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направления помощи в вузах и способы профилактики конфликтов в таких семьях. На основе 

исследования проанализировано общее состояние молодых студенческих семей в ПГНИУ, вы-
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condition of young student families at Perm State National Research University was analyzed, their 
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Поддержка молодых семей является в наши дни актуальной и необходимой 

задачей. Так, из доклада председателя комитета ЗАГСа Пермского края Е.А. Еро-

хиной 2022 года, мы видим, что продолжает уменьшаться количество заключе-

ния браков, возросло количество разводов. По статистике наибольшее количе-

ство разводов (36%) приходится на 1–5 годы брака. Можно сделать вывод о воз-

росших трудностях каждой отдельной семьи и невозможности справиться с ними 

самостоятельно.  

В период первых 5 лет брака семья многими исследователями трактуется 

как молодая. Профилактика конфликтов в молодых семьях как одна из мер под-

держки способна сократить количество разводов, улучшить взаимоотношения 

между супругами. Также в докладе Е.А. Ерохиной необходимо отметить стати-

стику по возрасту вступления в брак. В 2020 году в возрасте 18–24 лет, который 

традиционно считается возрастом студенчества, в брак вступили 31% женщин 

(5040) и 20% мужчин (3206).  

Говоря о студенческих молодых семьях, на данный момент существуют 

различные виды поддержки, однако в основном идет речь об экономической со-

ставляющей, но не конфликтологической. Стоит отметить, что вуз – это один из 

главных социальных институтов в момент существования студенческой семьи, и 

одной из его важных социальных задач является поддержка студентов, в частно-

сти, поддержка студенческих молодых семей. На данный момент профилактика 

межличностных конфликтов в студенческих семьях мало где представлена и ре-

ализована, однако такая проблема существует и требует изучения. 

Проблемы молодой семьи как социальной группы изучали следующие ав-

торы: Т.А. Гурко, М.С. Мацковский, А.Н. Антонов, Н.А. Леонтьев, С.И. Голод, 

В.Б. Голофаст, В.М. Медков, А.В. Харчев и другие. Конфликты в молодых се-

мьях изучали авторы И.Д. Дементьева, Н.И. Камнева, Е.С. Калмыкова, 

Т.А. Гурко, М.А. Абалакина, Е.И. Холостова, Тырнова Н.А., Шуман С.Г. и дру-

гие. Вузовскую среду и поддержку студентов в вузе изучали авторы – Л.А. Бо-

денко, В.А. Караковский, Л.И. Новикова, С.Д. Смирнов, Н.М. Пейсахов и другие. 

Проанализировав исследования данных авторов, мы видим, что в современных 

исследованиях недостаточно изучена тема профилактики конфликтов в молодых 

семьях. Говоря о поддержке студентов, авторы в основном пишут об адаптации 

и социализации. Практически не раскрывается возможность помощи вузов сту-

денческим семьям. 

В результате проведенного анализа можно констатировать ряд противоре-

чий между возрастающими демографическими проблемами (увеличение количе-

ства разводов, в том числе в молодых семьях, увеличение среднего возраста ма-

теринства) и недостаточной разработанностью способов минимизации данных 
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проблем; между потребностью в разработке методического обеспечения профи-

лактики межличностных конфликтов в молодых семьях и недостаточной науч-

ной разработанностью способов и методов её реализации; между потенциалом 

ВУЗа по вопросам профилактики межличностных конфликтов в молодых сту-

денческих семьях и недостаточной разработанностью организационно-педагоги-

ческих условий осуществления этой задачи. 

На основе психологической и социологической литературы, а также зако-

нодательства РФ мы определяем молодую семью, как семью, в которой оба су-

пруга состоят в первом для них браке, длящимся с момента регистрации до 5 лет, 

при этом оба супруга не должны быть старше 35 лет.  

Также немаловажно понятие студенческой семьи. Студенческая семья – 

это семья, где оба супруга являются студентами очного отделения ВУЗа, а также 

неполная семья с детьми, в которой мать или отец является студентом очного 

отделения вуза [3]. Стоит упомянуть, что некоторые авторы, например, Н.Г. Ла-

гойда, определяют семью как студенческую даже если только один из супругов 

является студентом очного отделения вуза [1]. В нашем исследовании мы при-

держиваемся такого же подхода.  

Е.В. Шеховцев выделил основные положительные и отрицательные харак-

теристики студенческой семьи. Позитивная мотивация вступления в брак, низкая 

конфликтность между супругами – исследование показало, что 51% семей кон-

фликтуют иногда, 8% никогда не конфликтуют между собой, 28% ссорятся 

крайне редко и только 13% – часто. Отрицательными являются общая неподго-

товленность к семейной жизни, несовпадающие с реальной жизнью представле-

ния о браке, а также материальные (42%), жилищные (56%) проблемы и сложно-

сти организации досуга, проведения свободного времени (27%) [4]. 

Чтобы помочь студентам, состоящим в браке, преодолевать различные 

трудности, ВУЗ, как один из главных социальных институтов в момент суще-

ствования студенческой семьи, может осуществлять определённую деятель-

ность. На данный момент в ПГНИУ реализовано несколько направлений работы 

с молодыми студенческими семьями: материальная поддержка, деятельность 

Центра социальной работы, пространство комната матери и ребенка, деятельность 

Центра психолого-педагогической помощи. Такими способами семейным студен-

там может быть оказана разноплановая помощь, которая способствует дальней-

шему улучшению, укреплению семейных взаимоотношений, соответственно, 

уменьшению количества будущих конфликтов и, как следствие, разводов. 

Для проведения исследования мы использовали следующие методики: 

Опросник удовлетворенности браком В.В. Столина, Т.А. Романовой, Г.П. Бу-

тенко, Шкала семейного окружения (ШСО) в адаптации С.Ю. Куприянова, 

опросник «Реакции супругов на конфликт» С.А. Кочаряна, опросник «Характер 
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взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гоз-

мана, Е.М. Дубовской. В опросе приняли участие 11 семей. Респондентами явля-

ются студенты преимущественно ПГНИУ, на данный момент состоящие в браке.  

По результатам опросника удовлетворенности браком 100% семей явля-

ются абсолютно благополучными. Можно сказать, что респонденты удовлетво-

рены своим браком, они испытывают по этому поводу обобщённо приятные эмо-

ции и чувства. В семьях складываются доверительные отношения, в которых 

партнеры ценят и уважают друг друга. 

Далее Шкала семейного окружения – по её итогам были отражены показа-

тели отношений между членами семьи, показатели личностного роста и показа-

тели управления семейной системой. Наиболее высокие показатели данных всех 

студентов были по шкалам сплоченности и конфликта. Это показатели отноше-

ний между членами семьи – они помогают друг другу, проявляют внимание и 

заботу, а в случае возникновения противоречий могут открыто выразить свои 

негативные чувства и эмоции. Самые низкие показатели у шкалы контроля. Это 

может говорить об отсутствии или невыраженной иерархии в семейных отноше-

ниях, об отсутствии или минимальном количестве внутренних правил, которые 

должны соблюдать все члены семьи, об определённой независимости партнеров 

друг от друга. Шкалы личностного роста находятся на среднем уровне – менее 

важной для респондентов является ориентация на активный отдых, более важной 

ориентация на достижения.  

По результатам опросника «Реакции супругов на конфликт» высокие по-

казатели студентов у шкал неконструктивные установки на брак (47 баллов из 90 

возможных) – к сожалению, методика не позволяет выявить конкретные уста-

новки. Также высокие показатели имеет шкала соматизации тревоги (46 баллов 

из 90 возможных). Она может быть связана не только с семейными отношени-

ями, но и с другими сферами жизнедеятельности супругов (учёба, работа, отно-

шения с родителями). Практически минимальные значения – у шкалы депрессия. 

Респондентам не свойственна вялость, заторможенность, безразличие к жизни. 

Остальные шкалы – протективные механизмы, дефензивные механизмы, агрес-

сия, фиксация на психотравме – имеют средние показатели. 

Опросник «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» 

позволяет выделить сферы, которые являются причинами конфликтов. Авторы 

выделяют 8 возможных сфер: отношения с родственниками и друзьями, воспи-

тание детей, стремление к автономии, нарушение ролевых ожиданий, рассогла-

сование норм поведения, доминирование одним из супругов, ревность, отноше-

ние к деньгам. Респонденты в большей степени демонстрируют пассивный ха-

рактер поведения в конфликтах (в 82% сфер от числа выделенных авторами). Это 

также подтверждает общий индекс конфликтности -0,5. Однако практически в 
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каждой семье была выявлена определенная конфликтогенная сфера. Для 36% – 

это нарушение ролевых ожиданий, для 27% – доминирование одним из супругов, 

также для 27% – это отношения с родственниками и друзьями. Взаимодействие 

супругов в этих сферах активное, с выраженными негативными реакциями.  

Основываясь на результатах, полученных при помощи дигностических ме-

тодик и на основе анализа научных источников, можно сделать следующие вы-

воды: 

 Для современных студенческих молодых семей характерна равноправ-

ная модель взаимоотношений, без иерархии и четкого распределения ролей, обя-

занностей, однако это не означает отсутствие порядка и организованности, также 

супруги в большей степени бережно и рационально относятся к деньгам. 

 Партнеры в студенческих семьях в большей степени занимают пассив-

ные роли в конфликтах и имеют низкий уровень конфликтности. Эти семьи 

можно характеризовать как благополучные, супруги в них поддерживают друг 

друга, открыто выражают свои чувства и эмоции, доверяют друг другу. 

 Студенческие семьи имеют конфликтный потенциал в некоторых сфе-

рах жизни, который может перерасти в реальные конфликты. Во избежание этого 

ВУЗ может заниматься психологической помощью, проводить индивидуальные 

и семейные психологические консультации. 

 Исходя из выявленной пассивности в большинстве потенциально кон-

фликтогенных ситуаций и выраженной соматизации тревоги можно предполо-

жить, что несмотря на общую открытость и доверие супругов, всё-таки остаются 

некоторые проблемы и темы, которые партнеры склонны замалчивать, избегать 

или игнорировать. Также здесь возможно влияние неконструктивных устано-

вок на брак. В этой сфере вуз может предоставлять психологическую помощь 

молодым семьям в виде индивидуальных или семейных психологических кон-

сультаций.  

 У студенческих семей возникают трудности с организацией и проведе-

нием досуга, активного и культурного отдыха. В этой сфере вуз имеет возмож-

ность проводить специальные мероприятия оздоровительного, развлекатель-

ного, культурного характера, также заниматься просветительской деятельностью 

о различных мероприятиях вне вуза, предоставлять льготы на посещения плат-

ных культурных событий.  

 Для реализации модели профилактики межличностных конфликтов в 

молодых семьях в условиях обучения в высших учебных заведениях необходимо 

внедрение технологий поддержки студенческой молодёжи с целью минимизации 

рисков разводов [2]. 
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Все чаще и чаще мы говорим о важности индивидуального подхода в об-

разовании, ещё чаще об индивидуальном подходе мы говорим в рамках инклю-

зивного образования. Говоря об инклюзии, мы чаще вспоминаем о детях с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), порой совсем забывая о детях с не-

типичными для своего возраста способностями – одаренными детьми.  

Что же понимается под одаренностью? Одаренность – «это системное, раз-

вивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возмож-

ность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном 

или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми» [1, с. 47]. 

Таким образом, одаренный ребенок – «это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние пред-

посылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности» [1, с. 47]. 

Когда мы говорим об одаренности, мы прежде всего говорим о способно-

стях ребенка. Важно различать способности и другие аспекты развития. Б.Н. Теп-

лов выделяет три ключевых аспекта данного понятия: 
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1. «Под способностями, – отмечает Б.М. Теплов, – разумеются индивиду-

ально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого» 

[5, с.9]. Мы не можем называть способностями то, чем может обладать каждый 

человек, например, дыхание. 

2. Не всякие индивидуальные особенности можно назвать способностями. 

Способности – это особенности, которые обеспечивают успешность той ли иной 

деятельности. 

3. Способностью нельзя назвать те знания, навыки и умения, которые мы 

уже имеем. Например, когда мы говорим о музыкальных способностях ребенка, 

это не значит, что он уже обладает навыками пения или игры на гитаре, это значит, 

что он лишь с большей скоростью и легкостью сможет освоить эти навыки [5]. 

Феномен одаренности интересует общество уже долгое время. Историче-

ские записи свидетельствуют о том, что даже в древности люди обращали вни-

мание на выдающиеся способности человека. Для каждой эпохи характерна соб-

ственная интерпретация феномена одаренности. А.И. Савенков предложил свою 

концепцию взглядов на развитие одаренности: 

1. Представление древних философов об одаренности как о божественном 

даре. В то время в обиход входит понятие «гений», его рождение трактовалось 

как знамение свыше. Такой взгляд на одаренность просуществовал в науке до 

конца XIX века.  

2. Гениальность как продукт воспитания. Эта идея появилась в эпоху про-

свещения, философы того времени считали, что ничего врожденного, божествен-

ного не существует. Здесь будет уместно вспомнить Дж. Локка и его теорию tab-

ula rassa: нет никаких врожденных идей или предрасположений, нет ничего, что 

может быть получено вне опыта. Все люди равны, уровень развития их способ-

ностей зависит от условий, в которые они попали. 

3. Одаренность как врожденная особенность человека. На данную концеп-

цию повлияли исследования в области естественных наук (Ч. Дарвин, Т. Гексли 

и др.), особую роль сыграл Френсис Гальтон, который исследовал проблему 

наследственности таланта. 

4. Выделение «интеллектуальной одаренности». Начались разговоры о 

возможности разработки серии обучающих процедур, которые могут повысить 

качество функционирования интеллекта (А. Бене). 

5. Формирование интегративного подхода, в рамках которого подчеркива-

ется, что одаренность включает в себя не только комплекс качеств, но также 

определенные личностные особенности. (Э. Клапаред, А.Ф. Лазурский, В. Штерн 

и др.). 

В современном подходе к одаренности, она рассматривается как «инте-

гральное, суммарное свойство личности» [4, с. 13–48].  
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Ученые давно задаются вопросом, все ли люди могут быть одаренными. 

На это вопрос поможет ответить классификация одаренности, которую предла-

гает Д.Б. Богоявленская, она выделяет актуальную и потенциальную одарен-

ность. Актуальная одаренность – «это психологическая характеристика ребенка 

с такими наличными (уже достигнутыми) показателями психического развития, 

которые проявляются в более высоком уровне выполнения деятельности в кон-

кретной предметной области по сравнению с возрастной и социальной нормами» 

[2, с. 22]. Самое важное здесь, что эта одаренность уже стала явной. Говоря об 

актуальной одаренности, мы отмечаем не только интеллектуальное развитие, но 

и об развитие в других сферах. Также актуальная одаренность подразделяется на 

глобальную и парциальную. Глобальная одаренность проявляется во всех видах 

деятельности ребенка, в то время как парциальная характерна только для какого-

то одного вида деятельности. Потенциальная же одаренность означает такую 

психологическую характеристику ребенка, который имеет лишь определенные 

психические возможности для высоких достижений в том или ином виде дея-

тельности» [2, с.23]. Таким образом, можно сделать вывод, что каждый ребенок 

одарен от рождения, а вот проявится ли эта одаренность, зависит от многих фак-

торов. 

Говоря об актуальной одаренности, мы упоминали интеллектуальную ода-

ренность, М.А. Холодная предлагает свою классификацию и делит интеллекту-

альную одаренность на 6 групп: 

1. «Сообразительные» – люди с высоким уровнем интеллекта. 

2. «Блестящие ученики» – люди с высокими академическими результатами. 

3. «Креативы» – люди со способностью быстро порождать оригинальные 

идеи. 

4. «Компетентные» – люди, которые успешны в конкретном виде деятель-

ности, обладающие большим объемом специальных знаний и опытом работы. 

5. «Талантливые» – это люди с необычайными интеллектуальными дости-

жениями, которые проявляются в конкретных, объективно новых и, в некоторой 

степени, широко признанных формах. 

6. «Мудрые» – это люди с высоким уровнем интеллектуальных способно-

стей, которые проявляются в анализе, оценке и предсказании повседневной 

жизни людей [6]. 

Такой подход подчеркивает многообразие способностей человека, предо-

ставляя понимание того, что каждый может обладать уникальными способно-

стями, которые могут проявляться в разных сферах жизнедеятельности. 

При обучении одаренных детей мы можем столкнуться с проблемами, ко-

торые зависят от индивидуальных особенностей каждого ребенка. Развитие ода-
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ренного ребенка может протекать как гармонично, так и дисгармонично, по-

этому важно это учитывать. Дети с гармоничным развитием проявляют творче-

скую активность и самостоятельность в обучении. Они быстро адаптируются к 

школьному процессу, изменяющимся условиям среды и редко нуждаются в по-

мощи взрослых. Родители таких детей рано включают их в совместную познава-

тельную деятельность, что способствует не только умственному развитию, но и 

укреплению дружеских отношений. Они поддерживают интересы собственного 

ребенка и не превращают учебу в муштру. Дети с гармоничным типом развития 

пользуются уважением сверстников и, благодаря высокой обучаемости и твор-

ческому отношению к учебе, часто становятся лидерами в коллективе [3]. 

Одаренные дети могут развиваться и неравномерно, с ярко выраженной 

диссинхронией в психическом развитии. Имея опережение в умственной или 

другой области, они часто сталкиваются с недостаточным развитием других 

сфер, например, эмоциональной. Нередко одаренность сопровождается необыч-

ным поведением, которое вызывает недоумение или насмешки сверстников. 

В коллективе такие дети могут столкнуться с буллингом и другими неприятными 

ситуациями со стороны учителей и учеников, а это может привести к психологи-

ческим травмам и к проблемам общения [3].  

Основываясь на теоретических аспектах одаренности, мы можем предло-

жить следующие рекомендации для родителя и для учителя. 

Рекомендации для родителя: 

1. Если вы родитель и понимаете, что ваших сил и времени не хватает на 

работу со своим ребенком, то вы можете нанять тьютора, который поможет ему. 

Тьютор составит индивидуальную образовательную программу (ИОП) вместе с 

вашем ребенком, поможет ему развивать уже имеющиеся способности, навыки 

и умения. 

2. Если вы замечаете, что ребенок обладает необычными способностями в 

определенной области, например, он в раннем возрасте читает книги быстро и с 

пониманием, рекомендуется избегать насильственного направления его усилий 

в чтении определенных текстов. Лучше предоставить ему доступ к книгам раз-

личных жанров и внимательно следить за тем, что ему может показаться наибо-

лее увлекательным. Важно уловить и поддержать его интересы.  

3. Зачастую родители, заметившие, что их ребенок одарен в какой-то 

сфере, стараются заставить его тратить все свое время на развитие своих способ-

ностей. Родители, не забывайте, что вашему ребенку нужна социализация, ва-

шего общения ему недостаточно. Несмотря на то, что ребенок может решать при-

меры, которые решают студенты 1 курса на математическом анализе, он всё ещё 

остается ребенком со свойственными ему особенностями. 
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4. Создавайте избыточную среду, не заставляйте ребенка заниматься одной 

и той же деятельностью, иначе его интерес может пропасть. Например, вы заме-

тили, что ваш ребенок одарен творческими способностями, он красиво и живо 

рисует пейзажи, рисует так, как не рисуют его сверстники. Можете вместе схо-

дить на пленэр, позвольте ему воплотить в работах не только природные мотивы, 

но и интересные архитектурные элементы. 

Рекомендации для учителя: 

1. Если вы учитель и заметили, что в вашем классе есть одаренный ученик, 

всегда имейте с собой задания с избытком. Не позволяйте ему бездельничать на 

уроке, лучше займите его дополнительным заданием. 

2. Если вы учитель и вы знаете, что в вашем классе есть одаренный ученик, 

но одарен он в другой области, и ваши уроки ему не особо интересны, то не за-

бывайте об этом ребенке, используйте его одаренность. Вы учитель биологии, 

ваш ученик одарен в математике, используйте это. Пусть он на ваших уроках 

вместо конспекта делает кластер или схемы конспекта, ведь у таких детей зача-

стую развито аналитическое мышление. 
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Аннотация. В данной статье представлены практические аспекты проблемы реабили-

тации несовершеннолетних с аддиктивным поведением в условиях социально-реабилитаци-

онного центра посредством обобщения опыта работы в направлении реабилитации воспитан-

ников с аддиктивным поведением на базе социально-реабилитационного центра для несовер-

шеннолетних Пермского края. Представлены результаты опроса специалистов социально-ре-

абилитационного центра для несовершеннолетних об актуальности проблемы аддиктивного 

поведения у подростков и опыте работы по реабилитации воспитанников с аддиктивным по-

ведением.  

