательного компонента системы образования, 
позволяющего эффективно решать задачи управления, планирова-
ния, контроля и мотивации в образовательной сфере. 

В ходе исследования будет проведено комплексное изучение ро-
ли педагогического менеджмента, как инструмента управления в 
формировании организационной культуры образовательных учре-
ждений. Предполагается, что адекватное использование педагогиче-
ского менеджмента может значительно повысить уровень организа-
ционной культуры, что, в свою очередь, способно привести к улуч-
шению качества образовательных услуг, а также повышению уровня 
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доверия и лояльности со стороны общества к образовательному 
учреждению.  

Целью исследования является изучение вклада педагогического 
менеджмента в формировании организационной культуры образо-
вательного учреждения. Достижению этой цели служат следующие 
задачи: обозначение теоретических аспектов педагогического ме-
неджмента и организационной культуры в образовательных учре-
ждениях; анализ практических примеров внедрения педагогическо-
го менеджмента в учебные заведения и его влияние на формирова-
ние их организационной культуры; выявления основных факторов, 
которые определяют успешность применения педагогического ме-
неджмента в образовательном процессе; разработка рекомендаций 
по внедрению элементов менеджмента в педагогическую деятель-
ность с целью улучшения организационной культуры в образова-
тельных учреждениях.  

И. В. Рашкеева под организационной культурой понимает «слож-
ную композицию важных предположений, бездоказательно принима-
емых и разделяемых членами коллектива» [14, с. 140]. С. А. Измалкова, 
В. А. Князева, Н. С. Лаушкина считают, что организационная культу-
ра – это «социальное явление, которое возникает на любом предприя-
тии и является системой ценностей, убеждений, а также норм, ролей, 
правил, направляющих деятельность организации» [8, с. 14]. 

К. Ф. Чаисханова [18], Г. Р. Гимадутдинова [5], А. В. Гвоздева, 
В. В. Жилин подробно изучили понятия и функции педагогического 
менеджмента, дали определение педагогическому менеджменту как 
специфичному виду управления педагога в группе, который направ-
лен на организацию учебного процесса, управление учебной инфор-
мацией, организацию учебно-воспитательной работы. 

Но нельзя не отметить позицию М. А. Колмыковой и Н. А. Четве-
риковой, которые считают, что «организационная культура повы-
шает эффективность работы команды и решает задачи как индиви-
дуального развития сотрудников, так и развития организации в це-
лом. Она создает предпосылки для формирования устойчивого и эф-
фективно работающего коллектива, четко представляющего миссию 
организации» [9, с. 102]. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что педагогический ме-
неджмент в образовательных учреждениях – это «система планиро-
вания, организации, контроля и коррекции образовательной дея-
тельности, направленная на оптимизацию результатов обучения и 
воспитания обучающихся. В свою очередь, организационная культу-
ра учебного заведения представляет собой внутренний климат, дух 
коллектива, комплекс норм, ценностей, образов и традиций, которые 
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обуславливают поведение всех его участников и оказывают влияние 
на результативность деятельности этого заведения» [8, с. 93–102]. 

Важно понимать, что организационная культура образовательно-
го учреждения является большим, чем просто совокупность правил и 
процедур. Это комплексное явление, которое включает в себя также 
общие ценности, убеждения и ожидания, которые делают каждый 
образовательный коллектив уникальным.  

С позиции педагогического менеджмента, жизнь образовательного 
учреждения представляет собой процесс непрерывного анализа, ре-
флексии и улучшения своей деятельности [13]. Такой подход позволя-
ет образовательным учреждениям постоянно повышать свою резуль-
тативность и оставаться на острие образовательной политики и прак-
тики. Именно педагогический менеджмент способствует эффектив-
ному управлению этим процессом, помогая формированию организа-
ционной культуры, способствующей продуктивности и инновациям. 

Рассмотрев определения организационной культуры и педагоги-
ческого менеджмента, можно сделать вывод, что вклад педагогиче-
ского менеджмента в формировании организационной культуры 
образовательного учреждения весьма значителен. Исходя из этого, 
можно выделить следующие основные аспекты. Руководитель, при-
меняющий принципы педагогического менеджмента, способен по-
вышать эффективность образовательного процесса, что в свою оче-
редь способствует формированию положительной и продуктивной 
организационной культуры. Педагогический менеджмент помогает 
координировать действия всех участников образовательного про-
цесса и наполнять их общими ценностями и целями, что более ха-
рактерно для вузов, где важно сформировать культуру научной ра-
боты. Роль педагогического менеджмента становится особенно важ-
ной в условиях модернизации образовательного процесса, так как он 
помогает продвигать по изменениям и адаптировать организацион-
ную культуру к новым условиям. Таким образом, педагогический 
менеджмент играет ключевую роль в формировании организацион-
ной культуры образовательного учреждения, обеспечивая формиро-
вание её ценностей, приверженность участников этих ценностей, а 
также помогая адаптироваться к изменяющимся условиям [7].  

На основе общепринятых практик оценки эффективности ме-
неджмента в образовании, можно определить несколько самых рас-
пространённых критериев, которые помогают понять, как внедре-
ние педагогического менеджмента влияет на ключевые аспекты об-
разовательного процесса [4]. 

Первый критерий – проблемы, которые решаются внедрением 
педагогического менеджмента. Менеджмент в образовании может 
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решать большое количество задач, включая стандартизацию обра-
зовательного процесса, распределение ресурсов, управление персо-
налом, повышение квалификации преподавателей и т. д. Поэтому 
какие конкретные проблемы были решены в каждом случае, зависит 
от конкретного учебного заведения. 

Второй критерий – показатели эффективности. В зависимости от 
поставленных задач они могут быть разными, но обычно включают 
в себя: удовлетворенность учеников и родителей процессом обуче-
ния, уровень компетентности [12], повышение квалификации пре-
подавателей, уровень применения педагогических инноваций, каче-
ство образования и т. д. 

Нельзя не отметить еще один критерий – изменения в организа-
ционной культуре. Внедрение менеджмента в образовании часто 
влечет за собой изменения в корпоративной культуре. Например, 
может произойти переход от авторитарного стиля управления к де-
мократическому, рост открытости, экосистемности [6], построения 
ценностных отношений [1] и вовлеченности персонала в процесс 
принятия решений, увеличение ориентации на клиента и т. д. Важно 
отметить, что оценивать эти изменения сложнее, поскольку они 
имеют более субъективный характер. 

Сбор и анализ данных по этим критериям помогут получить чет-
кое представление о том, как работает педагогический менеджмент 
на практике и какие результаты он дает. 

Перейдём к примерам из достоверных источников, которые были 
использованы для исследования. Они включают в себя отчеты обра-
зовательных учреждений, проведенные исследования и публикации 
в образовательных журналах.   

Первый пример: школы, внедряющие принципы управления ка-
чеством, как правило, добиваются улучшения результатов. Приме-
ром может служить американский опыт образовательного учрежде-
ния в Нью-Йорке, использовавшего принципы управления каче-
ством для повышения успеваемости и вовлеченности учащихся. В 
результате за два года успеваемость учащихся выросла на 18%, а 
вовлеченность – на 30 % [10].  

Есть исследования, которые показывают, что качественное 
управление школой может значительно улучшить успеваемость 
учащихся. Один из таких примеров – исследование Лондонского ин-
ститута образования, которое показывает, что в школах с высоким 
качеством управления дети учатся на 18 % лучше [16]. 

Обратим внимание на пример опыта Китая, где с внедрением си-
стемы управления качеством в школах и вузах результаты были 



439 

весьма впечатляющими: уровень качества образования увеличился 
более чем на 30 % [17]. 

Также весьма эффективным оказался проект Российского фонда 
образования – «Менеджмент школы», который рассматривал внед-
рение модели управления качеством в практику работы российских 
школ. Проект охватил более 900 средних учебных заведений по всей 
России. Из отчета Российского фонда образования: в среднем по всем 
показателям учебных достижений виден положительный тренд. Во 
всех группах видно увеличение доли детей, достигших уровня, соот-
ветствующего требованиям ФГОС [3]. 

На основе выше представленных примеров обобщим и отметим, 
что успехи в решении изучаемого вопроса есть у наших зарубежных 
коллег в рамках проектов, в которые внедрялись принципы управ-
ления качеством для повышения успеваемости и вовлеченности 
учащихся. Однако, большие достижения наблюдаются и в образова-
тельных учреждениях РФ, где проект Российского фонда образова-
ния «Менеджмент школы» позволил внедрить модель управления 
качеством в более 900 учебных заведениях по всей стране.  

Далее обозначим основные факторы, которые определяют 
успешность применения педагогического менеджмента в образова-
тельном процессе. 

Первый фактор – лидерство и участие педагогического коллекти-
ва. Одним из ключевых факторов успешного педагогического ме-
неджмента является наличие лидеров среди педагогического персо-
нала, способных создать эффективную команду. В школах, где при-
менялись методы управления качеством с участием весьма мотиви-
рованного педагогического коллектива, были достигнуты заметные 
успехи в повышении качества образования. 

Второй фактор – индивидуализация образования. Важной частью 
успешности применения педагогического менеджмента является 
фокус на индивидуализации образовательной программы и под-
держке особенностей учащихся. Данный фактор активно применяет-
ся в американских школах и доказал свою эффективность в улучше-
нии успеваемости и вовлеченности учащихся. 

Третий фактор – проактивное использование данных и исследо-
ваний. Доступ к аналитике и исследованиям в образовании может 
существенно повысить эффективность применения педагогического 
менеджмента. Американские школы успешно используют подход, 
основанный на анализе данных и исследовательской деятельности, 
что позволяет принимать обоснованные решения и эффективно 
управлять образовательным процессом [15]. 
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Четвертый фактор – партнерство с родителями и обществом. 
Взаимодействие школы с родителями и обществом играет важную 
роль в создании благоприятной образовательной среды и достиже-
нии позитивных результатов в образовании. Российские школы, 
успешно применяющие методы управления качеством, активно вза-
имодействуют с родителями и обществом, что способствует улучше-
нию успеваемости учащихся. 

Обобщая, отметим, что указанные факторы представляют собой 
основные элементы, которые могут определить успешность примене-
ния педагогического менеджмента в образовательном процессе, и мо-
гут служить основой для дальнейших исследований в этой области. 

Итак, для успешного внедрения элементов менеджмента в педа-
гогическую деятельность с целью улучшения организационной 
культуры в образовательных учреждениях представим следующие 
рекомендации. В первую очередь следует анализировать существу-
ющую организационную культуру. Понимание текущего состояния 
организационной культуры позволит определить сильные и слабые 
стороны, а также обозначить направления для изменений. 

Помимо того, необходимо привлекать педагогические и управ-
ленческие кадры к участию в разработке и внедрении стратегии 
улучшения организационной культуры. Вовлечение сотрудников в 
процесс изменений повышает их ответственность за результаты и 
способствует формированию общего видения целей и путей их до-
стижения [2; 15]. 

Третьей рекомендацией станет – разработка механизмов обрат-
ной связи и регулярный мониторинг. Важно создать систему, кото-
рая позволит оценивать эффективность внедрения изменений и 
оперативно корректировать курс при необходимости [11]. 

Не стоит забывать о том, что проведение обучений и тренингов 
для педагогических и управленческих кадров до сих пор остается 
одной из самых действенных рекомендаций. Развитие навыков в 
области педагогического менеджмента, коммуникации, принятия 
решений и работы в команде способствует созданию условий для 
улучшения организационной культуры. 

И последнее – необходимо поддерживать и поощрять инициати-
вы, направленные на улучшение организационной культуры [2]. 
Важно создать атмосферу, в которой сотрудники чувствуют себя 
комфортно для выражения своих идей, участия в процессе принятия 
решений и реализации инноваций. 

Педагогический менеджмент представляет собой сложную си-
стему управления, которая способна кардинально изменить образо-
вательный процесс в сторону его оптимизации и улучшения каче-
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ства обучения. Вышеперечисленные рекомендации могут послужить 
основой для разработки плана внедрения элементов менеджмента в 
педагогическую деятельность с целью улучшения организационной 
культуры в образовательных учреждениях. 
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В современном мире многие ученые, маркетологи, психологи ста-
раются предсказать как будет поступать человек в той или иной си-
туации. В последнее время особенно значимым является предот-
вращение появления опасных ситуаций в образовательных органи-
зациях [5, с. 18]. Так как педагог напрямую контактирует с обучаю-
щимся, в первую очередь, он может отследить нежелательное пове-
дение одного или нескольких из них [4, с. 50]. Одним из способов 
прогнозирования поведения человека является профайлинг.  

Целью исследования является обзор технологии профайлинга в 
контексте педагогической деятельности как важного современного 
навыка педагога. 

Компетентность педагога – это совокупность его знаний, умений, 
навыков, опыта и личностных качеств, которые необходимы для 
успешного выполнения своих профессиональных обязанностей. Со-
гласно Т. В. Казаковой, Д. В. Шевченко компетентный человек – это 
человек, информированный в определенной области, что позволяет 
ему качественно делать что-либо [12]. Компетентный педагог дол-
жен не только обладать глубокими знаниями своего предмета, но и 
уметь эффективно общаться с учениками, организовывать учебный 
процесс, анализировать и оценивать результаты своей работы. Кро-
ме того, компетентный педагог должен постоянно совершенство-
вать свои знания и навыки, быть готовым к новым вызовам и изме-
нениям в образовательной сфере. Развитие личности педагога и его 
профессионализма взаимосвязаны и взаимообусловлены [10; 14]. 

Профайлинг («англ. profile» – профиль) – это понятие, обознача-
ющее совокупность психологических методов и методик оценки и 
прогнозирования поведения человека на основе анализа наиболее 
информативных признаков, характеристик внешности, невербаль-
ного и вербального поведения [17]. После широкого применения 
технологий профайлинга в криминалистике данный инструмент 
стал внедряться во многие сферы деятельности.  

Существует множество технологий профайлинга. К ним относят-
ся как автоматизированные инструменты, определяющие мотивы 
поведения человека с помощью анализа текстов, видео и телефон-
ных разговоров, так и психологические тесты и наблюдения. Наибо-
лее применимым в педагогической деятельности является способ 
наблюдения за эмоциональным поведением учеников.  

Согласно американскому исследователю, разработчику профай-
линга Полу Экману, существует 6 базовых эмоций, которые одинако-
вы у всех людей [19]. К данным эмоциям относятся: гнев, отвраще-
ние, страх, радость, печаль и удивление. Базовые эмоции связаны с 
устойчивыми, специфическими для них формами поведения и выра-
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жения. В процессе общения профайлер, выделяя базовую эмоцию на 
лице человека, может понимать актуальные цели и ценности чело-
века [2]. Например, человек с базовой эмоцией гнева стремится к 
конкуренции в широком смысле – профессиональном, физическом, 
личном. Наблюдение за поведением ученика в классе, за его общени-
ем с другими учениками и учителями может дать большое количе-
ство информации о его личности и о том, как он взаимодействует с 
окружающими [16]. Определяя базовые эмоции, педагог сможет бо-
лее индивидуально выстраивать занятия, помогая каждому ученику 
раскрыть свой потенциал [18]. 

Владение основами профайлинга может значительно повысить 
профессиональную компетентность педагога. Вот несколько аспек-
тов, в которых профайлинг может оказать положительное влияние: 

1. Индивидуализация обучения.  Ученые отмечают, что «индиви-
дуализация – это движущая сила, содействующая самоопределению, 
самореализации и саморазвитию старшеклассников в самообуче-
нии» [11]. Знание основ профайлинга позволяет педагогу лучше по-
нимать индивидуальные потребности каждого ученика. Благодаря 
этому открывается возможность персонализировать учебный про-
цесс, разработать более эффективные методы обучения, что в даль-
нейшем позволит привести к лучшему усвоению материала. Напри-
мер, визуально ориентированным обучающимся могут быть пред-
ложены графики и диаграммы, а аудиальным – аудиозаписи и объ-
яснения устно. Благодаря пониманию главной мотивации учеников 
преподаватель может создавать уроки и выбирать темы, проекты и 
задачи, которые стимулируют учеников.  

2. Эффективное управление классом. Цели управления классом 
состоят в том, чтобы создать позитивные взаимоотношения между 
учителем и учеником, управлять группами учеников для поддержа-
ния дисциплины на уроке и использовать психологические страте-
гии, чтобы помочь учащимся, которые представляют постоянные 
психосоциальные проблемы [6]. Педагоги, владеющие навыками 
профайлинга, легче справляются с управлением классом. Методы 
коучинга [3], цифровые методы [7] позволяют в рамках профайлинга 
приспосабливать методы обучения к различным типам личности, 
учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, что спо-
собствует созданию позитивной атмосферы в классе. Одни ученики 
лучше работают в команде и наиболее расположены к этому, а дру-
гие предпочитают индивидуальное задание. Некоторые нуждаются 
в постоянной поддержке и мотивации, когда другим требуется 
больше свободы выбора и творчества. Педагог со знанием инстру-
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ментов профайлинга способен грамотно распределить роли в ко-
манде, а также адаптироваться к потребностям каждого ученика.  

3. Улучшение коммуникации. Технологии профайлинга активно 
используются в переговорном процессе. Профайлинг помогает педа-
гогам лучше понимать своих учеников, их поведение и мотивацию.  
Опытный педагог сможет определить, в каком формате ученик луч-
ше воспринимает информацию, какие истинные цели у собеседника, 
о чем он хочет поговорить, а о чем его лучше не спрашивать [6]. Это 
позволяет учителям установить более эффективную коммуникацию 
с учениками, выстроить процесс в рамках экосистемного подхода [8] 
на основе доверительных отношений. 

4. Профилактика правонарушений и проблем. Существует неко-
торые общие невербальные характеристики в поведении лжеца 
[13, c. 136]. К ним относятся как изменения в выражении лица, так и 
особенности построения предложений, дыхания и перемена движе-
ний в процессе общения. Педагог с навыками профайлера способен 
проводить диагностику личностных особенностей по внешним по-
веденческим признакам, определять актуальное психологическое 
состояние [9]. В процессе опроса ученика владение данной техноло-
гией позволяет профайлеру с высокой степенью вероятности выяв-
лять лиц, вынашивающих преступные замыслы [1, c. 61]. Профай-
линг может помочь педагогам выявить проблемы на ранних стадиях 
и принять соответствующие меры для их решения. Это может вклю-
чать в себя работу с родителями, привлечение специалистов или 
корректировку методов обучения. 

5. Управление конфликтами. Знание профайлинга помогает пе-
дагогам предотвращать и управлять конфликтами в классе. Педаго-
ги могут предвидеть ситуации, которые могут вызвать напряжение, 
определить темы, вызывающие споры, и применять стратегии для 
их разрешения либо минимизации на ранних этапах.  Для предот-
вращения конфликта педагог с помощью технологий профайлинга 
может понять, к какому психотипу относятся конфликтующие. В за-
висимости от психотипа используются различные тактики поведе-
ния: оперировать конкретными фактами, дать время для перерыва, 
эмоционировать или сохранять ощущение безопасности [19, c. 93]. 

6. Повышение профессионализма. Овладение навыками профай-
линга является частью профессионального развития педагога. Полу-
ченные знания развивают такие навыки как: вдумчиво наблюдать и 
анализировать окружающую обстановку и поведение людей; выяв-
лять подозрительные признаки и устанавливать причинно-
следственные связи [17, с. 392]. Наличие в своем инструментарии 
технологий профайлинга может сделать педагога более конкуренто-
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способным на рынке труда и повысить его привлекательность для 
работодателей [15]. 

7. Снижение стресса. Знание основ профайлинга позволяет учи-
телям быть более адаптивными к различным ситуациям и пробле-
мам, которые могут возникнуть в классе. Это может помочь снизить 
уровень стресса и напряжения как у учителя, так и у учеников. Зная, 
какие факторы могут вызывать стресс у конкретных учеников, педа-
гог может создать более благоприятную обстановку в классе. 

8. Содействие развитию личности. Педагоги, обладающие знани-
ями профайлинга, могут внести вклад в развитие личности учени-
ков, помогая им раскрывать свой потенциал и развивать ключевые 
навыки. Благодаря профайлингу можно определить сильные сторо-
ны личности ученика, такие как лидерские качества, творческие 
способности или организаторские навыки. Знание этих аспектов 
позволяет педагогам сосредотачиваться на их развитии и поддержи-
вать ученика в достижении своего потенциала. Помимо выявления 
сильных сторон педагог может направить ученика на путь преодо-
ления своих слабостей. Педагоги могут проводить тренинги или ме-
роприятия, направленные на развитие навыков общения и взаимо-
действия. Преподаватели могут помочь в процессе самоопределения 
и построения карьерного плана [15].  

Таким образом, можно сделать вывод, что владение основами про-
файлинга обогащает педагогические практики, делает образователь-
ный процесс более гибким и адаптированным к индивидуальным по-
требностям обучающихся, что в итоге повышает профессиональную 
компетентность педагога. С использованием профайлинга педагоги 
могут индивидуализировать подход к каждому ученику, обеспечивая 
поддержку и направления, необходимые для всестороннего и гармо-
ничного развития конкретной личности, эффективно управлять ком-
муникацией в классе, быстрее и эффективнее разрешать конфликт-
ные ситуации, а также минимизировать количество проблем, связан-
ных с дисциплиной или отклоняющимся поведением.  
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Abstract. This article examines the influence of distance learning on the emotional 
state of teachers. The positive and negative consequences of the introduction of dis-
tance learning are considered; the main factors causing emotional burnout, as well as 
signs of this phenomenon. Strategies for overcoming emotional burnout of teachers 
using distance learning are presented. 

Энергия и личные ресурсы человека, занимающегося любой дея-
тельностью без должного отдыха, могут истощиться, что приводит к 
состоянию, известному как «эмоциональное выгорание». В этом со-
стоянии негативные эмоции не находят «адекватного выхода», что 
может привести к снижению энтузиазма и увеличению уровня нега-
тивного настроя и усталости у педагогов. Термин «эмоциональное 
выгорание» был введен в научный оборот американским психиат-
ром Гербертом Фрейденбергером в 1974 году, в процессе его иссле-
дований профессиональной сферы. 

Официальный диагноз данного состояния, согласно Междуна-
родной классификации болезней, называется переутомление, состо-
яние истощения жизненных сил. Это было выявлено учеными, как 
зарубежными, так и отечественными, которые провели серию ис-
следований данного синдрома и показали, что он оказывает влияние 
не только на профессиональную, но и на другие сферы жизни [3]. 

Наиболее распространенной причиной эмоционального истоще-
ния считается стресс. Современные исследователи в области психо-
логии, психиатрии и неврологии признают физиолога Ганса Селье 
основоположником учения о стрессе. Монография Л. А. Китаева-
Смыка подробно описывает концепцию стресса. Этот феномен явля-
ется результатом эволюционной адаптации организма к воздей-
ствию внешней среды, вызывая его неспецифическую реакцию.  