Ключевые слова: аддиктивное поведение, аддикция, реабилитация, социально-реаби-

литационный центр для несовершеннолетних. 

 

Abstract. This article presents practical aspects of the problem of rehabilitation of minors 

with addictive behavior in a social rehabilitation center by summarizing work experience in the reha-

bilitation of pupils with addictive behavior on the basis of a social rehabilitation center for minors in 

the Perm Territory. The results of a survey of specialists from a social rehabilitation center for minors 

about the relevance of the problem of addictive behavior in adolescents and their experience in the 

rehabilitation of pupils with addictive behavior are presented. 

Key words: addictive behavior, addiction, rehabilitation, social rehabilitation center for mi-

nors. 

 

Проблема аддиктивного поведения является одной из наиболее значимых 

и динамично развивающихся социальных проблем общества в настоящее время 
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1, 2, 4. Зависимости может быть подвержен любой человек, как взрослый, так 

и ребенок, подросток. Именно дети и подростки более уязвимы с точки зрения 

приобщения к разного рода зависимостям, поскольку психика несовершеннолет-

них отличается наиболее развитой подвижностью. Аддиктивное поведение в 

подростковом возрасте является опасной угрозой, оказывающей негативное вли-

яние на будущее отдельного человека, молодежи и общества в целом [5]. 

Проблему аддиктивного поведения несовершеннолетних в своих работах 

освещали такие авторы, как А.Е. Личко, В.С. Битенский, Ц.П. Короленко, 

Т.А. Донских, Е.В. Змановская, Г.В. Старшенбаум, С.А. Кулаков, А.В. Гоголева, 

Л.Е. Тарасова, С.И. Галяутдинова и Е.В. Ахмадеева, И.Н. Пятницкая, А.А. Порт-

нов, С. Даулинг, В. Миллер и М. Ландри и др. 

Для решения проблемы распространения аддиктивного поведения среди 

несовершеннолетних необходимо оказывать всестороннее профилактическое 

воздействие как на несовершеннолетнего, так и на его социальное окружение, а 

также воздействовать на сферу социального обслуживания посредством введе-

ния новых форм и методов реабилитационной работы, осуществления комплекс-

ного подхода к решению проблемы несовершеннолетнего.  

На территории Пермского края осуществляет деятельность Центр социаль-

ной реабилитации для несовершеннолетних, употребляющих психоактивные ве-

щества (г. Добрянка) на базе ГКУСО ПК «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних». Социальная реабилитация несовершеннолетних в 

условиях данного Центра организована с учетом их возраста и индивидуальных 

особенностей, предусмотрена активная занятость подростков по программам до-

полнительного образования интеллектуальной, физической и творческой 

направленности. Также в Центре обеспечивается круглосуточное медицинское 

наблюдение за состоянием несовершеннолетних. Реабилитация на базе данного 

центра осуществляется по разработанной социально-психолого-педагогической 

программе реабилитации и развития личности подростков, употребляющих 

психоактивные вещества «7 шагов к себе». 

Среди специалистов ГКУСО ПК «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» и его филиалов был проведен опрос, цель которого 

заключается в выявлении актуальности проблемы аддиктивного поведения 

среди несовершеннолетних и обобщении опыта работы Центра с соответствую-

щей группой несовершеннолетних, а именно анализ особенностей построения 

деятельности, методов и форм работы. 

Опрос, предлагаемый специалистам, состоит из 15 вопросов, среди кото-

рых указание наименования учреждения, в котором ими осуществляется дея-

тельность, должности специалиста, вопросы о специфике работы с несовершен-

нолетними и их семьями на базе Центра, используемые методы и формы работы, 
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а также иные вопросы, касающиеся построения реабилитационного процесса на 

базе Центра.  

Всего в опросе приняли участие 14 специалистов, среди которых 8 специ-

алистов, осуществляющие деятельность на базе ГКУСО ПК «Социально-реаби-

литационный центр для несовершеннолетних», и 6 специалистов, осуществляю-

щих деятельность на базе филиала «Росинка» (отделение социальной реабилита-

ции для несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества). 

В опросе приняли участие воспитатели филиала «Росинка», специалисты по со-

циальной работе, специалисты методического отдела Центра, психологи, педа-

гог-организатор и иные специалисты отделения социальной реабилитации несо-

вершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества. 

Специалистам предлагалось оценить распространенность аддиктивного 

поведения среди несовершеннолетних в современном обществе по пятибалльной 

шкале, где 5 – особо распространено, 1 – не распространено совсем. Говоря о 

распространенности аддикции у несовершеннолетних в современных условиях, 

большинство респондентов оценивают ее значением «4» (64,3%), что говорит о 

высоком уровне распространенности, по мнению специалистов. 21,4% (3 чело-

века) отмечают особо высокий уровень распространенности и 14,3% (2 человека) 

считают, что проблема аддикции среди не совершеннолетних особо не распро-

странена (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распространенность аддиктивного поведения среди несовершеннолетних 

(5 – особо распространено, 1 – не распространено совсем) 
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Говоря о причинах склонности несовершеннолетних к аддиктивному по-

ведению, респондентам предлагалось отметить причины как в целом в современ-

ных условиях, так и наиболее часто встречающиеся причины в условиях соци-

ально-реабилитационного центра. Более половины респондентов (12 человек) 

отмечают семейный фактор (дисфункция семьи, распад семьи, недостаточная ин-

формированность родителей) как наиболее распространенную причину (85,7%), 

на втором месте доступность психоактивных веществ (71,4%), на третьем – 

стремление объединиться со сверстниками (57,1%).  

Личностные, возрастные особенности несовершеннолетнего, а также недо-

статочная информированность подростков о последствиях употребления психо-

активных веществ как причины склонности к адикции отметили 28,6% респон-

дентов. Повышенная информационная активность СМИ – 21,4% респондентов. 

Социальная дезадаптация несовершеннолетнего, реакция эмансипации (стремле-

ние ребенка освободиться от опеки, контроля) – 14,3% респондентов (Рис. 2).  

Также были предложены варианты, содержащие такие причины склонно-

сти к аддикции, как низкие морально-нравственные нормы, страх взросления и 

взятия на себя ответственности, сообразно возрастному периоду, а также разви-

тие и доступность мессенджеров, через которые происходит втягивание в нарко-

тическую среду.  

Специалистам был задан вопрос о том, какие наиболее часто встречающи-

еся причины аддиктивного поведения среди воспитанников социально-реабили-

тационного центра, чтобы соотнести их с теми, которые являются наиболее су-

щественными на уровне всего общества.  

В данном случае наиболее распространенной причиной склонности к ад-

дикции среди воспитанников Центра специалисты выделяют также семейный 

фактор (дисфункция семьи, распад семьи, недостаточная информированность 

родителей) (78,6%), стремление объединиться со сверстниками (57,1%) и до-

ступность психоактивных веществ (50%).  
 

 

Рис. 2. Причины склонности несовершеннолетних к аддиктивному поведению 
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Можно отметить, что в данном вопросе, нежели в предыдущем, наиболь-

шую распространенность получили такие причины, как социальная дезадапта-

ция несовершеннолетнего и личностные и возрастные особенности несовершен-

нолетнего (42,9%). Недостаточная информированность подростков о послед-

ствиях употребления психоактивных веществ и повышенная информационная 

активность СМИ – 21,4% респондентов (Рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Причины аддиктивного поведения среди воспитанников 

социально-реабилитационного центра 
 

На вопрос о том, среди воспитанников какого возраста проблема аддиктив-

ного поведения наиболее распространена, более половины специалистов отме-

чают возраст 14-17 лет (более 80% респондентов). 

Далее специалистам был задан вопрос о том, какие программы или мето-

дики по диагностике склонности несовершеннолетнего к аддиктивному поведе-

нию реализуются на базе Центра и реализуются ли вообще. Анализ ответов ре-

спондентов показал, что используются такие методики как, методика склонности 

к отклоняющему поведению А.Н. Орел (методика СОП), которая представляет 

собой набор специализированных психодиагностических шкал, направленных 

на измерение готовности (склонности) подростка к реализации отдельных форм 

отклоняющегося поведения. Также специалисты отмечают проведение анкети-

рования, тренингов, индивидуальных бесед с несовершеннолетними с целью ди-

агностики их склонности к аддикции.  

Анализ ответов респондентов на вопрос о наиболее эффективных методах 

и формах работы для проведения реабилитации несовершеннолетних, употреб-

ляющих психоактивные вещества (ПАВ), используемых в работе специалистов, 

показал, что таковыми являются творческие мероприятия (50%), индивидуаль-

ная беседа (35,7%), а также некоторые специалисты отмечают психологический 

тренинг и игры направленного действия (7,1%) (Рис. 4). 
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Рис. 4. Наиболее эффективные методы и формы работы для проведения реабилитации 

несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества 

 

На вопрос о том, сколько по времени длится эффективная реабилитация 

несовершеннолетних, практически все респонденты ответили 3 месяца (85,7%), 

несколько человек ответили 6 месяцев (14,3%). 

Говоря о трудностях в процессе реабилитации воспитанников в условиях 

социально-реабилитационного центра, специалисты отмечают, во-первых, фак-

торы, связанные с психологическими, нравственными особенностями личности 

ребенка, его характера: неготовность несовершеннолетних к самодисциплине, 

наличие синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), отсутствие 

ответственности у подростка за свое будущее и перекладывание этой ответствен-

ности на других, психологические срывы подростков, отсутствие понимания 

вежливости и уважения, наличие психиатрического диагноза, сильная наркоти-

ческая зависимость несовершеннолетнего. Во-вторых, факторы, связанные с ро-

лью родителей: преждевременное отбытие несовершеннолетних из Центра по 

инициативе родителей, формальное участие родителей в процессе реабилитации, 

в целом отсутствие желания родителей участвовать в жизни ребенка. В-третьих, 

факторы, относящиеся к специфике деятельности самого учреждения, а именно 

отсутствие четко скоординированного внутреннего порядка по взаимодействию 

специалистов. Важно отметить, что последний фактор отметили более 25% спе-

циалистов. 

Далее респондентам был задан вопрос о том, какие темы занятий, по их 

мнению, нужно включить в программу реабилитации несовершеннолетнего, 
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употребляющего ПАВ, для более эффективной и результативной работы. Специ-

алисты отметили необходимость проведения таких занятий, где несовершенно-

летний мог бы увидеть реальные положительные примеры по преодолению вле-

чения к употреблению психоактивных веществ, например, организация встреч с 

людьми, которые преодолели наркотическую зависимость.  

Также отмечалась важность увеличения занятий психологической направ-

ленности (на тему ценностных ориентаций, осознанности), занятий на тему по-

следствий употребления ПАВ. Помимо этого, специалисты отмечали необходи-

мость включения занятий с наркологом-психиатром.  

 
Рис. 5. Результативность социальной реабилитации несовершеннолетних 

 

Важно также сказать о том, что на заданный респондентам вопрос по по-

воду того, какие формы работы с родителями воспитанников используются в 

процессе реабилитации, 100% респондентов отметили исключительно индиви-

дуальные консультации, что, в свою очередь, может говорить о недостаточности 

работы с родителями несовершеннолетних.  

Также специалистам были заданы вопросы, касающиеся эффективности и 

результативности социальной реабилитации несовершеннолетних. Так, на во-

прос «по каким признакам и критериям определяется эффективность реабилита-

ции воспитанников Центра?» 43% отмечают улучшение эмоционального состо-

яния, 28,6% - количество воспитанников, находящихся в ремиссии, 14,2% – все 
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перечисленное, 7,1% – улучшение физического состояния воспитанников, 7,1% 

– длительность ремиссии воспитанника (Рис. 5). 

На вопрос «каких знаний, умений, навыков Вам недостаточно для прове-

дения эффективной реабилитационной работы?» 71,4% отметили навык 

терапевтической работы, 28,6% – выстраивание коммуникации с подростком 

(Рис. 6).  

 
Рис. 6. Каких знаний, умений, навыков недостаточно 

для проведения эффективной реабилитационной работы 

 

Заключительный вопрос состоял в том, чтобы узнать, чья поддержка необ-

ходима специалистам для выстраивания эффективной социальной реабилитации 

воспитанников. Более половины респондентов (57,1%) отметили активную ро-

дительскую позицию, 42,9% - поддержка НКО (Рис. 7).  

Таким образом, констатирующий эксперимент, который был проведен 

среди специалистов социально-реабилитационного центра для несовершенно-

летних, показал актуальность проблемы аддиктивного поведения среди несовер-

шеннолетних в обществе, а также помог выявить основные недостатки в работе 

специалистов Центра и проблемы в выстраивании эффективного реабилитаци-

онного процесса. 
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Рис. 7. Чья поддержка необходима специалистам для выстраивания 

эффективной социальной реабилитации воспитанников 
 

Во-первых, эффективность реабилитационной работы с несовершеннолет-

ним во многом зависит от того, как изначально будет скоординирована и постро-

ена внутренняя работа системы взаимодействия между специалистами. Конста-

тирующий эксперимент показал, что существует реальная проблема четкого вза-

имодействия между специалистами, что, в свою очередь, негативно сказывается 

на построении всей работы в целом.  

Во-вторых, стоит отметить важность работы с социальным окружением 

несовершеннолетнего с аддиктивным поведением, в том числе с его семьей. 

В данном случае констатирующий эксперимент показал, что работа с родите-

лями недостаточная, поскольку единственной формой взаимодействия с ними 

являются индивидуальные консультации. Также важно отметить, что это может 

быть связано с определенными факторами, не зависящими от специалистов и 

учреждения, которые также озвучивают специалисты. В их числе такие, как не-

желание родителей участвовать в жизни ребенка, аморальный образ жизни роди-

телей, желание переложить ответственность за ребенка на специалистов, невоз-

можность посещения ребенка в Центре из-за проживания на отдаленной терри-

тории и другие. Большая часть специалистов отмечают активную родительскую 

позицию как один из важных факторов построения эффективного реабилитаци-

онного процесса воспитанников. 
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В-третьих, констатирующий эксперимент показал необходимость в ис-

пользовании в реабилитационном процессе новых форм работы с несовершенно-

летними, введение в план новых тематических занятий, среди которых занятия 

психологического характера, направленные на формирование осознанности под-

ростка и социально одобряемых морально-нравственных ценностей, а также 

встречи с людьми, которые могли бы на своем примере показать то, что нарко-

тическую зависимость возможно преодолеть. 

В Пермском крае в поддержку специалистов организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется программа повыше-

ния квалификации Ресурсным центром ГКУ СО ПК «ЦПД» г.Перми [3]. Данная 

программа включает профилактический блок, одним из направлений которого 

является профилактика аддиктивного поведения. Данные, полученные в ходе 

нашего исследования, будут предложены для обсуждения на методическом со-

вете Ресурсного центра ГКУ СО ПК «ЦПД» г.Перми с целью учета образователь-

ных потребностей специалистов СРЦН. 

 

Список литературы 

 

1. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. – 2-е изд., 

стер. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО 

«МОДЭК», 2003. – 240 с. 

2. Девиантология: учеб.-метод. пособие / сост. Л.Е. Тарасова. – Саратов: 

2014. – 111 с. 

3. Лебедева Е.В., Метлякова Л.А. Ресурсный центр как инновационная пло-

щадка для развития профессиональных компетенций специалистов в условиях 

Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей // Развитие воспи-

тательного потенциала современной семьи в открытом образовательном про-

странстве: материалы III Всерос. науч.-практ. конф. – Пермь, 2023. – С. 47–52. 

4. Старшенбаум Г. В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимо-

стей. – 2-е изд. – М.: Когито-Центр, 2019. – 368 c. 

5. Третьякова Ю.В. О проблеме профилактики аддиктивного поведения 

несовершеннолетних в условиях социально-реабилитационного центра для несо-

вершеннолетних // Образование в сложном нестабильном мире: материалы об-

щеуниверситетской (открытой) конференции по педагогике для студентов бака-

лавриата, магистратуры, аспирантуры (15 декабря 2022 г.) / под общ. ред. 

Л.А. Косолаповой; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2023. – URL: 

http://www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/obrazovanie-v-slozhnom-

nestabilnom-mire2023.pdf. 

  



29 

УДК 378 

 

ИДЕАЛЬНЫЙ АБИТУРИЕНТ ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, КАКОВ ОН? 
© 

Макарова Татьяна Егоровна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

е-mail: makarovate@yandex.ru 

 

THE IDEAL APPLICANT TO THE FACULTY OF CHEMISTRY,  

WHAT IS IT LIKE? 

 

Tatyana E. Makarova 

Perm State University 

е-mail: makarovate@yandex.ru 

 

Аннотация. В данной статье автор размышляет об образе идеального абитуриента хи-

мического факультета в современном мире, анализирует полученные данные опроса среди 

профессорско-преподавательского состава химического факультета ПГНИУ, выносит предло-

жения о совершенствовании способов сотрудничества работников общеобразовательной 

школы и преподавателей университета в области повышения качества школьного химиче-

ского образования. 

Ключевые слова: образование, навык самостоятельной работы, базовые знания, химия.  

 

Abstract. In this article, the author reflects on the image of an ideal applicant to the Faculty 

of Chemistry in the modern world, analyzes the obtained survey data among the teaching staff of the 

Faculty of Chemistry of Perm State National Research University, and makes proposals for improving 

ways of cooperation between secondary school workers and university teachers in the field of im-

proving the quality of school chemical education. 

Key words: education, independent work skills, basic knowledge, chemistry. 

 

Химия – увлекательная наука о превращениях веществ, включающая в себя 

как теоретическую часть, так и эксперимент. Однако химия в современной школе 

представляет собой один из сложнейших предметов не только для понимания, 

сдачи государственного экзамена, но и для выбора будущей профессии [1Литви-

нова Н.М., Сажнева Т.В., Баян Е.М. Смешанное обучение химии в школе: от тео-

рии к практике // Образовательные технологии и общество. – 2016. – Т. 19. – № 1. 

– С. 377–388;]. 

Сложность интереснейшей науки заключается в наличии большого тео-

ретического объема информации, подтвержденного истинными законами при-

роды [2]. Пропуск даже одного занятия по химии может привести к увеличению 
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страха непонимания, потере интереса к изучаемому предмету. Популярность 

дисциплины уменьшается с геометрической прогрессией, также наблюдается и 

тенденция к уменьшению количества абитуриентов, выбирающих единый госу-

дарственный экзамен по химии. 

Обнаруживается устойчивое падение стремления к получению естествен-

нонаучного образования в современном российском обществе, поскольку моло-

дые люди в значительной степени ориентируются на профессии, которые, по их 

мнению, быстро и без особых усилий обеспечат им хороший заработок. 

Что касается химического образования, то ситуация усугубляется химофо-

бией, «подогреваемой» не всегда компетентными представителями СМИ [3]. 

Указанные причины лежат в основе составления обобщенного портрета 

абитуриента. Высшая школа теснейшим образом связана с проблемами средней 

общеобразовательной школы, так как будущие студенты – это ученики общеоб-

разовательных школ. 

Особенно важно провести дифференциацию обучающихся для реальной 

оценки поступающих абитуриентов. 

В целом учащихся можно условно объединить в две группы: те, кто готов 

учиться в любых условиях и те, кто не готов. 

Вместе с тем, можно выделить несколько подгрупп в зависимости от объ-

ема и качества имеющихся знаний и готовности добывать новые знания [4]. 

К первой группе отнесены обучающиеся с низким уровнем подготовки. 

I подгруппу составляют школьники, которые испытывают сложности в 

обучении, поскольку вовремя не освоили базовые знания, а соответственно не 

всегда могут их понять при дистанционном уроке или уроке в очном формате, 

они заранее пытаются избегать неудачи, поэтому часто прибегают к хитростям, 

чтобы не заниматься. 

II подгруппу образуют школьники, которые имеют фрагментарные знания 

и способны проанализировать нестандартную ситуацию, выдвинув гипотезу, 

направляющую мысль в верное русло, но таким ученикам не всегда хочется си-

стематизировано заниматься. 

Во вторую группу объединим ответственных учеников, регулярно посеща-

ющих занятия, готовых учиться в любых условиях (и очно, и дистанционно). 

В свою очередь, такая группа образованна двумя подгруппами. 

III подгруппа включает старательных ребят, которым непросто дается 

предмет, тем не менее, они такие дети усидчивы, они не могут позволить себе 

пропустить урок, поскольку понимают, что такой поступок влечет за собой па-

губные последствия для них самих: будет ещё труднее воспринимать материал в 

дальнейшем. 
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IV, самая немногочисленная, подгруппа учеников – это ученики, которые 

успешны в предмете, уверены, что быстро справятся с поставленными задачами. 

Таким обучающимся интересно учиться, у них высокий уровень самостоятель-

ности вне зависимости от формата обучения. 

Разделение на подгруппы является условным, поскольку возможны изме-

нения, связанные с отсутствием достаточной материальной обеспеченности се-

мьи и индивидуальными особенностями ребенка [4]. 

Для выявления качеств идеального абитуриента на химическом факультете 

был проведен опрос среди профессорско-преподавательского состава химиче-

ского факультета ПГНИУ, состоящий из двадцати четырех утверждениях об 

уровне подготовки будущих студентов. 

Цель данного исследования: выявление характеристик, которые необхо-

димо сформировать у обучающихся школьному учителю химии для успешного 

обучения в университете по химическому профилю. При проведении исследова-

ния была выдвинута гипотеза: абитуриент химического факультета обладает вы-

соким уровнем базовых знаний и сформированными умениями к самостоятель-

ной работе. 

Опрос был проведен с помощью компьютерных технологий, а также в фор-

мате очных встреч с преподавателями. Каждое утверждение опроса было пред-

ложено оценить по школе от 0 до 3, где 0 – преподаватель не хотел бы работать 

с таким студентом, а 3 – именно такой студент нужен. 

В исследовании приняли участие восемнадцать человек. Большинство 

участников опроса - преподаватели со стажем работы менее десяти лет, а также 

сотрудники кафедры неорганической химии химического факультета ПГНИУ. 

Согласно результатам исследования (рис.) наибольшее количество баллов 

было набрано IV группой, то есть преподаватели ожидают студентов с высоким 

уровнем знаний, что подтверждает ранее выдвинутую гипотезу. 

 
Рис. Результаты опроса преподавателей ПГНИУ (химический факультет) 
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При объективной оценке ситуации большинство абитуриентов, поступа-

ющих в университет, относятся ко II и III группе, так как такие ученики 

успешно сдали вступительные экзамены благодаря наличию базовых знаний, 

таким образом, у преподавателей стоит задача – работать над мотивацией бу-

дущих студентов.  

Данный процесс непрост, требует приложения больших усилий, знания 

психологии, хорошей материальной базы обучения. Предпочтения преподавате-

лей получить студентов, имеющих сформированные прочные навыки самостоя-

тельной учебной работы, нереальны. 

Количество выделенных часов на обучение химии в школьной программе 

недостаточно, кроме того скудная материально-техническая база для практиче-

ского изучения и применения базовых знаний не дает возможности сформиро-

вать навыки научно-исследовательской работы учащихся в изучении предмета. 

Таким образом, учителя общеобразовательной школы в основном нацелены на 

формирование у учеников теоретических основ базовых знаний. 

Роль учителя общеобразовательного учреждения в формировании успеш-

ного самостоятельного ученика с высоким уровнем знаний в современном мире 

играет решающую роль. Организация плодотворного сотрудничества школьного 

учителя химии с преподавателями химического факультета по формированию 

научно-исследовательских навыков у учащихся может способствовать увеличе-

нию их мотивации в изучении химии. Тогда количество учеников IV группы ав-

томатически возрастает, а качество школьного образования по химии значи-

тельно улучшается. Таким образом, увеличится и предполагаемое количество 

данной группы абитуриентов. 

В дальнейшем такая группа студентов будет резервом для формирования 

научной работы на факультете, расширения научных кадров в области химии. 

При таком подходе реальным становится желание преподавателей ВУЗа обучать 

студентов с высоким уровнем подготовки. 
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Аннотация. В статье раскрывается термин «эмоциональный интеллект» и подходы к 

его пониманию, а также какие факторы способствуют его развитию в разные периоды жизни 

дошкольника. Проведена диагностика уровня развития эмоционального интеллекта и пред-

ставлены результаты сравнительного анализа детей с задержкой психического развития и 

нормотипичных детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, дошкольное образование, нормотипич-

ные дети, дети с задержкой психического развития. 

 

Abstract. The article reveals the term «emotional intelligence» and approaches to its under-

standing, as well as what factors contribute to its development in different periods of preschool life. 

The diagnostic of the level of development of emotional intelligence is conducted and the results of 

comparative analysis of children with mental retarded and neurotypical preschool children are pre-

sented. 

Key words: Emotional intelligence, preschool education, neurotypical children, children with 

mental retarded. 

 

Проблема взаимосвязи разума и чувств, эмоционального и рационального 

в человеке, в настоящее время вызывает широкий интерес в обществе. Это 

направление делает особенно актуальной задачу формирования эмоционального 
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интеллекта еще на ранних этапах развития, особенно у детей дошкольного воз-

раста. Ведь именно в этот период формируется основа для большинства эмоций, 

которые сопровождают человека на протяжении жизни. 

Эмоциональный интеллект (ЭИ) – это термин, который появился в психо-

логии в 90-е годы XX столетия и стал чрезвычайно широко используемым в 

практике.  

Эмоциональный интеллект (EQ) – это способность понимать и управлять 

эмоциями, применять их для решения задач, связанных с отношениями и моти-

вацией в жизни. 

Обычно выделяют три подхода в определении этого термина:  

1. Эмоциональный интеллект как способность (Майер и Саловей); 

2. Эмоциональный интеллект как компетенция (Големан и Бояцис); 

3. Эмоциональный интеллект как компонент социального интеллекта 

(Барон). 

Самое обширное понимание ЭИ представлено в модели Р. Барона, который 

определяет его как инструмент для решения жизненных задач. Однако основные 

исследования в этой области сфокусированы на бизнесе, маркетинге, управле-

нии, лидерстве и проводятся на взрослых с нормальным уровнем развития, хотя 

сегодня мы видим рост числа людей с интеллектуальными ограничениями или 

задержками в развитии.  

Для эффективного формирования эмоционального интеллекта решающим 

периодом считается дошкольный и начальный школьный возраст, когда появля-

ется осознанный интерес к окружающим, сверстникам в игре или взрослым в 

оценке учебных успехов. Поэтому в этой статье мы проведем диагностику 

уровня развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста, как 

нормотипичных, так и детей с особыми образовательными потребностями. 

В наше время проблема эмоционального интеллекта привлекает особое 

внимание, особенно в контексте нарушений психоэмоционального развития у 

детей с особыми образовательными потребностями, включая детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). Это нарушение часто проявляется через такие 

симптомы, как агрессия, тревожность, враждебность, боязливость, нестабиль-

ность эмоций. Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) для дошкольного образования в области «Социально-коммуникатив-

ного развития» выделяет развитие эмоционального интеллекта как одну из ос-

новных задач. Этот стандарт также ставит перед педагогами ряд требований, 

направленных на достижение гармоничного развития детей, индивидуализацию, 

их конкурентоспособность и успешную адаптацию в обществе. Игнорирование 

этих аспектов может затруднять взаимоотношения ребенка с внешним миром, а 
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для детей с отклонениями в развитии эта проблема становится еще более значи-

мой. В современном обществе ключевым навыком является умение восприни-

мать чувства других людей, устанавливать контакт, работать с ними на равных, 

а также разрешать конфликты. 

Развитию эмоционального интеллекта у детей с 0 до 7 лет способствуют 

как биологические, так и социальные факторы [1]. 

Биологические факторы включают: 

 уровень эмоционального интеллекта у родителей, который коррелирует 

с уровнем этой способности у детей; 

 правополушарное мышление, отвечающее за эмоциональную часть вос-

приятия; 

 особенности темперамента, где дети с балансированным типом нервной 

системы (сангвиники) легче приспосабливаются к окружению и более склонны 

к общению. 

Социальные факторы включают: 

 реакцию окружения на эмоциональные реакции и действия ребенка; 

 уровень образованности родителей; 

 эмоциональные отношения между родителями. 

Развитие эмоционального интеллекта начинается уже в младшем дошколь-

ном возрасте. Отслеживание динамики развития эмоционального интеллекта у 

детей в возрасте от 0 до 7 лет позволяет понять, как эта способность формируется 

и развивается на различных этапах детства. 

Рассмотрим основные этапы развития эмоционального интеллекта и то, ка-

кие важные аспекты формируются в тот или иной период [1]:  

1. Внутриутробный период: здесь начинают формироваться предпосылки 

самосознания у ребенка, зависящие от мыслей и желаний родителей. Это позво-

ляет формировать базовые установки и предпосылки для развития эмоциональ-

ного интеллекта. 

2. До 2 лет: продолжается формирование представления о себе (самосо-

знания), зависящее от значимых взрослых. У благополучно развивающихся де-

тей формируются базовые установки: «Я имею право быть здесь», «Я желанен в 

этом мире». Эти установки являются основой для развития эмоционального 

интеллекта. 

3. 3–4 года: дети начинают распознавать эмоции, а это зарождает эмпа-

тию. Они отделяются от взрослых и проявляют большую самостоятельность. Но-

вообразования этого периода включают любознательность и самостоятельность, 

которые развиваются в зависимости от реакции взрослых на действия ребенка. 
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4. 4–5 лет: ребенок начинает осознавать свои эмоции и их причины. Раз-

вивается ответственность, коммуникативная компетентность и эмоциональное 

прогнозирование. 

5. 6–7 лет: дети подчиняются нравственному мотиву и начинают регули-

ровать эмоции (самоконтроль). Это проявляется не только в игре, но и в других 

видах деятельности. 

Дети с задержкой психического развития часто имеют специфические осо-

бенности в развитии эмоционального интеллекта. Эти особенности включают в 

себя наименьшую потребность в общении, несформированные навыки коммуни-

кации, повышенную тревожность, страхи, обидчивость и чувство ранимости. 

Для того чтобы подготовить таких детей к взаимодействию с окружаю-

щими, важно создать условия, в которых они могли бы чувствовать себя уве-

ренно и проявлять инициативу в общении с другими детьми. Это требует не 

только развития их интеллектуальных способностей, но и эмоционального роста. 

Поэтому развитие эмоционального интеллекта у этих детей становится важным 

аспектом образовательной работы [3]. В связи с этим мы решили провести диа-

гностику уровня развития эмоционального интеллекта детей с ЗПР и нормоти-

пичных детей для того, чтобы сравнить и понять их особенности. 

Все диагностические срезы проводились в форме игры и с учетом установ-

ления положительного эмоционального контакта, что позволило детям чувство-

вать себя более комфортно и открыто в процессе тестирования, а это, в свою оче-

редь, может помочь более точно определить его эмоциональные реакции, спо-

собности к саморегуляции и умение воспринимать и понимать эмоции других 

людей. 

На базе «Детского сада №96», города Перми была проведена диагностика 

уровня развития эмоционального интеллекта дошкольников с ЗПР, посещающих 

компенсирующие группы детского сада, а также нормотипичных детей в воз-

расте от 5 до 6 лет. Всего в диагностике участвовало 14 детей: из них – 7 детей с 

ЗПР и 7 нормотипичных детей. Все диагностики эмоционального интеллекта 

проводились совместно с педагогом-психологом и воспитателями.  

Для диагностирования уровня развития эмоционального интеллекта до-

школьников были использованы следующие методики: 

1. «Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций» (автор 

Л.П. Стрелкова), направленная на выявление эмоциональной ориентации ре-

бёнка. 

2. «Три желания» (автор Л.П. Стрелкова), направленная на выявление эмо-

циональной ориентации ребёнка [7]. 
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Также были использованы две авторские методики, в основе которых нахо-

дится музыка, пение и музыкально-ритмические движения: методики «Пласти-

ческое интонирование» и «Пение», позволяющие оценить умение узнавать и 

дифференцировать эмоции. 

В ходе проведения диагностики уровня сформированности эмоциональ-

ного интеллекта мы пришли к следующим результатам. 

Во время проведения первой диагностики «Дорисовывание: мир вещей – 

мир людей – мир эмоций» детям предлагалось дорисовать три геометрические 

фигуры: круг, овал и треугольник или добавить к ним любые детали, чтобы по-

лучились рисунки со смыслом. Если же ребенок отказывался дорисовывать или 

же просто закрашивал ту или иную фигуру, то получал 0 баллов, если изображал 

лицо или животное – 1 балл, если рисовал человека в движении или в каком-либо 

эмоциональном состоянии – 2 балла (Табл. 1.1 и 1.2). 

Методика «Дорисовывание» показала, что уровень развития эмоциональ-

ного интеллекта выше у нормотипичных детей. Из всех диагностируемых детей 

с ЗПР только один ребенок дорисовал из геометрических фигур лицо и тело че-

ловека, остальные лишь закрасили данные фигуры, а один ребенок и вовсе отка-

зался полностью выполнять задание. Нормотипичные дети изображали в основ-

ном фигуры животных и людей, дети с ЗПР – выбирали один-два цвета для за-

крашивания, не дорисовывая их. 

 

Таблица 1.1 

Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций (нормотипичные дети) 

Результат 

Анна, 

5 лет 

Артемий, 

5 лет 

Арсений, 

5 лет 

Ева, 

6 лет 

Демид, 

6 лет 

Марк, 

6 лет 

Андрей, 

6 лет 

1 1 1 0 2 2 2 

 

Таблица 1.2 

Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций (дети с ЗПР) 

Результат 

Алиса, 

5 лет 

София, 

5 лет 

Лев, 

5 лет 

Максим, 

6 лет 

Надежда, 

6 лет 

Ралина, 

6 лет 

Василиса, 

6 лет 

0 1 0 0 1 1 0 

 

Перед проведением второй диагностики «Три желания» детям выдвига-

лись условия: «Представьте, что вы поймали золотую рыбку, которая может ис-

полнить три любых ваших желания. Что бы вы пожелали? Нарисуйте это!». Если 
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ребенок отказывался рисовать – 0 баллов, рисуя желания «для себя» ребенок по-

лучал 1 балл, а если рисунок связан с желаниями «для других» – 2 балла 

(Табл. 2.1, 2.2). 
 

Таблица 2.1  

Три желания (нормотипичные дети) 

Результат 

Анна, 

5 лет 

Артемий, 

5 лет 

Арсений, 

5 лет 

Ева, 

6 лет 

Демид, 

6 лет 

Марк, 

6 лет 

Андрей, 

6 лет 

1 1 1 1 2 2 1 

 

Таблица 2.2 

Три желания (дети с ЗПР) 

Результат 

Алиса, 

5 лет 

София, 

5 лет 

Лев, 

5 лет 

Максим, 

6 лет 

Надежда, 

6 лет 

Ралина, 

6 лет 

Василиса, 

6 лет 

0 1 0 1 1 1 1 

 

Дети с ЗПР рисовали в основном то, что хотят для самих себя, двое – со-

всем отказались рисовать, в связи с тем, что не знали, что им пожелать. Нормоти-

пичные дети также в основном рисовали то, что хотят получить сами, но в ходе 

беседы говорили, что готовы поделиться тем, что пожелали, с другими. Лишь трое 

детей изобразили не только свои желания, но желания своих родных и друзей. 

Также диагностирование уровня развития эмоционального интеллекта мы 

проводили на музыкальных занятиях, используя методики: 

1) пластическое интонирование (изобразить характер музыки с помощью 

движения); 

2) пение (самостоятельно воспроизвести знакомую песню в различных 

эмоциональных состояниях). 
 

Таблица 3.1  

Проявление эмоционального интеллекта на музыкальных занятиях 

(нормотипичные дети) 

Методика 

Результат 

Анна, 

5 лет 

Артемий, 

5 лет 

Арсений, 

5 лет 

Ева, 

6 лет 

Демид, 

6 лет 

Марк, 

6 лет 

Андрей, 

6 лет 

«Пластическое 

интонирование» 
2 2 1 1 2 2 1 

«Пение» 2 1 2 1 2 1 1 
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Таблица 3.2  

Проявление эмоционального интеллекта на музыкальных занятиях  

(дети с ЗПР) 

Методика 

Результат 

Алиса, 

5 лет 

София, 

5 лет 

Лев, 

5 лет 

Максим, 

6 лет 

Надежда, 

6 лет 

Ралина, 

6 лет 

Василиса, 

6 лет 

«Пластическое 

интонирование» 
1 0 0 1 2 2 1 

«Пение» 0 0 0 1 1 1 0 
 

Результаты, полученные с применением последних двух диагностических 

методик, показали нам следующие результаты:  

1. И нормотипичным, и детям с ЗПР достаточно легко далось пластическое 

интонирование, практически все дети смогли изобразить характер музыки при 

помощи движения тела. Вместе с тем, нормотипичные дети легче откликаются 

на музыку, меньше чувствуют смущение.  

2. Во время пения нормотипичным детям намного легче удается изобра-

зить различные эмоции, а также угадывать эмоции, которые показывают другие 

в пении, в отличие от детей с ЗПР, которые испытывали некоторые трудности 

как в изображении эмоций, так и в интерпретации их. Детям с ЗПР было трудно 

отгадывать эмоции, которые изображал с помощью пения другой ребенок. 

Проведя диагностический срез, мы пришли к выводу, что уровень развития 

эмоционального интеллекта у детей с задержкой психического развития намного 

ниже уровня нормотипичных детей. Средний балл уровня развития эмоциональ-

ного интеллекта у детей с ЗПР – 2,6. Средний балл уровня развития эмоциональ-

ного интеллекта у нормотипичных детей – 5,7. 

Исследование выявило, что у детей с ЗПР наблюдаются определенные раз-

личия в формировании эмоционального интеллекта по сравнению с нормотипич-

ными детьми. Они испытывают трудности в понимании и выражении эмоций, а 

также в распознавании чужих эмоций. Дети с задержкой психического развития 

не всегда уверенно используют мимику и жесты, что затрудняет для них адек-

ватное общение и взаимодействие с другими детьми своего возраста. 

Развитие эмоционального интеллекта у детей с особыми образователь-

ными потребностями становится важным фактором для успешной адаптации ре-

бенка в обществе и гармоничного личностного роста. Роль педагога заключается 

в том, чтобы помочь детям быстрее приспособиться к окружающему миру, учить 

их понимать свои и чужие эмоции, учить разрешению конфликтов и умению об-

щаться со своими чувствами и чувствами других людей. 
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Аннотация. В рамках данной статьи рассмотрены педагогические компетенции учи-

теля будущего. Компетентностный портрет современного учителя включает в себя не только 

педагогические, социальные, коммуникативные, информационно-технологические, методиче-

ские и лидерские компетенции, но также и способность к саморазвитию и самосовершенство-

ванию, готовность к постоянному обучению и адаптации к изменениям в образовательной 

среде, а также уважение к различиям и культурным особенностям учеников и коллег.  

Ключевые слова: компетенция, компетентностный портрет, современный учитель, об-

разовательные технологии.  

 

Abstract. Within the framework of this article, the pedagogical competencies of the teacher 

of the future are considered. The competency portrait of a modern teacher includes not only pedagog-

ical, social, communication, information technology, methodological and leadership competencies, 

but also the ability for self-development and self-improvement, readiness for continuous learning and 

adaptation to changes in the educational environment, as well as respect for differences and cultural 

characteristics of students and colleagues. 

Key words: competence, competence portrait, modern teacher, educational technologies. 

 

Современное образование «отличается рядом характерных особенностей, 

вызванных и внешними обстоятельствами (новой социально-политической об-

становкой, культурными и административными течениями), и самим ходом раз-

вития письменных форм языка» [3, с. 4]. 

                                                           

© Биксултанова К.Э., 2024 

mailto:bae14@mail.ru
mailto:bae14@mail.ru


43 

Специфика компетенций учителя будущего будет проявляться в необходи-

мости готовить высококвалифицированных специалистов в различных областях 

знаний «с помощью современных образовательных технологий (социально-пе-

дагогическое проектирование, развитие критического мышления, конструирова-

ние книжного пространства и т.д.)» [2, с. 4]. 

Считаем, что компетенции учителя будущего включают: 

1. Педагогические компетенции – умение планировать, организовывать и 

проводить уроки, адаптировать методики обучения к различным типам учени-

ков, оценивать знания и умения учеников. 

2. Социальные компетенции – способность создавать доверительные отно-

шения с учениками, родителями и коллегами, умение работать в команде, прояв-

лять эмпатию и толерантность. 

3. Коммуникативные компетенции – умение ясно и чётко выражать свои 

мысли, слушать и понимать других людей, использовать различные формы ком-

муникации (устную, письменную, электронную). 

4. Информационно-технологические компетенции – знание и умение ис-

пользовать современные технологии в образовательном процессе, умение анали-

зировать и оценивать информацию из различных источников. 

5. Методические компетенции – способность выбирать и применять раз-

личные методы обучения, учитывая индивидуальные особенности учеников, 

ориентироваться на результат и эффективность обучения. 

6. Лидерские компетенции – умение мотивировать и вдохновлять учени-

ков, коллег и других людей, принимать ответственность за свои действия и при-

нимать решения. 

Основные отличия педагогических компетенций учителя будущего от ком-

петенций учителей прошлого и настоящего заключаются в следующем: 

1. Адаптивность к различным типам учеников – современный учитель 

должен уметь адаптировать методики обучения к различным типам учеников, 

учитывая их индивидуальные особенности и потребности. 