В организме человека возникают два типа стресса, связанных с 
внешними факторами – эустресс и эмоциональный дистресс. 
Эустресс – это состояние, которое приносит энергию и силы, улуч-
шая работоспособность, а эмоциональный дистресс вызывает уста-
лость и раздражение, что приводит к снижению эффективности ра-
боты. Если эмоциональный дистресс продолжается долго, это может 
привести к истощению и, в конечном итоге, к выгоранию у педагога. 
Длительное воздействие эмоционального дистресса может стать 
причиной профессионального выгорания [5]. 

Мартин Комарад, австрийский психолог и психотерапевт, изучал 
влияние эмоционального выгорания на педагогов и подчеркивал, 
что это состояние может серьезно повлиять на их работу, здоровье и 
личную жизнь. Он отмечал, что педагоги, испытывающие эмоцио-
нальное выгорание, часто сталкиваются с чувством усталости, разо-
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чарования, гнева, обессиленности, апатии и депрессии. Кроме того, 
они могут терять мотивацию и интерес к работе, что приводит к 
снижению ее эффективности.  

Кристина Маслач, американский психолог и один из ведущих 
специалистов в области изучения эмоционального выгорания, про-
вела исследования, посвященные его влиянию на педагогов. Она 
утверждает, что у педагогов, страдающих от эмоционального выго-
рания, снижается профессиональное самоощущение, возникает чув-
ство беспомощности и отчаяния, что может привести к отсутствию 
внимания и заботы о своих учениках. В работах Маслач также отме-
чается, что здоровый баланс между работой и личной жизнью, а 
также умение ставить границы и уделять внимание собственным 
потребностям, играют важную роль в предотвращении эмоциональ-
ного выгорания у педагогов [11]. 

Синдром эмоционального выгорания, связанный с профессио-
нальной деятельностью, возникает под влиянием множества при-
чин. Одной из таких причин являются особенности педагогической 
работы, которая характеризуется высокой нагрузкой и присутстви-
ем факторов, вызывающих напряжение. В течение большей части 
времени педагог работает в напряженной обстановке, где его дея-
тельность насыщена эмоциями и требует концентрации внимания. 
Также нельзя недооценивать воздействие на работоспособность пе-
дагога нервозности, раздражительности, усталости и различных 
недомоганий. Все эти факторы оказывают негативное влияние на 
педагога, однако профессиональный долг требует от него спокойно-
го принятия решений и преодоления эмоциональных вспышек [1]. 

На педагогическую деятельность влияет тревожность из-за взаи-
модействия с разными детьми, их родителями, другими педагогами; 
раздражительность из-за различных ситуаций, происходящих в шко-
ле; перенапряжение и другие негативные факторы, приводящие к 
проявлению симптомов эмоционального выгорания. При этом педа-
гоги должны не только владеть определенным набором профессио-
нальных компетенций, но и уметь анализировать свое состояние, по-
нимать, как справляться с состоянием истощения и дефицитом рабо-
тоспособности и держать баланс между отдыхом и активностью [13]. 

Подавление негативных эмоций, связанных с работой и их внеш-
нее сдерживание, когда внутри происходит бурный эмоциональный 
процесс, приводит к усугублению симптомов эмоционального выго-
рания, что кардинально снижает работоспособность педагогов. 
Сдерживание эмоций увеличивает эмоциональное напряжение и 
негативно сказывается и на физическом здоровье педагогов. Здоро-
вое физическое состояние требует отдыха от выполнения професси-
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ональных задач, чтобы успевать восстановиться, однако если педа-
гог не принимает во внимание этот важный фактор, он сталкивается 
с истощением.  

Развитие в последние десятилетия информационных технологий, 
а также пандемия способствовали тому, что одной из основных форм 
организации образовательного процесса в нашей стране стало ди-
станционное обучение. Возникновение дистанционной формы обу-
чения кардинально изменило образовательную среду в нашей 
стране. В России более миллиона педагогов и учащихся стали участ-
никами «неповторимого социального эксперимента» по переходу к 
дистанционному обучению, что подтверждает актуальность про-
блемы, представленной в статье [9].  

У данной формы есть свои преимущества: например, она позволяет 
работать из любого места, что может снизить стресс от постоянного 
перемещения; педагоги могут получать доступ к различным образо-
вательным ресурсам через онлайн-платформы, с помощью которых 
автоматически проверять работы и выставлять оценки сразу после их 
выполнения учащимися. Кроме того, дистанционная форма обучения 
предоставляет доступ к образованию для тех, кто живет в малонасе-
ленных районах или имеет ограниченные возможности для получе-
ния дополнительного образования. Она также может способствовать 
развитию навыков самоорганизации и самодисциплины у молодых 
педагогов, так как вынуждает учиться грамотно планировать свое 
время. Это стимулирует интерес и мотивацию к обучению как уча-
щихся, так и педагогов. Все больше педагогов принимает участие в 
дистанционных сообществах, где они могут обмениваться идеями, 
методиками и средствами обучения и воспитания, что, в свою очередь, 
может способствовать профессиональному росту педагогов [8]. 

Но рассматриваемая форма обучения имеет не только преимуще-
ства, но и недостатки. Огромное количество новых требований к пе-
дагогам во время массового перехода на дистанционное обучение во 
времена вспышки пандемии привело к тому, что многие из них 
столкнулись с эмоциональной и психологической нагрузкой, значи-
тельными изменениями в организации рабочего процесса и неопре-
деленностью ситуации.  Пришлось быстро адаптироваться к исполь-
зованию новых цифровых платформ, приложений и других инфор-
мационных инструментов, что могло стать причиной стресса. Ди-
станционное обучение потребовало также изменений способов под-
готовки, проведения занятий и взаимодействия с учащимися. Для 
многих педагогов дистанционное обучение сократило границу меж-
ду работой и личной жизнью [9]. 
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Дистанционный формат может создать ощущение изоляции у пе-
дагогов, особенно если они привыкли взаимодействовать с учащи-
мися и коллегами лицом к лицу. Отсутствие непосредственного вза-
имодействия педагога с учениками не дает возможности читать их 
невербальные сигналы и реакции. Это может приводить к чувству 
отрыва и ограничения эмоциональной связи. Работа удаленно озна-
чает, что педагог физически отделен от учеников и коллег, что мо-
жет также вызывать чувство отсутствия поддержки от окружающих. 
Переход к онлайн-обучению требует от педагогов адаптировать свои 
методы преподавания для онлайн-формата, что также может быть 
физически и эмоционально истощающим [8]. 

Неполадки с интернетом, программным обеспечением или другие 
технические аспекты дистанционного обучения могут вызывать 
стресс и раздражение у педагога. Это может негативно сказаться на 
их психическом состоянии. Педагогам, особенно тем, кто только 
начинает работать в онлайн-формате и недостаточно компетентен в 
применении информационных технологий, может быть трудно 
справиться с повышенной нагрузкой, так как требуется больше вре-
мени и усилий на организацию и проведение уроков, а также на оце-
нивание и обратную связь с каждым учащимся. Кроме того, дистан-
ционный формат делает образовательный процесс более «прозрач-
ным» для родителей (или лиц, их замещающих), администрации, 
классного руководителя, так как позволяет им присутствовать на 
уроке, просто подключившись к нему с помощью той или иной ин-
тернет-платформы или мессенджера. 

Еще одной причиной накапливания отрицательных эмоций у пе-
дагогов в процессе применения дистанционной формы обучения 
стало ограничение действий пространством квартиры, где зачастую 
каждый член семьи оказывается в режиме обучения или работы. Ча-
сто педагогам приходится проверять значительный объем домаш-
них заданий, присылаемых учащимися в разное время, что вызывает 
сильную усталость и раздражительность. Необходимость проводить 
больше времени перед компьютером приводит к снижению физиче-
ской активности, кислородному голоданию, нарушению режима ра-
боты и отдыха. Это особенно характерно для учителей старшего по-
коления. Таким образом, в условиях дистанционного обучения учи-
теля накапливают отрицательные эмоции ввиду возникающих про-
блем, что становится серьезным источником стресса и негативно 
влияет на ментальное здоровье педагогов [4]. 

Все вышеперечисленное может приводить к эмоциональному вы-
горанию, вызывающему нервозность, раздражительность, желание 
перестать работать, усталость и разбитость [15].  
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Но несмотря на перечисленные негативные характеристики, вви-
ду открытого доступа к образованию со всех уголков нашей страны, 
дистанционное обучение является ценным инструментом в совре-
менном образовании как для учащихся, так и для педагогов [2], сле-
довательно его применение неизбежно. Поэтому необходимо иссле-
довать не только проблемы, которые его внедрение может вызвать в 
организации образовательного процесса, но и его влияние на здоро-
вье педагогов.  

Наука в данный момент рассматривает эмоциональное выгора-
ние как особый механизм психологической защиты, частично или в 
полной мере отключающий эмоции; как профессиональную дефор-
мацию; как одну из форм профессиональной деструкции, приводя-
щей к снижению устойчивости личности и нарушению её целостно-
сти. Она изучает эмоциональное выгорание педагогов, работающих в 
дистанционном формате, с разных точек зрения. Некоторые из клю-
чевых аспектов, которые рассматриваются ею, включают в себя:  

– влияние дистанционного обучения на уровень стресса, соци-
альной изоляции и психологического благополучия педагогов; стра-
тегии адаптации педагогов; 

– оценку рабочей нагрузки и влияние технологий на професси-
ональную социализацию педагогов; 

– влияние отсутствия взаимодействия с коллегами и учениками 
на эмоциональное состояние педагогов; 

– особенности управления педагогами стрессом, развития 
навыков саморегуляции и путей для поддержания эмоционального 
благополучия; 

– важность социальной, профессиональной и эмоциональной 
поддержки для педагогов, работающих в дистанционном формате; 

– доступность ресурсов для повышения качества образования 
[17]. 

Современные ученые также продолжают изучать эффекты ди-
станционного обучения в контексте профессиональной деятельно-
сти педагогов, чтобы выявить стратегии поддержки и способы оп-
тимизации рабочего процесса [6]. С целью изучения эмоционального 
выгорания в связи с переходом на дистанционное обучение в 2020 
году среди педагогов сбыл проведен опрос Alberta Teachers 
Association. В него были включены вопросы, оценивающие уровень 
стресса, усталость, ощущение изоляции, нагрузку, с которой столк-
нулись педагоги в период внедрения дистанционного обучения. 
Опрос мог оценить, какие методы самопомощи и поддержки были 
использованы педагогами, чтоб справиться с эмоциональными вы-
зовами. Данный опрос выявил следующие результаты:  



456 

– 76 % учителей и школьных работников не ощущают эмоцио-
нальной связи со своими учениками, как до пандемии – не получают 
обычных психических вознаграждений от преподавания, что вызы-
вает у них стресс и эмоциональное выгорание ввиду отсутствия об-
ратной связи; 

– 70 % учителей и школьных администраторов к концу дня чув-
ствовали себя уставшими и разбитыми из-за огромного объема про-
верки домашних заданий и работы в целом. 

В ходе проведенного исследования Национального медицинского 
исследовательского центра здоровья детей было обнаружено, что в 
результате перехода системы образования в онлайн-формат все пе-
дагоги столкнулись с увеличением нагрузки. Синдром эмоциональ-
ного выгорания как негативное психологическое состояние свой-
ственно людям соционического типа профессий [13]. 

Эмоциональное выгорание фиксировалось также в 2021 г. после 
длительного периода работы в онлайн-формате [16], что выража-
лось в утрате интереса к обучению и участию в учебном процессе, 
перманентном раздражении, ощущении изоляции, затруднении в 
организации и планировании учебных занятий, чувстве потери 
смысла и цели в работе. В результате всего этого снижалась эффек-
тивность профессиональной деятельности педагога [10]. 

На основе вышесказанного можно предложить следующие стра-
тегии преодоления эмоционального выгорания педагогов: 

1. Создание поддерживающей образовательной среды на основе 
и взаимодействия между всеми участниками образовательного про-
цесса. Например онлайн-совещания, форумы и обмен опытом между 
педагогами могут помочь в снижении чувства изоляции и повыше-
нии уровня поддержки. 

2. Обеспечение необходимых ресурсов и обучения их грамотному 
использованию. Педагогам следует предоставить обучение и под-
держку в использовании технологий дистанционного обучения, а 
также доступ к необходимым ресурсам для эффективной работы. 

3. Регулирование рабочего времени и установление границ меж-
ду рабочим временем и личной жизнью, а также планирование пере-
рывов и отдыха. Это будет способствовать снижению перегрузки и 
усталости. 

4. Поддержка профессионального развития. Создание онлайн-
курсов, семинаров и возможностей для развития новых навыков и 
повышения квалификации позволит педагогам чувствовать себя 
более мотивированными и уверенными в своих способностях. Дей-
ственным средством повышения информационной компетентности 
педагогов может стать реверсивное наставничество, в рамках кото-
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рого молодые педагоги и даже учащиеся могут помочь педагогам, 
испытывающим трудности, в преодолении профессиональных де-
фицитов [7]. 

Таким образом, дистанционная форма обучения, хоть и является 
востребованной на современном этапе развития образования, может 
привести к эмоциональному выгоранию педагогов. Для его профи-
лактики необходимо продолжать исследования данного феномена в 
педагогике и психологии, а также разрабатывать и внедрять страте-
гии преодоления эмоционального выгорания педагогов, в том числе 
регулярно использующих дистанционную форму обучения. 
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Актуальность исследования обоснована тем, что современные 
экономические, социальные и политические факторы порождают 
дефицит качественных специалистов, что прямо влияет на эффек-
тивность работы компаний и организаций, что связано с невозмож-
ностью в полной мере обеспечить потребности производства и по-
требителей. Как следствие, в ситуации нехватки квалифицирован-
ных кадров перед компаниями (предприятиями, организациями) 
стоит важнейшая задача удержания специалистов. 

Важность удержания персонала обусловлена рядом проблем, сто-
ящих перед современными российскими предприятиями, к которым 
относятся высокий уровень текучести, особенно младшего персона-
ла, заработная плата, которая находится в большинстве случаев на 
достаточно низком уровне, интенсивные условия труда и т.д., что 
неизбежно влечет снижение качества работы и мотивации. Если ру-
ководством не предпринимается попыток удержать работников, то, 
как у увольняющихся, так и у остающихся сотрудников формируется 
четкое представление о том, что их труд обесценивается, при этом 
отношение к работе становится отчужденным, рушится доверие к 
работодателю.  

Цель исследования – рассмотреть теоретические аспекты влияния 
внутрифирменного обучения на управление удержанием персонала. 
Задачи исследования: провести современный анализ процесса удер-
жания персонала; изучить особенности использования внутрифир-
менного обучения для реализации процесса удержания персонала. 

В наши дни, очевидно, что эффективную работу современных ор-
ганизаций из различных сфер экономики невозможно представить 
без такого стратегически важного ресурса, как кадры (персонал). Как 
отмечают В. В. Алексеева, А. Г. Ягодина, именно трудовая активность 
персонала, его стремление к достижению целей организации или 
компании, профессиональный опыт, творческие способности и ло-
яльность являются факторами успешной деятельности, высокого 
уровня конкурентоспособности и позитивного имиджа предприятий 
и организаций [2, с. 75]. Именно поэтому кадровая политика пред-
приятий и организаций направлена на формирование высококвали-
фицированного, сплоченного трудового коллектива, который спосо-
бен гибко адаптироваться к изменениям внешней и внутренней сре-
ды. В то же время недостаточно создать сплоченный трудовой кол-
лектив, также важно его сохранить.  

В своем исследовании И. Ю. Ленская характеризует процесс удер-
жания персонала «как принятые в организации политики и практи-
ки, нацеленные на удовлетворение потребностей персонала и созда-
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ние таких условий (в том числе и микроклимата), которые бы удер-
живали персонал в данной организации» [12].  

По мнению П. Н. Кондратьева, процесс удержания персонала – это 
«стратегическая деятельность компании, направленная на то, чтобы 
заинтересовать своих наемных сотрудников к дальнейшей работе в 
штате, несмотря на периодические трудности в организации труда и 
возможные выгодные предложения другой работы в будущем» [10].  

Несмотря на различия в определениях, существует схожее мнение 
специалистов, изучающих процесс удержания персонала в организа-
ции (О. В. Афониной, Э. Н. Ватагиной, Б. Ю. Грищенко, Ю. И. Кулешо-
вой, Е. А. Митрофановой, П. А. Полякова и других) о том, что «удер-
жание персонала представляет собой некую технологию по мотиви-
рованию персонала к работе в организации посредством создания 
определенных условий для повышения степени лояльности к орга-
низации и мотивации к труду» [3; 5; 7; 11; 13; 15].  

Процесс удержания персонала имеет определенную двойствен-
ность: с одной стороны, это процесс целенаправленного управленче-
ского воздействия, направленный на снижение уровня текучести 
кадров, а с другой – процесс регулярного и планомерного управлен-
ческого воздействия с целью создания благоприятных условий со-
циального развития персонала и обеспечения динамически устой-
чивого состояния трудового коллектива (стабильности персонала).  

Рассматривая факторы, влияющие на процесс удержания персо-
нала, можно отметить, что основная масса из них – это рыночные 
процессы, характерные для рынка труда. Как отмечает В. Ю. Говоро-
ва, помимо экономического давления, компании также сталкивают-
ся с некоторыми тревожными демографическими изменениями, 
средний возраст сотрудников постоянно увеличивается, постепенно 
уходят на пенсию работники так называемого «поколения бэбибум», 
которых нелегко заменить простым наймом новых сотрудников 
[6; 16]. Поэтому удерживать сотрудников становится все труднее, 
поскольку резерв талантов становится все более и более истощен-
ным. Как считают Н. Л. Ихсанова, Ж. А. Кожекенова, ожидается, что 
пропорциональный рост стареющего населения приведёт к гло-
бальной конкуренции за «лучших» сотрудников [9]. Однако большое 
и, возможно, постоянно растущее число сотрудников в настоящее 
время не хотят традиционной карьеры в одной компании в той же 
степени, что и их старшие коллеги, и, возможно, у них есть больший 
диапазон возможностей при построении своей карьеры в различных 
организациях, следовательно, они менее лояльны и более приспо-
сабливаемы, чем работники старших возрастов.  
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Анализируя общерыночные тенденции, следует согласиться с 
мнением П. Н. Кондратьева, что наем и обучение заменяющего со-
трудника обходится примерно в 50 % годовой зарплаты ушедшего 
работника, а при замене руководителей или высококвалифициро-
ванных сотрудников эта цифра возрастает до 250 % [10].  

Как подчеркивает Т. А. Аксенова, глобальная конкуренция за ква-
лифицированных сотрудников заставляет предприятия уделять 
больше внимания процессу удержания квалифицированной рабочей 
силы, при этом процесс удержания становится более требователь-
ным, особенно с учётом нового поколения сотрудников, исключи-
тельно мобильных и всегда ищущих лучшие возможности (так 
называемое поколение Z) [1].  

Существует множество факторов, влияющих на процесс удержа-
ния работников. По мнению Н. Л. Ихсановой, Ж. А. Кожекеновой, все 
факторы объединены в четыре основные группы: финансовые, со-
циальные, карьерные (профессиональные), личностные [9].  

Анализируя финансовые факторы, можно отметить, что к ним 
относятся, преимущественно, заработная плата и социальный пакет. 

Физические условия труда, современное оборудование рабочих 
мест, которые напрямую не связаны с оплатой труда и размером за-
работной платы, также влияют на готовность работников продол-
жать работать на рабочих местах, и не определяются размером зара-
ботной платы.  

На сегодняшний день для решения проблемы привлечения и 
удержания специалистов применяют различные стратегии – до-
вольно часто наблюдается сочетание разнообразных методов и 
практик. Выбор конкретных мер должен основываться на глубоком 
понимании особенностей кадровых ресурсов в различных отраслях 
экономики, что требует всестороннего анализа рынка труда, распре-
деления кадров по географическим районам, а также факторов, вли-
яющих на решение остаться или покинуть предприятие.  

Современные стратегии можно разделить на три направления: 
финансовые, организационные и образовательные. Наиболее эф-
фективным, малозатратным и доступным, с точки зрения проведен-
ного исследования, являются образовательные меры. В основном, 
образовательные меры удержания персонала включают [18]:  

− проведение производственной практики с целью знакомства 
студентов с особенностями работы;  

− организацию децентрализованного обучения на базе регио-
нальных или федеральных организаций;  

− работу с абитуриентами, проживающими в небольших городах 
и поселках в рамках приемной кампании;  
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− внутрифирменные курсы, семинары.;  
− разработку программ непрерывного образования и професси-

онального развития, отвечающих потребностям работников.  
Для реализации эффективного процесса удержания персонала 

требуется создание комплекса определенных условий и разнообраз-
ных мероприятий, индивидуально характеризующих конкретное 
предприятие (организацию, учреждение).  

Одно из необходимых условий для эффективной работы пред-
приятий – постоянное совершенствование профессиональных ком-
петенций и навыков персонала, их постоянное профессионально-
квалификационное развитие. Представляется обязательным не 
только и не столько повышение квалификации в пределах должно-
сти (выполняемых трудовых функций), но и общепрофессионально-
го и культурного уровней.  

Получение базового образования в вузах или средне-специальных 
учебных заведениях является достаточным лишь на начальном 
уровне профессиональной деятельности, но не является гарантом 
неизменности полученных знаний, их востребованности и достаточ-
ности, т. к. технологии производства в различных отраслях постоянно 
развиваются [21]. Поэтому для специалистов необходимо системати-
ческое совершенствование знаний и профессиональных компетенций 
в процессе непрерывного профессионального образования. 

В современных условиях наиболее перспективным является 
внутрипроизводственное (внутрифирменное) обучение, под кото-
рым понимается обучение, направленное на последовательное со-
вершенствование без отрыва от производства профессиональных 
знаний и умений по имеющимся профессиям [2; 3; 4; 8; 19].  

Современные технологии, в том числе технологии дистанционно-
го обучения, указывают на гибкость возможностей получения зна-
ний без необходимости выезда к месту обучения, в рамках цифрови-
зации образовательного процесса. Использование цифровых техно-
логий при организации внутрифирменного обучения позволяет 
обеспечить формирование у обучающихся комплекса знаний, уме-
ний и компетенций, позволяющих выполнять профессиональные 
обязанности в разных направлениях с целью улучшения качества 
услуг, производимых товаров [12; 17]. 

Для исследования особенностей внутрифирменного обучения 
персонала была проанализирована деятельность ГАУЗ Свердловской 
области «Невьянская Центральная районная больница». Для данного 
учреждений здравоохранения типичным является высокая теку-
честь персонала, а также отсутствие проработанной стратегии 
управления удержанием персонала.  
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Для выявления потребностей во внутрифирменном обучении 
был проведен стратегический анализ, оценены ресурсы ГАУЗ Сверд-
ловской области «Невьянская Центральная районная больница», 
факторы макросреды. На основе полученных данных была построена 
матрица SWOT-анализа, который показал, что среди слабых сторон – 
дефицит отдельных квалифицированных врачебных кадров, недо-
статочная мотивация персонала (слабое использование методов не-
материальной мотивации), а среди угроз – потеря квалифицирован-
ных медицинских кадров в результате увольнения.  

Дальнейший анализ показал, что на корпоративном уровне страте-
гия ГАУЗ Свердловской области «Невьянская Центральная районная 
больница» звучит как «продолжение инновационного развития учре-
ждения здравоохранения с целью обеспечения управляемого качества 
медицинской помощи населению муниципального образования горо-
да Невьянска». Слабые места и угрозы указывают на то, что внутри-
фирменное обучение должно стать неотъемлемым компонентом 
стратегии удержания персонала. На функциональном уровне резуль-
тат такого обучения – повышение квалификации труда медицинского 
персонала, основанное на внедрении принципов процессного управ-
ления в ходе оказания лечебно-профилактических услуг.  

Анализируя обеспеченность ГАУЗ Свердловской области «Невь-
янская Центральная районная больница» медицинским персоналом, 
следует отметить, что обстановка с медицинским персоналом в 
2023 г. по сравнению с 2022 г. не улучшилась, укомплектованность 
медицинским персоналом составляет всего 46 % от плановых 100 %. 
Численность медицинского персонала по ГАУЗ Свердловской обла-
сти «Невьянская Центральная районная больница» на 01.01.2024 г. 
составляла 873 сотрудника. Из общего числа работающих 742 чело-
век – это женщины (они составляют 85% от общей), мужчин-врачей 
достаточно мало, нет ни одного медбрата. Если сравнить числен-
ность медицинского персонала с 2022 г., то можно отметить, что по 
состоянию на 01.12.2023 г. работало всего 917 человек, из них врачей 
214 человек, среднего медицинского персонала – 403 человека. Не-
достаточная укомплектованность ГАУЗ Свердловской области 
«Невьянская Центральная районная больница» персоналом всех ка-
тегорий при высокой текучести свидетельствует о неэффективном 
процессе удержания персонала, что требует принятия срочных мер.  

Анализ показал, что на 01.01.2024 г. имели квалификационную 
категорию 124 врача, что составляет 63,3 % от общего числа, в т. ч. 
высшую – 58 человек, первую – 49 человек, вторую – 17 человек. Из 
числа среднего медицинского персонала в ГАУЗ Свердловской обла-
сти «Невьянская Центральная районная больница» имели квалифи-
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кационную категорию 281 человек, что составляет 70,8 % (в т. ч. 
высшую – 174 человека, первую – 60 человек, вторую – 47 человек). 
Различные сертификаты на оказание отдельных видов медицинских 
услуг имеют 132 врача (67,3 % от общей численности) и 227 человек 
среднего медицинского персонала (57,1% от общей численности). 

При приеме на работу ГАУЗ Свердловской области «Невьянская 
Центральная районная больница» предъявляет достаточно высокие 
требования, на которые влияет специфика деятельности (здраво-
охранение, отраслевая медицина и т. д.), особенности профессио-
нальной подготовки, которая осуществляется в образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования. В 
ГАУЗ Свердловской области «Невьянская Центральная районная 
больница» осуществляется прием на практику студентов медицин-
ских учебных заведений, а также ведется переподготовка врачей 
всех специальностей в целях повышения квалификации и сдачи эк-
замена на соответствующую квалификационную категорию.  

Повышению квалификации медицинских кадров в ГАУЗ Сверд-
ловской области «Невьянская Центральная районная больница» спо-
собствует переквалификация врачей и иных медицинских кадров. 
При переквалификации медицинского персонала происходит опре-
деление фактических знаний и практических навыков медицинского 
персонала, осуществляется присвоение более высокой квалифика-
ционной категории. Первичная переквалификация медицинского 
персонала в ГАУЗ Свердловской области «Невьянская Центральная 
районная больница» проводится периодически (один раз в пять лет), 
вторая переквалификация медицинского персонала – по желанию 
самого медицинского работника. По истечении пятилетнего срока 
медицинские работники, имеющие квалификационные категории, 
проходят обязательную аттестацию, которая проводится аттестаци-
онной комиссией ГАУЗ Свердловской области «Невьянская Цен-
тральная районная больница». Переквалификации подлежат все 
врачи, работающие в ГАУЗ Свердловской области «Невьянская Цен-
тральная районная больница» не менее одного года и еще не имею-
щие квалификационной категории, а молодые врачи-специалисты 
проходят переквалификацию через три года после окончания ин-
тернатуры. Анализ личных дел кадров медицинского персонала по-
казал, что квалификационный состав в ГАУЗ Свердловской области 
«Невьянская Центральная районная больница» достаточно стаби-
лен – 94 % врачей имеют квалификационную категорию, все врачи 
аттестованы. На базе ГАУЗ Свердловской области «Невьянская Цен-
тральная районная больница» ведется обширная научно-
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исследовательская работа, врачи публикуют статьи по различным 
направлениям в периодической печати. 

Переквалификация персонала ГАУЗ Свердловской области «Невь-
янская Центральная районная больница» проводилась в 2023 г., по 
итогам переквалификации среднего медицинского персонала были 
аттестованы 42 человека, из них аттестовано первично семь человек, 
подтвердили имеющуюся квалификацию – тридцать человек, повы-
сили имеющуюся категорию – пять человек. Данные свидетельству-
ют о том, что персонал повышает свою квалификацию за счет раз-
личных образовательных программ.  

Степень удовлетворенности персонала различными элементами 
процесса удержания персонала ГАУЗ Свердловской области «Невь-
янская Центральная районная больница» свидетельствует, что око-
ло 70 % работников удовлетворены имеющимися возможностями 
повышения квалификации.  

В процессе изучения мнения персонала об эффективности процес-
са удержания было выявлено, что одним из существенных факторов, 
влияющих на степень движения персонала, является образование, 
полученное конкретным работником, а также степень соответствия 
профиля этого образования профессионально-квалификационной 
структуре персонала учреждения. Исследование текучести персонала 
показало, что происходит сокращение медицинского персонала высо-
кой категории (врачей-специалистов) подразделений ГАУЗ Свердлов-
ской области «Невьянская Центральная районная больница».  

Анализ факторов, которые могли бы стимулировать работников 
ГАУЗ Свердловской области «Невьянская Центральная районная 
больница» к сохранению рабочего места, ответственному отноше-
нию к труду, показал, что почти 27 % опрошенных указывают воз-
можности для обучения в ГАУЗ Свердловской области «Невьянская 
Центральная районная больница» удерживающим фактором.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
Современный анализ процесса удержания персонала в учрежде-

ниях здравоохранения указывает на то, что под ним следует пони-
мать принятые в учреждении здравоохранения политики и практи-
ки, нацеленные на удовлетворение потребностей персонала и созда-
ние таких условий (в том числе и микроклимата), которые бы удер-
живали персонал.  

Управление удержанием персонала имеет двойственную струк-
туру: с одной стороны, это процесс целенаправленного управленче-
ского воздействия, направленный на снижение уровня текучести 
кадров, а с другой – процесс регулярного и планомерного управлен-
ческого воздействия с целью достижения стабильности персонала 
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путем создания благоприятных условий социального развития пер-
сонала и обеспечения устойчивого трудового коллектива.  

Анализ особенностей использования внутрифирменного обуче-
ния для реализации процесса удержания персонала в учреждениях 
здравоохранения показал, что они обусловлены спецификой сферы 
здравоохранения в целом, и отражают тенденции отрасли – перио-
дическое обучение на местах, участие в семинарах, конференциях и 
т. п., в том числе онлайн [14; 20]. Современные технологии управле-
ния удержанием персонала можно разделить на три направления: 
финансовые, организационные и образовательные. Наиболее эф-
фективным, малозатратным и доступным, с точки зрения проведен-
ного исследования, блоком технологий являются образовательные 
(производственная практика, децентрализованное обучение, про-
граммы непрерывного медицинского образования и т.д.). 

Современные технологии, связанные с повсеместной цифровиза-
цией образовательных процессов, в том числе технологии дистанци-
онного обучения, указывают на гибкость возможностей получения 
знаний в ходе внутриорганизационного (внутрифирменного) обра-
зования [17]. Представляется целесообразным рассмотреть возмож-
ность внедрения в учреждении здравоохранения внутрифирменного 
обучения при использовании цифровых технологий образования с 
целью повышения квалификации персонала, и тем самым способ-
ствовать эффективности управления удержанием персонала. 
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Abstract. This article examines the complex dynamics of interaction between career 
guidance work within the framework of the “school-university-enterprise” model, 
which conceptually represents a strategic cluster. Demonstrating the noticeable ad-
vantages of such interaction at different levels, the authors of the article also identify 
problems associated with issues of coordination of work and limited government sup-
port. The study focuses on the transformational potential of the considered interac-
tion model in the context of bringing education into line with the imperatives of the 
post-industrial economy. 

Современный дискурс, связанный с императивом инновационных 
преобразований в российской экономике, требует тщательного изу-
чения механизмов, способствующих переходу к постиндустриальной 
парадигме развития. Основополагающим в этом дискурсе является 
глубокое развитие образования, признанного важнейшим источни-
ком зарождения новых исследований и выращивания когорты высо-
коквалифицированных и конкурентоспособных специалистов. Данная 
статья ставит своей целью изучить сложную динамику взаимодей-
ствия профориентации в рамках модели «школа-вуз-предприятие». 
Эта модель задумана как стратегический кластер, призванный гармо-
низировать трехсторонние образования – учебные заведения, науч-
ные разработки и промышленные предприятия, тем самым укрепляя 
фундамент для устойчивой и инновационной социально-
экономической траектории. 

Концептуализация модели «школа-вуз-предприятие» как образо-
вательного кластера обусловлена необходимостью систематизации 
знаний и технологического обмена в рамках интегрированной 
структуры. Эта парадигматическая конструкция, вдохновленная 
кластерной теорией Майкла Портера, поддерживает стратегическое 
объединение образовательных учреждений с целью повышения эф-
фективности профессиональной подготовки [5]. Кластер, как теоре-
тическая основа, представляет собой симбиотическую взаимозави-
симость, в которой школы, университеты и предприятия объединя-
ются для создания синергетического образовательного простран-
ства. Эта конвергенция характеризуется согласованными усилиями 
по интеграции разрозненных образовательных процессов, таких как 
проектное обучение, проблемное обучение и технологии кон-
текстного обучения, обеспечивая тем самым многогранную плат-
форму для развития студентов. Присущие этому образовательному 
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кластеру атрибуты выходят за рамки традиционных образовательных 
границ, способствуя формированию среды, в которой обучающиеся 
приобретают практический опыт, необходимый для их будущих про-
фессиональных начинаний. Интегрированный образовательный про-
цесс, основанный на принципах практико-ориентированного и дуаль-
ного образования, обеспечивает непрерывность исследовательской, 
проектной и технологической деятельности. Такой подход не только 
способствует раскрытию потенциала образовательных технологий, 
но и стимулирует применение инновационных педагогических ме-
тодик [9; 10]. В рамках этого образовательного кластера стратегиче-
ское согласование между школой, университетом и предприятием 
требует синхронизации образовательных программ, научных мето-
дик и совместных инициатив. 

Выступая за отход от традиционных образовательных силосов, 
модель образования как кластера подчеркивает взаимные преиму-
щества школ, университетов и предприятий [13]. На уровне школы 
она способствует целенаправленной профессиональной ориентации, 
углубленному освоению предметов и развитию интеллектуального 
творчества учащихся. Одновременно на уровне университетов мо-
дель поддерживает отбор и формирование способных студентов, 
совместную с работодателями разработку учебных программ и со-
здание совместных образовательных и научно-исследовательских 
лабораторий. Предприятия, входящие в этот кластер, получают вы-
году от развития специализированных навыков, обеспечивая тем 
самым удовлетворение своих специфических потребностей в рабо-
чей силе. Этот парадигматический кластер, представляя собой отход 
от традиционных образовательных парадигм, подтверждает свою 
полезность через прагматическую интеграцию исследовательской, 
проектной технологической деятельности в условиях цифровизации 
[9; 14]. Он представляет собой динамичную модель, способствующую 
объединению образовательных учреждений для целостного разви-
тия студентов и подготовки квалифицированной рабочей силы, спо-
собной удовлетворить требования постиндустриальной экономики. 

Преимущества, получаемые на разных уровнях в рамках модели 
«школа-вуз-предприятие», определяются тщательным согласовани-
ем образовательных организаций с требованиями постиндустри-
альной парадигмы развития. На уровне школы модель формирует 
целенаправленную профессиональную ориентацию, характеризую-
щуюся всесторонним пониманием выбранных профессий и вытека-
ющей из этого мотивацией к их получению. Этой ориентации спо-
собствует углубленное изучение отдельных предметов, что приво-
дит к качественному завершению среднего образования и плавной 
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адаптации к последующему обучению в университете [21]. Одновре-
менно на университетском уровне модель служит механизмом отбо-
ра и формирования контингента студентов, оптимально подготов-
ленных к освоению программ высшего профессионального образо-
вания. Совместная с работодателями разработка учебных планов, 
образовательных программ и квалификационных требований сви-
детельствует о том, что модель учитывает потребности промыш-
ленности. Студенты поощряют интеллектуальное творчество, уде-
ляя особое внимание исследовательской и проектной деятельности, 
которой способствуют студенческие научные общества и центры 
научного творчества. Создание совместных учебных и научно-
исследовательских лабораторий на уровне университетов еще 
больше усиливает эффективность модели в соединении теоретиче-
ских знаний и их практического применения [1]. Эта среда сотруд-
ничества распространяется на реализацию крупных научно-
технических программ, инновационных проектов и создание творче-
ских групп для решения отраслевых задач в рамках инициатив по 
исследованиям и разработкам. 

Параллельно с внедрением модели существенные преимущества 
получает уровень предприятия. Модель обеспечивает удовлетворе-
ние потребностей предприятий в кадрах, тем самым удовлетворяя 
постоянный спрос на специалистов разного уровня и квалификации. 
Совместная проектная деятельность, научно-методическая под-
держка реализации проектов со стороны университетов и повыше-
ние квалификации персонала предприятий подчеркивают взаимные 
преимущества этих симбиотических отношений. Передача знаний и 
технологий от университетов к предприятиям становится неотъем-
лемым компонентом этой модели, являясь стержнем инновационно-
го развития производственных процессов [20]. Таким образом, реа-
лизация модели «школа-вуз-предприятие» становится незаменимой 
парадигмой, определяющей преимущества, выходящие за рамки 
традиционных образовательных парадигм, и обеспечивающей стра-
тегическое соответствие между учебными заведениями, научными 
разработками и промышленными предприятиями. 

Внедрение модели «школа-вуз-предприятие» вносит ощутимый 
вклад на уровне предприятия, определяя симбиотические отноше-
ния с общей целью согласования систем образования с императива-
ми промышленности. Такое согласование обеспечивает беспрепят-
ственную интеграцию выпускников, надлежащим образом подго-
товленных в ходе академической, производственной и преддиплом-
ной практики, в динамичную среду деятельности предприятий. Мо-
дель служит каналом для совместной проектной деятельности и 
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научно-методической поддержки, необходимой для эффективной 
реализации проектов в рамках предприятий [11; 19]. Кроме того, 
профессиональное развитие персонала предприятий в рамках сов-
местных инициатив с университетами является свидетельством 
взаимных преимуществ, получаемых от этого динамичного взаимо-
действия. Интеграция передачи знаний и технологий, которой спо-
собствует модель, становится ключевым механизмом инновацион-
ного развития производственных процессов, что подтверждает эф-
фективность модели на уровне предприятия. 

В практическом плане модель способствует передаче знаний от 
учебных заведений к предприятиям становясь частью модели 
управления корпоративной культуры организации, воплощая в себе 
механизм распространения знаний, стимулирующий инновацион-
ный прогресс в производственной сфере. Совместная работа над 
крупными научно-техническими программами и инновационными 
проектами облегчается за счет создания сплоченных групп и иници-
ирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот, что становится частью корпоративной культуры [7]. Занятость 
студентов на учебной, производственной и преддипломной практи-
ке обеспечивает непосредственное соответствие опыта производ-
ственной динамике предприятий, что значительно сокращает адап-
тационный период выпускников при поступлении на работу. 

По сути, модель «школа-вуз-предприятие» выступает в качестве 
инструмента, позволяющего предприятиям получать специализиро-
ванную и квалифицированную рабочую силу, участвовать в сов-
местных исследованиях и принимать активное участие в инноваци-
онном развитии производственных процессов. Вклад предприятий в 
эту модель подтверждает ее эффективность как трансформацион-
ной парадигмы, которая не только удовлетворяет насущные по-
требности промышленности, но и обеспечивает устойчивую траек-
торию инноваций и распространения знаний в соответствии с раз-
вивающимися требованиями постиндустриальной экономики. 

Внедрение модели «школа-вуз-предприятие», предвещая транс-
формационный потенциал, сталкивается с целым рядом проблем, 
требующих всестороннего понимания в рамках образовательных 
систем. Вопросы координации представляют собой серьезную про-
блему, требующую тщательной синхронизации различных интере-
сов и требований школ, университетов и предприятий [12]. Взаимо-
действие этих организаций требует выработки целостной стратегии 
согласования образовательных программ, научных методик и сов-
местных инициатив, что позволяет смягчить потенциальный диссо-
нанс в целях [2]. Особую сложность представляет слабая поддержка 
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этих инициатив со стороны государства, что свидетельствует о си-
стемной проблеме, требующей внимательного изучения [18]. Отсут-
ствие серьезной поддержки со стороны региона представляет собой 
значительное препятствие для широкого внедрения модели, что 
требует стратегических мер по получению одобрения со стороны 
государства и региона для интеграции модели в основную образова-
тельную практику. Вслед за этим возникает проблема необходимой 
научно-методической поддержки всех аспектов этой модели, что 
требует создания комплексной структуры для решения сложных 
образовательных, научных и производственных задач [15]. 

Кроме того, извечной проблемой является потребность в квалифи-
цированных кадрах, способных обеспечить качественное обучение 
школьников и студентов [4]. Нехватка квалифицированных специали-
стов, умеющих ориентироваться в многогранных требованиях модели, 
обусловливает необходимость стратегического акцента на программы 
и инициативы по развитию профессорско-преподавательского состава, 
направленные на подготовку педагогов, обладающих компетенциями, 
необходимыми для эффективной реализации модели. Наряду с этими 
проблемами существуют скрытые возможности, присущие модели 
«школа-вуз-предприятие». Создание среды, способствующей форми-
рованию многомерного образовательного пространства, дает воз-
можность решать вопросы профориентации, карьерного консульти-
рования [3], развития навыков и практического опыта для обучаю-
щихся [6]. При эффективной реализации модель преодолевает тради-
ционные образовательные границы, создавая комплексную структу-
ру, в которой образовательный процесс становится динамичным ме-
ханизмом непрерывного профессионального развития [8; 11; 16; 17]. 

Согласование модели с нормативно-правовой базой дает возмож-
ность формализовать и институционализировать модель в более 
широких образовательных рамках. Признавая и решая проблемы, 
модель может стать жизнеспособным механизмом повышения кон-
курентоспособности молодого поколения в будущей профессио-
нальной деятельности. Присущий ей потенциал мобильности сту-
дентов и преподавателей, как отмечают эксперты, позиционирует 
модель как динамичную силу, способную адаптироваться к меняю-
щимся образовательным потребностям. 

В заключение следует отметить, что модель «школа-вуз-
предприятие» представляет собой мощную и преобразующую пара-
дигму, стратегически объединяющую образовательные учреждения, 
научные разработки и промышленные предприятия. Преимущества, 
присущие этой модели и реализуемые на различных уровнях, под-
черкивают ее эффективность в удовлетворении потребностей пост-
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индустриальной экономики. Однако проблемы, включая вопросы 
координации, ограниченную государственную поддержку и необхо-
димость надежного научного и методологического обеспечения, 
требуют стратегических мер для повсеместного внедрения. Призна-
ние скрытых возможностей и преодоление проблем делает модель 
динамичной силой, способной повысить конкурентоспособность мо-
лодого поколения и стимулировать непрерывные инновации в соот-
ветствии с меняющимися образовательными потребностями. 
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В нынешних реалиях дефицита кадров каждая компания стре-
мится к удержанию своих сотрудников. В этом помогает грамотно 
разработанная корпоративная культура, играющая ключевую роль в 
формировании рабочей атмосферы и определяющая многие аспекты 
организационной жизни. Корпоративная культура представляет со-
бой основу, на которой базируются все элементы компании, в том 
числе и обучение. Понимание и восприятие корпоративной культу-
ры в процессе обучения сотрудников способствует наилучшему 
усвоению материала, повышает вовлеченность в процесс и мотива-
цию. Любое обучение в компании способствует профессиональному 
развитию и росту сотрудников в пределах организации.  

Цель исследования заключается в исследовании влияния корпо-
ративной культуры на обучение персонала. Задачами является рас-
смотрение понятия внутриорганизационного обучения и корпора-
тивной культуры, выявление практик, которые можно применить в 
обучающие программы для достижения оптимальных результатов 
сотрудника внутри как своего отдела, так и в компании в целом. 

Корпоративная культура представляет собой совокупность усто-
ев, правил, норм, сложившихся традиций, а также свод формально 
закрепленных нормативных документов в организации [14]. Данный 
аспект определяет как коммуникационное взаимодействие сотруд-
ников внутри организации, так и взаимодействие с внешним окру-
жением. Корпоративная культура также влияет на выбор методов 
обучения. 

Обучение персонала – это ориентированный на результат про-
цесс овладения компетенциями, направленный на повышение эф-
фективности работы обучаемого и предприятия в целом [15]. Обуче-
ние само по себе является процессом развития, затрагивающим не 
только каждого человека по отдельности, но и целостной системы 
людей, имеющих общую цель. Построение системы непрерывного 
профессионального обучения и развития работников в организа-
ции – процесс трудоемкий, прежде всего, по затратам временным и 
финансовым [9]. Необходимость в повышении профессиональных 
навыков становится необходимым условием работы любого само-
стоятельного экономического субъекта [16]. Обучение персонала как 
элемент корпоративной культуры представляет из себя процесс 
освоения работников в коллективе, позволяя учиться взаимодей-
ствовать с внутренней средой организации и уметь приспособиться 
к ее условиям. В общем итоге все это необходимо для осуществления 
трудовой деятельности и повышения эффективности компании. При 
определении содержания форм и методов обучения в первую оче-
редь необходимо учитывать фактическую потребность персонала 
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предприятия в приобретении новых знаний и навыков, необходи-
мых для наиболее эффективной трудовой деятельности [11].  