Считаем, что в школах необходимо создать условия для индивидуального 

развития каждого обучающегося, учитывая его потребности и интересы. Инди-

видуальный подход и адаптивность к различным типам учеников к студентам 

реализуется через учёт их индивидуальных потребностей и особенностей. Это 

может быть достигнуто путём: 

– подбора методов обучения, соответствующих индивидуальным потреб-

ностям и возможностям обучающихся; 

– создания условий для самореализации обучающихся; 

– организации дополнительных занятий и мероприятий; 
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– проведения индивидуальных консультаций и бесед с каждым обучаю-

щимся, направленных на выявление его интересов, потребностей и проблем. 

В целом, такой подход к обучающимся в школе будущего позволит учиты-

вать их индивидуальные потребности и особенности, которые будут способство-

вать повышению качества обучения и формированию позитивного отношения к 

своему индивидуальному росту. 

2. Использование современных технологий – в современной образователь-

ной среде необходимо использовать современные технологии для эффективного 

обучения и оценки знаний учеников. Возможности применения новых техноло-

гий в школьном образовании могут быть реализованы через: 

– электронные учебные материалы, которые позволят обучающимся полу-

чать образование в интерактивном режиме; 

– онлайн-уроки и консультации для получения знаний и навыков в удобное 

для них время и место; 

– мобильное приложение и игры, которые помогут обучающимся учиться 

и практиковать свои навыки в игровой форме; 

– виртуальные классы, направленных на получение практических навыков 

без необходимости физического присутствия в аудитории; 

– социальные сети и форумы для общения и обмена опытом между обуча-

ющимися из разных стран и культур. 

Использование современных образовательных технологий или других 

электронных материалов создаёт благоприятную учебную обстановку: «инфор-

мационно-цифровая графика, фотографии, специальные коды, оформление, ин-

фографика» «разносторонне отражает изображаемую действительность (в се-

мантическом, стилистическом, образном и других отношениях» [1, с. 140]. 

Эффективным инструментом воздействия на обучающихся «является все 

более широкая опора на подсознание, эмоции, настроения и т.д., в частности то, 

что можно назвать эмоционализацией информации» [4, с. 53]. 

3. Ориентированность на результат – современный учитель должен ори-

ентироваться на результат и эффективность обучения, используя различные ме-

тоды и подходы для достижения этой цели. 

Ориентированность на результат в школьном обучении предполагает уста-

новление конкретных целей и задач, которые необходимо достичь в процессе 

обучения, а также оценку результатов обучения. Это означает, что учитель дол-

жен иметь ясное представление о том, какие знания и умения должны быть у 

учеников после завершения урока, занятия или курса, и использовать различные 

методы и подходы для достижения этой цели. Ориентированность на результат 

также предполагает постоянную оценку знаний и умений учеников, чтобы опре-

делить, насколько успешно были достигнуты поставленные цели и задачи. 
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4. Готовность к постоянному обучению – современный учитель должен 

быть готов к постоянному обучению и самосовершенствованию, чтобы адапти-

роваться к изменениям в образовательной среде и улучшать свои педагогические 

навыки. 

Готовность педагога к постоянному обучению является важным аспектом 

профессиональной деятельности. Современный мир меняется очень быстро, и 

педагог должен постоянно совершенствовать свои знания и умения, чтобы оста-

ваться в тренде и эффективно обучать своих учеников. 

Постоянное обучение педагога помогает ему расширять свой кругозор, 

изучать новые методы и технологии обучения, повышать свою квалификацию и 

профессиональный уровень. Это позволяет учителю быть более компетентным в 

своей области, лучше понимать потребности и особенности каждого ученика, а 

также более эффективно решать проблемы, возникающие в процессе обучения. 

Кроме того, постоянное обучение педагога помогает ему сохранять мотивацию 

и интерес к своей работе, что в свою очередь положительно сказывается на каче-

стве обучения учеников. 

В целом, готовность педагога к постоянному обучению является необхо-

димым условием для эффективного и качественного обучения. 

5. Уважение к различиям и культурным особенностям – современный учи-

тель должен уважать различия и культурные особенности учеников и коллег, 

чтобы создать доверительные отношения и эффективную образовательную 

среду. 

Уважение к различиям и культурным особенностям может быть использо-

вано для анализа исторических событий и проблем, связанных с этническими со-

обществами. Обучающиеся должны уметь проявлять уважение к другим культу-

рам, чтобы оценить различные точки зрения и аргументы, связанные с этниче-

скими вопросами, и принять информированные решения. 

Кроме того, уважение к различиям и культурным особенностям может по-

мочь обучающимся развивать навыки анализа и интерпретации текстов и других 

материалов, связанных с этнической культурой. Они могут использовать эти 

навыки для изучения исторических документов, литературы и других материа-

лов, чтобы лучше понимать культурные традиции и обычаи других этносов. 

В целом, уважение к различиям и культурным особенностям является важ-

ным инструментом в школьном образовании, которое поможет обучающимся 

развивать навыки анализа, оценки и интерпретации информации, связанной с их 

культурой и другими культурами. Оно также поможет понимать, как культурные 

стереотипы и предубеждения могут влиять на их восприятие и понимание других 

культур. 
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Аннотация. В статье анализируется методика обучения CLIL, рассматриваются основ-

ные понятия и приёмы данной методики. Авторы обозначают основные языковые барьеры, с 

которыми сталкиваются иностранные студенты при обучении в российском вузе. В статье 

предлагается фрагмент разработки учебного пособия для туркменских студентов, основанный 

на методике CLIL. Авторы представляют ряд упражнений в качестве практических примеров 

для будущего пособия.  

Ключевые слова: методика CLIL, приёмы CLIL, учебное пособие для иностранных 

студентов. 

 

Abstract. The article deals with the analysis of the CLIL methodology. The main terms and 

technologies of this methodology are viewed. The authors highlighten the main language bariers for 

internatinal students in Russian high schools. The article shows parts of the teaching materials based 

on CLIL for Turkmenian students. The authors give practical examples for the future materials. 

Key words: CLIL methodology, CLIL technologies, teaching materials for foreign students. 

 

Для современного общества наиболее приоритетными вопросами стано-

вятся вопросы социализации современного человека в межнациональном и меж-

культурном пространстве. Владение иностранными языками является одним из 

инструментов расширения профессиональных навыков. Всё вышесказанное обу-

славливает появление новых образовательных тенденций и технологий. Одной 

из них является предметно-языковое интегрированное обучение CLIL (Content 

and Language Integrated Learning). Авторами термина CLIL являются Д. Марш и 

А. Мальерс (Финляндия). В 1994 году они трактовали этот термин как методоло-

гия преподавания неязыковых предметов на иностранном языке. Такой подход 

позволяет использовать различные формы преподавания предметов с помощью 
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иностранного языка, обеспечивает возможность использовать новый языковые 

умения на практике. Метод CLIL придаёт обучению английскому языку меж-

предметный характер [6]. 

Актуальность данного исследования состоит в необходимости помощи 

иностранным студентов в успешной адаптации в российском университете при 

обучении английскому языку. Актуальность методики CLIL заключается в двух 

целях: изучение предметного содержания и иностранного языка. 

Целью данного исследования является разработка учебного пособия по ме-

тодике CLIL для помощи иностранным студентам в овладении английского и 

русского языков. Для реализации цели выдвинуты следующие задачи: изучить 

специальную литературу по методике CLIL; рассмотреть типы технологии CLIL 

и их использование; провести опрос иностранных студентов (ПГНИУ г. Пермь); 

разработать вспомогательное учебное пособие на английском, русском и турк-

менском языках для иностранных студентов.  

Объектом исследования технологии CLIL; предметом исследования - опи-

сание и разработка учебного пособия по методике CLIL для иностранных сту-

дентов. 

Методы исследования: опрос, анализ, синтез, обобщение материала. 

Теоретические труды по методике CLIL были изучены такими россий-

скими учеными, как М.Н. Берулава, Г.Л. Борозенец, Р.Р. Зарипова, А.Е. Крашен-

никова. Как отмечают отечественные (К.С. Григорьева [1], М.А. Лукоянова [4], 

Л.Л. Салехова [3,4]) и у зарубежные ученые (Д. Койл [7, 8, 9], Д. Марш [10] и 

др.), технология CLIL совмещает преподавание содержания учебной программы 

с преподаванием неродного языка. Это помогает развитию у студентов навыков 

передачи идей науке, искусстве и технологии. Студенты приобретают большое 

коммуникативный навык, опыт общения и обучения на неродных языках, так как 

фокус обучения смещается с изучения самого языка на более глубокое предмет-

ное содержание. Изучение иностранного языка рассматривается как средство 

освоения учебных дисциплин. Методика CLIL формирует у студента потреб-

ность в учёбе, позволяет переосмыслить свои способности, в том числе и на род-

ном языке [2]. 

CLIL состоит из множества методик как предметного, так и языкового обу-

чения. Задачами реализации такой технологии будут являться: ознакомление 

студентов с новыми понятиями через изучение учебно программы на неродном 

языке; повышение мотивации и улучшение успеваемости; повышение уверенно-

сти в знании неродного языка при переводе; укрепление межкультурных и обра-

зовательных связей. Методический принцип CLIL основан на «4 С»: «content», 

«communication», «cognition», «culture» [11]. От соблюдения единства этих ком-

понентов зависит эффективная реализация технологий CLIL. «Content» означает 
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содержание, что подразумевает, что данная методика включает разные учебные 

предметы с межпредметными связями, что необходимо учитывать при планиро-

вании занятия. Важным условием является подбор аутентичных материалов, где 

основной акцент делается на работу с текстом. «Communication» означает обще-

ние, что подразумевает владение студентами как устной, так и письменной ре-

чью родного и неродного языка. В данной технологии приветствуется поощре-

ние к содержательному взаимодействию в группе. Данная технология методики 

CLIL направлена на увеличение времени разговора студента STT (Student Talking 

Time) и уменьшения времени разговора учителя TTT (Teacher Talking Time). 

язык должен выступать в качестве средства общения, а не быть самоцелью [11]. 

Студентам необходимо владеть определённым уровнем иноязычной компетен-

ции, чтобы изучать предметное содержание, а преподавателю необходимо чётко 

структурировать лингвистический материал [10]. «Cognition» переводится как 

мышление, что показывает необходимость развития познавательных навыков 

студентов для возможности изучения предметов учебной программы. Это такие 

навыки, как рассуждение, творческое мышление и оценка, при этом, анализиро-

вать процессы мышления необходимо с учётом их языковых требований [101]. 

Термин CLIL также используется для обозначения различных моделей 

предметно-языкового обучения. Учебные дисциплины преподаются с частич-

ным погружением или полным языковым курсом (soft and hard CLIL). В мето-

дике CLIL различают три основных модели: лингвистически-ориентированная 

или языковая, предметно-ориентированная и с частичным погружением [11]. 

Таким образом, предметно-ориентированное обучение по методике CLIL 

является востребованной актуальной технологией обучения иностранным языкам. 

В Пермском государственном национально-исследовательском универси-

тете обучается свыше 1000 иностранных студентов, из них порядка 300 студен-

тов из Туркменистана. Автором был проведён опрос иностранных студентов по 

степени владения английским и русским языками. Вопросы, которые были за-

даны следующие: 1. Хорошо ли Вы владеете русским языком? 2. Хорошо ли Вы 

владеете английским языком? 3. Может ли вспомогательное учебное пособие, где 

переведены основные типы заданий с туркменского на русский и английский 

языки, облегчить адаптацию в российском вузе? Всего опрошенных – 150 человек. 

На первый вопрос получились следующие ответы положительно ответили 

65 % (97 человек). 

На второй вопрос положительной ответили только 50 % опрошенных 

(75 человек). 

На третий вопрос положительно ответили 100 % опрошенных (150 человек). 
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Проведённый опрос показал низкую степень владения английским языком 

у иностранных студентов, но выявил большую потребность в небольших посо-

биях, которые будут помогать ориентироваться в межпредметных заданиях [5]. 

Поэтому было принято решение разработать небольшой справочник, учебное по-

собие, которое бы смогло помочь туркменским студентам адаптироваться по 

межпредметным заданиям на неродном языке.  

Учебное пособие предполагается выстроить по разделам: фонетика, лек-

сика, грамматика, работа с текстами. Для начала был сделан перевод нескольких 

заданий упражнениям на 3 языках: туркменском, русском и английском. Данное 

пособие разрабатывается по лингвистической модели CLIL, которая задействует 

несколько иностранных языков при обучении грамматике, лексике, фонетике и 

работе с межпредметными текстами. Например, 

I. Grammar: (eng) Some stative verbs (see, smell, taste, feel, think, have etc) 

have continuous forms but there is a difference in meaning. 

(rus) Некоторые глаголы состояния (увидет, пахнут, попробовать, чув-

ствовать, думать, иметь и т. д.) имеют непрерывную форму, однако уже в дру-

гом значении. 

(tkm) Ýagdaý aňladýan käbir işlikleriň (görmek, ys bermek, datmak, duýmak, 

oýlamak, bar bolmak we ş. m.) dowamly görnüşi hem bar, emma olar başga many 

aňladýarlar. 

II. Exercise: (eng) Underline the correct item. 

(rus) Подчеркните правильный пункт 

(tkm) Dogry sözüň aşagyny çyzyň. 

III. Grammar: (eng) Would expresses past repeated actions and routine. Used 

to expresses past states or habits. 

(rus) Would выражает повторяющиеся действия и рутину в прошлом. 

Used to выражает прошлые состояния или привычки 

(tkm) Would geçmişde gaýtalanýan herekedi görkezýär. Used to geçmişdäki ýag-

daýy ýa-da endigi görkezýär. 

IV. Exercise: (eng) Fill in: used to or would 

(rus) заполните: used to или would 

(tkm) used to ýa-da would sözlerini goýuşdyryň 

Основные сложности, которые появились при переводе заданий, были свя-

заны с отсутствием эквивалентов глаголов в туркменском языке, поэтому пере-

вод на туркменский язык требует большего количества слов, чтобы передать 

смысл упражнений. Авторами были предложены такие переводы студентам, ко-

торые положительно оценили полученный материал. 

Проведённое исследование показало, что для успешной адаптации ино-

странных студентов в российском вузе требуются справочники, разработанные на 
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методике CLIL.Студенты получат возможность развивать коммуникативный 

навык по иностранным языкам, используя межпредметные материалы из пособий.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме использования игровых технологий на уроках 

русского языка в начальной школе. Автор находится на начальном этапе исследования. 

В связи с этим определенная часть статьи содержит обобщение информации о существующих 

в настоящее время в дидактике классификациях учебных игр и перспективах, которые откры-

вает геймификация учебного процесса учителю и ученикам. Практическую часть исследова-

ния составляет анализ результатов проведенного автором статьи анонимного анкетирования 

учителей начальной школы МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми и их ин-

терпретация. Примечательно, что, в целом принимая игровые технологии как необходимую 

часть учебной деятельности, современные учителя не торопятся регулярно использовать их в 

своей практике. Результаты проведенного исследования раскрывают причины этого явления 

и содержат объяснение избирательного отношения учителей к играм. На следующем этапе 

работы автор предполагает рассмотреть возможности применения в учебной практике ряда 

настольных игр о проанализировать результаты их внедрения в учебный процесс. 

Ключевые слова: игровые технологии, классификации игр, настольные игры. 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of using game technologies at Russian lan-

guage lessons in primary school. The author is at the early stages of research. In this regard, a certain 

part of the article contains a generalization of information about the currently existing classifications 

of educational games in didactics and the prospects that gamification of the learning process opens 

for teachers and students. The practical part of the research is the analysis of the results of the anon-

ymous questionnaire survey of primary school teachers of Multidisciplinary school «Priority» in 

Perm and their interpretation. It is noteworthy that, generally accepting game technologies as a nec-

essary part of learning activities, modern teachers do not tend to use them regularly in their practice. 

The results of the conducted research reveal the reasons for this phenomenon and contain an expla-

nation of teachers’ selective attitudes towards games. At the next stage of work the author assumes 
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to consider the possibilities of application in educational practice of a number of board games and 

analyze the results of their implementation in the educational process.  

Key words: game technologies, game classifications, board games. 

 

Русский язык – один из наиболее сложных и не самых любимых учениками 

предметов в школе, поэтому важно самого начала обучения работать над фор-

мированием мотивации учащихся. С приходом ребенка в школу в его жизни начи-

нается новый этап, сложный и трудный адаптационный период, основным ком-

понентом которого становится учебная деятельность. Чтобы не испугать его 

и не отбить желания учиться, а, наоборот, повысить интерес к русскому 

языку, нужно организовать учебный процесс таким образом, чтобы он был по-

знавательным и содержательным. Нельзя сразу отрывать ребенка от детства, 

ведь детство – это игра.  

Значит, и основным приёмом в работе учителя должна быть игровая де-

ятельность. Игра – это способ познания мира, норм, границ, ценностей. Детство 

без игры и вне игры ненормально. С помощью игры ребенок познает себя: про-

игрывает социальные роли, «проживает» неприятные моменты, свои тревоги, 

страхи, пробует различные реакции, свои и чужие, учится взаимодействию и 

другим жизненным навыкам. «Игра, – как отмечал С.Л. Рубинштейн, – регулятор 

всех жизненных позиций ребенка. Она хранит и развивает «детское» в детях, 

она – их школа жизни и «практика развития»» [9, с.67]. 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что игровые техно-

логии, являясь эффективным методом обучения, на уроках русского языка помо-

гают привлечь внимание детей, пробуждают интерес к предмету, делают его ин-

тересным и увлекательным. Игры повышают уровень мотивации к обучению, а 

также помогают лучше усваивать материал, развивают память, речь, внимание, 

мышление и творческие способности. Они могут проводиться как индивиду-

ально, так и командно, что способствует формированию коммуникативных 

навыков, умению работать в коллективе и уважительно относиться к мнению 

других людей. Разумеется, игры не должны заменять традиционные методы обу-

чения, а быть лишь дополнением к ним. При этом необходимо следить за тем, 

чтобы игры были безопасными и соответствовали возрасту детей. 

Целью работы является изучение возможностей применения игровых тех-

нологий при обучении русскому языку в начальной школе, а также оценка их 

эффективности, определение преимуществ и недостатков игротехники и разра-

ботка рекомендаций по выбору и внедрению игровых технологий в структуру 

традиционных уроков. 

В соответствии с целью нами были определены задачи исследования: про-

анализировать психолого-педагогическую, научно-методическую и популярную 
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литературу, а также научно-методические и популярные статьи по теме исследо-

вания; рассмотреть понятие «игровые технологии» и существующие классифи-

кации, преимущества и недостатки использования игровых технологий; опреде-

лить критерии отбора игр в соответствии с возрастными особенностями школь-

ников начальной ступени обучения; проанализировать педагогический опыт ис-

пользования игровых технологий в начальной школе; представить в работе под-

борку настольных игр для уроков русского языка и рекомендации по их исполь-

зованию в начальной школе. 

На следующем этапе работы (в ходе педагогической практики), мы ставим 

перед собой задачу провести ряд уроков русского языка с применением игровых 

технологий, в частности, с использованием настольных игр как вида учебной де-

ятельности, в максимальной степени развивающей у детей внимание, сосредото-

ченность, усидчивость, а также формирующей привычку к коллективной дея-

тельности и командной работе. 

В ходе исследования нами были использованы такие теоретические и эм-

пирические методы, как: анализ научной и научно-методической литературы, ан-

кетирование и анализ педагогического опыта. 

Теоретическое значение исследования заключается в том, что оно предла-

гает описание построения уроков русского языка с применением игровых техно-

логий и осмысление практического опыта их реализации. Практическая значи-

мость исследования заключается в том, что его материалы, позволяющие сделать 

учебный процесс эффективным и интересным, могут быть использованы учите-

лями начальных классов при разработке уроков русского языка. 

Современный учитель – это профессионал, который способен создавать 

среду для развития творческих способностей учеников, обучать их навыку само-

стоятельного мышления, умению формулировать вопросы в процессе изучения 

материала, повышать их мотивацию к изучению предмета и поощрять развитие 

индивидуальных способностей. Игровые технологии – это ненавязчивый, есте-

ственный для ребенка способ передачи знаний, мудрости и жизненного опыта 

новому поколению.  