Управление корпоративной культурой любой организации пред-
ставляет собой важнейший элемент управления организацией в це-
лом. Именно в связи с этим в процессе управления организационной 
культурой ее необходимо формировать и изменять таким образом, 
чтобы она соответствовала миссии и целям организации, в том числе 
и в отношении построения процесса обучения персонала. Построе-
ние процесса обучения персонала организации выступает в качестве 
важного и приоритетного направления процесса управления орга-
низационной культурой. Степень важности управления организаци-
онной культурой в сфере обучения во многом определена тем, что 
обучение призвано не только обеспечить высокий уровень знаний и 
практических навыков персонала организации, но и проинформиро-
вать персонал об основных особенностях организационной культу-
ры организации [17]. Изучение вопросов, касающихся влияния типов 
организационной культуры на построение процесса обучения пер-
сонала во многом предопределяет необходимость рассмотрения 
особенностей управления организационной культурой в отношении 
построения оптимального процесса обучения персонала на основа-
нии полученной информации [18]. Для того чтобы выстроить эф-
фективный процесс обучения персонала в организации, руководству 
необходимо иметь четкое представление в отношении того, какие 
условия, факторы и элементы организационной культуры способ-
ствуют эффективному обучению персонала, а какие, напротив, тор-
мозят данный процесс [17]. Организационная культура организации, 
с одной стороны, это цельный открытый организм, с другой – струк-
турированная среда, которая должна подвергаться изменениям в 
процессе управления [17]. Отметим, что эффективный процесс обу-
чения персонала организации прежде всего формируется и развива-
ется на элементах организационной культуры и является частью 
общей системы управления ею. Следовательно, в данном контексте 
управление организационной культурой организации должно рас-
сматриваться как базовый инструмент построения процесса обуче-
ния и повышения квалификации персонала. Важно подчеркнуть, что 
существующие программы обучения персонала, выступая в качестве 
элемента управления организационной культурой организации, 
имеют ряд недостатков, основным из которых является отсутствие 
соответствия процесса обучения персонала потребностям организа-
ционной культуры конкретной организации [18]. Решение указан-
ной проблемы возможно лишь при грамотном управлении органи-



482 

зационной культурой той или иной организации в области построе-
ния процесса внутрикорпоративного обучения персонала. 

Корпоративная культура влияет и на методы обучения. Напри-
мер, компании с жесткой иерархичной структурой предпочитают 
официальные и четко структурированные обучающие программы 
для всех сотрудников. В компаниях с более лояльной структурой 
преобладают технологии интерактивного обучения, групповые за-
нятия, мастер-классы и семинары.  

Эффективное обучение всегда должно быть согласовано с корпо-
ративной культурой. То есть оно должно учитывать нормы и ценно-
сти компании, а также способствовать их укреплению. Если компа-
ния постоянно внедряет новые продукты, то обучение должно сти-
мулировать у сотрудников креативность и гибкость. Если в компа-
нии важна командная работа, то обучение будет складываться из 
командных задач и развития коммуникативных навыков.  

При соответствии обучающих программ корпоративной культуре 
происходит повышение мотивации и вовлеченности сотрудников. 
Важно, чтобы обучающийся осознавал, что обучение помогает не 
только приобрести полезные навыки и умения, но и понять ценно-
сти компании. Корпоративная культура не просто формирует подхо-
ды к обучению персонала, но и определяет их эффективность. Чтобы 
организовать эффективное, качественное обучение и развитие со-
трудников, следует тщательно спланировать эту систему, создать 
такую траекторию, которая соответствует развитию бизнеса и учеб-
ным программам в организации [4].  

Для достижения эффективности от обучения персонала в первую 
очередь необходимо правильно определить этапы организации са-
мого обучения, а также строго следовать им [5]. Рассмотрим каждый 
этап отдельно. 

Первым этапом является определение потребности в обучении. 
Методами определения потребности в обучении являются результа-
ты аттестации, наблюдения за работой сотрудников, анализ целей 
организации, результаты собеседования и прохождения испыта-
тельного срока.  

Вторым этапом является планирование обучения. На данном эта-
пе формируются цели обучения и разработка бюджета. Далее проис-
ходит определение программы обучения и ее формы. На данном эта-
пе рассматриваются сроки обучения, этапы и система контроля за 
выполнением. После всех подготовительных этапов начинается сам 
процесс обучения.  

Также необходимо учитывать подходы, которые гармонируют с 
корпоративной культурой организации. Первый рассматриваемый 



483 

подход – индивидуализированный [6].  В компаниях, ценящих инди-
видуальность сотрудников, эффективным будет предложение пер-
сонализированных обучающих программ [3]. Это может включать в 
себя индивидуальное наставничество, самостоятельное изучение 
материалов или выбор специализированных курсов, соответствую-
щих интересам и карьерным целям каждого сотрудника. Ряд органи-
заций, которые заботятся о профессиональных качествах своих со-
трудников [18], применяют данные методы обучения на ежегодной, 
ежеквартальной, ежемесячной или даже еженедельной основе [8]. 

Коллаборативное обучение. Для организаций с преобладанием 
командной работы коллаборативное обучение является ключевым. 
Групповые проекты, обсуждения, кейсы способствуют не только 
обучению, но и укреплению командного духа, что является часть 
ценностных ориентиров организации [1].  

Гибкое и адаптивное обучение. В быстро меняющихся условиях 
компании предпочтение отдается гибким и адаптивным обучающим 
методам. Это могут быть короткие курсы, модульное обучение, где 
сотрудники могут быстро осваивать новые навыки в ответ на изме-
няющиеся требования рынка.  

Интерактивное и практическое обучение. Компании, фокусирую-
щиеся на практических результатах и инновациях, могут внедрить 
интерактивные и практические методы обучения. Несмотря на то, 
что геймификация появилась сравнительно недавно, существует 
множество успешных кейсов внедрения её в систему обучения пер-
сонала и использования в различных способах организации обуче-
ния [7]. Это может быть имитация реальных бизнес-процессов, где 
сотрудники могут применять новые знания в практической дея-
тельности. Благодаря таким технологиям, как виртуальная реаль-
ность для удаленной подготовки, дополненная реальность для более 
детального ознакомления со сложными системами, смешанная ре-
альность как метод инструктажа позволяют создавать уникальные 
условия для подготовки и переподготовки специалистов [20]. Со-
временные виртуальные тренажеры позволяют совместно осваи-
вать профессиональные навыки, усваивать теоретические знания и 
закреплять их, погружаясь в профессиональную деятельность [10]. 

Обучение через коучинг. В культурах, где важна ценность тради-
ций и наставничество, особенно эффективен коучинг. Под коучин-
гом понимается некий метод тренировки, в процессе которого чело-
век помогает обучающемуся достичь некой жизненной или профес-
сиональной цели [2; 11; 13]. Опытные сотрудники могут передавать 
свои знания и опыт менее опытным коллегам, способствуя развитию 
профессиональных навыков и карьерному росту. Преимущества ко-
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учинга в том, что у сотрудника появляется уверенность в своих си-
лах, он учится четко ставить свои цели и находить ресурсы для реа-
лизации. Особенность метода заключается в том, что успех зависит 
от заинтересованности самого обучаемого [19].  

Самой актуальной формой обучения персонала является модуль-
ная система. Она предусматривает самостоятельное изучение мате-
риала в соответствии с индивидуальным планом, отработки профес-
сиональных умений и навыков в соответствии с материалом и те-
стирования, предусматривает проверку уровня усвоения профессио-
нальных знаний [12]. Роль преподавателя сводится к консультиро-
ванию и координированию обучающегося. Систематическое воздей-
ствие позволяет поддерживать мотивацию персонала и минимизи-
ровать процессы сопротивления. Хорошо организованная система 
обучения персонала дает компании конкурентное преимущество на 
рынке, совершенствуя и обновляя знания сотрудников [17].  

Таким образом обучение персонала с учетом особенностей кор-
поративной культуры является ключевым элементом в стратегии 
развития любой организации. Учет корпоративных ценностей и осо-
бенностей при выборе методов и форм обучения способствует не 
только эффективности обучающих программ, но и укрепляет внут-
реннюю культуру компании, повышает мотивацию и лояльность 
сотрудников. 
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count in the professional training of teachers, their continuous professional develop-
ment and advanced training. 

Переход экономики к Индустрии 4.0 заставляет все отрасли госу-
дарства подстраиваться под требования времени. В последнее время 
очень остро встает вопрос наличия цифровой компетентности прак-
тически у всех членов общества. Это касается как основных сфер 
жизни, так и сферы образования и физической культуры. Информа-
тизация общества, переход к цифровой трансформации всех сфер 
жизни обязывает каждого гражданина не только владеть цифровой 
компетентностью, но также уметь применять цифровые ресурсы во 
всех сферах своей жизнедеятельности. Теоретические разработки 
и накопленный опыт позволяют на современном этапе цифровиза-
ции образования предъявить объективные требования к системе 
образования в русле реализации основной задачи формирования 
личности, адекватной существующей социально-исторической об-
становке [3, с. 196]. В ближайшем будущем стране потребуются но-
вые кадры, ориентирующиеся в цифровой среде, владеющие цифро-
выми инструментами и способные применять новейшие технологии 
как в жизни, так и в профессиональной среде. Именно поэтому осу-
ществляется национальный проект «Образование», целью которого 
является обеспечение непрерывного образования всех участников 
образовательного процесса по формированию ключевых компетен-
ций цифровой экономики. 

В процессе адаптации участников образовательного процесса к 
новым условиям, диктуемым этими изменениями, возможно гово-
рить о повсеместной и постепенной цифровизации образования, что 
отражается в Федеральном Законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», который закрепляет право 
образовательных учреждений на применение цифровых инструмен-
тов в образовательной деятельности, а также в программе дальней-
шего развития доступного цифрового образования «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», согласно которой к 2024 году в сети 
Интернет должна быть создана цифровая образовательная среда, 
обеспечивающая качество и доступность образования. 

Цифровые инструменты можно определить как подгруппы циф-
ровых технологий, разрабатываемых для развития качества, скоро-
сти и привлекательности передачи информации в преподавании и 
обучении. Они позволяют организовать не только дистанционное 
взаимодействие, но и успешную интерактивную составляющую и 
актуализацию знаний. Цифровые инструменты повсеместны для 
таких видов деятельности как объяснение нового материала, кон-
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троль оценки знаний, умений, навыков, подготовка домашних зада-
ний, коммуникативное обучение и организация кооперативного 
обучения. Реализация данных возможностей открывает перспекти-
вы развития и повышения качества новых форм аудиторной и само-
стоятельной работы, дает возможность двигаться в направлении 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, 
развития интеллектуального и творческого потенциала обучающих-
ся в информационной и предметной среде. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» и федеральный госу-
дарственный стандарт основного общего образования не дают чет-
кого определения «цифровой компетентности», в документах рас-
крывается лишь понятие ИКТ-компетенции, которая представлена 
как метапредметный образовательный результат. В 2019 году про-
граммой «Цифровая экономика России» и нормативным документом 
«Базовая модель компетенций» устанавливаются система критери-
ев, требования к формированию данной компетентности. На основе 
этих данных можно выделить ключевые цифровые компетенции, 
формирующиеся посредством использования цифровых инструмен-
тов: информационные, коммуникационные, технологические компе-
тенции, медиа коммуникация и информационная безопасность. 

Российские чиновники, представители бизнеса, а также педаго-
гическое сообщество продолжают обсуждать реализацию проекта по 
«цифровой» модернизации российских школ, заключающуюся: в пе-
реводе содержания школьной программы в электронную форму и 
создания онлайн-курсов, которые позволят ученикам получать зна-
ния самостоятельно; в создании платформы и информационного 
ресурса «Цифровая школа», с помощью которого ученик будет полу-
чать свободный доступ к электронному образовательному контенту; 
в оснащении российских школ компьютерами, интерактивными па-
нелями, доступом в интернет и т.п., что позволит использовать элек-
тронный образовательный контент; в переподготовке учителей для 
эффективного применения в учебном процессе электронного обра-
зовательного контента [2; 7; 15]. 

Развитие цифрового образования приводит к необходимости 
специальной подготовки как педагогов, так и обучающихся для гра-
мотного и эффективного ее использования без негативных послед-
ствий. В этой связи многими исследователями и практиками отме-
чаются значительные дефициты в области цифровой грамотности 
как зоны роста для системы образования [11; 15]. Недостаточно 
оснастить соответствующим оборудованием учебные аудитории и 
классы, необходимо подготовить профессионалов, которые будут 
готовы, используя современные технические средства, наполнять 
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педагогическую деятельность глубокими смыслами. В данном слу-
чае педагог сталкивается с конкретным вызовом – ему необходимо 
соответствовать степени погруженности обучающихся в цифровое 
пространство, необходимо постоянно осваивать новые инструменты 
и ресурсы, быть в курсе актуальных тенденций цифрового мира. При 
этом педагог выступает не просто как пользователь, но активный 
субъект деятельности, профессионал, призванный осуществлять 
обучение и воспитание подрастающего поколения. 

Встает вопрос: «как соотносится с требованиями к цифровым ком-
петенциям педагога современный профессиональный стандарт (про-
фессиональный стандарт педагога)?». С одной стороны, он предъяв-
ляет требования к владению информационно-коммуникационными 
технологиями, как общепользовательскими, так и предметно-
педагогическими, что позволяет в свою очередь формировать навыки 
у обучающихся. С другой стороны, стандарт предписывает развиваю-
щую деятельность педагога, которая, в том числе, подразумевает раз-
витие у обучающихся навыков поведения в мире виртуальной реаль-
ности и социальных сетях. Эти положения профессионального стан-
дарта разрешают многие вопросы, связанные с овладением педагога-
ми цифровой средой взаимодействия. Понимание возможностей, ко-
торые открывает цифровая среда, учет рисков и издержек при ее ис-
пользовании, позволяют педагогу более эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы в процессе обучения и воспитания. Цифровая 
компетенция учителя выступает актуальной профессиональной ком-
петенцией, которая имеет надпредметный характер [6, с. 96]. 

В современном образовательном пространстве большую роль иг-
рает успешность преподавательской деятельности учителя, необхо-
димая для достижения эффективности и продуктивности выполня-
емой работы при наличии у учителя соответствующих знаний, уме-
ний и навыков. Как отмечают Е. А. Леванова и Т. В. Пушкарева, слож-
ность современной социально-политической деятельности привела 
к переоценке устоявшихся ценностей и принципиально новому под-
ходу к профессиональной подготовке педагогов [8, с. 149]. 

Успешную преподавательскую деятельность педагога рассматри-
вал в своих трудах В. И. Андреев, который оценивал конкурентные 
преимущества специалистов в области образования, выделяя глав-
ными критериями конкурентоспособности на рынке педагогическо-
го труда профессиональную компетентность и уровень полученных 
знаний [1]. 

Профессиональная компетентность характеризуется единством 
теоретической и практической готовности к осуществлению педаго-
гической деятельности, что подразумевает под собой владение 
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обобщенными характеристиками педагога, касающимися его про-
фессиональной деятельности и не зависящими от личных качеств – 
компетенциями [13, с. 17]. Одной из основных компетенций в совре-
менной образовательной среде является обладание цифровыми 
компетенциями. 

Актуальность исследуемой темы обусловлена необходимостью 
формирования и развития информационно-коммуникационных 
умений современного учителя в образовательной среде. Проблема 
сформированности у педагогов цифровых компетенций обусловлена 
следующими противоречиями: между возрастающей значимостью 
педагога в процессе цифровизации образования и слабой разрабо-
танностью содержания его цифровых компетенций; между ростом 
цифровизации образовательного процесса и недостаточным уров-
нем сформированности у педагогов цифровых компетенций; между 
потребностью в кадрах отрасли физической культуры и спорта, об-
ладающих определенным уровнем цифровой компетентности и от-
сутствием требуемого уровня этой компетентности у действующих 
учителей [11]. 

Теме цифровых компетенций учителей посвящены исследования 
С. А. Ковчур [4], А. А. Компанийца [5], И. А. Купцовой [6], В. Г. Лапи-
на [7], М. А. Николаевой [10], С. Г. Серикова [12], Н. В. Стеценко [14], 
Н. П. Ячина [16] и др. В работах современных исследователей отме-
чается, что электронное обучение как новая педагогическая среда 
требует от учителей новых навыков.  

Задача повышения уровня цифровой грамотности педагогов и 
снижения цифровых разрывов между учителями и учениками опре-
деляется множеством государственных программных документов и 
проектов последнего времени [9], таких как федеральный проект 
«Кадры для цифровой экономики», национальная программа «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», Стратегия «Цифровая транс-
формация образования», проекты «Цифровое ГТО» и «Готов к цифре».  

Когнитивное измерение цифровых компетенций считают значи-
мым исследователи цифрового неравенства школьников и студен-
тов, поскольку именно по нему проходит по всей видимости основ-
ная линия цифрового разрыва внутри молодых поколений [8]. 
А. Кальвани и соавторы (2009) для оценки цифровой компетенции 
предложили теоретическую рамку, включающую три измерения: 
технологическое (умение использовать технологии не только для 
потребления, но и для формирования нового знания); когнитивное 
(умение критически оценивать цифровой текст и его надежность); 
этическое (способность продуктивно взаимодействовать с людьми в 
интернете).  
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В настоящее время одним из общепринятых консенсусных ин-
струментов измерения цифровой грамотности является опросник 
DigCompSAT, который в силу своей универсальности используется во 
всем мире для оценки уровня цифровых компетенций граждан [9]. 
Кроме того, к достоинствам опросника DigCompSAT относится воз-
можности самодиагностики и оценки пробелов в профиле цифровой 
грамотности. Структура модели включает пять ключевых направле-
ний компетенций: 1) информационная грамотность; 2) коммуника-
ции и взаимодействие; 3) создание цифрового контента; 4) безопас-
ность; 5) решение проблем. Однако, следует отметить, что цифровая 
компетенция не является самоцелью. Она должна быть интегриро-
вана в общую систему образования и использоваться для улучшения 
качества обучения. Педагог должен понимать, как цифровые техно-
логии могут помочь ему в достижении поставленных целей, и ис-
пользовать их с умом [9]. 

Для нормального функционирования цифровой образовательной 
среды необходимо, чтобы цифровые педагогические компетенции 
совершенствовались и постоянно развивались [11]. Для этой цели 
должны использоваться все формы работы с педагогами: педагогиче-
ские конференции, корпоративные мероприятия в образовательных 
организациях и, конечно, программы повышения квалификации. 

В заключение необходимо отметить, что в последнее время 
огромное внимание мирового педагогического сообщества направ-
лено на срочное формирование цифровых компетенций. В совре-
менных условиях учителям предстоит не только максимально быст-
ро освоить современные технологии, овладеть новыми инструмен-
тами обучения и взаимодействия, но и внедрить в ежедневную рабо-
ту все эффективные формы обучения. Непрерывное обучение – вот к 
чему сегодня пришел весь мир, и на чем будет строиться будущее. 
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Abstract. The development of the information society and digital technologies mediated 
the need for technological improvement of activities in managing the educational pro-
cess. However, today there is no clear theoretical description of the essence of infor-
mation systems in the field of education, as well as the features of their implementa-
tion, use and improvement. In this article, the authors study the features of using in-
formation systems in managing the educational process. 

Наравне с множеством других общественных и социальных про-
цессов, образование выходит на новую вершину, связанную с разви-
тием информационных технологий, которые внедряются в образо-
вательный процесс. Информационные технологии повсеместно 
внедряются не только в обучении, но и в другие процессы, связан-
ные с координацией преподавательской деятельности и организа-
ционными вопросами в образовательных учреждениях. 

Особую актуальность в развитии информационных технологий в 
сфере управления педагогическим процессом показала недавняя 
вспышка коронавирусной инфекции, которая продемонстрировала 
необходимость развития альтернативных способов организации 
образовательного процесса, использования различных программ и 
информационных технологий, позволяющих дистанционно решать 
множество задач, связанных с образованием.  

Целью исследования является анализ существующей проблема-
тики внедрения информационных технологий в управление педаго-
гическим процессом. Для достижения данной цели были поставлены 
следующие задачи: 

− рассмотреть теоретические аспекты процесса цифровизации и 
проанализировать особенности цифровизации в педагогическом 
процессе; 

− сформулировать основные проблемы внедрения, использова-
ния и модификации информационных систем в педагогической дея-
тельности; 

− сформулировать ориентировочные пути развития внедрения 
информационных технологий в педагогическом менеджменте. 

Под цифровизацией понимается использование цифровых техно-
логий и, возможно, оцифрованной информации для создания и сбора 
ценностей новыми способами [13]. 

В узком смысле под цифровизацией понимается преобразование 
информации в цифровую форму, которое в дальнейшем приводит к 
оптимизации издержек, появлению новых перспектив развития [1]. 
Похожую позицию занимает и В. Г. Ялин, отмечающий, что под циф-
ровизацией в узком смысле понимается преобразование информа-
ции в цифровую форму, которое в большинстве случаев ведёт к сни-
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жению издержек, появлению новых возможностей и т. д. [18]. Ука-
занные определения в какой-то степени отображают истинное 
предназначение и сущность цифровизации в современном обществе. 
Однако нельзя не отметить, что данные определения содержат не 
все признаки цифровизации. Так, в качестве двух основных призна-
ков, в указанных определениях отмечается «переход информации на 
цифровой формат», а также «оптимизация издержек» [4]. При этом, 
на наш взгляд, несправедливо игнорируется признак, связанный с 
открытием новых возможностей для пользователей цифровой среды. 
То есть цифровизация – это не только «перевод старых процессов в 
новый формат», но и создание новых процессов, которые ранее без 
цифровых программ не могли быть осуществлены в принципе [7]. 

Проанализировав основы цифровизации, как процесса, связанно-
го с заменой существующего формата, а также инструменты для со-
здания новых процессов, можно выделить следующие определения 
цифровизации образовательного процесса. Так, цифровизация обра-
зовательного процесса может пониматься как создание информаци-
онных программных комплексов, предназначенных для хранения, 
распространения и оптимизации информационных ресурсов, а также 
осуществление различных образовательных процессов в новой циф-
ровой форме и создание новых процессов, связанных с образова-
тельной деятельностью [8]. 

Иными словами, цифровизация позволяет упорядочить всю ин-
формацию, содержащуюся на различных носителях, необходимую для 
освоения образовательного курса. Она также позволяет оптимизиро-
вать процессы, то есть осуществлять различные обязательные меро-
приятия при помощи более удобной цифровой платформы. Например, 
проведение онлайн-лекций, вебинаров, онлайн-курсов и т. п. 