Игра, наряду общением, учебой и работой, является одним из основных 

видов человеческой деятельности. В современной психолого-педагогической, 

дидактической и научно-методической литературе можно встретить различные 

классификации игр, выделяемых по разным основаниям. Например, у А.В. Запо-

рожца и А.П. Усовой в основу положен характер игровой задачи [8]; у П.И. Пи-

дкасистого и Ж.С. Хайдарова в основе классификации – форма организации про-

ведения игры и характер ситуации [7], а у Э.В. Соколовой – отношение игры к 

окружающей среде [Соколова, Заболотная, Николаева 2010]. 
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Конечно, классификаций игр в педагогической литературе представлено 

на сегодняшний день гораздо больше (например, у О.С. Газмана [1], М.Г. Ермо-

лаевой [3], Н.Я. Михайленко [6], Н.А. Коротковой [5] и др.), но в рамках нашего 

исследования мы руководствуемся классификацией Г.К. Селевко, поскольку она 

кажется нам наиболее применимой в условиях учебного процесса: в ней более 

полно представлены виды игр, используемых на уроках. 

Г.К. Селевко предлагает 6 групп игр: по области деятельности, характеру 

педагогического процесса, игровой методике, предметной области, игровой 

среде и форме [10, 11]. 

В ходе проведения исследования, а именно на первом, констатирующем, 

этапе мы предложили учителям начальной школы МАОУ «Многопрофильная 

школа «Приоритет» г. Пермь. заполнить анкету, цель которой выяснить: исполь-

зуют ли они игровые технологии в своей работе, на каких этапах обучения; где 

повышали своё педагогическое мастерство; какие из игровых технологий пред-

почитают и почему; как они оценивают игры: в чем видят преимущества и недо-

статки. В анонимном анкетировании приняло участие 9 человек (то есть все, кто 

работает в начальном звене) в возрасте от 30 до 65 лет, со стажем работы в школе 

от 6 до 40 лет. Результаты анкетирования показали, что только 11% (1 человек) 

учителей используют игровые технологии постоянно, а остальные 89% (8 чело-

век) не всегда, объясняя это следующими причинами: на них может не 

остаться времени; игры нарушают дисциплину на уроке; требуют высокого 

уровня подготовки к уроку. Другими словами, большинство учителей относятся 

к игре как к развлекательному, вспомогательному компоненту урока, не связы-

вают игровую деятельность непосредственно с усвоением учебного материала. 

Однако, несмотря на перечисленные причины, в целом учителя положительно 

относятся к игровым формам обучения. Они считают, что игры вносят интерес в 

учебный процесс, позволяют ученикам быть естественными, быстрее развивают 

коммуникативные навыки и позволяют детям учиться на практике. 

Все участники анкетирования обучались игровым технологиям на курсах 

повышения квалификации, считают, что уверенно используют игры на уроках и 

внеурочных занятиях, а 44% (4 человека) дополнительно посещали семинары и 

вебинары. 

Опрошенные нами информанты используют игровые технологии на всех 

этапах урока, начиная с определения цели и заканчивая рефлексией. Они пред-

почитают использовать настольные, компьютерные, ролевые, сюжетные и 

лингвистические игры, потому что их можно провести быстро; есть возможность 

задействовать всех учеников класса; игры именно этих видов развивают речь 

школьников; они могут быть остановлены в любой момент, минимально влияя 

на дисциплину в классе. 
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Оценка усвоенного с помощью игры материала может быть проведена уже 

в ходе самой игры или в дальнейшем: с помощью различных тестов, письменных 

проверочных работ, а также по результатам выполнения упражнений и домаш-

них заданий. 

Примечательно, что каждый из информантов, обдумывая ответы на во-

просы анкеты, назвал свои, отличные от других, достоинства и недостатки иг-

ровых технологий. Достоинства заключаются в повышении у учащихся инте-

реса к изучению предмета, уроки воспринимаются как праздник и надолго запо-

минаются, усвоение материала проходит легко и незаметно, ученики приучаются 

работать в командах, быстрее выделяются самые активные и способные ученики. 

Недостатки учителя начальной школы видят в том, что сильные ученики в ходе 

игры иногда подавляют слабых, усваивается малый объем материала (по сравне-

нию с традиционными уроками), внимание учеников рассеивается (не всегда, но 

такое случается), и, наконец, нет возможности использовать игры при изучении 

некоторых тем.  

На следующем этапе исследования нами запланировано продолжение и бо-

лее углубленное изучение научной и научно-методической литературы, посвя-

щенной игровым технологиям, отбор материала, составление опросника (ан-

кеты) для детей и, собственно, практическая часть, которая будет заключаться в 

проведении ряда настольных игр с детьми на уроках русского языка в начальной 

школе. На текущий момент мы можем назвать четыре издательства, занимающи-

еся выпуском настольных игр, посвященных различным аспектам русского 

языка. Так, студия Pagedown выпускает игры по русскому языку, но для школь-

ников более старшего возраста [4]; издательство «Банда умников» выпустило 

настольную игру «Ихний Ихниевич» [2]; учебно-методический центр «Ребус» 

занимается публикацией «Калейдоскопа букв» (который позволяет ученикам 

начальной школы знакомиться с письменными образами букв)); центр образова-

ния и творческого развития «Ребус» выпустил серию настольных игр «Грамма-

тические и орфографические игры». Два последних издательства с одинаковым 

названием разработали и выпустили в свет серии игр по развитию речи: серия 

УМЦ «Ребус» – «Развитие речи, логопедия» [13]; серия ЦОТР «Ребус» – «Рито-

рика и развитие речи». Нам представляется интересным познакомиться с этими 

изданиями и апробировать предлагаемые в них игры.  

Исследование не завершено, но уже сегодня, опираясь на мнение учителей-

практиков, можно утверждать, что игры в современной начальной школе явля-

ются лишь дополнением к традиционному обучению, а не его заменой; могут 

использоваться на всех этапах обучения – для изучения нового материала, за-

крепления пройденного материала, повторения домашнего задания, контроля 
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знаний; требуют от учителя тщательной предварительной подготовки; способ-

ствуют развитию памяти, речи и внимания ученика, а также помогают лучше 

усвоить материал; повышают мотивацию к обучению, заинтересованность в 

предмете, развивают коммуникативных навыков учеников.  

Выбор игры и игровой технологии во многом зависит от особенностей изу-

чаемой по русскому языку темы; реализация игры определяется возрастными 

особенностями детей и степенью сформированности классного коллектива; при 

выборе и проведении игр необходимо учитывать требования безопасности. 

В заключение, отметим, что в последние годы игры для школьников посто-

янно видоизменяются, обновляются и совершенствуются. Недалек тот день, ко-

гда в практику проведения занятий войдут игровые технологии с использова-

нием искусственного интеллекта. Однако переизбыток игровых, как и любых 

других, технологий на уроке может привести к обратному эффекту: утомлению 

обучаемых, снижению уровня усвоения материала, поэтому и здесь важно чув-

ствовать меру. Игры в сочетании с другими приемами и технологиями обучения 

могут заинтересовать детей предметом, активизировать их внимание на уроках 

и повысить грамотность, если применять их профессионально. 
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Аннотация. В представленной статье автор обосновывает особенности преподавания 

гуманитарных дисциплин для развития креативного мышления в условиях индивидуального 

обучения (репетиторства), анализирует преимущества и недостатки подобной формы образо-

вания и насколько она способна повлиять на развитие творческих навыках по предмету, выяв-

ленные на основе анализа научных публикаций, проведенного педагогического исследования, 

собственного опыта автора. Предложены методические рекомендации по совершенствованию 

процесса преподавания дисциплины «Русский язык» в школе на примере индивидуальной 

формы обучения. 

Ключевые слова: креативное мышление, преподавание предмета «Русский язык», ин-

дивидуальная форма обучения, гуманно-личностный подход, методические рекомендации. 

 

Abstract. In this article, the author substantiates the features of teaching the humanities for 

the development of creative thinking in the conditions of individual learning (tutoring), analyzes the 

advantages and disadvantages of this form of education and how much it can influence the develop-

ment of creative skills in the subject, identified on the basis of an analysis of scientific publications 

and pedagogical research, the author’s own experience. Methodological recommendations are pro-

posed for improving the process of teaching the discipline “Russian language” at school using the 

example of an individual form of education. 

Key words: creative thinking, teaching the subject “Russian language”, individual form of 

education, humane and personal approach, methodological recommendations. 

 

Современные образовательные тенденции направлены как на личностное, 

абсолютно индивидуальное развитие человека, так и на ориентированность на 

стремительно в наше время меняющийся рынок труда. Среди качеств, написан-
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ных в резюме при приеме на работу, руководители все больше обращают внима-

ние на подобные: творческий подход в деятельности, умение найти нестандарт-

ное решение задачи, креативное представление продукта компании. 

Обладают ли специалисты этим качеством? Специалисты, только выпу-

стившиеся из образовательных заведений, изучавших системы знаний, за кото-

рые отвечает любой школьный предмет или университетский. 

Несомненно, время покажет действительную картину, однако данное ис-

следование нацелено на гипотезу о том, что если в стандартный школьный пред-

мет, например, «Русский язык», внедрить развитие навыков креативного мыш-

ления, то в будущем это даст результаты исключительно положительные. Дело 

в том, что изучаемая школьная дисциплина преподается по спиралевидному 

усложнению получаемой обучающимися информации, поэтому самим ученикам 

очень сложно отслеживать, насколько систематизировано они представляют в 

своей голове языковую картину, формируемую предметом, что вполне способно 

корректироваться и восстанавливаться при индивидуальных занятиях, на кото-

рых основывается выстраиваемая форма обучения в исследовании. 

Также в школе недостаточное внимание уделяют развитию самого креа-

тивного мышления, чего не скажешь об индивидуальных занятиях: разнообразие 

форм работы способствует улучшению восприятия информации и ее запомина-

нию, поскольку фокус обучающегося направлен на качество получаемых им зна-

ний, на его зачастую конкретный запрос в обучении. 

Говоря о возможность выстроить индивидуальный образовательный 

маршрут с обучающимся с опорой на развитие сформированности креативного 

мышления для его будущей профессиональной направленности, рода деятельно-

сти, мы с точностью можем утверждать, что индивидуальная форма работы 

вполне отвечает тем задачам, которые мы поставили перед собой. 

В работе мы рассматриваем гуманно-личностный подход в рамках совре-

менного образования, его реализацию и особенности.  

Различные аспекты реализации гуманного подхода в обучении, организа-

ции обучения на личностно-смысловой основе рассматриваются в диссертаци-

онных исследованиях С.В. Волкова, И.Г. Егоровой, С.С. Зенгина, А.И. Кукцева, 

Е.В. Луцай, С.А. Нелюбова, 3. Ратаек, А.А. Хлынина и др. 

Изучение результатов теоретических трудов, практических исследований 

показывает, что в современной педагогике разработаны основные идеи гумани-

стической парадигмы образования, выделены общие условия организации обра-

зовательного процесса на личностно-значимой для ученика основе. В практике 

обучения многие педагог так же стремятся к реализации принципов гуманисти-

ческой педагогики. 
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В исследовании понятие «мышление» рассматривается как один из процес-

сов деятельности человека, и раскрывается с точки зрения творческого подхода 

в жизни и образовании. 

Креативное мышление – это сложный психический процесс, включающий 

в себя восприятие материала, его осмысление, запоминание, анализ и синтез. 

Овладение данным процессом дает возможность свободно пользоваться полу-

ченными знаниями и умениями в разных ситуациях. Дает возможность по-раз-

ному оперировать, придумывая нестандартные, оригинальные и интересные ре-

шения, как указывал в своих исследованиях А.В. Шваб [5]. 

Дж. Брунер рассматривает развитие креативного мышления как три одно-

временно протекающих процесса: получение новой информации; преобразова-

ние, приспособление информации и проверка, контроль, оценка. 

В работах российских специалистов в области психологии термин «креа-

тивность» изучается как многосторонняя творческая способность. Творческое 

мышление – это свобода мысли в любой ситуации, составная часть умственной 

одаренности, свойство, которое нельзя было бы свести к обычному интеллекту. 

У показателя креативности есть определенные психологические условия – 

внутренние ресурсы человека, причем не только связанные с мыслительным про-

цессом, но и с мировосприятием, мировоззрением, мироощущением [2]. 

Репетиторство же, как выбранная нами форма обучения при проведении 

исследования, также употребляется как «академическая поддержка» [6]. Что даёт 

академическая поддержка?  

Успех подобных уроков, построенных на индивидуальном подходе и ра-

боте на запрос, обусловлен тем, что не всегда у современных родителей есть воз-

можность самостоятельно давать необходимую обучающимся поддержку. В том 

числе это связано с образом жизни современной семьи: исходя из статистических 

данных, современная семейная пара работает сейчас ещё больше, чем 20–30 лет 

назад, что способствует недостатку времени, которое можно было бы потратить 

на академическую поддержку. Эту функцию берет на себя педагог, разбираю-

щийся в запросах и материале предмета. Также вместе с успехами академической 

успеваемости часто наблюдается рост мотивации к учебе. 

Несомненно, половина успеха при индивидуальной форме обучения – воз-

можность наладить личный контакт с обучающимся и выстроить доверительные 

взаимоотношения. Вскоре ученик воспринимает занятия с репетитором уже не 

как дополнительную нагрузку, а как возможность расслабиться от школьной ру-

тины, раскрыть свой потенциал и проявить интерес к предмету [3]. 

Как отмечает С.В. Сидоров, «репетитор – учитель, дающий частные уроки 

на дому. Первоначально репетиторство было связано с повторением учебного 

материала (это слово происходит от латинского repetitor – тот, кто повторяет), 
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а главная задача репетитора состояла в том, чтобы помочь ученику в домашней 

подготовке, устранить пробелы в знаниях посредством интенсивных индивиду-

альных занятий, отработать какой-либо важный навык. Сегодня круг задач репе-

титоров гораздо шире: помощь в выполнении домашних заданий, преодоление 

отставания от школьной программы при переезде, переходе в другую школу или 

длительной болезни ребёнка, а также подготовка к контрольной работе, к экза-

мену (особенно к ЕГЭ), к поступлению в престижный вуз» [4]. 

Также имеет место и несколько противоречий, выявленных С.В. Сидоро-

вым: «хотя репетиторство как форма обучения имеет ряд преимуществ, обуслов-

ленных индивидуальным характером занятий, увеличение спроса на услуги ре-

петиторов, особенно среди школьников, свидетельствует о недостаточной эф-

фективности массового обучения, о противоречии между требованиями к 

уровню подготовки учеников и возможностью школьных учителей обеспечить 

этот уровень. Кроме того, нацеленность занятий на решение одной достаточно 

узкой задачи не позволяет говорить о систематическом характере и рассматри-

вать репетиторство как самостоятельную форму обучения» [4]. 

Однако здесь мы с ним имеем несколько разные мнения, поскольку наце-

ленность индивидуальной формы работы на результат, иначе говоря, на «реше-

ние одной узкой задачи» и отсутствие систематизации подобных занятий ниве-

лируется и даже корректируется при желании родителя и обучающегося продол-

жать занятия по подготовке, выполнению домашнего задания или предупрежде-

нию программных пробелов в течение длительного времени, как это обычно 

бывает при выстраивании работы с психотерапевтом, фитнес-тренером или 

тьютором. 

Именно поэтому мы говорим об эффективности подобного метода работы, 

и о влиянии его на потенциал развития креативного мышления на уроках в 

школе. 

Цель исследования – теоретическое обоснование и опытно-эксперимен-

тальная проверка методического конструкта занятий по предмету «Русский 

язык», применяемый с обучающимися 2–11 классов в репетиторской деятельно-

сти, с учетом гуманно-личностного подхода в образовании. 

Объект исследования – реализация гуманно-личностного подхода в репе-

титорской деятельности по учебному предмету «Русский язык» с обучающимися 

2–11 классов.  

Предмет исследования – развитие креативного мышления у обучающихся 

2–11 классов в репетиторской деятельности по учебному предмету «Русский 

язык», с опорой на гуманно-личностный подход. 

Формирование и развитие креативного мышления у школьников является 

одной из важнейших аспектов современного обучения. Деятельность должна 
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быть направлена не столько на постоянное выполнение различных упражнений, 

сколько на самостоятельную умственную творческую деятельность, которая мо-

жет быть и должна быть отражена в собственном продукте деятельности для 

улучшенного закрепления учебного материала [1]. 

Школьный предмет «Русский язык» абсолютно неразнообразен в своей 

форме: если и какой-то педагог использует графическое представление матери-

ала – различного рода схемы, таблицы, синквейны, интеллект-карты – то это ве-

ликая редкость, и у такого учителя на уроках может быть интересно, а ученику – 

полезно. Но в большинстве своем все мы останавливаемся на посредственной 

словесности: многие правила русского языка не представлены таблицами, схе-

мами, алгоритмами, а если и представлены, то внутри них самих текста чрезмер-

ное количество. 

Задания на развитие креативного мышления в рамках этого предмета пред-

ставляют собой методический конструкт, взяв основу которого можно приду-

мать бесчисленное количество интересного и полезного материала, который, при 

использовании на уроке, будет очень продуктивен. 
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Аннотация. В данной статье автор проводит исследование на тему структуры и осо-

бенностей уроков по химии в средней школе, анализирует полученную информацию и срав-

нивает подходы преподавания учителей из двух школ г. Перми. Выводит итоговые заключе-

ния исходя из полученной информации. 

Ключевые слова: структура, особенность, современный урок, традиционный урок, ха-

рактер взаимодействия учителя и учеников, анализ урока. 

 

Abstract. In this article, the author conducts a study on the structure and characteristics of 

chemistry lessons in high school, analyzes the information received and compares the teaching ap-

proaches of teachers from two schools in Perm. Draws final conclusions based on the information 

received. 

Key words: structure, feature, modern lesson, traditional lesson, nature of interaction between 

teacher and students, lesson analysis. 

 

Система образования стремительно меняется с каждым годом. Если срав-

нивать традиционный и современной урок, то их сходства будут незначитель-

ными. Педагоги стремятся сделать каждый урок современным, интересным, про-

дуктивным. После карантинных ограничений 2020 года использование дистан-

ционного образования набирает большие обороты, стремительно меняющиеся 

поколение учеников вынуждает отказаться от привычных учебников и записей в 

тетрадях, требует других решений в вопросах о характере взаимодействия учи-

теля и обучающегося. Основная цель данного исследования заключается в том, 

чтобы убедиться в соответствии нынешнего образования требованиям современ-

ного обучения, существует ли современный урок на самом деле и насколько 

сильно отличается от традиционного обучения. 
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В чем же суть современного и традиционного урока по определению? Дан-

ный вопрос рассмотрел в своих трудах Хуторской Андрей Викторович, доктор 

педагогических наук: «Современный урок – это урок, соответствующий вре-

мени. Под временем я понимаю состояние общества, государства, мира, науки, 

всех сфер бытия, окружающих человека. А также состояние самого человека, 

прежде всего, главных героев урока – ученика и учителя» [4]. 

Современный урок способствует более широкому развитию познаватель-

ных способностей учащихся, приобретает творческий характер, к самостоятель-

ной работе предъявляются всё более новые требования. Современный урок – это 

организованное педагогом духовное общение группы, где содержание – это 

научное знание, а конечный итог – это повышение уровня знаний, развитие мыш-

ления, творческих способностей ученика 

Традиционный урок – это урок, основная цель которого состоит только в 

прочном усвоении знаний, формировании умений и навыков, где активную роль 

играет учитель. На традиционном уроке не происходит познавательной активно-

сти и самостоятельной работы учащихся в таком объёме, который предполага-

ется сегодня. Современный урок появился на базе традиционного урока в резуль-

тате его совершенствования. 

Основная суть отличий заключается в самом процессе, в способах осу-

ществления обучения и воспитания, в структуре и конструировании урока. По-

смотрим структуру современного урока, проведенного в 8-х классах (табл.1). 

Таблица 1 

Структура урока химии по теме «Оксиды» 

Этапы и время Деятельность учителя Деятельность учеников 

Организационный момент 

(1 мин) 

Приветствие учащихся, на-

лаживание дисциплины 

Приветствие учителя 

Актуализация знаний 

(5 мин) 

Фронтальное повторение 

предыдущей темы: 

1. Назовите правила расста-

новки валентности. 

2. Определите валентность 

на шаростержневых моделях 

молекул.  

3. Что это за молекулы? (ок-

сиды) Что такое «оксиды»? 

4. Назовите химические эле-

менты по карточкам. 

Отвечают на поставленные 

вопросы 
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Окончание табл. 1 

Этапы и время Деятельность учителя Деятельность учеников 

Целеполагание и постановка 

проблемы 

(3 мин) 

Показ демонстрационного 

материала – сухие оксиды в 

пробирках. Работа с доской: 

1. Выберете из перечня ок-

сиды, определите их общие 

признаки. 

2. Найти различие в оксидах 

(индексы). 

3. Как вы думайте, чем мы 

будем заниматься на уроке? 