Однако конечной целью любой цифровизации является создание 
информационной системы, то есть совокупности различных инфор-
мационных ресурсов, позволяющих осуществлять определённую 
деятельность или систематизировать определённый процесс [4]. 

Для того, чтобы более детально рассмотреть отдельные вопросы 
классификации информационных систем в управлении образова-
тельной деятельностью, необходимо в общих чертах проанализиро-
вать, что из себя представляют информационные системы. В этой 
связи представляется важным привезти классификацию информа-
ционных систем О.А. Ильченко: 

– по типу объекта управления (информационные системы 
управления технологическим процессом, информационные системы 
организационного управления); 

– по степени интеграции (локальные, интегрированные); 
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– по уровню автоматизации управления (информационно-
справочные системы, системы обработки данных, информационно-
советующие системы, системы принятия решений, экспертные си-
стемы); 

– по уровню управления (информационные системы предприя-
тием, корпорацией, отраслью); 

– по характеру протекания технологических процессов на объ-
екте управления (автоматизированная система управления произ-
водством, автоматизированная система управления производством); 

– по признаку структурированности задачи [7]. 
По аналогии с данной классификацией общего понимания ин-

формационной системы можно выделить следующую классифика-
цию информационных систем в управлении образовательной дея-
тельностью. 

1. По типу объекта управления. 
1.1. Информационные системы управления организацией обра-

зовательной деятельностью. Сюда входят отдельные информацион-
ные системы, содержащие различные ресурсы, позволяющие разре-
шать административно-организационные вопросы образовательно-
го процесса, например, расписание занятий, получение документов 
для студентов и преподавателей, рассмотрение обращений, вопросы 
поступления и перевода и др. Особенностью данной информацион-
ной системы является наличие множество подсистем, вбирающих в 
себя организацию учебного процесса [10]. Как правило многие учеб-
ные заведения формируют единую информационную систему в виде 
сайта или приложения, но уже внутри этого ресурса есть отдельные 
инструменты для решения конкретной задачи. Например, внутри 
информационного ресурса есть интегрированная форма для подачи 
обращений [9]. 

1.2. Информационные системы, связанные с учебно-методическим 
обеспечением образовательного процесса. Данная информационная 
система характеризуется наличием конкретных инструментов, при 
помощи которых осуществляется образовательная деятельность [3]. 
Сюда входят различные онлайн площадки для проведения занятий, 
лекционные материалы для изучения, консультационная деятель-
ность [2], инструменты мониторинга успеваемости обучающихся, 
платформы для сдачи экзаменов и тестов. Указанные информацион-
ные системы связаны непосредственно с образовательным процессом. 

2. По степени интеграции. 
2.1. На уровне государственного (регионального) управления 

образованием. Включает в себя информационные системы, связан-
ные с методическими рекомендациями, правилами организации об-
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разовательного процесса; стандарты, ГОСТы, требования к лицензи-
рованию, формы подачи заявки на получения разрешительных до-
кументов и др. Указанные информационные системы связаны с гос-
ударственным регулированием образовательной деятельности и 
направлены на упорядоченную работу государственных органов по 
контролю за соблюдением указанных требований, а также совер-
шенствованию образовательной деятельности [16]. 

2.2. На уровне образовательной организации (внутри образова-
тельного подразделения – института, факультета, кафедры, направ-
ления обучения) содержит общие для соответствующей образова-
тельной организации или подразделения информационные ресурсы, 
позволяющие осуществлять деятельность всей организа-
ции/подразделения. Сюда могут входить вышеуказанные про-
граммные комплексы по составлению расписания, заявки на мате-
риальное обеспечение аудиторий, а также иные организационные 
или учебные вопросы [15; 19].  

2.3. На уровне конкретного образовательного курса. Использу-
ются для каждого отдельного образовательного направления обуче-
ния. Как правило включает в себя конкретные инструменты, позво-
ляющие проводить обучение, контролировать успеваемость, прово-
дить промежуточную и/или итоговую аттестацию [17]. 

3. По уровню автоматизации управления. 
3.1. Справочные-информационные системы. В эту классифика-

цию включаются электронные библиотеки, записи лекций, глосса-
рии, электронные учебники и иные методические материалы. 

3.2. Системы обработки данных. В эту классификацию входят 
различные информационные ресурсы, позволяющие респондентам 
предоставлять информацию, которая автоматический обрабатыва-
ется и в дальнейшем используется в организации образовательного 
процесса. Это могут быть общеорганизационные инструменты, как, 
например, формы сбора обратной связи или формы для записи на 
курс, или получения информации/документов, а также инструмен-
ты, связанные непосредственно с учебным процессом – онлайн те-
сты, электронные дневники, разделы для прикрепления домашнего 
задания и т. д. [14]. 

Представляется, что приведенная классификация может более 
подробно описать суть процесса цифровизации образовательного 
процесса, а также внедрение информационных систем в управление 
образовательным процессом. 

Внедрение информационных систем в образовательную деятель-
ность включает в себя огромный ряд вопросов, которые должны 
быть разрешены при помощи цифровых технологий [11]. Ведь циф-
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ровизация образовательного процесса – это широкий инструмент, 
связанный не только с самим процессом образования, но и с органи-
зационными и контрольными вопросами [12]. Сегодня множество 
отдельных процессов, протекающих как на государственном, так и 
на уровне непосредственно образовательного процесса, нуждаются в 
цифровизации. 

И в этой связи возникает ряд проблем, решение которых являет-
ся актуальным.  Первая из указанных проблем заключается в необ-
ходимости создания единой информационной системы, в которой 
будут включены различные информационные технологии для орга-
низации образовательного процесса. Или же, возможно, необходимо 
внедрение отдельных небольших информационных систем, каждая 
из которых будет регулировать узкое направление и решать отдель-
ные задачи в образовательном процессе. Данный вопрос является 
предметом дискуссий. С одной стороны, многие предполагают, что 
создание одной единой информационной системы может затруд-
нить обслуживание и совершенствование системы, а также привести 
к возникновению технических неполадок. Это может привести к 
масштабным сбоям в образовательном процессе [6].  

В качестве одного из примеров указанной позиции часто приво-
дится унифицированная форма сайтов для общеобразовательных 
учреждений. Например, на территории Свердловской области все 
школы имеют один единый сайт с одинаковой структурой, интер-
фейсом и множеством других инструментов связи. Многие школы 
отмечают необходимость совершенствования данного информаци-
онного ресурса и создания отдельных форм интерактивных матери-
алов, учебно-методических комплексов и т.д. Однако учитывая, что 
данные информационные системы управляются и модерируются 
централизованно, многие школы вынуждены создавать отдельные 
информационные порталы, чтобы реализовать все цели организа-
ции образовательного процесса внутри учреждения. 

В противовес другой позиции, заключающейся в том, что необхо-
димо использовать отдельный программный комплекс для каждого 
отдельного аспекта образовательного процесса, возникает слож-
ность осуществления качественного контроля использования ука-
занных программных комплексов. 

Представляется, что разрешение указанной проблематики лежит 
в поиске баланса между масштабированием и детализацией. Так, 
очевидно, что отдельные информационные технологии должны ра-
ботать в совокупности со смежными процессами. И, наоборот, долж-
ны существовать отдельные небольшие информационные техноло-
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гии, которые позволят осуществлять постоянный контроль над их 
эффективностью.   

Второй проблемой является часто игнорируемый мониторинг 
эффективности отдельных программных комплексов, используемых 
в информационной системе. Такую тенденцию можно встретить как 
на уровне общего государственного регулирования деятельности 
отдельных информационных систем, так и на уровне непосред-
ственных информационных технологий, применяемых в конкретном 
образовательном учреждении [5].  

Важно понимать, что образовательный процесс сам по себе явля-
ется развивающейся субстанцией, которая требует постоянного со-
вершенствования. Например, во многих частных образовательных 
организациях, где используются информационные технологии для 
обучения, часто возникает ситуация, когда внедряется новый курс, 
но уже существующие информационные технологии не меняются, 
чтобы их можно было максимально эффективно использовать для 
нового направления обучения. В этом контексте наиболее эффек-
тивным инструментом для анализа эффективности информацион-
ных технологий в образовательном процессе является как анализ 
объективных, так и субъективных критериев. В качестве объектив-
ных критериев можно использовать оценку проведения различных 
аттестаций и экзаменов, чтобы понять, насколько эффективным бы-
ло обучение для каждого отдельного обучающегося. В качестве 
субъективных критериев необходимо использовать обратную связь 
от пользователей информационных технологий и от людей, которые 
ответственны за их использование в процессе обучения. Это позво-
лит максимально анализировать эффективность различных цифро-
вых инструментов и улучшать их функциональность. 

 В заключении еще раз стоит отметить, что внедрение информа-
ционных систем в современную образовательную практику должно 
носить комплексный характер, включающий в себя как организаци-
онную, так и методическую составляющую. 
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Abstract. The article reveals the problem of labor incentive system for teaching staff. 
Within the framework of management of pedagogical activity it is necessary to find 
effective approaches for management of motivation of the personnel of the educa-
tional organization. Personnel motivation management is a continuous process, which 
implies constant improvement of the personnel motivation system and its constituent 
elements. Using a new system of remuneration, with the use of certain organizational 
and economic mechanisms, the manager will be able to differentiate remuneration by 
using the system of incentives for high performance and quality of work. 

В современном мире, в контексте постоянных изменений в сфере 
образования, необходимость стимулирования труда педагогов обра-
зовательных организаций становится актуальной, приобретая силу 
и значимость. В настоящее время приоритетной задачей является 
повышения качества образования на всех уровнях. Его достижение 
связано с эффективным использованием трудового потенциала пе-
дагогических работников, их стремлением к постоянному совершен-
ствованию и внутренней мотивацией к качественной профессио-
нальной деятельности. 

Эффективно разработанная система стимулирования труда педа-
гогов становится необходимым условием для повышения качества 
образовательного процесса и достижения конкурентоспособности в 
современном мире. 

Не стоит забывать, что теоретические аспекты оплаты труда рас-
сматривались еще классиками – К. Марксом, А. Маршаллом, А. Сми-
том. Вклад в разработку данной проблематики внесли ученые: 
Э. Лоулер, Д. МакКлелланд, А. Маслоу, Г. Эмерсон, Л. Лайкерт, 
В. В. Адамчук, Б. М. Генкин, О. В. Ромашов, М. Е. Сорокина и др. [17].  

Понимание теории вопроса позволяет не только углубиться в 
психологические основы управления мотивацией педагогов, но и 
разработать соответствующие стратегии стимулирования, адапти-
рованные к уникальным потребностям образовательной среды. Та-
ким образом, изучение и развитие подходов к стимулированию тру-
да педагогов остаются ключевым элементом обеспечения успешного 
образовательного процесса и достижения его высоких стандартов в 
современном обществе. 

Стимулирование, как важный аспект жизни человека, охватывает 
различные сферы его активности, от трудовой деятельности до лич-
ных стремлений. Взгляды ученых на этот термин различны и пред-
ставляют собой широкий спектр трактовок. Например, А. В. Назарен-
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ко рассматривает стимулирование труда, как внешнее побуждение, 
элемент трудовой ситуации, влияющий на поведение человека в сфе-
ре труда, материальная оболочка мотивации персонала [10]. А. И. Ра-
китянская, С. А. Тимошенко, уделяют внимание понятию стимулиро-
вания как внешнему воздействию на работника, с целью улучшения 
работы и повышения производительности труда [13]. Другие, такие 
как М. Н. Шевченко, рассматривают стимулирование как «особый вид 
взаимодействия работника и предприятий, обмен деятельностью, со 
стороны работника направлена на получение социально значимых 
благ, со стороны предприятия – на получение существенного вклада 
работника в общий процесс функционирования» [15, с. 11]. 

Таким образом, разнообразие трактовок понятия «стимулирова-
ние» демонстрирует его многогранный характер, который включает 
в себя как внешние, так и внутренние аспекты мотивации человека к 
эффективной деятельности. 

Система стимулирования труда в организации представляет собой 
совокупность мер и инструментов, применяемых управленческим 
персоналом с целью стимулирования сотрудников для повышения 
эффективности их деятельности [4]. Она направлена на удовлетворе-
ние разнообразных потребностей работников и выполняет ряд важ-
ных функций: экономическую, социальную и нравственную [9]. 

Экономическая функция заключается в ее воздействии на увели-
чение производства и повышение его качества. Через стимулирова-
ние труда достигается увеличение производительности труда и 
улучшение качества выпускаемой продукции или предоставляемых 
услуг [3]. 

Нравственная функция заключается в формировании у работни-
ков позитивного отношения к работе и предприятию в целом. Под ее 
влиянием у сотрудников формируется активная жизненная позиция, 
основанная на высоких моральных принципах, что способствует со-
зданию благоприятной атмосферы в коллективе. 

Социальная функция обеспечивает социальную стабильность и 
формирует социальную структуру общества через регулирование 
уровня доходов различных слоев населения. Стимулирование труда 
позволяет учитывать разнообразные потребности и интересы ра-
ботников, что способствует сбалансированному развитию общества. 

Анализ существующих подходов к системе стимулирования поз-
воляет выделить два основных типа стимулирования: материальное 
и нематериальное [9; 11].  

Материальное стимулирование основано на предоставлении ра-
ботникам материальных поощрений, таких как денежные выплаты, 
бонусы, премии, а также другие материальные блага и льготы [5]. 
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На практике считается наиболее разработанной система материаль-
ного стимулирования труда, критерии начисления, которые регули-
руются непосредственно самой организацией [14]. 

Отмечается, что классическая теория стимулирования, представ-
ленная Ф. Тейлором, уделяла основное внимание материальным ас-
пектам стимулирования труда [17]. Однако более поздние исследо-
вания в области человеческих ресурсов, такие как теория отношений 
Э. Мэйо, подчеркивают важность учета нематериальных факторов 
стимулирования, таких как признание, удовлетворение от работы, 
возможности карьерного роста и развития личности. 

Таким образом, система стимулирования труда включает в себя 
разнообразные подходы и инструменты, направленные на создание 
стимулов для эффективного труда сотрудников, удовлетворения их 
потребностей и достижения общих целей организации [3; 12]. 

С одной стороны, материально-неденежное стимулирование 
включает предоставление определенных льгот и привилегий, а, с 
другой стороны, оно ориентировано на социальные аспекты, где ос-
новное внимание уделяется взаимоотношениям между людьми и 
выражается в благодарности со стороны руководства к трудовым 
заслугам работника. Например, вознаграждение может включать: 
подарки, доступ к социальным учреждениям организации; возмож-
ность приобретения продукции по льготным ценам или даже бес-
платно; улучшение условий труда и создание комфорта на рабочем 
месте; расширение социальных льгот; гибкий график работы; введе-
ние сокращенной рабочей недели или дня; предоставление билетов 
на культурные мероприятия [1; 4; 17]. Особенности материально - 
неденежного стимулирования включают следующее: оно обычно 
имеет одноразовый характер; нельзя измерить его в денежных еди-
ницах; часто используется в качестве дополнительного элемента в 
системе стимулирования; его невозможно прямо связать с конкрет-
ными видами деятельности, так как его ценность может быть раз-
ной для разных людей. 

Заключая обзор материального стимулирования, стоит отметить, 
что долгое время считалось, что материальные поощрения являются 
самым эффективным способом стимулирования труда. Однако ис-
следования и практика применения доказали обратное. Например, 
психологические исследования показывают, что увеличение зара-
ботной платы оказывает положительное влияние на работника в 
течение трех месяцев, после чего его мотивация снижается 

Теперь рассмотрим суть нематериального стимулирования. В ли-
тературе оно часто называется «моральным», «духовным» стимули-
рованием. Е. А. Афанасенкова рассматривает систему нематериаль-
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ного стимулирования, как комплекс поощрительных мер, не отно-
сящихся к денежным выплатам, ориентированный на повышение 
мотивации работников на эффективную профессиональную дея-
тельность, путем демонстрации человеку его социального и профес-
сионального призвания [13]. 

Нематериальное стимулирование является самой развитой и ши-
роко используемой подсистемой духовного стимулирования труда и 
основано на специфических духовных ценностях человека.  

Моральные стимулы – это не только формы поощрения, не свя-
занные с денежными выплатами, но и выражение признательности 
за проделанную работу и достижения [4]. Они подразделяются на 
внешние, касающиеся выполняемой работы, и внутренние, относя-
щиеся к условиям и контексту трудовой деятельности.  

Сущностью морального стимулирования является передача ин-
формации о заслугах человека в обществе, что способствует укреп-
лению мотивации и улучшению результатов труда. 

Национальной особенностью России является то, что многие ка-
тегории работников, такие как педагоги, врачи, ученые и другие, 
предпочитают работать ради самореализации и значимости своей 
работы, чем ради материальных выгод.  

В нашей стране сформировалось уважительное отношение к 
идеологическим аспектам работы, что подчеркивает важность не-
экономической мотивации. Тем не менее это требует индивидуаль-
ного подхода к каждому сотруднику. 

Использование моральных стимулов подразумевает создание та-
кой атмосферы и общественного мнения, при которых каждый ра-
ботник получает признание и поощрение в соответствии с его заслу-
гами. Это требует уверенности в том, что добросовестный труд все-
гда будет вознагражден, а плохая работа будет наказана, как мате-
риально, так и морально. 

Моральное поощрение должно соответствовать нескольким тре-
бованиям. Сначала оно должно быть привязано к конкретным пока-
зателям, понятным для всех членов коллектива. Также следует ис-
пользовать более существенные стимулы для выдающихся дости-
жений. Работников следует мотивировать к постоянному улучше-
нию производственных показателей и обеспечить им уверенность в 
том, что их усилия будут признаны. 

Важно избегать обесценивания моральных стимулов. Частота 
применения моральных поощрений также влияет на их эффектив-
ность: чем лучше результаты, тем реже должно быть поощрение, 
чтобы сохранить его ценность. Организации необходимо иметь чет-
кие правила и положения о моральном поощрении, о которых долж-
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ны быть информированы сотрудники. Поощрения должны выда-
ваться справедливо и отражать реальные результаты работы, чтобы 
быть эффективными. 

Важным аспектом морального стимулирования является его от-
крытый характер: каждое моральное поощрение должно быть широко 
объявлено в трудовом коллективе и проводиться в торжественной 
обстановке [15]. Признание должно быть своевременным. Кроме того, 
стоит стремиться к широкому использованию разнообразных форм 
морального поощрения для развития творческой инициативы и ак-
тивности, а также развивать новые формы поощрения и устанавли-
вать строгую моральную ответственность за порученные дела. 

Действия морального стимулирования требуют анализа их эф-
фективности. Важным условием для высокой эффективности мо-
рального стимулирования является социальная справедливость, ко-
торая включает точную оценку трудового вклада каждого работни-
ка. Уверенность в справедливости признания трудовых заслуг ра-
ботника и его поощрении повышает моральный авторитет труда и 
формирует активную жизненную позицию. 

Иногда граница между материальным и нематериальным стиму-
лированием не так очевидна. Часто эти виды стимулирования пере-
плетаются, обуславливают друг друга или даже являются нераздели-
мыми. Например, повышение в должности может привести к росту 
материального вознаграждения, а также к увеличению известности, 
почету и уважению, что удовлетворяет нематериальные потребности. 
В любом случае, эффективная система мотивации должна включать и 
материальные, и нематериальные стимулы [7], и важно обеспечить их 
правильное взаимодействие и постоянное совершенствование в соот-
ветствии с изменениями в условиях труда и новыми задачами. 

Влияние моральных стимулов на работников зависит от различ-
ных факторов, таких как возраст, пол, квалификация, образование, 
стаж работы и уровень сознательности. 

Формы стимулирования играют существенную роль в управле-
нии поведением в сфере труда. Они представляют собой способы 
связи между результатами деятельности и стимулами и могут вклю-
чать различные методы и подходы к моральному и материальному 
поощрению [8; 16]. 

Различают несколько типов стимулирования труда, которые мо-
гут быть классифицированы по различным характеристикам: 

1. По уровню информированности управляемого объекта о связи 
между результатами работы и стимулами существуют опережающая 
и подкрепляющая формы. Опережающая форма быстро воздействует 
на мотивацию, но требует определенных критериев оценки работы. 
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Подкрепляющая форма не обеспечивает мгновенного эффекта, но не 
требует сложных оценочных систем и подчеркивает важность ито-
гов работы. 

2. Формы могут быть коллективными или индивидуальными. 
Индивидуальное стимулирование связано с результатами конкрет-
ного исполнителя, тогда как коллективное позволяет каждому ра-
ботнику ощутить свою часть в общем успехе. 

3. По оценке отклонений результатов работы от нормы выделя-
ют позитивное и негативное стимулирование. Позитивное оценива-
ет достижения, а негативное – отрицательные отклонения. Пози-
тивное способствует престижу работника, а негативное может подо-
рвать его самооценку. 

4. Формы стимулирования могут различаться по времени между 
получением стимула и достижением результатов. Перспективное 
стимулирование награждает за достижения, полученные за длитель-
ный период, текущее за результаты за определенный период, а непо-
средственное стимулирует немедленно после выполнения задачи. 

5. По конкретности условий получения стимула выделяют об-
щее, эталонное и состязательное стимулирование. Общее не опира-
ется на конкретные критерии, эталонное связано с достижением за-
ранее установленных результатов, а состязательное – с достижением 
определенного места в рейтинге. 

Обычно используется комбинация различных форм стимулиро-
вания, их выбор зависит от конкретной ситуации и условий работы. 
Важно разработать систему стимулирования, учитывая современные 
экономические условия и особенности коллектива, чтобы повысить 
эффективность управления организацией. 

Стимулирование труда педагогических работников в наши дни 
является одной из наиболее актуальных и сложных задач для руко-
водителей образовательных учреждений. Это обусловлено не только 
спецификой педагогической деятельности, но и изменениями в об-
ществе, требованиями к образованию, а также современными под-
ходами к управлению персоналом. 

Современные руководители образовательных организаций 
должны быть готовы к тому, чтобы эффективно мотивировать свой 
педагогический коллектив. Это означает не только обеспечение 
адекватной оплаты труда, хороших условий труда и возможностей 
для профессионального развития, но и создание мотивационной 
среды, которая вдохновляет педагогов на лучшие достижения. 

Существует множество подходов к стимулированию труда педа-
гогических работников. Одни из них основаны на материальных по-
ощрениях, таких как премии, бонусы, повышение зарплаты и другие 
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финансовые стимулы. Другие подходы сосредоточены на нематери-
альных аспектах мотивации, таких как признание трудовых дости-
жений, развитие профессиональных навыков, обеспечение возмож-
ностей для самореализации и личностного роста. 

Однако важно понимать, что эффективное стимулирование труда 
педагогических работников требует комплексного подхода. Не все-
гда достаточно просто повысить зарплату или организовать семина-
ры по повышению квалификации. Руководители должны учитывать 
индивидуальные особенности каждого педагога, их потребности, 
мотивы и ценности, чтобы создать мотивационную среду, которая 
будет стимулировать их на достижение высоких результатов [10]. 

Кроме того, руководители должны быть готовы к тому, чтобы по-
стоянно адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям 
образовательной среды. Стимулирование труда педагогических работ-
ников – это непрерывный процесс, который требует постоянного мо-
ниторинга, анализа и корректировки стратегий и методов работы [7]. 

Таким образом, стимулирование труда педагогических работни-
ков – это сложная и многогранная задача, которая требует от руко-
водителей образовательных учреждений гибкости, творчества и 
глубокого понимания особенностей своего коллектива и образова-
тельной среды в целом. Однако при правильном подходе и эффек-
тивном использовании различных методов и инструментов управ-
ления персоналом они могут добиться успеха в этой области и обес-
печить высокую мотивацию и профессионализм своих педагогиче-
ских работников. 

На сегодняшний день в образовании действует новая система 
оплаты труда, призванная учесть максимальное количество аспек-
тов трудовой деятельности педагогических работников, а именно: 
квалификацию, эффективность образовательного процесса, отрабо-
танное время и достигнутые результаты в профессиональной дея-
тельности.  

Новая система оплаты труда для педагогических работников – 
это сложный и ответственный процесс, который требует внима-
тельного анализа и понимания различных аспектов. Новая система 
оплаты труда базируется на ряде основных принципов, чтобы быть 
эффективной и справедливой. 

В первую очередь, необходимо обеспечить строгое соблюдение 
норм трудового законодательства и других нормативных актов в 
области трудового права. Это включает учет продолжительности 
рабочего времени и обеспечение минимальных государственных 
гарантий оплаты труда. 
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Второй принцип заключается в том, что органы государственной 
власти должны иметь самостоятельность в установлении условий и 
размеров оплаты труда для учреждений в рамках их компетенции. 

Третий принцип – обеспечение зависимости величины заработ-
ной платы от квалификации работников, сложности выполняемых 
работ и особенностей условий труда. Это подразумевает увеличение 
дифференциации оплаты труда в зависимости от уровня квалифи-
кации и результативности работы. 

Четвертый принцип – материальное стимулирование повышения 
качества работы. Это включает в себя возможность премирования за 
высокие результаты работы и использование системы поощрения за 
достижения в труде. 

Пятый принцип – стимулирование внедрения инновационных 
образовательных технологий. Это означает поддержку и поощрение 
работников, которые активно внедряют новые методики и техноло-
гии в свою педагогическую практику. 

Новая система оплаты труда эффективно работает при использо-
вании определенных организационно-экономических механизмов. 
Это увеличение дифференциации оплаты труда, разделение фонда 
оплаты труда на базовую и стимулирующую части, а также исполь-
зование системы поощрения за высокие результаты и качество ра-
боты [2; 6]. 

Важно подчеркнуть, что эффективная система стимулирования 
труда педагогических работников должна быть комплексной и учи-
тывать как материальные, так и нематериальные аспекты мотива-
ции. Она должна стимулировать не только выполнение текущих за-
дач, но и поощрять профессиональное развитие и рост квалифика-
ции. Кроме того, система стимулирования должна быть прозрачной 
и справедливой для всех работников учреждения. 

Литература 
1. Большедворская М. В. Система мотивации персонала муниципальных 

образовательных организаций в условиях кризиса: (на примере Иркутской 
области) // Управление устойчивым развитием. 2022. № 1(38). С. 37–44.   

2. Воробьёва М. А. Формирование системы мотивации педагогических 
работников // Педагогическое образование в России. 2016. № 2. С. 57–61.   

3. Гаспарович Е. О. Управление обучением персонала на предприятии : 
монография. Deutschland : LAP LAMBERT, 2020. 105 с.   

4. Затепякин О. А. Мотивация персонала организации : учеб. пособие. 
Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2020. 210 с.    

5. Затепякин О. А. Стимулирование трудовой деятельности : учеб. посо-
бие. Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2021. 184 с.   



513 

6. К вопросу о трудовой мотивации педагогов / С. В. Булганина [и др.] // 
Балтийский гуманитарный журнал. 2020. Т. 9, № 2(31). С. 31–33. 

7. Королева С. В. Управление персоналом в системе менеджмента каче-
ства в дошкольной образовательной организации // Педагогическое обра-
зование в России. 2021. № 4. С. 34–40. 

8. Куликова Е. В., Чаплыгина М. И. Управление мотивацией персонала 
дошкольной образовательной организации // Вестник евразийской науки. 
2017. № 1(38). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-motivatsiey-
personala-doshkolnoy-obrazovatelnoy-organizatsii (дата обращения: 
19.02.2024). 

9. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учеб. посо-
бие / А. Н. Байдаков [и др.]. Ставрополь, 2017. 115 с. 

10. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учеб. посо-
бие / А. В. Назаренко [и др.]. Ставрополь, 2019. 80 с.   

11. Никитина Е. А., Кузнецова А. А., Фабрицио М. Трудовая мотивация 
персонала как фактор повышения эффективности процесса управления в 
образовательной организации // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2022. Т. 12, № 4. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=50326948 (дата обращения: 27.02.2024).  

12. Ракитянская А. И., Тимошенко С. А. Управление человеческими ресур-
сами : учеб. пособие. СПб. : Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет, 2023. 80 с.  

13. Система нематериального стимулирования как средство повышения 
уровня профессиональной самореализации педагогов дошкольной образо-
вательной организации / Е. Л. Афанасенкова [и др.] // Общество: социоло-
гия, психология, педагогика. 2022. № 7(99). С. 112–121.   

14. Филатова И. Н., Широкова Л. В. Новые подходы к управлению мотива-
цией и стимулированием труда работников при реализации образовательных 
услуг в муниципальных организациях // Вестник ГГУ. 2023. № 2. С. 306–316.   

15. Формирование современной системы мотивации персонала органи-
зации : монография / сост. М. Н. Шевченко [и др.]. Белгород : Белгородский 
ГАУ, 2022. 129 с.   

16. Фютик И. Г. Управление персоналом : учеб. пособие. Новосибирск : 
СГУВТ, 2022. 130 с.   

17. Шапиро С. А., Кувакова И. М. Краткий курс мотивации труда : учеб. по-
собие. М. ; Берлин : Директ-медиа Паблишинг, 2018. 96 с. 

 
 



514 

УДК 005.963.1 

Тоцкий Алексей Леонидович, 
магистрант Института технологий открытого образования, Уральский федераль-
ный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина; 620002, Рос-
сия, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19; frimen48@mail.ru 

Научный руководитель:  
Гаспарович Елена Олеговна, 
SPIN-код: 5614-5962 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления персоналом и психоло-
гии, Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина; 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19; e.o.gasparovich@mail.ru 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ  
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Ключевые слова: заработная плата; оплата труда; управление персоналом; обу-
чение персонала; обучающие курсы; освоение офисных программ; компьютерная 
грамотность; оценка обучения персонала; методы обучения; автоматизирован-
ные информационные системы 

Аннотация. В статье представлен анализ современных методов обучения работе 
в автоматизированных информационных системах. Предложены актуальные 
критерии оценивания для результатов проведения образовательных курсов. Да-
ны рекомендации для улучшения качества обучения и повышения его эффектив-
ности, исходя из практического опыта исследования. 

Totsky Aleksey Leonidovich, 
Master’s Degree Student of Institute of Open Education Technologies, Ural Federal 
University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Russia, Ekaterinburg 

Scientific adviser:  
Gasparovich Elena Olegovna, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Personnel Management 
and Psychology, Ural Federal University named after the first President of Russia 
B. N. Yeltsin, Russia, Ekaterinburg 

IMPROVEMENT OF PERSONNEL MANAGEMENT TRAINING  
BASED ON THE USE OF SOFTWARE 

Keywords: wage; salary; personnel management; training; training courses; mastering 
office programs; computer literacy; staff training assessment; teaching methods; au-
tomated information systems 

Abstract. The article presents an analysis of modern methods of teaching work in au-
tomated information systems. The current evaluation criteria for the results of educa-

© Тоцкий А. Л., 2024 



515 

tional courses are proposed. Recommendations are given to improve the quality of 
training and increase its effectiveness, based on the practical experience of the study. 

На сегодняшний день в бизнесе качественное программное обес-
печение во многом определяет его эффективность. Конкуренция за-
ставляет компании внедрять наиболее современные технологии, 
чтобы не только развиваться и двигаться вперед, но и удержать свое 
лидерство. Автоматизация обеспечивает повышение эффективности 
работы, снижение затрат на человеческий труд, освобождение пер-
сонала от решения рутинных проблем. В результате персонал кон-
центрируется на основных рабочих моментах, действует более про-
дуктивно, вовремя реагирует на любые изменения и рациональнее 
планирует бизнес-процессы.  

Для осуществления своей деятельности компании могут нанимать 
работников на временной или постоянной основе. Специалисты по 
управлению персоналом ведут документацию на каждого сотрудника. 
Оформление документов должно соответствовать внутренним требо-
ваниям компании и российскому законодательству, основные требо-
вания которого изложены в Кодексе законов о труде. Руководители 
бизнеса и работники отдела кадров с помощью внедренных автома-
тизированных систем могут работать более результативно.  

К основным достоинствам автоматизированных систем относит-
ся возможность мгновенного доступа к любой нужной информации 
всем доверенным лицам. Это руководство компании, менеджеры, 
сотрудники, государственные чиновники при осуществлении кон-
троля над деятельностью компании. В прошлом на этапе становле-
ния автоматизированные системы представляли собой простые, но 
разрозненные средства: папки на файловой системе, электронная 
почта и специализированные приложения. При таком подходе логи-
ка рабочих процессов содержалась в памяти отдельных сотрудников, 
которые и представляли собой, в определенной степени, справочно-
поисковую систему для других работников, так как всегда знали, где 
можно найти необходимый документ. По мере роста объемов ин-
формации наступил некий переломный момент, когда стало невоз-
можно удержать в сознании одного человека логические связи и ор-
ганизацию процессов автоматизированной системы из-за постоянно 
повышающейся ее сложности. Возникла острая потребность в обу-
чении персонала использовать инструментарий системы, чтобы 
находить или обрабатывать необходимую информацию. Ведь повы-
шая квалификацию сотрудников, компания, в первую очередь, по-
вышает свою собственную ценность [14]. 
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Несмотря на сложную ситуацию в экономике, которая во многом 
делает необходимой снижать расходы на персонал, многие россий-
ские компании, чтобы выиграть конкуренцию за ресурсы, делают 
выбор в пользу сохранения и накопления человеческого капитала, 
вкладывая средства в развитие собственных программ обучения 
[15]. Для компаний, которые решают проблему подготовки уникаль-
ных специалистов под собственные потребности, более эффективна 
организация внутрифирменной системы обучения, чем привлечение 
внешних учебных заведений [9]. Это обуславливается тем, что, как 
показывают исследования, «20 % своих знаний (не опыта) сотруд-
ники получают через формальное индивидуальное обучение (вузы, 
семинары, тренинги и др.). Остальные 80 % и, что самое главное, 
опыт – через неформальное обучение на своем рабочем месте, а так-
же при взаимодействии с другими людьми и организациями (сове-
щания, конференции и др.)» [16]. 

Одной из самых распространенных автоматизированных системы 
в России, связанной с управленческой деятельностью, является «1С: 
Зарплата и управление персоналом». Эта проверенная временем 
программа востребована как крупными корпорациями с десятками 
тысяч сотрудников, так и небольшими компаниями. В большинстве 
случаев 1С используется в работе отдела кадров, HR-службы, а также 
бухгалтерии. Кроме того, разбираться в особенностях функционала 
программы необходимо и руководителям бизнеса [7]. 

Обучение сотрудников работе в данной автоматизированной си-
стеме проводится, исходя из основных разделов ее функционала: 

Подбор персонала. Этот раздел содержит операции и файлы до-
кументов, необходимых для поиска и подбора новых сотрудников. 
При помощи возможностей программы можно создать и согласовать 
существующие вакансии компании, разместить их в сети интернет 
или во внутренней базе. Также этот раздел используется для поиска 
подходящих резюме и их сбора. После формирования базы кандида-
тов на существующие вакансии все подходящие резюме отправля-
ются руководителям для их согласования. Программа позволяет 
формировать отчеты по результатам подбора персонала. 

Мотивация. В этом разделе собираются операции и файлы доку-
ментов, необходимые для управления мотивацией сотрудников. 
Возможности программы 1С чаще помогают HR-менеджерам и руко-
водителям структурных подразделений и отделов [10]. Например, 
функции раздела мотивация позволяют настроить схемы карьерно-
го роста, поработать с основными показателями эффективности, 
формировать критерии оценивания персонала, отслеживать трудо-
вые успехи сотрудников. 
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Обучение и развитие. Функции этого раздела позволяют автома-
тизировать процессы внутреннего обучения и аттестации сотрудни-
ков. В программе можно разработать индивидуальный план обуче-
ния и развития каждого сотрудника, подать заявление на обучаю-
щие курсы, создать и хранить договора на образование и прохожде-
ние курсов повышения квалификации. 

Обучение и развитие. Данный раздел содержит опцию оценки 
персонала. Это метод «360 градусов». При помощи его проводятся 
опросы непосредственных руководителей, а также и коллег сотруд-
ника. Затем определяется, соответствует ли данный работник долж-
ности, которую занимает. Для этого в этом разделе программы со-
ставляются анкеты, затем происходит выбор участников исследова-
ния, их опрос и анализ результатов [13]. 

Кадры. Этот раздел – основной для использования сотрудниками 
отдела кадров. Он содержит много необходимых функций и возмож-
ностей [2]: 

– создание и хранение всех документов по приему, переводу и 
увольнению сотрудников; 

– контроль длительности испытательного срока недавно при-
нятых на работу сотрудников; 

– фиксация отсутствия сотрудников на месте работы. Например, 
во время отпуска, командировки, больничного, отгула, прогула или 
медосмотра; 

– создание и утверждение штатного расписания; 
– расчет и начисление пособий (например, декретных выплат); 
– формирование кадровых отчетов (например, создание личных 

карточек сотрудников, отчетов об остатках дней отпуска, различных 
форм справок). 

Остановимся подробнее на формах обучения и развития персона-
ла. На сегодня в организациях сотрудников обучают в основном тра-
диционными методами, такими как лекции, семинары, тренинги, 
стажировки, самостоятельное образование. Перспективным направ-
лением повышения квалификации может являться использование 
«каскадной» технологии. Ее суть – передача знаний и умений от вы-
шестоящих сотрудников, которые прошли обучение, далее вниз по 
должностной лестнице [11]. 

Кроме того, в настоящее время в мировой практике принята сле-
дующая классификация методов обучения персонала: 

– используемые в процессе выполнения работы; 
– применяемые вне рабочего места, иначе говоря, должностных 

обязанностей; 
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– способы, подходящие в равной степени для любого из рас-
смотренных выше двух вариантов [1]. 

После успешного завершения учебы сотрудников необходимо 
оценить желаемый объем воздействия обучающей программы на 
организацию. Проводимый анализ позволит определить, какие зна-
ния и умения персонала все еще недостаточны для повышения эф-
фективности, с формирования каких навыков нужно начинать сле-
дующие курсы повышения квалификации, что необходимо в крат-
чайшие сроки изменить в текущей ситуации [12]. 

Среди всего многообразия методов оценки эффективности про-
веденного обучения выделяют:  

− количественные – позволяют рассчитывать и прогнозировать 
экономический эффект в денежном эквиваленте;  

− качественные – оценка производится на основе констатации 
факта положительных изменений в организации;  

− комбинированные. Это комплексный анализ эффективности, с 
многоуровневыми методами оценки, включающими в себя оценива-
ние системы и с качественной, и с количественной позиции [6]. 

Отдельные организации прибегают к модели оценки эффектив-
ности обучения, разработанной Д. Киркпатриком. В ней выделяются 
четыре уровня по оценке результатов обучения:  

Первый уровень. Реакция. Оценивается удовлетворенность учеб-
ным процессом.  

Второй уровень. Обучение. Оцениваются знания, умения и навы-
ки, которые получены во время обучения.  

Третий уровень. Поведение. Оценивается степень выраженности 
изменения поведения каждого сотрудника после окончания обучения.  

Четвертый уровень. Результат. Оцениваются изменения в орга-
низации, которые произошли в результате прохождения обучения 
персонала [13]. 

Уровни реакции, обучения и поведения собираются при помощи 
анкетирования. Анкета состоит из четырех блоков вопросов.  

Первый – цели обучения. Вопросы этого блока позволяют узнать, 
с какой целью сотрудник пошел на учебную программу, и смог ли он 
после обучения удовлетворить свои профессиональные потребно-
сти. Анализируя результаты ответов на вопросы данного блока, 
можно выявить причины для прохождения обучения, а также уро-
вень его значимости для каждого сотрудника.  

Второй – методы организации образовательного процесса. Отве-
ты на вопросы этого блока помогают узнать, какими способами и 
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методиками обучения наиболее оптимально воспользоваться при 
организации следующих учебных программ.  

Третий – степень удовлетворенности качеством обучения. Отве-
ты на вопросы данного блока нужны для понимания общей картины 
качества организации учебы.  

Четвертый – обратная связь от прошедших обучение сотрудников 
об уровне компетентности обучающих экспертов и педагогов. В ре-
зультате ответов на вопросы данного блока можно составить мнение 
о качестве предоставленной в процессе обучения информации [16]. 

Для совершенствования обучения персонала составлены следу-
ющие рекомендации: 

− организация обучения в разных формах. Применение син-
хронного, асинхронного, смешанного обучения, а также использова-
ние современных образовательных средств (тренажеров, симуляции, 
имитационного моделирования и т.  д.) [3; 5]; 

− запись видеоуроков. Обучающие материалы записываются и 
могут быть воспроизведены в любое время любое количество раз с 
неизменным качеством. Такой формат обучения существенно эко-
номит время обучающего и позволяет пересмотреть занятие при 
необходимости; 

− создание экосистемы системы дистанционного обучения, ко-
торая позволит не просто подбирать обучающие модули для раз-
личных групп, но и контролировать усвоение, формировать отчеты. 
Такой метод дистанционного обучения достаточно перспективен, 
учитывая расширение системы филиальной структуры [8]; 

− деловая игра с использованием программного обеспечения. 
Деловая игра моделирует типичные рабочие ситуации, имеет четкие 
правила и установки. Она дает возможность быстро и наглядно уви-
деть последствия своих действий, видеть и корректировать их ре-
зультаты, содержит элементы риска, но упрощенные, неспособные 
полностью имитировать реальность, то есть не предполагает ответ-
ственность за неверно принятое решение [4]. 

Социальную значимость предлагаемых мероприятий по совер-
шенствованию системы обучения работников в организации можно 
рассматривать как «удовлетворение интересов и потребностей со-
трудников», то есть рассматривать не результаты организации об-
разовательного процесса в целом, а соответствие обучения индиви-
дуальным ожиданиям и потребностям персонала. 
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employees by functional area and offer them innovative incentive factors and metrics 
that will determine the effectiveness of their activities. An important aspect of the 
identified problems is the expansion of the segment of potential university employees 
who in the future can become employees of the university and form its human capital. 

Качественная реализация инновационной стратегии высшего 
учебного заведения в части повышения конкурентоспособности в об-
разовательном и научно-исследовательском направлении напрямую 
зависит от качества человеческого капитала, который привлекается 
для реализации поставленных целей и задач. Человеческий капитал, 
необходимый для развития образовательных и научных программ, 
формируют не только сотрудники, которым предъявляются различ-
ные требования по квалификациям, но также студенты, обучающиеся 
в рамках этих программ, так как именно они участвуют в процессе 
практического апробирования полученных знаний на рынке. При 
этом, в рамках национального проекта «Наука и университеты» появ-
ляется новый вектор развития человеческого капитала в высших 
учебных заведениях– омоложение научных кадров (к 2030 увеличе-
ние доли профессорско-преподавательского состава в возрасте до 
39 лет в общей численности профессорско-преподавательского соста-
ва до 35% относительно базовых значений в 27,5 % [1]), что напря-
мую зависит от привлекательности карьеры в сфере науки и высше-
го образования. 

Следовательно, перед вузами стоит задача не только омоложения 
состава исследователей и преподавателей, но и, в целом, привлече-
ния, сохранения и удержания человеческого капитала, который со-
стоит из профессорско-преподавательского и студенческого состава. 
Привлечение данного контингента напрямую зависит от формиро-
вания систем стимулов и приоритетов, а также от определенных 
процедур взаимодействия, которые необходимо выстроить. Как 
следствие, повышается интерес к HR-брендингу, который напрямую 
влияет на развитие инновационного подхода при управлении дея-
тельностью университета и нацелен на развитие потенциала вуза в 
части привлечения, отбора, вовлечения в необходимые процессы и 
мотивации сотрудников. 

В данном исследовании рассмотрим сущность и механизмы при-
менения HR-брендинга в университетах для привлечения потенци-
ально интересных сотрудников, вовлечения и стимулирования их 
интереса к научно-исследовательской деятельности (образователь-
ной или научной), а также возможности разграничения интересов 
обучающихся и действующих сотрудников университетов [18].  
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Для того, чтобы охарактеризовать HR-брендинг, приведены 
наиболее известные в научной литературе трактовки данного явле-
ния. По мнению С. Бэрроу, HR-брендинг – набор экономических, функ-
циональных и психологических преимуществ, который предоставля-
ется работодателем и отождествляется с ним [2]. Похожую трактовку 
дает Р. Мосли, который под HR-брендингом подразумевает совокуп-
ность материальных, функциональных и психологических выгод, ко-
торые получает сотрудник, работая в компании [16]. Р. Ллойд дает 
более развернутое определение, согласно которому HR-брендинг – это 
совокупность усилий компании по взаимодействию с существующими 
и потенциальными сотрудниками, которое делает ее привлекатель-
ным местом работы, а также активное управление имиджем компании 
в глазах партнеров, потенциальных сотрудников [20]. 

Российский специалист Мансуров Р. Е. в своих трудах определил 
HR-брендинг как комплекс маркетинговых мероприятий, направ-
ленных на формирование положительного образа работодателя и 
постоянное привлечение лучших специалистов [11]. Н. Н. Осовицкая 
акцентирует внимание на привлекательном рабочем месте, которое 
обеспечивает экономические, психологические и профессиональные 
выгоды [13]. 