Называют оксиды, находят 

противоречие в формулах, 

определяют цель урока: «Бу-

дем составлять формулы с 

учетом индексов, используя 

понятие валентность» 

Решение проблемы и полу-

чение новых знаний 

(8 мин) 

Работа с доской: 

Составление формул окси-

дов по валентности, если она 

указана и не указана в назва-

нии. 

Слушают и помогают ре-

шить проблему 

Самостоятельная работа 

(18 мин) 

Консультирование детей, ра-

ботающих у доски и само-

стоятельно 

Выполнение индивидуаль-

ных заданий в паре. 

Работа у доски, в некоторых 

случаях класс помогает. 

Закрепление полученных 

знаний (3 мин) 

Раздача индивидуальных за-

даний (карточек) 

Выполнение индивидуаль-

ного задания 

Подведение итогов  

(2 мин) 

Закончите фразы: 

«В оксидах всего … химиче-

ских элемента» «Кислород 

всегда стоит на …» 

«Валентность кислорода 

равна...» 

Отвечают хором: 

«Два» 

«На втором» 

«Два» 

 

Анализируя данную таблицу можно отметить следующие особенности: 

1) ученики самостоятельно выявляют цель урока; 

2) учитель только направляет, учащиеся идут к цели самостоятельно; 

3) наблюдается частая смена формы работы: фронтальная, групповая, ин-

дивидуальная работа. 

Для конструирования современного урока и его проведения существуют 

специальные документы, в которых прописаны основные характеристики совре-

менного урока [5]. Среди них организация поисковых и проблемных ситуаций, 

планирование обратной связи, принцип деятельности. Так же необходимо со-

блюдать методы, основанные на интерактивности (активные). 

Рассмотрим данный урок по основным характеристикам педагогической 

системы. 



67 

Методы: пассивные (фронтальное объяснение новой темы) и активные 

(выход к доске по одному, работа в паре). 

Принципы: систематичности, последовательности, доступность изложе-

ния учебного материала. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, парная, индиви-

дуальная. 

Характер взаимодействия учителя и учеников: учащиеся постоянно вклю-

чены в работу; Дисциплина налажена; Осуществляется консультация с учителем 

и своевременная корректировка ошибок. 

Примечание: действует накопительная система оценивания – возможность 

получить дополнительную положительную оценку (система «плюсиков»). 

Хочется так же отметить индивидуальности данного урока. Урок слажен, 

изучение новой темы последовательно, взаимодействие учителя и ученика на 

максимальном уровне. На уроке работают не только активные дети, учитель ста-

рается включить в работу более замкнутых учеников, пробелы в знаниях воспол-

няются у доски моментально. Периодически наблюдается активная помощь 

класса. 

Множество практик, лабораторных работ, открытых уроков – главное от-

личие современной школы от традиционной. Ученик сам добывает нужную для 

себя информацию и принимает решение, где и как её применить. 

Данный факт подтверждают Н.В. Грицина и Е.Б. Несвитайло: «Ученик не 

просто зазубривает знания, полученные от учителя, от автора учебника или из 

другого источника, он должен добывать их, суметь доказать их истинность» 

[1, с. 2]. 

Рассмотрим другой тип современного урока – практическая работа по теме 

«Реакции ионного обмена» (РИО) (табл. 2). 

Учащиеся так же самостоятельно определяют цель урока, задачи, выби-

рают для себя задания. Благодаря парной работе ученики постоянно общаются, 

выполняют задание полностью самостоятельно и с большим интересом. Учитель 

только лишь наблюдает, при необходимости помогает, и следит за техникой без-

опасности.  
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Таблица 2 

Структура урока-исследования  

(практическая работа по теме «Реакции ионного обмена») 

Этапы урока и время Деятельность учителя Деятельность ученика 

Организационный момент 

(3 мин) 

Приветствие, напоминание 

техники безопасности: 

Как правильно держать 

склянку? 

Приветствие учителя. Слу-

шают инструктаж. 

Ответ на вопрос: 

1. Держим двумя руками, за 

стеклянную часть, а не за 

пробку! 

Актуализация знаний 

(1 мин) 

Минимальное повторение 

пройденного материала: 

1. Какие условия РИО суще-

ствуют? 

Отвечают на поставленный 

вопрос, вспоминают прой-

денный материал. 

Целеполагание 

(2 мин) 

Основные этапы работы, 

цели и задачи. 

1. Какая цель работы у нас 

сегодня? 

Участие в обсуждении, от-

веты на поставленные во-

просы по методическому по-

собию. 

Практическая работа 

(30 мин) 

Основные вопросы по теме 

работы: 

Перескажите, что необхо-

димо сделать сегодня на 

практической работе? 

Ответ на индивидуальные 

вопросы по ходу работы 

Каждая пара выполняет ра-

боту в соответствии с мето-

дическим пособием, выделяя 

те или иные реакции ионного 

обмена 

Подведение итогов работы 

(5 мин) 

Беседа с наводящими во-

просами 

Формулируют вывод инди-

видуально в тетради 

 

Характеристики данного урока практически совпадают с 1 примером, пол-

ное соответствие критериям современного урока в 9 классе. 

Для более точного результата исследования необходимо проанализировать 

урок в другой школе (табл.3), который проводился другим преподавателем, и на 

котором изучались другие темы. На данном уроке изменены условия: присут-

ствует 10 человек, кабинет оборудован современными средствами обучения 

(сенсорная доска, проекторы и т.д.). 
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Таблица 3 

Структура урока по теме «Классификация неорганических веществ» 

Этапы урока и время Деятельность учителя Деятельность ученика 

Организационный момент 

(5 мин) 

Приветствие учеников. 

Выдача тетрадей и проведе-

ние работы над ошибками. 

 

Актуализация знаний 

(5 мин) 

Связь прошлой темы с новой 

темой способом обсуждения 

легких, комбинированных 

вопросов: 

1. Как мы можем опреде-

лить, что перед нами соеди-

нение оксида? 

2. Что мы можем назвать 

простыми веществами? 

3. А какие сложными? 

Взаимодействие с учени-

ками через совместное вы-

полнение заданий типа ОГЭ, 

просьба назвать вещества: 

NaNO2, Na3PO4, ZnCl2 

Ответ на вопросы: 

Это соединение металла или 

неметалла с кислородом 

Металлы и неметаллы 

Кислоты, оксиды, соли. 

Стараются правильно наз-

вать представленные веще-

ства, помогают друг другу. 

Целеполагание 

(3 мин) 

На сенсорной доске изобра-

жен ряд кислот, оксидов и 

солей: 

1. Найдите в данном ряду 

2 кислоты, 2 основания и 

2 соли. Чем они отличаются 

друг от друга? 

Al2O3;HBr;CaO; 

NaHCO3; CuSO4;H3PO4 

Выдвигают следующие пред-

положения: 

Кислоты различаются тем, 

что у одной есть кислород, а 

у другой – нет 

У соли появился водород в 

составе 

На вопрос про оксиды дети 

не смогли дать ответа. 

Получение новых знаний 

(15 мин) 

Использование заданий типа 

ОГЭ, опрос учащихся 

Индивидуальная работа у 

доски и в тетради 

Самостоятельная работа 

(12 минут) 

Консультирование Выполнение полученного за-

дания в тетради. 

Подведение итогов По результатам проверки са-

мостоятельного задания 

– 

 

Отличительные моменты данного урока – это обилие самостоятельных за-

даний, групповых и парных упражнений. Учащиеся получают знания или вспо-

минают темы прошедших уроков и практически сразу применяют их на месте, 

при выполнении самостоятельной работы и решения заданий типа ОГЭ. 

Несмотря на небольшое количество детей, урок проходит достаточно ак-

тивно, учитель старается поддерживать дисциплину и заинтересованность. 
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Для наблюдения общей картины, основанной на сравнении уроков можно 

обратиться к табл.4. 

Таблица 4 

Сравнительный анализ уроков химии 

Элементы 

педагогической 

системы 

Урок по теме «Оксиды» Урок – практиче-

ская работа по теме 

«Реакции ионного 

обмена» 

Урок по теме 

«Классификация не-

органических ве-

ществ» 

Взаимодействие 

учителя и учеников 

на уроке, при вы-

полнении заданий 

Максимальное Минимальное Относительное 

(в первой половине 

урока – максимум, 

во второй половине 

– минимум) 

Форма работы Фронтальная, парная, 

индивидуальная 

Парная, 

фронтальная 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

Методы пассивные (объяснение 

новой темы) и актив-

ные (выход к доске по 

одному) 

интерактивный ме-

тод (ученики рабо-

тают в парах, учи-

тель консульти-

рует) 

пассивные (учитель 

восполняет пробелы 

в знаниях, кратко 

повторяет уже 

пройденный ранее 

материал) и актив-

ные (применяются 

полученные знания 

здесь и сейчас) 

Принципы систематичности, по-

следовательности, до-

ступность учебного ма-

териала; 

научность, нагляд-

ность, активность и 

сознательность, до-

ступность учебного 

материала 

научность, нагляд-

ность, активность и 

сознательность, до-

ступность учебного 

материала; 

 

После анализа всех представленных уроков следует сравнить их по не-

скольким критериям и выявить соответствие или не соответствие требованиям 

современного урока. Полученные данные представлены в табл. 5. 
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Таблица 5 

Характеристики современного урока химии 

Критерии Урок по теме 

«Оксиды» 

Урок – практическая 

работа по теме «Ре-

акции ионного об-

мена» 

«Классификация 

неорганических 

веществ» 

Объявление темы 

урока 

Дети называют тему 

сами через этапы ак-

туализации знаний и 

целеполагание 

Узнают самостоя-

тельно, исходя из 

методического посо-

бия 

Узнают самостоя-

тельно через актуа-

лизацию знаний 

Сообщение целей и 

задач 

Формулируют сами 

учащиеся 

Формулируют сами 

учащиеся 

Формулируют сами 

учащиеся 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Происходит по 

намеченному плану, 

в форме групповой и 

индивидуальный ра-

боты. 

Осуществляют само-

стоятельно в соот-

ветствии с методиче-

ским пособием 

Выполняют фрон-

тально (совместно с 

учителем) и продол-

жают индивиду-

ально или в парах 

Осуществление 

контроля 

Консультация 

преподавателя 

Консультация 

преподавателя 

Консультация 

преподавателя 

Оценка учащихся Ученики оценивают 

свою работу само-

стоятельно (саморе-

флексия) 

Ученики изучают 

критерии оценки и 

выбирают ту, на ко-

торую будут выпол-

нять задания. 

Работу проверяет и 

оценивает учитель. 

Работу проверяет и 

оценивает учитель. 

Итог урока Фронтально. Дети 

заканчивают фразы, 

предложенные учи-

телем. 

Индивидуально. 

Каждый ученик пи-

шет вывод к работе 

в тетради 

Нет 

 

Все три урока схожи только по двум критериям: сообщение целей и задач 

и осуществление контроля. Каждый урок индивидуален по структуре, итогам ра-

боты, способам оценки, но каждый из них является прекрасным примером для 

выявления признаков современного урока. 

По итогам анализа полученной информации и обработке наблюдений с 

уверенностью можно сказать, что все три урока соответствуют критериям совре-

менного урока, несмотря на разнообразность подхода педагогов. Обучение и вос-

питание учеников приобретает инклюзивный характер. Сегодня урок – это не 

просто чтение книг, а маленькое исследование, поиск нового, что позволяет фор-

мировать у нового поколения определенные качества, необходимые для суще-

ствования в современном нестабильном мире. 
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Аннотация. В данной статье авторы размышляют об особенностях преподавания ино-

странного языка учащимся с расстройством обучения, анализируют имеющиеся исследования 

по тематике. Авторами предложены рекомендации по совершенствованию навыков чтения на 

иностранном языке для учащихся, испытывающих трудности в освоении языка. 
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Abstract. In this article, the authors reflect on the features of teaching a foreign language to 

students with learning disabilities and analyze existing research on the topic. The authors offer rec-

ommendations for improving reading skills in a foreign language for students who have difficulty 

mastering the language. 

Key words: foreign languages, reading skill, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), 

learning disorder. 
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Актуальность темы данной статьи состоит в том, что с ростом населения 

увеличивается и количество учащихся с синдромом дефицита внимания и гипе-

рактивности (СДВГ). Отсутствие специальной методики обучения или же под-

ходящих учебных материалов оказывает негативное влияние на результатив-

ность процесса обучения таких учащихся и студентов. Также мы наблюдаем рост 

популярности статей о СДВГ в зарубежной литературе. На 2022 пришёлся пик 

роста публикаций на эту тему. И, несмотря на большое количество объёмных 

исследований синдрома дефицита внимания и гиперактивности как в области 

психологии, так и в области педагогики, а также о его причинах и последствиях, 

нет единого мнения о его первопричинах появления. МКБ-10 (Международная 

статистическая классификация болезней) не учитывает роль нарушения в невро-

логическом развитии в появлении СДВГ, несмотря на некоторые научные иссле-

дования, которые подтверждают это [4]. Международная классификация болез-

ней 11-го пересмотра наоборот акцентирует внимание на нейроонтогенетиче-

ском происхождении данного синдрома, указывая на то, что у людей, страдаю-

щий СДВГ, недоразвита префронтальная кора головного мозга, а также наблюда-

ется дисбаланс нейромедиаторов, таких как дофамин и норадреналин. Это ведёт к 

нарушению исполнительной функции, мотивации, сбоям в системе внутреннего 

подкрепления и двигательной деятельности (стимминг, от анг. stimming). 

Для наиболее полного понимания отрицательного влияния СДВГ как син-

дрома на процесс обучения, необходимо дать определение данному термину. Ав-

торы предлагают следующие трактовки этого термина: на русском и английском 

языках. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) – это состоя-

ние, вызывающее постоянную невнимательность, гиперактивность и (или) им-

пульсивность. 

Attention deficit hyperactivity disorder is characterised by a persistent pattern 

(at least 6 months) of inattention and/or hyperactivity-impulsivity that has a direct neg-

ative impact on academic, occupational, or social functioning [5]. Определение СДВГ 

на английском языке мы считаем более полным и точным. Также необходимо 

дать определение термину стимминг или же аутостимуляция (от анг. stimming). 

Это повторяющиеся действия или поведение, направленные на получение сен-

сорных ощущений и отвлечение внимания от стрессогенного воздействия и поз-

воляющие справиться с эмоциональным напряжением.  

Вышеуказанные расстройства обучения имеют определённые последствия 

как в детско-подростковом, так и во взрослом возрасте; это осложняет процесс 

социализации детей школьного возраста, а также снижается обучаемость. Дети с 

СДВГ склонны проявлять агрессию и могут быть лишены эмпатии к сверстни-

кам. Также среди проявлений можно наблюдать нарушение контроля движений, 
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плохой почерк, задержки развития речи и эмоциональная дисрегуляция, стра-

дают и навыки чтения, письма и аудирования при работе с объёмными материа-

лами, превалирующим способом изложения информации является устный.  

Всё это сказывается и на повседневной жизни взрослых с СДВГ: постоян-

ное физическое и ментальное напряжение, импульсивные поступки, склонность 

к различного вида зависимостям. Некоторые взрослые люди с СДВГ с возрастом 

приспосабливаются к симптомам и, если не сказать, что контролируют их, то 

умеют компенсировать их влияние. Однако стоит учитывать, что у 50-70% детей, 

страдающих СДВГ, данное заболевание полностью проходит до достижения 

взрослого возраста.  

На данный момент наука может предоставить лишь временное медикамен-

тозное лечение симптоматики СДВГ. Т.е. навсегда избавиться от этого синдрома 

пока не представляется возможным. Как только пациент перестаёт принимать 

необходимые лекарства, эффект проходит, и вся симптоматика возвращается в 

полном объёме. 

Данная тема широко рассматривается во многих трудах; особенную попу-

лярность она приобрела в период пандемии Covid-19: именно в период с 2020 по 

2023гг. было опубликовано большое количество статей по теме СДВГ. Однако 

данный синдром рассматривается в основном с точки зрения влияния на жизнь 

человека, социума, с точки зрения психологии и психического развития чело-

века, поведенческой психологии. Мы провели поиск литературы на русском и 

английском языках как-либо связанной с СДВГ. Были найдены работы о пробле-

мах школьного обучения детей с СДВГ [1], причины и механизмы гиперактив-

ности [2], концептах и способов лечения СДВГ [5], адаптация учащихся детского 

и подросткового возраста в образовательной среде [7], а также несколько статей 

на тему влияния дистанционного обучения на развитие симптомов СДВГ. После 

тщательного поиска литературы, была найдена одна статья польской учёной, 

A. Kałdonek‐crnjaković (2020). Данная статья полностью соответствует нашим 

требованиям: наличие методологической базы для преподавания иностранного 

языка учащимся с СДВГ [6]. В основном упор в нашей работе будет именно на 

неё. С ростом количества случаев проявления СДВГ у учащихся мы сталкива-

емся с трудностями их обучения. Будучи преподавателями, мы не имеем мето-

дических предписаний для верно подобранной стратегии обучения таких сту-

дентов.  

При поиске коррекционной литературы на русском языке, были найдены 

несколько книг о стратегиях поведения с детьми, страдающими СДВГ, для педа-

гогов и родителей (Лютова Е.К., Монина Г.Б. 2000), методическое руководство 

по оптимизации обучения и развития детей с ММД (минимальная мозговая дис-

функция) (Ясюкова Л.А., 1997). Коррекционная литература на английском языке 
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по нашей теме найдена не была. Были обнаружены лишь советы для самообуче-

ния людей с СДВГ, желающих изучать иностранный язык. 

Анализ литературы помог нам выявить некоторые методические рекомен-

дации, которые могут оказать помощь при работе с учениками, страдающими 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности.  

Рекомендации по развитию навыков чтения и восприятия информации для 

преподавателей иностранного языка при работе со школьниками и студентами с 

признаками СДВГ. При обучении учеников с СДВГ необходимо следовать 

следующим рекомендациям: 

1. Установить некоторые правила поведения, при нарушении которых 

можно сделать устное замечание (оно должно быть сделано лично, спокойным 

тоном) или удаление с занятия 

2. Выполнение правил поведения необходимо подкреплять, можно выда-

вать как материальные, так и нематериальные награды (стикеры или баллы) 

3. Также награды нужно суммировать и обменивать в конце дня (или ка-

кого-либо другого периода) на какие-либо формы вознаграждения. 

4. Самоконтроль должен выполняться самими учащимися, также должны 

присутствовать самоподкрепление и самооценивание. 

5. Необходимо сменять вид деятельности каждые 10 минут. 

6. Объёмные задания должны быть разделены на несколько более простых 

в выполнении заданий. 

7. Оценки за задания всегда должны быть выставлены, будучи подкреплён-

ными конструктивной критикой. 

8. Во время самостоятельной работы можно позволить учащемуся с СДВГ 

использовать шумоподавляющие наушники и/или слушать музыку. 

9. Также можно использовать устные или письменные указатели, для того, 

чтобы учащийся с СДВГ сосредоточился на конкретном задании/тексте/инфор-

мации. 

10. Необходимо максимально уменьшить количество посторонних зри-

тельных, тактильных и слуховых стимулов. Это могут быть яркие цвета в одежде 

педагога, в самом интерьере кабинета, даже использование нескольких ярких 

цветов в презентации новой темы; также шум в классе (музыка не является ча-

стью стимулов, если не вызывает чрезмерное выделение дофамина), шум за ок-

ном. Тактильные стимулы могут включать в себя интересные или неприятные 

текстуры (ткани, бумага, любая поверхность). 

Причём ответственность за поведения учащегося с СДВГ не перекладыва-

ется лишь на плечи педагога; ответственными за это должны быть и руководство 

учебного заведения, и родители, и сами учащиеся [7].  
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Также предлагается использование мультисенсорного обучения (Kormos & 

Smith, 2012; Nijakowska, 2010; Schneider & Crombie, 2003). Принцип такого обу-

чения заключается в одновременной работе всех сенсорных каналов – зритель-

ного, слухового, тактильного и даже мышечной памяти. Во время урока ино-

странного языка примером может служить использование карточек для введения 

новой лексики. Учитель показывает карточку со словом, произносит слово вслух 

и обводит каждую букву слова на карточке. Учащиеся повторяют слово вслух и 

записывают слово на столе пальцем или в воздухе.  

Движения и прикосновения важны, чтобы помочь младшим школьникам 

сосредоточиться на задаче и более эффективно обрабатывать информацию. Дети 

не могут легко учиться на том материале, который они только видят или слышат. 

Примерами могут служить прикосновения к губам при произнесении определен-

ных звуков, интерактивные игры, отслеживание текста пальцем при чтении, 

а также использование движений тела при проработке определённой лексики 

(например, разрешить ученику с СДВГ ходить в задней части класса, использо-

вать мячик для снятия стресса и мягкую ткань или рисовать и писать). 