Также рассмотрим подходы к HR-брендингу вузов, например, 
А. Б. Жеруковой, которая под HR-брендингом подразумевает дея-
тельность по формированию системы мер, направленных на созда-
ние привлекательной репутации образовательного учреждения – 
работодателя [9]. В своей работе исследователь акцентирует внима-
ние на том, как формулируется концепция ценности университета и 
взаимосвязи между процессом привлечения сотрудников для реали-
зации данного ценностного послания и трансляцией его во внешние 
аудитории. Таким образом, в рамках внутрикорпоративных меро-
приятий проводятся мероприятия по стимулированию сотрудников, 
обучению, переобучению и продвижению карьерных траекторий, 
способствующих повышению их эффективности. Внешние меропри-
ятия направлены на укрепление имиджа компании в рамках мас-
штабных проектов и продуманных коммуникаций. На самом деле, 
речь идет не только о сотрудниках, но и о потенциальных кандида-
тах на работу [3; 5]. 

В то же время в современных условиях HR-бренд можно рассмат-
ривать как комплекс мероприятий, направленных на сотрудников и 
студентов вуза, которые участвуют в разработке образовательных 
программ и научно-исследовательских работ, несмотря на то, что 
они не являются сотрудниками, потому что в дальнейшей перспек-
тиве обучающиеся могут стать сотрудниками, а также они являются 
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частью интеллектуального капитала высшего учебного заведения и 
носителями его ценностей [19]. 

Для понимания структуры HR-брендинга необходимо отметить, 
что данное понятие в организации условно разделено на пять ос-
новных элементов [15]. Первый элемент включает в себя определе-
ние целей организации с точки зрения маркетинговых стратегий, а 
именно: какие сотрудники должны быть нужны для выполнения 
конкретных задач и каких результатов можно достичь за счет сти-
мулирования их работы, а также, каким образом можно мотивиро-
вать студентов к участию в проектах. Такие действия подразумева-
ют понимание ценностей, формирование ценностных предложений 
для действующих и потенциальных сотрудников, а также для буду-
щих сотрудников и студентов. Ценностное предложение может быть 
сформулировано на основе опроса руководства о том, как они видят 
ситуацию, и проведенных фокус-групповых исследованиях с пред-
ставителями целевой аудитории [7].  

В соответствии со стратегией университета, в соответствии с це-
лями и стратегическими задачами второй элемент обнаруживается, 
когда университет создает некое ценностное предложение для 
аудитории, которая вовлечена в образовательные и исследователь-
ские процессы: студентов, преподавателей, ученых. Эта инноваци-
онная ценностная модель тестируется на целевых группах в рамках 
тестового режима. Данная деятельность ведется параллельно при-
менительно к сотрудникам и обучающимся; в случае необходимости 
их совместной работы в рамках общих проектных задач, совместно с 
обеими выделенными группами. 

Третий элемент раскрывается, когда проводится апробация мо-
дели взаимодействия, формируемой под конкретные задачи образо-
вательных и научных коллективов на предмет слаженности их сов-
местной деятельности [12].  

Четвертым элементом является проведение внешних и внутрен-
них коммуникаций, направленных на формирование определенного 
имиджа университета и вовлечение имеющегося интеллектуального 
потенциала в процесс реализации поставленных целей. 

Пятый элемент – выбор метрик для оценки происходящих про-
цессов, формирование отчета, позволяющего корректировать управ-
ленческое решение [10].  

Полагаем, что в современной сложившейся ситуации сотрудни-
кам университетских кафедр трудно совмещать образовательные 
функции и научно-исследовательскую работу. По мнению ряда экс-
пертов, большинство вузовских ученых не могут полноценно и ре-
зультативно участвовать в научных разработках, так как перегруже-
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ны учебно-методической и образовательной деятельностью, то есть 
возникают проблемы на уровне экосистемности [8]. Невозможно не 
согласится с данной аргументацией, потому что, безусловно, только 
лишь материальное стимулирование в виде заработной платы в 
высших учебных заведениях не способно решить данные проблемы. 
Но все же нельзя забывать, что материальное стимулирование при 
развитии HR-брендинга имеет существенное значение, потому что 
благодаря нему повышается интерес к профессии и увеличивается 
желание реализовываться в ней. Увеличение заработной платы мог-
ло бы серьезно стимулировать научных работников в университетах к 
большей вовлеченности и продуктивному труду. Как отмечают иссле-
дователи, увеличение размера заработной платы научных сотрудни-
ков в России является во многом фиктивным и обеспечивается свое-
образными техническими приемами и статистическими манипуляци-
ями: за счет выплат нерегулярных надбавок, величина которых меня-
ется как год от года, так и помесячно, и поквартально; путем учета 
полной ставки научного сотрудника при его работе на части ставки и 
т. д. Должностные же оклады при этом не увеличиваются [14]. Именно 
этот фактор делает науку менее привлекательной для молодых спе-
циалистов и побуждает их искать дополнительные источники дохода 
в других университетах, где они могут получить дополнительный до-
ход. Это не способствует повышению вовлеченности молодых препо-
давателей в решение задач высшего учебного заведения. 

Подобный вопрос может быть решен в рамках системы HR-
брендинга, которая предусматривает регулярные стимулирующие 
выплаты профессорскому и научному составу университета за ре-
альные достижения, которые очевидны окружающим и являются 
измеримыми показателями. Такая информация должна быть до-
ступна во внутренних и внешних коммуникациях, способствовать 
формированию положительного имиджа высшего учебного заведе-
ния и повышению его привлекательности [17].   

С учетом того, что в современных реалиях университеты могут 
быть востребованы как в образовательной сфере, так и в научных ис-
следованиях, представляется необходимым разделить сотрудников на 
тех из них, кто активно задействован в образовательной деятельно-
сти и тех, кто занят, преимущественно, в научно-исследовательской 
деятельности [6]. Одним из способов планирования учебной нагрузки 
для первых сотрудников является наполнение ее учебными занятия-
ми (лекционными и практическими занятиями), публикациями ме-
тодических и учебных материалов, а также участием в информаци-
онной деятельности университета. Эта часть коллектива будет из-
мерять эффективность своей деятельности по определенным крите-
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риям и получать материальные и нематериальные стимулы, кото-
рые будут способствовать общему инновационному эффекту данно-
го направления. 

Для сотрудников, занятых в исследовательской деятельности, 
целесообразно сократить количество лекционных курсов, оставив 
только один учебный курс, учтенный в развивающемся научном 
направлении. Остальное время должно быть заполнено регулярны-
ми исследовательских работами, опубликованными в ведущих науч-
ных журналах. Для оценки эффективности работы этих сотрудников 
будут применяться метрики материального и нематериального воз-
награждения.  

При таком подходе два укрупненных типа сотрудников и студен-
ческих объединений будут обеспечивать достижение необходимых 
для университета показателей эффективности. Такие меры пред-
принимаются во многих крупных университетах мира, но не пока 
могут быть реализованы региональными вузами, так как это приво-
дит к снижению эффективности [4]. 

Подводя итог, следует отметить, что развитие человеческого капи-
тала играет решающее значение для конкурентоспособности образо-
вательных организаций. Интеллектуальный капитал университета 
состоит из его сотрудников и студентов, которые вовлекаются в науч-
ную работу и совершенствуют образовательную деятельность. В свя-
зи с этим, мероприятия по подбору персонала должны быть ориенти-
рованы как на действующих и потенциальных сотрудников, так и на 
сегмент обучающихся. При решении задач университета наиболее 
перспективным является деление сотрудников на неформальные 
группы, ориентированные преимущественно на образовательный или 
научный процесс, а также на сотрудничество с соответствующим сту-
денческим неформальным сообществом. При проведении мероприя-
тий HR-брендового типа университету необходимо применять отлич-
ные по показателям измерения эффективности и разрабатывать си-
стемы стимулов для повышения вовлеченности студентов в процесс 
решения научно-исследовательских и образовательных задач. 
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result of the study, it is confirmed that that with the optimal construction of a profes-
sional development system female teachers can effectively use their professional po-
tential. 

Одной из проблем в области современного высшего образования 
является неравенство в возможностях профессионального и карьер-
ного роста между мужчинами и женщинами. Женщины-
преподаватели часто сталкиваются с отсутствием равных возможно-
стей для получения научных грантов, продвижения по служебной 
лестнице и доступа к руководящим должностям. Это может быть 
вызвано как существующими предубеждениями и стереотипами о 
роли женщин в науке, так и системными проблемами.  

Изучением женской карьеры занимались такие ученые, как 
Н. А. Горелов, Д. М. Иванцевич, А. А. Лобанов, О. В. Котоманова, 
С. И. Сотникова и др. [3; 5; 7; 14; 15]. Карьера – это индивидуально 
осознанная установка и поведение, связанные с накоплением и ис-
пользованием возрастающего человеческого капитала на протяже-
нии всей трудовой жизни человека [14]. 

Барьеры, мешающие карьере женщин в сфере образования, суще-
ствуют во всем мире. Человек хочет добиться успеха, благ и статуса в 
обществе, и карьера – это процесс достижения профессиональных 
целей [10; 12].  

Образование – это автономная система, обладающая относитель-
ной независимостью и способная оказывать активное влияние на 
функционирование и развитие общества. Образование всегда было и 
остается неотъемлемой и важной сферой человеческой деятельно-
сти [4; 9; 11]. Особенности карьеры женщин в системе образования 
рассматривали: М. Е. Баскаковой, С. Д. Резник, О. А. Вдовина и др. 
[1; 12]. Образование выступает фактором воспроизводства социаль-
ной и профессиональной структуры общества. Через свою культур-
но-просветительскую функцию образование влияет на духовную 
жизнь общества. Согласно Федеральной службы государственной 
статистики, численность женщин в составе профессорского-
преподавательского состава в сфере высшего образования составля-
ет: деканы факультетов – 57,6 %; заведующие кафедрами – 45,6 %; 
директора институтов – 40,6 %; профессора – 35,4 %; доценты – 
60,3 %; старшие преподаватели – 68,8 %; преподаватели – 65,1 %; 
ассистенты – 65,5 % [7]. 

Преподаватели вуза являются не только субъектами своей про-
фессиональной деятельности, но и субъектами своего жизненного 
пути, что обуславливает необходимость изучения связи особенно-
стей жизни в условиях нормативного кризиса и педагогического 
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взаимодействия со студентами. Способность к карьерной рефлексии 
обогащает педагогический процесс во многих аспектах, она способ-
ствует толерантному межличностному общению, эффективной про-
фессиональной реализации, минимизирует эмоциональное истоще-
ние и укрепляет стратегии преодоления трудностей и личностные 
ресурсы. В связи с этим исследование важности карьеры для женщи-
ны-преподавателя становится более значимым [2, с. 180].  

Роль женщин в науке и преподавании напрямую зависит и в не-
которой степени связана с институциональной практикой. Поэтому 
роль женщин и функциональные характеристики следует рассмат-
ривать в контексте изменений в системе высшего образования как 
государственного учреждения, а также в контексте гендерных во-
просов. Такое исследование позволит узнать о ресурсах женщин-
преподавателей и возможностях их использования [1].  

Преподавателями вузов, как правило, являются выпускники, про-
явившие себя в научной деятельности и поступившие в аспирантуру. 
Однако, никто не оценивает их готовность к преподаванию и нали-
чие необходимых для этого навыков и знаний [13]. 

Подготовка молодых, технически грамотных и педагогически 
подготовленных профессорско-преподавательских кадров является 
важнейшей системообразующей задачей всех вузов, способной обес-
печить надежную основу для дальнейшего развития всей системы 
подготовки специалистов с высшим образованием для страны [6; 8]. 

Российское высшее образование испытывает острую потребность 
в квалифицированных преподавательских кадрах. Значительная 
часть профессорско-преподавательского состава вузов являются ас-
пирантами. Хотя они проводят научные исследования в процессе 
подготовки и написания диссертации, они в подавляющем большин-
стве остаются далекими от педагогики и методики преподавания 
той или иной дисциплины в вузе. Сегодня не существует ни методи-
ки оценки их готовности преподавать, ни программы подготовки 
будущих преподавателей вузов. 

Практика убедительна: для подготовки корпуса молодых препо-
давателей вузов необходима не только научная база, но и глубокая и 
систематическая подготовка в области профессионально-
педагогической деятельности с последующей выдачей соответству-
ющего документа о полученной квалификации. 

Многие из молодых людей, поступивших в аспирантуру, облада-
ют достаточно высоким уровнем профессиональных знаний и навы-
ков в своей области, проявляют серьезный интерес к преподаванию 
и с энтузиазмом этим занимаются. Создание продуманной системы 
педагогической подготовки аспирантов открывает перед каждым 



533 

из них реальную возможность по-настоящему укрепить желание 
стать квалифицированным преподавателем. Такая система подго-
товки также служит своеобразным фильтром, позволяющим вовре-
мя осознать, что это дело «не его».  

Исследование показало, что половина нынешних женщин-
преподавателей вузов не планировали заниматься преподаватель-
ской деятельностью во время учебы в университете. При этом отме-
тим, что те, кто имеет опыт научно-педагогической деятельности 
более 10 лет, в студенческие годы не задумывались о преподава-
тельской деятельности. Данные опроса. Направленность на будущую 
преподавательскую деятельность в период обучения в вузе: плани-
рование будущей преподавательской деятельности еще в студенче-
стве – 22 опрошенных ответили «да», 11 респондентов ответили 
«нет» и лишь 4 затруднились с ответом [14]. 

Как показывает практика, профессиональная подготовка к пре-
подаванию начинается после окончания вуза потенциальным пре-
подавателем по специальности кафедры, на которой он будет про-
должать преподавать. В результате он понимает основы преподава-
ния и уже является специалистом в другой области, зачастую дале-
кой от педагогики. 

Интерес к научной деятельности среди лиц, не имеющих ученой 
степени, высок на этапе подготовки и защиты кандидатской диссер-
тации, для них научная работа и получение ученой степени также 
связаны с повышением статуса и заработной платы. После реальной 
преподавательской практики и завершения обучения в аспирантуре 
желание заниматься научными исследованиями у большинства пре-
подавателей ослабевает и на первый план выходят другие цели: от-
сутствие мотивации, недостаток времени, низкий уровень квалифи-
кации, поиск более оплачиваемого места работы [5; 13]. 

В рамках данного исследования проведен онлайн-опрос с 13 
женщинами-преподавателями, работающими в одном из высших 
учебных заведений Уральского федерального округа, в ходе которо-
го в свободной и комфортной обстановке была получена информа-
ция о трудностях и барьерах, с которыми столкнулись женщины-
преподаватели при построении и реализации своей карьеры.  

Возраст респондентов составил: 30–39 лет – 69,2 %, 40–49 лет – 
23,1 % и наименьшее количество опрошенных старше 50 лет – 7,7 %.  

Распределение респондентов по должностям: доценты, кандида-
ты наук –76,9 %, старшие преподаватели – 23,1 %.  

Все респонденты состоят в зарегистрированном браке, имеют од-
ного или двух детей. По стажу работы: имеют стаж преподаватель-
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ской деятельности более 15 лет – 61,5 %, а менее 15 лет – 38,5 %. 
Опрос был проведен в декабре 2023 года. 

Респондентам были заданы следующие вопросы:  
• В каком возрасте началось активное формирование Вашей ка-

рьеры?  
• Часто ли Вы сталкиваетесь с препятствиями в реализации ка-

рьеры? 
• Часто ли Вам приходится делать выбор между семьей и карье-

рой? 
• Оказывала ли ваша семья моральную поддержку в реализации 

Вашей карьеры? 
• Важен ли для Вас уровень дохода? 
• Удовлетворены ли Вы занимаемой должностью? 
• Какие у Вас карьерные цели? 
• Что для Вас успешная карьера? 
• Чего Вы хотите добиться в своей карьере? 
В результате опроса получены следующие данные: у 69,2 % ре-

спондентов активное формирование карьеры началось в 25 лет; 
23,1 % респондентов отметило, что начало карьеры пришлось на 
возраст в 30-35 лет; и лишь у 7,7 % карьера начала формироваться в 
36 лет.  

Это следует из того, что приоритетом в определенный возраст-
ной период для большинства респондентов было формирование се-
мьи, а потом уже формирование карьеры. Многие женщины решают 
отложить развитие своей карьеры, чтобы сначала уделять больше 
времени семье и детям. Это может привести к тому, что они начина-
ют активно строить свою карьеру только после того, как дети вы-
растают или становятся более самостоятельными. 

С препятствиями в реализации карьеры столкнулись 61,5 %; 
23,1 % не сталкивались; 10 % затруднились ответить. Женщины мо-
гут столкнуться с гендерной дискриминацией, которая может про-
являться в неравном вознаграждении, отсутствии возможностей 
продвижения по службе или отказе от предоставления равных усло-
вий работы. 

Больше половины респондентов приходилось делать выбор меж-
ду семьей и карьерой – это 53,8 %; 23,1 % выбор в большей степени 
делался семье; 15,4 % затруднились ответить; 7,7 % отметили не-
уверенность в себе и в выборе приоритетов.  

76,9 % респондентам семья оказывала моральную поддержку в 
реализации карьеры;  
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15,4 % не оказывали поддержки; 7 % затруднились ответить. 
Многие женщины не получают должной поддержки со стороны се-
мьи, партнеров или коллег, что может затруднить их карьерный 
рост. Отсутствие наставников и менторов на рабочем месте также 
может быть препятствием. 

Для 84,2 % важен их уровень дохода; 13 % не важен доход; 2,8 % 
затрудняются с ответом. Женщины часто сталкиваются с дискрими-
нацией на рабочем месте, которая может замедлить их профессио-
нальный рост. Они могут сталкиваться с неравным доступом к воз-
можностям повышения, низкой оплатой труда и недостатком под-
держки со стороны коллег и руководства. 

75 % удовлетворены своей должностью, на которой они находят-
ся на данный момент; 15 % не удовлетворены должностью; 10 % за-
трудняются с ответом. Многие преподаватели получают невысокую 
зарплату, особенно в начале своей карьеры. Это может быть причи-
ной недовольства и неудовлетворенности. Если преподаватели не 
получают достаточной поддержки со стороны администрации, это 
может привести к чувству изоляции и неудовлетворенности.   

23,1 % ассоциируют успешную карьеру с продвижением по карь-
ере каждые 3 года; 23,1 % успех в карьере предполагают – движение 
карьеры по горизонтали; для 38,4 % успешная карьера значит, что 
имеется баланс между семьей и работой; 15,4 % понимают успех в 
карьере как саморазвитие. Отношение к женщинам, стремительно 
поднимающимся по карьерной лестнице и проявляющим высокий 
профессионализм, всегда будет особенным – от восхищения до снис-
ходительного скептицизма. На наш взгляд, это означает, что женщи-
нам в России в большей степени еще предстоит доказывать себе и 
другим, что они справляются с работой не хуже, а зачастую лучше, 
чем их коллеги-мужчины. 

Анализ результатов опроса показал максимальную ориентацию 
респондентов на преподавательскую деятельность и отсутствие 
опасений перед возможными трудностями.  

На основании проведенного исследования с учетом ответов ре-
спондентов предоставляется возможным создание алгоритма 
успешной карьеры женщины-преподавателя: 

• карьерный рост; 
• доход; 
• моральное удовлетворение; 
• саморазвитие. 
Результаты исследования показали, что опрошенные женщины-

преподаватели ориентированы на карьерное развитие, заинтересо-
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ваны в профессиональном общении. Гендерных барьеров, влияющих 
на их карьеру, не выявлено. Серьезным препятствием для построе-
ния карьеры является необходимость совмещения профессиональ-
ной деятельности и семейных обязанностей.   

В заключение отметим, что в результате проведённого теорети-
ческого и эмпирического анализа проблемы подтверждается, что 
при грамотном построении системы профессионального развития 
преподавателей-женщин и при использовании алгоритма успешной 
карьеры возможно эффективное использование их профессиональ-
ного потенциала. 
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Abstract. The article is devoted to a SWOT-analysis of the features of personnel manage-
ment in Russian universities. A SWOT-analysis aims to identify similarities and differences 
in approaches to organizing a given process, which allows for the study of best practices. 
The successful use of the best developments in the practice of universities will enrich 
the domestic experience of university personnel management. Based on the results of 
the study, it becomes possible to develop promising directions in the field of practical 
recommendations for improving personnel management at Russian universities, taking 
into account and in the context of the globalization of education in the world. 

Глобальные вызовы, конкуренция международного уровня, тех-
нологический прогресс и новации обнаруживают значимость HR-
менеджмента в качестве форпоста создания конкурентных преиму-
ществ [1]. Новый подход к управлению персоналом также создает 
новые подходы к повышению эффективности всей системы высшего 
образования [7; 9]. Для управления персоналом в организациях 
высшего образования человеческие ресурсы играют важную роль в 
управлении организационными изменениями. Оно помогает сотруд-
никам адаптироваться к новым условиям работы, развивать необхо-
димые компетенции и поддерживать мотивацию в период перемен. 
Контроль и управление российскими государственными высшими 
учебными заведениями является важным инструментом обеспече-
ния качества образования и академического уровня [3; 16]. Прави-
тельство регламентирует и контролирует требования к персоналу 
высших учебных заведений, отбор преподавателей и набор кадров с 
помощью законов и нормативных актов [4]. Управление персоналом 
в российских вузах характеризуется некоммерческой ориентацией, 
влиянием конкуренции при поступлении, необходимостью матери-
ального и нематериального стимулирования, организацией охраны 
труда и рабочей среды, внутренним отбором и развитием персонала, 
оценкой персонала [13]. Управление персоналом университета пред-
ставляет собой целенаправленный процесс для решения многогран-
ных управленческих и образовательных вопросов [14]. 

Появилась необходимость разработки эффективной продуктив-
ной модели управления вузов в целом, и персоналом вуза, в частно-
сти. Она (модель) рассматривается как система норм, экономиче-
ских, административных, организационных и других мероприятий. 
Реализация мероприятий имеет началом выявление скрытых воз-
можностей в сфере HR-менеджмента и определения HR-трендов, ко-
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торые должны быть актуализированы для продуктивной реализа-
ции стратегии высшего образовательного учреждения [17]. 

Цель исследования состоит в проведении SWOТ-анализа особен-
ностей управления персоналом университетов Российской Федера-
ции для рассмотрения системы управления персоналом российских 
вузов на примере федеральных университетов и национальных ис-
следовательских университетов. 

Управление персоналом высшего учебного заведения характери-
зуется комплексным, целенаправленным воздействием на коллек-
тив и отдельных работников, отвечает за обеспечение достаточных 
условий для созидательного труда, креативной, инициативной про-
фессиональной деятельности на благо достижения целей и задач 
функционирования учреждения [15]. Отметим, что управление пер-
соналом высшего учебного заведения является одним из ключевых 
понятий HR-менеджмента, взаимосвязано с целеполаганием и функ-
ционалом HR-управления, работой менеджеров и распределением 
между ними полномочий [10]. 