Мультисенсорный подход также важен для повторения – процесс, который 

кажется ученику с СДВГ утомительным и скучным. Любая деятельность, в кото-

рой задействованы все органы чувств, поможет ученику с СДВГ быть более во-

влечённым и, следовательно, более сосредоточенным [7]. 

Многие учащиеся, как с расстройствами обучения, так и без них, считают 

большинство дидактических ресурсов визуально отвлекающими. С другой сто-

роны, заинтересованность в учебном материале можно повысить, увеличив текст 

и используя определенный тип шрифта [7], а также добавить цветовыделение.  

Синдром дефицита внимания и гиперактивности является крайне интерес-

ной темой для исследования, вместе с тем и противоречивой. Несмотря на суще-

ствование научных трудов, доказывающих существование синдрома и его влия-

ние на различные аспекты жизни человека, некоторые учёные и врачи отрицают 

сам факт СДВГ. Это наталкивает на мысль, что доказательной базы недостаточно 

для дальнейшего развития исследований.  

Хотелось бы также заметить, что данная сфера деятельности имеет широ-

кий спектр возможностей дальнейшего развития. Ведь, несмотря на огромное ко-

личество материала, касающегося не только нашей темы, но и более широкого 

её круга, например, обучения детей с расстройствами аутического спектра 

(РАС), дислексией и др., нет полноразмерного и всеобъемлющего все тонкости 

и особенности обучения таких людей исследования. Это определяет цель нашей 

следующей работы. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию опыта педагогической деятельности в 

начальной школе МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми. Автор делится впечатлениями от реали-

зации уроков интегративного типа с применением одного из вариантов технологии коопера-

тивного обучения – работы в команде, которая (в статье – командная работа, КР) является в 

настоящее время одним из максимально распространенных и эффективных способов органи-

зации обучения в основной школе. Однако в начальной школе КР применяется достаточно 

редко в силу возрастных особенностей школьников. По мнению автора, не осмыслен до сих 

пор эффект командной работы, который проявляется в интенсификации формирования у детей 

так называемых soft skills («гибких навыков»): способности к кооперации, коммуникации, кре-

ативности, критичности мышления. Интегративный характер урока проявляется в том, что в 

нем совмещаются различные предметные области. Результаты проведенного исследования по-

казывают прямую зависимость скорости формирования soft skills («гибких навыков»): способ-

ности к кооперации, коммуникации, креативности, критичности мышления – от степени во-

влеченности школьников в командную работу. 

Ключевые слова: образовательные технологии, уроки интегративного типа, техноло-

гия кооперативного обучения, работа в команде, soft skills. 

 

Abstract. The article is devoted to the description of the experience of teaching activities in 

the primary school. The author shares his impressions of the implementation of integrative lessons 

using one of the variants of cooperative learning technology – teamwork is currently one of the most 
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common and effective ways of organizing education in a primary school. However, in primary 

schools, teamwork is used quite rarely due to the age characteristics of schoolchildren. The effect of 

teamwork, which manifests itself in the intensification of the formation of soft skills in children: the 

ability to cooperate, communicate, creativity, critical thinking, has not yet been understood. The in-

tegrative nature of the lesson is manifested in the combination of various subject areas. The results of 

the study show a direct dependence of the speed of formation of soft skills: the ability to cooperate, 

communicate, creativity, critical thinking – on the degree of schoolchildren’s involvement in team-

work. 

Key words: educational technologies, integrative lessons, cooperative learning technology, 

teamwork, soft skills. 

 

Кооперироваться в рамках учебного процесса – значит работать вместе, 

объединяя свои усилия для решения общей задачи, при этом каждый «коопери-

рующийся» выполняет свою конкретную часть работы (В.В. Волкова [1], 

Е.Н.Маракова [3], С. Моторина [4]; Д.Р. Мухаметова [5], Н.А. Подколзина [7], 

С.В Шаброва [8]). Сущность технологии кооперативного обучения состоит в 

том, что группа или класс разделяются на несколько малых групп и действуют 

по инструкции, специально разработанной для них учителем [2]. Каждый из уча-

щихся работает над своим заданием, своей частью материала. Затем учащиеся 

обмениваются изученной информацией. 

Как отмечает в выступлении «Использование технологии кооперативного 

обучения на уроках в начальных классах» учитель-практик Н.А. Подколзина, 

при реализации технологии кооперативного обучения, которая основывается на 

взаимодействии участников учебно-воспитательного процесса, объединённых 

общей учебной целью, «каждый из них сохраняет свою индивидуальность и от-

вечает за собственные академические успехи и социальные достижения» [7]. 

Подчеркнем, что большинство педагогов-исследователей и учителей-практиков 

видят смысл применения кооперативного обучения в развитии ряда универсаль-

ных учебных действий, и в первую очередь, – коммуникативных навыков обуча-

емых. Нам также показалось интересным и перспективным рассмотреть прак-

тику реализации технологии кооперативного обучения в начальной школе в ре-

жиме командной работы (КР) для формирования у детей нужных и полезных в 

жизни навыков из ряда soft skills (или «гибких навыков»): способности к коопе-

рации, коммуникации, креативности, критичности мышления.  

Развитие soft skills учащихся в условия КР помогает детям формировать и 

другие способности: умение работать с информацией, решать сложные творче-

ские и аналитические задачи, брать на себя ответственность, Другими словами, 

КР максимально приближает обучающихся к социальной жизни взрослых, помо-

гает примерить на себя различные социальные роли. 
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Учебный процесс с использованием командной работы, направленный на 

развитие soft skills учащихся: кооперации, коммуникации, креативности, крити-

ческого мышления – осуществлялся нами в 2022–23 уч. гг. на базе МАОУ «Гим-

назия №33» г. Перми. Весь он оказался ориентированным на создание социаль-

ной ситуации общения и взаимодействия на уроках: учитель взаимодействовал с 

учениками, ученики друг с другом и с учителем. Это потребовало изменения 

структуры урока, а также повлекло за собой трансформацию функций учителя: 

на уроке педагог выполнял функцию наставника (фасилитатора), управляя мыс-

лительным процессом детей, но не вмешиваясь в него. Кроме технологии коопе-

ративного обучения, на этапе рефлексии применялась также технология форми-

рующего оценивания. 

Нашими задачами было создание условий для развития у школьников soft 

skills (4К: креативности, кооперация, критическое мышления, коммуникации) в 

процессе учебной деятельности; отработка практики КР на уроках; повышение 

интереса обучаемых к основным учебным предметам, осознание детьми их цен-

ности для практической жизни. 

Исследование осуществлялось в несколько этапов. На начальном этапе 

были разработаны конспекты интегративных уроков с использованием нового 

образовательного контента и применением современных технологий (и приемов 

работы = техник): смешанного обучения, перевёрнутого класса, активного обу-

чения, КР и технологии формирующего оценивания. Воспитательной целью этих 

уроков было научить детей работать в команде, дружно и продуктивно выпол-

нять задания. Уроки интегративного типа, по нашему мнению, требуют от уче-

ников большего напряжения собственной умственной деятельности, а значит, 

в большей степени, чем стандартные уроки, способствуют развитию таких навы-

ков, как креативность, критическое мышление, коммуникативность и кооперация. 

КР потребовала от учеников разработки правил поведения в команде. 

В итоге были определены главные из них: в команде нет ссор; каждый участник 

команды имеет право высказаться; каждая идея ценна, необходимо прислуши-

ваться ко всем участникам; капитан команды делает свой выбор с учетом мнения 

всех членов команды; в процессе работы не должно быть шума, чтобы не мешать 

другим командам.  

Приемы КР применялись нами на каждом уроке, в конце изучения темы 

проводился урок, содержащий нестандартную учебную ситуацию, требующую 

обращения к предметным знаниям из разных областей, а также подготовки и пре-

зентации командного мини-проекта. 

На этапе планирования контрольных уроков нами создавалась пошаговая 

инструкция по выполнению командного задания. Это было необходимо, по-
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скольку зачастую задание предполагало несколько вариантов решений. Резуль-

татом задания являлся мини-проект или конструирование определенного про-

дукта.  

План работы на уроке строился таким образом, чтобы у участников урока 

параллельно развивались все умения: кооперация, коммуникация, креативное и 

критическое мышление. В ходе таких уроков у детей появляется возможность 

проявить себя. Одаренные дети чаще всего выступают в роли экспертов, слабо-

успевающие ученики начинают предлагать достаточно креативные идеи. При 

взаимодействии детей с разным уровнем подготовки происходит взаимообуче-

ние, что положительно сказывается не только на слабоуспевающих детях, но и 

дает обширное поле для работы одаренным детям. Учитель же на таком уроке 

играет роль консультанта или помощника, поскольку ученики работают само-

стоятельно. Наблюдая за учащимися, он оценивает не только предметные зна-

ния, но и формирование, развитие умений и навыков кооперации, коммуника-

ции, креативности и критического мышления. 

Приведем в качестве примера организацию КР на контрольном уроке рус-

ского языка по теме «Части речи», вспомогательным материалом в данном слу-

чае является информация из области изобразительного искусства. Основным ма-

териалом урока являются лингвистические сказки Л.С. Петрушевской [6]. 

Первый этап урока: детям предлагается прочитать отрывок сказки, поду-

мать, о чем эта сказка. Обсудить, что происходит с главными героями. Назвать 

главного героя и создать его словесный портрет.  

Второй этап: определить, к каким частям речи относятся все слова в 

сказке. Выбрать из сказки одно имя прилагательное, одно имя существительное, 

один глагол и выполнить морфологический разбор каждого слова. Объяснить, 

как ученики определили постоянные и переменные признаки выбранных слов. 

Дополнительное задание – найти однокоренные слова.  

Третий этап: необходимо подготовить презентацию результатов работы. 

Команда выбирает несколько участников, которые прочитают сказку, расскажут, 

что происходит в сказке. Выступят с разборами слов по частям речи. Для того 

чтобы участники спокойно выслушали выступления других команд, вводится 

одно общее задание: найти команды, у которых отрывки из своей сказки явля-

ются общими.  

Четвертый этап: после прослушивания отрывков, команды, у которых 

сказка является общей, объединяются. Вместе они должны определить главных 

героев, составить текст из отрывков сказки. Нарисовать серию сюжетных кар-

тинок-иллюстраций к сказке. Пятый этап: презентация всей сказки с иллю-

страциями. 
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На таком уроке дети работают в командах: распределяют роли, берут на 

себя ответственность за предлагаемые решения, обсуждают различные идеи кар-

тин, их название, договариваются между собой. На всех этапах урока они всту-

пают в кооперацию и коммуникацию. На первом этапе урока, при обсуждении 

идей, дети проявляют креативность мышления. Кроме того, креативность фор-

мируется при представлении результатов работы. Критическое мышление фор-

мируется на втором этапе – во время определения морфологических признаков 

слов.  

Таким образом, на уроке русского языка и задания, и подбор материала 

способствуют развитию всех ключевых умений. Учитель в ходе урока фиксирует 

свои наблюдения о формировании компетенций 4К в оценочном листе.  

Проведенное в течение 2022–2023 уч. года исследование развития soft 

skills учащихся начальной школы на уроках с применением техники КР показало 

положительную динамику развития не только предметных знаний и умений де-

тей, но и так называемых 4К участников образовательного процесса с разным 

начальным уровнем сформированности компетенций. Результаты наблюдений 

представлены на рисунке.  
 

 

Рис. Результаты использования командной работы на уроках в начальной школе 

 

Проведенное исследование позволило наблюдать сильные стороны КР. 

Применение этой техники позволяет учителю: построить урок в динамичной 

форме с использованием набора разнообразных операций, объединенных в еди-
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ную проектную деятельность; объединить в команды учащихся с разным уров-

нем владения компетенциями 4К (креативность, критическое мышление, коопе-

рация, коммуникация) – высоким, средним и низким и организовать продуктив-

ную работу, в ходе которой слабые подтягиваются до более высокого уровня. 

Ученикам технология КР на уроках интегративного типа позволяет само-

стоятельно распределить обязанности и ответственность между участниками ко-

манды, определить результат работы; сформировать навык применения предмет-

ных знаний в нестандартных ситуациях 

В целом же техника КР развивает у детей креативность, предприимчи-

вость, прикладные навыки, опыт рефлексии, принятия ответственности за реше-

ния. У детей формируется самодисциплина, автономность, гибкость в работе с 

партнерами, осознанность, упорство, цельность, самоуважение, мотивация. Уче-

ники могут не только осваивать содержание предмета, но и развивать способ-

ность самостоятельно приобретать и создавать новое знание и, что не менее 

важно, учиться управлять собой и своим поведением. Особенно отрадно, что в 

ходе КР ученики с высоким образовательным ресурсом подключают к совмест-

ной деятельности слабоуспевающих учащихся. 
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После введения обновлённого федерального государственного образова-

тельного стандарта, в котором развитие личности обучающегося на основе уни-

версальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и ос-

новной результат образования, иностранный язык в образовательном процессе 

приобретает важную роль. Для совершенствования и оптимизации учебного про-

цесса в преподавании английского языка активно применяются новые информа-

ционные технологии, которые позволяют разнообразить форму работы на заня-

тиях. С развитием современной цифровой образовательной среды появилось 

много возможностей для повышения качества образования. Основной задачей 

образования является подготовка всесторонне развитого выпускника в современ-

ном информационном обществе. Цифровая образовательная среда школы обес-

печивает высокое качество образования, она даёт возможность самостоятельно 

получать знания и помогает ориентироваться в больших объёмах информации. 

Кроме того, в информационной среде наблюдается активное использование ин-

тегрированных занятий, актуальность которых в современной педагогической 

практике не вызывает сомнений [2]. 

Таким образом, актуальность данного исследования исходит из активного 

использования интеграции информационных технологий в английский язык и 

ряд других межпредметных областей. Целью исследования является создание 

интегрированного занятия для изучающих английский язык на базе межпредмет-

ных связей английского языка, искусства и информационных технологий. Для 

реализации цели сформулированы следующие задачи: изучить специальную ли-

тературу по теме исследования; ознакомиться с особенностями проекта The Re-

make Project; обобщить теоретический материал; составить электронную базу 

упражнений разного типа по проекту; апробировать проект. Объектом исследо-

вания является интегрированное занятие по проектной методике с применением 

цифровых технологий на занятиях по английскому языку. Предметом исследо-

вания являются практические задания и упражнения интегрированного занятия 

по английскому языку. Ведущими методами исследования выступают анализ, 

изучение литературы, обобщение, метод креативного проектирования. 

Ожидаемые результаты заключаются в том, что использование интегриро-

ванных цифровых занятий позволит: повышать эффективность учебного про-

цесса; развивать личностные качества учеников (обучаемость, способность к са-

мообразованию, самообучению, саморазвитию, творческие способности, умение 

применять полученные знания на практике, познавательный интерес, отношение 

к труду); учитывать индивидуальные особенности ученика; осуществлять само-

стоятельную учебную деятельность; прививать ребёнку навыки работы с совре-

менными технологиями, способствуя его адаптации к быстро изменяющимся со-

циальным условиям для успешной реализации своих профессиональных задач; 
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делать уроки запоминающимися; реализовывать индивидуальный подход; объ-

ективно оценивать знания учащихся. 

Основы интегрированного обучения заложены в трудах учёных: 

Е.А. Екжанова, Е.В. Резникова. Э.И. Леонгард, Б.Д. Корсунская, Г.Л. Зайцева, 

Н.Н. Малофеева, Н.Д. Шматко, А.Н. Коноплева, Т.С. Зыкова, Т.В. Пелымская, 

Т.Л. Лещинская, М.Л. Любимова, Н.М. Назарова, Л.И. Тигранова, Е.А. Шка-

това, Л.Е. Шевчук, Л.М. Кобрина, Д.В. Шамсутдинова, Л.М. Щипицина, 

Т.В. Фуряева и др. [1]. 

Интегрированный урок рассматривается как одно из новшеств современ-

ной методики, так как, за счёт межпредметных связей, в одном занятии можно 

совместить несовместимые предметы. Такие занятия предлагают знания многих 

областей науки, искусства, культуры, а также современной реальной жизни. Ин-

теграция является объединением в целое разрозненных частей, глубокое взаимо-

проникновение, слияние в учебном материале обобщённых знаний межпредмет-

ных областей [3]. Педагогический процесс понимает интеграцию как одну из сто-

рон процесса развития, которая связана с объединением в целое ранее разрознен-

ных частей. Интеграция качественно преобразовывает внутренний мир каждого 

элемента, входящего в систему [4]. 

Методологические основы интеграции в педагогике определяются как фи-

лософская концепция о ведущей роли деятельности в развитии обучающегося; 

положение о системном и целостном подходе к педагогическим явлениям; пси-

хологические теории о взаимосвязи процессов образования и развития. Рассмот-

ренные основы формируют понятийный аппарат интегрированных занятий: про-

цесс интеграции, принцип интеграции, интегративные процессы, интегративный 

подход [3]. При этом, принцип интеграции рассматривается как взаимосвязь всех 

компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь между систе-

мами. Интегративный подход включает в себя реализацию принципа интеграции 

в любом компоненте педагогического процесса, обеспечивает целостность и си-

стемность. Интегративные процессы ведутся для качественного преобразования 

отдельных элементов системы [4]. 

При планировании интегрированного занятия необходимо учитывать [4]: 

правильно определять цель такого занятия, для выборки важных сведений из не-

скольких предметов для реализации данной цели; определить оптимальную 

нагрузку различными видами деятельности на занятии; тщательно координиро-

вать действия преподавателей на занятии, так как ведущим предметом при инте-

грации может быть только один. 

Данное исследование имеет цель составить план проведения серии инте-

грированных занятий по связи английский язык – искусство – информационные 

технологии.  
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Такой проект поможет обучающимся одновременно развивать навыки го-

ворения, восприятия информации на слух, зрительные навыки и развитие фанта-

зии с помощью технологий. За основу был взят проект The Remake Project (идея 

канадского художника Джеффа Хамады, которые первый начал создавать копии 

(ремейки) знаменитых картин). Пример проекта изображён на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. The Remake Project (Studemt’s Book English File Pre-Inter.) 

 

Данный пример предлагается обучающимся для изучения и сравнения. По-

сле этого группе даётся задание сделать собственные ремейки.  

Приведём несколько примеров выполнения задания студентами ПГНИУ из 

наиболее удачных, на наш взгляд, вариантов (рис. 2–4). 

 

 

Рис. 2. Пример ремейка студентов 1 курса (ПГНИУ г. Пермь) 



90 

 

 
 

Рис. 3. Пример ремейка студентов 1 курса (ПГНИУ г. Пермь) 

 

После выполнение креативного задания учащимся предлагаются лексиче-

ские, грамматические и фонетические упражнения на тренировку навыков и раз-

вития коммуникативных умений на иностранном языке.  
 

 

Рис. 4. Пример ремейка студентов 1 курса (ПГНИУ г. Пермь) 
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Все ремейки обучающиеся располагают в специальной таблице Google он-

лайн. Там же есть возможность перехода по ссылкам на упражнения по конкрет-

ному ремейку. Упражнения выполняются онлайн. Например, 

1. Ученики делятся на команды от двух и более человек. Задача каждой 

команды: написать наибольшее возможное количество слов, связанное с карти-

ной и её темой. За каждое слово команда получает балл. Побеждает команда, 

написавшая самое большое количество слов за отведённое время.  

2. Упражнение на лексику: найти текст про оригинал картины на англий-

ском языке, и с помощью новых слов написать рассказ-описание своей идеи кар-

тины.  

3. Назвать, что изображено на фото, описать различные характеристики 

предметов и действий, совершаемых на изображениях, с использованием различ-

ных грамматических структур. 

Данное исследование по проекту прошло первоначальную апробацию у 

студентов первого курса ПГНИУ (г. Пермь). Получилось 16 интересных ремей-

ков, также студенты имели возможность потренировать свои лексические и 

грамматические навыки в выполнении упражнений онлайн. Все участники оце-

нили такую работу положительно. 

Таким образом, интегрированные занятия способствуют повышению мо-

тивации учения, формируют познавательный интерес, развивают коммуникатив-

ный навык общения на иностранном языке, умение сравнивать, обобщать и де-

лать выводы. Полученные знания и навыки углубляют представления о межпред-

метных связях, способствуют открытию новых научных фактов и способствуют 

самореализации. 
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Обращаясь к теме «Образование в сложном нестабильном мире», следует 

отметить многообразие векторов развития современного образования как отра-

жение «эпохи рисков и неопределенности», а также высокую степень проблем-

ности в постановке многих педагогических вопросов, которые условно можно 

разделить на две группы.  
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Вопросы из первой группы, рассматриваемые как вызовы современному 

образованию, при всей условности предлагаемой дифференциации, являются аб-

солютно новыми, с которыми ранее педагогическому сообществу не приходи-

лось сталкиваться и которые требуют философского осмысления, всестороннего 

критического анализа и выработки обоснованного интегративного подхода к их 

решению с учетом последних научных данных.  