При разработке методики анализа и эффективности управления 
бизнес-процессами вуза также необходимо учитывать такие основ-
ные особенности деятельности вуза, как: многоукладный характер 
деятельности; многообразие источников финансирования; разнооб-
разие видов и форм учебной, научной, производственной и хозяй-
ственной деятельности; необходимость адаптации к постоянно ме-
няющейся инфраструктуре российской экономики; потребность 
анализа рынка образовательных услуг и рынка труда (включая тру-
доустройство выпускников); территориальная разобщенность. Ис-
следование способов оценивания экономики эффективности управ-
ления, менеджмент образования создает тренд оценки эффективно-
сти менеджмента вуза [12]. В целом актуальные взгляды на цели, 
задачи, функционал подразделений университетов напрямую взаи-
мосвязан с требованиями к профессиональной деятельности и 
функционалу специалистов, которые несут ответственность за узко-
направленную сферу деятельности в подразделениях вуза.  

В современных условиях функционирования российских универ-
ситетов сохраняют актуальность вопросы экосистемности [8] и циф-
ровизации [6; 11], диалогичности [5], консалтинга [2] и другие. Вве-
дем ограничение в исследовании. Для проведения SWOТ-анализа 
особенностей управления персоналом университетов Российской 
Федерации (далее – РФ), рассмотрим систему управления персона-
лом российских вузов на примере федеральных университетов и 
национальных исследовательских университетов (выбраны ран-
домно): «Дальневосточного федерального университета», «Балтий-
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ского федерального университета им. И. Канта», Санкт-
Петербургского горного университета Императрицы Екатерины II. 

Управление персоналом в «Дальневосточном федеральном уни-
верситете». Данные приводятся в опоре на анализ и обобщение ма-
териалов официального сайта вуза [3; 7]. Данный Университет был 
основан по Указу Президента РФ, датируется 21.10.2009 г. № 1172, а 
также по Распоряжению Правительства РФ, датируется 02.04.2010 г. 
№ 503. Были внесены изменения в тип вуза, он получил статус «фе-
дерального». Говоря о миссии управления персоналом, хочется от-
метить значимость содействия деятельности вуза в деле успешной 
профессиональной переподготовки с «рождения» прорывных лиде-
ров, создания команд с высоко производительными показателями, 
что в целом способствует повышению эффективности труда всех 
сотрудников. Цель управления персоналом «Дальневосточного фе-
дерального университета»: предоставлять возможности для привле-
чения талантов и решения проблем для достижения целей повыше-
ния эффективности университетов, улучшения образовательных 
процессов и организационных процессов, а также содействия обще-
му макрорегиональному развитию. Принципы управления персона-
лом «Дальневосточного федерального университета»: создать цен-
трализованную структуру управления персоналом для осуществле-
ния подбора, оценки, развития, мотивации и других функций персо-
нала. Укрепить каналы обратной связи с сотрудниками и регулярно 
оценивайте удовлетворенность сотрудников. Особенно отметим, в 
качестве принципов управления персоналом выделены следующие: 
справедливость и беспристрастность; стимулы и вознаграждение; 
развитие и обучение; разнообразие и инклюзивность. 

Тенденции и направления управления человеческими ресурсами 
в «Дальневосточном федеральном университете»: 

− реформа системы управления;  
− децентрализованное управление; 
− привлечение и удержание талантов; 
− нематериальные и материальные стимулы; 
− оценка сотрудников. 
Функции управления персоналом «Дальневосточного федераль-

ного университета»: подбор, оценка, развитие, мотивация кадров; 
ведение кадрового делопроизводства; развитие научных и педаго-
гических кадров; реализация кадровой политики, привлечение и 
оценка научно-педагогических кадров. 

Управления персоналом в «Балтийском федеральном универси-
тете им. И. Канта». Данные приводятся в опоре на анализ и обобще-
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ние материалов официального сайта вуза [3; 7]. Балтийский феде-
ральный университет имени И. Канта был основан в 1947 году. Это 
один из 10 федеральных университетов Российской Федерации, со-
зданный в сотрудничестве с Департаментом педагогических наук 
России. Это центр высшего образования, научных исследований и 
культуры Калининградской области. 

На исследуемый момент в вузе происходит реализация более ста 
пятидесяти образовательных программ различного уровня, профес-
сорско-педагогический состав насчитывает более тысячи специали-
стов, студенческий корпус представлен более двенадцати тысяч 
обучающихся. Миссия «Балтийского федерального университета им. 
И. Канта»: осуществлять эффективный поиск, подбор и отбор персо-
нала, его профессиональное и личностное развитие для достижения 
целей вуза и самих сотрудников. Повышать авторитет, доверие и 
уважение граждан к университету, улучшать имидж и деловую репу-
тацию университета. Цель управления персоналом в «Балтийском 
федеральном университете им. И. Канта»: развитие и укрепление 
единой корпоративной культуры, основанной на высоких этических 
стандартах, направленной на поддержание доверия, взаимного ува-
жения, честности и укрепление единства, патриотизма, демократии 
и чувства принадлежности к Университету. В качестве основной за-
дачи особенно подчеркивается значимость выявления и предотвра-
щения злоупотреблений и превышения полномочий, повышение 
доверия научного сообщества к университету, повышение репута-
ции и имиджа университета как образовательного учреждения, обо-
гащение его этических традиций.  

Сферы деятельности управления персоналом «Балтийского фе-
дерального университета им. И. Канта» (БФУ). К основным обязан-
ностям относятся: 

− участвовать в подборе и расстановке руководителей различ-
ных учреждений и преподавателей основных образовательных про-
грамм с учетом их профессионального уровня и опыта практической 
работы; 

− обеспечивать трудоустройство сотрудников БФУ и своевре-
менно регистрировать кадровые изменения сотрудников; 

− ведение отчетности по учету персонала Университета и его 
подразделений с использованием единой автоматизированной си-
стемы управления трудом предприятия и системы учета «1С: Пред-
приятие»; 
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− подготавливать справочные материалы по работе с персона-
лом и предоставлять их в вышестоящие и вышестоящие подразде-
ления. 

Принципы управления персоналом «Балтийского федерального 
университета им. И. Канта» включают в себя: гармонизацию отно-
шений в коллективе, важные условия для поддержания высокой 
этической атмосферы, сплоченность, доброжелательность, эмоцио-
нальное партнерство, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимное 
доверие, нетерпимость к любым формам оскорбления человеческого 
достоинства, сопротивление. Коррупция и должностное воровство. 

Управления персоналом в Национального исследовательского 
Санкт-Петербургского горного университета Императрицы Екате-
рины II (Горный институт). Данные приводятся в опоре на анализ и 
обобщение материалов официального сайта вуза [3; 7]. Университет 
представляет собой крупнейший вуз, готовящий профессионалов в 
области горного дела. Является старейшим первым высшим техни-
ческим учебным заведением в России. 

Организационная структура Национального исследовательского 
Санкт-Петербургского горного университета Императрицы Екате-
рины II (Горный институт). Управление по работе с персоналом вхо-
дит в состав структурных подразделений, подчиненных первому 
проректору, в его состав входит: отдел по развитию персонала, отдел 
кадров, отдел по работе с обучающимися, Директор департамента 
назначается ректором по представлению первого проректора. Руко-
водители других отделов также назначаются директором по пред-
ставлению начальника отдела кадров. Миссия управления персона-
лом Национального исследовательского Санкт-Петербургского гор-
ного университета Императрицы Екатерины II (Горный институт) 
обеспечить эффективное управление персоналом в организации, а 
также в содействии развитию и мотивации сотрудничества для под-
держки стратегических целей и миссии университета. 

Цель управления персоналом Национального исследовательского 
Санкт-Петербургского горного университета Императрицы Екате-
рины II (Горный институт): обеспечить качество и своевременность 
управления человеческими ресурсами, способствовать сотрудниче-
ству и коммуникации между различными отделами внутри органи-
зации, сформулировать политику, планы, программы, процедуры и 
спецификации управления персоналом компании, создать корпора-
тивную культуру и социальную политику, стимулирование персона-
ла, эффективность, оценку и развитие.  

Задачи управления персоналом Национального исследователь-
ского Санкт-Петербургского горного университета Императрицы 
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Екатерины II (Горный институт). Первостепенно отметим роль стра-
тегического управления персоналом Университета, операционного 
управления персоналом, отделами HR-менеджмента. Во вторую оче-
редь организована активная работа в области формирования соци-
альной политики вуза как корпорации, создания документационно-
го обеспечения работы с персоналом и обучающимися. Далее важно 
подчеркнуть функционирование в области организации труда, раз-
вития персонала на основе психологической поддержки в период 
оценивания и проведения аттестационных мероприятий. И, наконец, 
работа с участниками и ветеранами ВОВ (бывшими работниками 
Университета). 

Основные функции управления персоналом Национального ис-
следовательского Санкт-Петербургского горного университета Им-
ператрицы Екатерины II (Горный институт): 

− подбор и расстановка кадров в соответствии со штатным рас-
писанием и вакансиями; 

− обеспечение движения кадров (прием, перевод, перемещение, 
увольнение, предоставление отпусков и т.д.); 

− ведение учета всех категорий работников (на бумажных и 
электронных носителях); 

− уведомление работников об истечении сроков трудовых дого-
воров; 

− подготовка приказов по личному составу по работникам, 
ознакомление работников с приказами; 

− ведение личных дел работников; 
− подготовка необходимых документов для назначения пенсий; 

исчисление стажа работы для установления размеров пособий по 
социальному страхованию при болезни, при оформлении пенсий по 
старости, инвалидности и потере кормильца; 

− оформление свидетельств пенсионного обязательного страхо-
вания вновь принятым работникам и переоформление, в связи с из-
менением анкетных данных; 

− контроль составления графиков отпусков и подготовка прика-
зов по отпускам; 

− подготовка и представление необходимой отчетности о чис-
ленности и качественном составе кадров Университета; 

− оформление и выдача справок, копий документов (по заявле-
ниям) работникам; 

− проверка выполнения правил внутреннего трудового распо-
рядка работниками; 

− ведение трудовых книжек: их учет и заполнение; 
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− учет больничных листов; 
− подача заявок, уведомлений в центр занятости; 
− разработка локальных нормативных актов Университета в 

рамках компетенции отдела кадров; 
− оформление кадровых документов, составление описи дел для 

передачи в архив; 
− ведение дел отдела кадров в соответствии с номенклатурой 

дел подразделения, их учет и оперативное хранение. 
На основе анализа систем управления персоналом российских ву-

зов на примере федеральных университетов и национальных иссле-
довательских университетов (выбраны рандомно): «Дальневосточ-
ного федерального университета», «Балтийского федерального уни-
верситета им. И. Канта», Санкт-Петербургского горного университе-
та Императрицы Екатерины II (Горный институт) проведем SWOТ-
анализа особенностей управления персоналом университетов РФ. 
Для этого обозначим сильные / слабые стороны и выявим возмож-
ности и ограничения. 

К сильным сторонам особенностей управления персоналом уни-
верситетов РФ отметим следующее. Во-первых, процесс сохранения 
управления системой в условиях повышенной динамики турбулент-
ности внутренней и внешней сред. Демократический стиль руковод-
ства и управления обеспечивает рост и развитие университета как 
инновационной корпорации. Привлечение, через вовлечение в рабо-
чие группы, компетентных сотрудников, для решения актуальных 
проблем вуза. Построение активных продуктивных коммуникатив-
ных каналов для реализации трудовой деятельности и удовлетво-
ренности трудом. 

К слабым сторонам особенностей управления персоналом уни-
верситетов РФ отметим следующее. Недостаточность продвинутых 
HR-менеджеров в управлении персоналом вузов. Отсутствие баланса 
между квалификацией (ученая степень, стаж преподавательской де-
ятельности) и управленческими компетенциями (умение работать в 
проектном режиме, умение руководить персоналом различных кате-
горий – ППС, АУП, УВП). Сниженный уровень делегирования управ-
ленческого функционала и равнозначного перераспределения от-
ветственности. Чрезмерная загруженность руководителей. Затруд-
ненный характер деловых горизонтальных коммуникаций.  

К возможностям, то есть потенциалу управления персоналом 
университетов РФ отнесем следующее. Овладение в регионе передо-
выми позициями в сфере бизнес-образования. Использование инно-
вационных управленческих, информационных, обучающих техник и 
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технологий. Улучшение инфраструктуры вузов, что положительно 
сказывается на качестве образовательного процесса. 

К ограничениям в сфере управлении персоналом вузов РФ опре-
делим следующие. Недостаточность специалистов, готовых в полном 
объеме совмещать научный потенциал, управленческие компетен-
ции и высокий профессионализм в целом.  

Таким образом, был проведен SWOТ-анализа особенностей 
управления персоналом университетов РФ. Рассмотрены системы 
управления персоналом российских вузов на примере федеральных 
университетов и национальных исследовательских университетов. 
Итоговые результаты SWOT-анализа, раскрывающего особенности 
управления персоналом университетов, демонстрируют сильные и 
относительно слабые стороны процесса управления. Самое ценное 
то, что компенсация их уже сейчас происходит за счет использова-
ния актуальных кадровых технологий, способствующий решению 
выявленных проблем. 
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problems associated with the employment of university graduates and ways to solve 
them. 

Проблема трудоустройства выпускников является одной из клю-
чевых сложностей социально-экономического развития Российской 
Федерации на современном этапе развития. Страна находится под 
санкционным давлением. Экономика проходит этап активной цифро-
визации, что приводит к активному замещению человеческого труда 
роботизированным. Обозначенные факторы создают значительные 
сложности в трудоустройстве выпускников вузов страны [1]. Цель 
исследования состоит в рассмотрении различных подходов современ-
ных ученых теоретиков и практиков к данной проблеме. 

В настоящий момент отмечается существенная проблема трудо-
устройства выпускников многих российских вузов. Данный факт 
обусловлен проблемами становления рыночной экономики в Рос-
сийской Федерации, активной цифровизацией экономических про-
цессов, а также проблемами в экономическом развитии страны и 
действующей системы высшего образования. Принимая во внима-
ние данные факторы, высшие учебные заведения стремятся вырабо-
тать качественную стратегию по взаимодействию с организациями с 
целью трудоустройства выпускников. 

Масштабные социокультурные и социально-экономические пре-
образования, обусловленные реализацией приоритетных направле-
ний модернизации и технологического развития Российской Феде-
рации с позиции повсеместной цифровизации и автоматизации ин-
фраструктуры социума, развития высокотехнологичного производ-
ства и внедрения прорывных инновационных технологий, замеще-
ния устаревших/непроизводительных рабочих мест и замены их но-
выми, нарастающего дисбаланса спроса и предложения молодой ра-
бочей силы, изменения форм социально-профессионального диалога 
[10] в онлайн и офлайн-форматах [7], актуализируют востребован-
ность обоснования прогностической модели [15] социально-
педагогического содействия трудоустройству выпускников вузов 
как базисного регулятива опережающей подготовки поколения мо-
лодых специалистов к активной реализации трудовых функций и 
действий [18] (в рамках первичной занятости на рынке труда) с уче-
том перспективного и оперативного отражения требований нового 
типа производства, общества и культуры для повышения уровня 
конкурентоспособности обучающихся [19] и устойчивого развития 
российской экономики на долгосрочный период.  

Согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года в стране 
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должен произойти прорыв в переходе к экономике нового типа, в 
связи с чем отраслевая структура экономики претерпит трансфор-
мационные изменения и модернизирует структуру занятости насе-
ления и, как следствие, предопределит обновление содержания и 
технологий профессиональной подготовки высококвалифицирован-
ных молодых специалистов в вузе с позиции нацеленности на их 
полноценное трудоустройство после обучения в высшей школе для 
обеспечения соответствия запросам постоянно видоизменяющегося 
рынка труда [2].  

Актуализируют необходимость обоснования прогностической 
модели социально-педагогического содействия трудоустройству 
выпускников вузов данные, отраженные в Долгосрочной программе 
содействия занятости молодежи на период до 2030 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 де-
кабря 2021 г. № 3581 [14]. В программе констатируется, что в период 
2020–2023 годов заметно возрос уровень безработицы среди моло-
дежи в возрасте 20–24 лет (с 14,4 % до 16,2 %) и сохраняется пока 
выше значений показателя 2019 года [11].  

К основным проблемам трудоустройства молодежи относят: 
− недостаточно высокий уровень молодежной занятости в воз-

растной группе 20–24 года при незначительном предоставлении 
возможностей совмещения студентами обучения и работы [9];  

− неправомерная активная вовлеченность молодых людей от 
24 лет в трудовые отношения вне законодательного оформления в 
сфере профессионального труда (результаты экспертной оценки) [6]; 

− дисбаланс между входящими на рынок потоками молодых 
специалистов, качественной трансформацией структуры спроса и 
предложениями цифрового молодежного рынка труда [12]; 

− несоответствие предлагаемых вакансий количеству резюме 
соискателей первых рабочих мест [5];  

− низкий уровень конкурентоспособности молодых людей с по-
зиции качества их профессиональной подготовки и нацеленности на 
полноценную реализацию себя в сегменте квалифицированного 
труда [3]; 

− недостаток практических умений и производственного опыта 
работы у большинства молодых людей, ограничивающий возможно-
сти эффективной первичной занятости [17]; 

− неизменно усложняющиеся требования работодателей к реа-
лизации трудовых функций и действий молодых специалистов с 
точки зрения изменившейся конъюнктуры бизнеса, а также неудо-
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влетворенность работодателей качеством рабочей силы молодежи и 
отказ от нее [8];  

− фрагментарно сформированные у молодых людей умения 
планирования профессиональной и трудовой карьеры, выполнения 
трудовых обязательств в постоянно изменяющихся условиях эконо-
мики и рынка труда, недостаточные навыки профессионального са-
моопределения [4].  

Следовательно, констатируем недостаточность своевременного 
осуществления социально-педагогического содействия трудо-
устройству выпускников вузов, которое имеет определенные нега-
тивные эффекты:  

− как для социума (увеличение доли экономически неактивного 
населения, неактуализированный профессионально-личностный 
потенциал молодых специалистов, увеличение доли группы «NEET» 
(не обучающихся и не работающих), социальная напряженность на 
рынке труда, деквалификация рабочей силы, повышение издержек 
найма, снижение уровня социально полезной отдачи высшего обра-
зования и уменьшение его финансирования, не привнесение новых 
знаний, технологических инноваций в производственные и трудо-
вые процессы);  

− так и для молодых людей (рост профессиональной неуверен-
ности в собственных силах и продуктивной самореализации в вы-
бранной сфере труда, уход в теневую область занятости и развитие 
контрпродуктивных форм трудового поведения, появление стрессо-
вых состояний, необходимости поддержки коучера [4] для снижения 
психологической неуверенности в будущем, немотивированной 
агрессивности либо социальной инфантильности, сформированный 
стереотип неспособности выдерживать оценку [16] и конкуренцию, 
риск деформации трудовых ценностей и др.). 

Приведенные тезисы подтверждают актуальность формирования 
вузами стратегий, направленных на трудоустройство выпускников. 
В современной практике выстраивания стратегии сотрудничества 
вузов и организации по вопросам трудоустройства выпускников 
имеется множество положительных примеров. Положительный 
пример отмечен в работе Центра содействия трудоустройству вы-
пускников Уральского федерального университета им. первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина (далее – Центр УрФУ). 

Приведем основные шесть направлений работы данного Центра 
УрФУ. Первым направлением является содействие в трудоустрой-
стве и адаптации на рынке труда выпускников университета. Вто-
рым направлением выступает организация взаимовыгодного со-
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трудничества с компаниями и государственными учреждениями. 
К третьему направлению относится проведение сквозной профори-
ентационной работы «Школа – Вуз – Предприятие». Четвертым 
направлением является подготовка статистических отчетов и ин-
формационных материалов по темам трудоустройства и востребо-
ванности выпускников вуза на рынке труда. Пятым направлением 
является реализация развития Сообщества выпускников: информа-
ционная поддержка, организация встреч, создание условий для об-
мена опытом. Шестое направление – это проведение карьерных ме-
роприятий, тренингов и семинаров. 

В соответствии с назначением и задачами на Центр возложено 
выполнение следующих функций. Подготовка аналитических и 
справочно-информационных материалов по деятельности Центра. 
Выполнение перспективных и текущих заданий ректора, проректора 
по образовательной деятельности. Организация участия и проведе-
ние мероприятий, направленных на содействие трудоустройству 
выпускников УРФУ. Организация сотрудничества с международны-
ми центрами карьеры, общественными организациями; организация 
дней карьеры и ярмарки вакансий для выпускников. Анализ потреб-
ностей предприятий и организаций региона в специалистах-
выпускниках УрФУ. Организация совместно с работодателями ма-
стер-классов, лекций, деловых игр и т. п. для обучающихся и выпуск-
ников. Составление базы данных работодателей, соискателей и вы-
пускников. Подготовка статистических отчетов по трудоустройству 
выпускников УрФУ. Поиск вакансий рабочих мест, удовлетворяющих 
запросам выпускников УрФУ, подбор соискателей, выпускников УрФУ 
по запросу работодателей. Проведение анкетирования обучающихся, 
выпускников УрФУ для определения индивидуальных запросов соис-
кателя, соответствия требованиям работодателя и др. Проведение 
анкетирования работодателей на предмет удовлетворенности уров-
нем подготовки выпускников и перспективной потребности в кадрах. 
Содействие кафедрам и деканатам институтов (факультетов) в опре-
делении целевой аудитории работодателей. Обеспечение обучающих-
ся и выпускников УРФУ данными о рынке труда, работодателей – об 
обучающихся и выпускниках (базы данных вакансий и резюме).  

Наиболее востребованными услугами Центра УрФУ в последнее 
время становятся, во-первых, консультирование работодателей о 
системе подготовки в УрФУ, возможностях поиска требуемых специ-
алистов и налаживании контактов со структурными подразделени-
ями университета. Во-вторых, консультирование обучающихся и 
выпускников УрФУ по вопросам трудоустройства, состояния и пер-
спектив развития рынка труда. 
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Перспективным направлением в данном исследовании стала рабо-
та Центра УрФУ, которая ведется в тесном контакте с работодателями 
Уральского федерального округа (УрФО). Здесь особенное значение 
приобретают разработка рекомендаций для обучающихся и выпуск-
ников УрФУ по технологии поиска работы, взаимодействия с работо-
дателем при прохождении практик и трудоустройстве в УрФО.  

Интерес составляет анализ работы Центра УрФУ по проведению 
мониторинга трудоустройства и траекторий карьеры выпускников. 
Оказание содействия обучающимся и выпускникам в планировании 
профессиональной карьеры; содействие трудоустройству выпускни-
ков с инвалидностью на специализированные рабочие места, экоси-
стемный [13] инклюзивный подход.  

Таким образом, в ходе исследования проанализирована пробле-
матика трудоустройства выпускников вузов; изучен передовой опыт 
на примере работы Центра по содействию трудоустройства выпуск-
ников; выделены актуальные направления работы и определены 
дальнейшие перспективы исследования. 
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