В их числе, например, проблема выделения ядра в содержании образова-

ния, подлежащего обязательной передаче и усвоению молодым поколением в по-

токе нарастающего в геометрической прогрессии объема информации. Яркой ил-

люстрацией противоречивой сложности данной проблемы служит, например, 

проявленная Министерством просвещения РФ во втором полугодии 2023 года 

непоследовательная политика в отношении разрешительно-запретительной 

нормы об использовании обучающимися калькуляторов на итоговых экзаменах 

(ОГЭ) по математике. К первой группе также можно отнести вопрос о вариатив-

ности взглядов на организацию образовательного процесса и на роль педагога, 

как его актора, в открытом информационном и образовательном пространстве. 

К числу абсолютно новых может быть также отнесен вопрос о необходимости в 

процессе образования готовить подрастающее поколение к жизни в киберпро-

странстве в связи с расширением возможностей и сфер влияния искусственного 

интеллекта и др.  

А вот вторая совокупность вопросов, трактуемых как актуальные вызовы 

современному образованию, носит преимущественно циклический, повторяю-

щийся характер, и формулируется как потребность в актуализации имеющегося 

педагогического знания, переосмысления профессиональных взглядов и пред-

ставлений в соответствии с изменяющимися общественно-политическими и со-

циально-экономическими ожиданиями общества и государства.  

Предмет анализа в нашей статье, формулируемый как смена смыслов не-

которых ключевых терминов, выступающих целевыми ориентирами в теории пе-

дагогики и в практике образования, касается вопросов второй проблемной 

группы и выступает в качестве актуальной задачи широкого обсуждения педаго-

гических установок в условиях современного этапа развития страны и последу-

ющего личностного самоопределения для представителей профессионального 

сообщества.  

Анализ подходов, стремительно сменявших друг друга в конце XX – 

в начале XXI века в определении целевых ориентиров системы образования, поз-

воляет предположить, что это не просто «уточнение ключевых терминов», про-

изошедшее на протяжении сравнительно короткого отрезка времени, уложивше-

гося в последние тридцать с небольшим лет, а более глубокое обращение к цен-
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ностно-смысловому ядру социального опыта, подлежащего передаче и отражаю-

щего сдвиг парадигмы в сторону значимости воспитания как ведущего процесса 

подготовки подрастающего поколения к жизни в обществе на конкретно-истори-

ческом этапе развития отечественной культуры и российской цивилизации. 

Проведем небольшой сравнительно-исторический экскурс на примере 

смысловой эволюции терминов «образование» и «воспитание» в отечественном 

законодательстве об образовании в конце XX – в начале XXI века.  

Так, в «Основах законодательства Союза ССР и союзных республик о 

народном образовании» [2], утвержденных в 1973 году, подчеркивалось, что, во-

первых, «образование в нашей стране является подлинно всенародным делом», 

а не выступает исключительно зоной ответственности образовательных учре-

ждений и работающих в них педагогов. И, во-вторых, «государство, семья, об-

щественные организации, трудовые коллективы совместными усилиями обеспе-

чивают воспитание и образование подрастающего поколения». Главными зада-

чами общеобразовательной школы определялись не только «осуществление об-

щего среднего образования детей и молодежи, отвечающего современным тре-

бованиям социально-экономического и научно-технического прогресса», но и 

идейно-политическое воспитание; трудовое воспитание и обучение; воспитание 

нравственных качеств гуманизма, товарищества и коллективизма; правовое и эс-

тетическое воспитание, физическое воспитание и укрепление здоровья обучаю-

щихся [4, 10]. Таким образом, общеобразовательная школа, осуществляя возло-

женные на нее обществом и государством задачи, была ориентирована на орга-

низацию педагогического процесса как учебно-воспитательного. В «Основах за-

конодательства» также отмечалось, что в тесной связи с учебно-воспитательным 

процессом, при активном участии детских и молодежных организаций, обще-

ственности и родителей, важно осуществлять во внеучебное время внеклассную 

работу в форме факультативных занятий, кружков, секций, студий, коллективов 

художественной самодеятельности, музеев, клубов. В целях воспитания также 

предусматривалось создание сети широкодоступных внешкольных учреждений, 

а также проведение с детьми и молодежью воспитательной работы по месту жи-

тельства. 

Однако в Законе РФ «Об образовании», принятом в 1992 (в ред. 1996 г.) [1], 

образование, на первый взгляд, трактовалось аналогично «как целенаправлен-

ный процесс воспитания и обучения», но целевой ориентир определялся как 

«констатация достижения обучающимися установленных государством образо-

вательных уровней (образовательных цензов)». Под получением образования 

уже понималось «достижение и подтверждение определенного образовательного 

ценза», которое «удостоверяется соответствующим документом». В качестве ве-
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дущего принципа государственной политики в области образования был провоз-

глашен «гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей и свободного развития личности», безотносительно к стране, в кото-

рой реализуется образовательный процесс, к ее истории и культуре. В результате 

такого толкования целей и смыслов деятельности системы образования в педа-

гогической теории и практике стала непопулярной идея формулирования общих 

целей воспитания подрастающего поколения как подготовки к жизни в конкрет-

ной стране на определенном историческом этапе своего развития. В педагогиче-

ском целеполагании получил теоретическое обоснование «уровневый подход», с 

позиций которого цели воспитания и образования детей и молодежи вполне пра-

вомерно предлагалось рассматривать как результирующую в каждом конкрет-

ном случае целей нескольких уровней: государства, общества, семьи и самой 

личности [11]. Однако впоследствии в рамках данного подхода теоретические 

изыскания в области определения целей воспитания как ценностных ориентиров 

в педагогике и образовании стали непопулярными. В связи с этим на рубеже 

XX и XXI веков в современной отечественной теории воспитания возникли за-

труднения в целеполагании как стратегии воспитания, произошли серьезные из-

менения, затронувшие суть названных процессов. Отрицание идеологически за-

данных целей-ориентиров советского периода привело, с одной стороны, к отри-

цанию объективных потребностей государства и общества в сфере воспитания, 

к отказу от ряда общественных идеалов и размытости целевых установок в со-

держании воспитания. А с другой стороны, активизировались исследования, в 

которых предпринимались попытки осмысления концептуальных подходов к 

трактовке целей воспитания в стремительно изменяющихся условиях. В числе 

продуктивных подходов к определению целей воспитания в этот период можно 

назвать следующие: 1) определение цели воспитания как совокупности соци-

ально одобряемых качественных характеристик личности (например, интеллек-

туально развитый, с развитыми творческими способностями, патриотичный и 

пр.); 2) структурирование цели воспитания по социальным ролям, которые мо-

лодому человеку предстоит выполнять в обществе (впервые предложенный в до-

кументах ЮНЕСКО: гражданин, профессионал, семьянин, грамотный потреби-

тель досуга); 3) формулирование цели в соответствии с набором признанных ак-

туальными направлений воспитательной деятельности (таких, как трудовое, 

нравственное, эстетическое, физическое, умственное, правовое, экономическое, 

экологическое и др.); 4) наконец, по актуальному содержанию воспитания, ори-

ентированного на поиск базовых ценностей стремительно меняющегося обще-

ства (у Е.В. Бондаревской – это Человек Культуры [5], у О.С. Газмана – это Че-

ловек как носитель базовой культуры личности [6], у И.Ф. Гончарова – это лич-

ность, впитавшая в себя ценности российской культуры и цивилизации, 
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у В.В. Караковского – это человек, освоивший общечеловеческие ценности [9], 

а у Н.М. Таланчука – это человек, принимающий интерсоциальные ценности 

и др. [12]).  

Актуальным в аспекте поиска ценностных ориентиров представляется 

утверждение И.Ф. Гончарова о том, что цель образования современного моло-

дого поколения должна заключаться в том, чтобы помочь ему в освоении обще-

человеческих ценностей, сохраняя при этом самобытность наших национальных 

достоинств, воспитывать творческий патриотизм, позволяющий острее пережить 

привлекательность природы русского человека, и формировать деятельную лю-

бовь к своему Отечеству, показывая, какие черты русского характера воспевали 

наши национальные гении [7, 8] Предлагая идеальный вариант сочетания «уме-

лости и духовности», автор трактует его как усиление прагматического подхода 

в воспитании и образовании, не утрачивая при этом российской духовности, ко-

торая возвышает отечественную школу над многими другими: бережным выра-

щиванием духовных потребностей. Наше отечественное образование, по мне-

нию И.Ф. Гончарова, это школа самоусовершенствования, приумножения ду-

шевности и духовности, идея сотворчества детей и взрослых, «соборность» как 

наше национальное качество, и с малых лет стимулирование потребности в со-

зидании, творчестве, приумножении ценностей жизни. 

Не менее значимым представляется подход Н.М. Таланчука в поиске цен-

ностных оснований процесса образования, которые автор усматривает в идеях 

общечеловеческого единения для решения глобальных проблем, выстраивания 

новых принципов совместного существования людей разных социальных систем 

в планетарном масштабе.[12] «Интерсоциальная концепция воспитания» автора, 

как основа всего образовательно-воспитательного процесса, включает следую-

щие идеи: единства человеческого рода, человеческого сообщества; закономер-

ного социально-политического и общественно-экономического развития стран с 

учетом конкретных условий, право народов на выбор пути своего развития; ува-

жительного отношения к общечеловеческой культуре как единству всех нацио-

нальных культур, понимания исторической взаимообусловленности и ответ-

ственности за ее сохранение. 

Важность высказываемых идей о необходимости определения актуальных 

целей образования как базовых ценностей и оснований для построения педаго-

гических процессов получила свое подтверждение в последнее десятилетие, как 

отражающих необходимость реализации принципов культуросообразного и лич-

ностно ориентированного воспитания, создающих условия для культурной иден-

тификации, социальной адаптации и творческой самореализации личности со-

временного молодого человека. Были внесены существенные изменения в зако-
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нодательные основы образования в связи с утверждением в 2012 году (и после-

дующих его редакциях с дополнениями и изменениями) Закона «Об образовании 

в РФ» [3], придавшие новый импульс активным исследованиям в области акту-

альных целей воспитания подрастающего поколения и обозначившее вектор пе-

реосмысления ключевого термина «образование» как перевод его из «процесса 

передачи знаний» в рамки «культуросообразного, человекообразующего и жиз-

необеспечивающего процесса», с усилением его гуманитарной составляющей и 

гуманизацией педагогических технологий. Ключевыми понятиями вновь при-

знаются: «человек как предмет воспитания» (от К.Д. Ушинского), «культура как 

среда выращивания и развития личности» (С.И. Гессен) и «творчество как способ 

развития человека в культуре» (П.Ф. Каптерев), а образование трактуется как 

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения.  

В Законе также отмечается, что воспитание обучающихся осуществляется 

на основе включаемых в образовательные программы федеральной рабочей про-

граммы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы 

(ст. 12). При этом четко обозначены ценностные ориентиры воспитания, вклю-

чающие формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения 

к труду и его результатам; создание условий для самоопределения и социализа-

ции на основе социокультурных, традиционных российских духовно-нравствен-

ных ценностей; формирование чувства патриотизма, российской гражданской 

идентичности; бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации.  

В свете законодательных изменений заметно обновляются (или должны 

обновляться!) методические подходы в реализации процессов воспитания и об-

разования молодых людей в аспекте совместного с ними определения ценностей 

окружающего мира, предоставления им субъектной позиции в самоопределении 

в мире, в обучении их «творению собственных смыслов жизнедеятельности», 

стимулирования процессов осознания своих приоритетов и ценностей и приня-

тия на себя ответственности за свой выбор [13].  

Характеризуя произошедшие в конце ХХ – начале XXI вв. изменения в 

ценностных ориентирах образования, также следует отметить динамичность ме-

няющихся условий осуществления профессионально-педагогической деятельно-

сти под влиянием острых дискуссий, идущих в обществе. Среди дискуссионных 

вопросов, обсуждаемых в обществе, обозначены такие, как: образование - это 

услуга или социальное благо, на рынке труда возрастают конкуренция или пере-

производство, к чему приводит в конечном итоге «состязание педагогов с Интер-

нетом», что будет преобладать при выборе целей воспитания в логике разноуров-

невого целеполагания: социальное партнерство или противостояние в обществе, 
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какие появились новые взгляды на качество профессиональной подготовки пе-

дагогов? 

В связи с этим можно выделить несколько подходов к процессу професси-

ональной подготовки педагогов в новейшей истории российского образования 

ХХ века. Так, в 20-30гг. преобладал практический метод профессионального 

обучения. Суть его состояла в том, что профессиональная подготовка педагогов 

в первые два года предполагала непосредственную практическую работу с дет-

ским сообществом в организациях и учреждениях, а готовность к педагогиче-

ской работе определялась по результатам их деятельности (как отзывы воспитан-

ников и характеристики коллег). 

В 40–80-е гг. ХХ века преобладающим стал теоретический подход в про-

фессиональной подготовке педагогов. Уровень и качество профессиональной го-

товности определяли преподаватели педагогических вузов и колледжей в ходе 

экзаменов и зачетов по степени усвоения знаний, умений и навыков, практика 

занимала уже весьма ограниченное место в учебных планах.  

В конце ХХ – начале ХХ1 века начали широко использоваться проектные, 

исследовательские, экспериментальные методы, а также моделирование профес-

сионально-педагогической деятельности с учетом современных условий. В ос-

нову моделей профессиональной деятельности были положены различные педа-

гогические стратегии, которые характеризовались как альтернативные (охрани-

тельная или здоровьесберегающая, рыночная или социально-ориентированная, 

культурологическая или культуротворческая).  

В современных условиях, очевидно, назрела настоятельная потребность в 

стимулировании процессов осмысления представителями профессионального 

педагогического сообщества таких вопросов, как целеполагание и ценностное 

самоопределение.  

В качестве резюме из представленного весьма краткого, и не столь обсто-

ятельного и скрупулезного анализа, сформулируем вывод о том, что в поиске 

ответов на вызовы времени в эпоху перемен, рисков и неопределенности важно 

в сфере образования и воспитания подрастающего поколения стремиться к со-

хранению уникального отечественного опыта воспитания, богатства российских 

научно-педагогических традиций образования, история которого насчитывает 

более двухсот лет, и в выборе целевых ориентиров и ценностей анализировать 

степень их соответствия менталитету, для чего необходимо периодическое обра-

щение к истории.  
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Аннотация. В данной статье описываются государственные проекты в области обра-

зования, которые направлены на воспитание у школьников духовно-нравственных ценностей, 

в том числе формирование у них образа «традиционной семьи», за которой, по мнению госу-

дарства, стоит будущее современной России. Также в статье названа причина популяризации 

концепта «традиционные политические ценности» в политической сфере. 

Ключевые слова: традиционные семейные ценности, образование, воспитание, ду-

ховно-нравственные ценности. 

 

Abstract. This article describes state projects in the field of education, which are aimed at 

instilling spiritual and moral values in schoolchildren, including the formation of an image of a «tra-

ditional family», which, according to the state, lies the future of modern Russia. The article also 

names the reason for the popularization of the concept of «traditional political values» in the political 

sphere. 

Key words: traditional family values, education, upbringing, spiritual and moral values. 

 

С 2012 года во внутреннем политическом поле России начала доминиро-

вать тема «возврата к традиционным семейным ценностям». В предвыборной 

президентской кампании В.В. Путина 2012 г. был выдвинут следующий тезис: 

«Семью – в центр государственной политики» [6]. Основной акцент в нем де-

лался на необходимость укрепления института семьи с помощью возрождения и 

                                                           

© Куфлей С.М., 2024 



102 

сохранения духовно-нравственных традиций семейных отношений. С каждым 

годом идеи по «возвращению традиционных семейных ценностей» все больше 

развиваются. В 2020 г. были приняты новые поправки к Конституции РФ, кото-

рые официально закрепили новые понятия и смыслы. Многие из поправок зафик-

сировали духовно-нравственный аспект воспитания молодого поколения. 

Например, «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики 

России. Государство создаёт условия, способствующие всестороннему духов-

ному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, вос-

питанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Госу-

дарство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанно-

сти родителей в отношении детей, оставшихся без попечения» [2. ч. 4 ст. 67.1]. 

В Указе Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утвер-

ждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению тради-

ционных российских духовно-нравственных ценностей», «крепкая семья» стала 

одной из таких ценностей [7]. Как мы видим, концепт «традиционные семейные 

ценности» постепенно становится неким «брендом» России как внутри страны, 

так и за рубежом. Естественно, подобный политический курс не мог не оказать 

сильного влияния на сферу образования.  

Цель данной статьи – проследить влияние концепции под названием «тра-

диционные семейные ценности» на сохранение и укрепление духовно-нрав-

ственных ценностей в области образования и воспитания. Актуальность данного 

исследования заключается в том, что «традиционные ценности» – это новый для 

современной российской власти конструкт, и количество исследований по дан-

ной теме ограничено. Поэтому проблема изучения концепта «традиционные се-

мейные ценности» в области образования в современной России является акту-

альной.  

Задачи работы: 

1) изучить происхождение концепции «традиционные семейные ценности»; 

2) ознакомиться с проектами в области образования и воспитания, связан-

ными с сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей; 

3) изучить влияние концепта «традиционные семейные ценности» на дан-

ные проекты.  

В нашей работе мы руководствуемся определением «семейных ценно-

стей», которое сформулировала Ж.Н. Дюльдина. Согласно данному определе-

нию, «семейные ценности – взаимосвязь моральных, нравственных, культурных, 

традиционных, национальных особенностей в малой социальной группе, осно-

ванной на браке, кровном родстве» [1, с. 182]. Также мы опираемся на следую-
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щие, характерные для России «традиционные семейные ценности», которые вы-

делил социолог И.И. Белобородов: единобрачие, целомудрие, супружеская вер-

ность, семьецентризм (престиж семьи), общественное одобрение брака (через 

официальную регистрацию, согласие родителей и венчание), ранняя брачность, 

многопоколенность, иерархичность, нерушимость брака, многодетность [7]. 

Методом исследования выбран качественный контент-анализ. Материа-

лом для работы послужил официальный (властный) курс, а именно: программ-

ные документы, связанные с семейной политикой РФ в сфере образования. Хро-

нологические рамки исследования: период с 7 мая 2012 года (начало президент-

ского срока В.В. Путина) по 7 мая 2024 года (окончание срока). 

Рассмотрим влияние внутриполитической концепции «традиционные се-

мейные ценности» на сферу образования и воспитания в РФ. 

После распада СССР в 1991 г. новое государство оказалось в кризисе: ста-

рая идеология разрушилась, а новая идентичность ещё не успела зародиться. Но-

вой политической элите нужны были средства, которые могли бы способство-

вать легитимации её власти в глазах граждан. Поэтому современной России 

нужны были новые идеи, одной из таких идей стала мысль о «традиционных цен-

ностях». Данные ценности характеризуется как консервативные взгляды, выра-

жающие приверженность религиозным и традиционным порядкам. Проведён-

ный нами анализ показывает, что в российские «традиционные ценности» входит 

целый ряд культурных и духовно-нравственных ориентиров, например, «досто-

инство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, креп-

кая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным…» [8]. 

Таким образом, «традиционные семейные ценности» входят в большой концепт 

под названием «традиционные ценности». На наш взгляд, «традиционные цен-

ности» – это новый политический курс России, который противопоставляется 

идеям запада, т.е. «современным ценностям».  

Как уже было отмечено выше, в 2010-х гг. начинается активное упомина-

ние «традиционных семейных ценностей» представителями политической 

элиты. Конечно же, продвижение данного концепта не могло не сказаться на из-

менении школьной образовательной программы. Школа является одним из ос-

новных этапов в жизни человека, поэтому на данное звено образования возло-

жена важная задача, а именно: достойно воспитать законопослушного гражда-

нина страны. Нам представляется, что одним из главных нововведений в области 

школьного образования стал учебный предмет под названием «Основы религи-

озных культур и светской этики» (ОРКСЭ), который входит в состав федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния [4]. Он был утверждён Министерством науки и высшего образования РФ во 
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всех регионах страны 1 сентября 2012 года. До этого он вводился эксперимен-

тально в 19 регионах России под названием «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Целью предмета является формирование у школьни-

ков морально-нравственного поведения, которое основывается на терпимости к 

различным культурным и религиозным традициям многонационального народа 

РФ. Курс базируется на трёх основных национальных ценностях: отечество, се-

мья и культурные традиции. Ведение данного курса подразумевало укрепление 

коммуникации между школой, родителями и государством с целью духовно- 

нравственного воспитания и образования школьников. 

В 2022 году в связи с внешнеполитическими событиями в российской по-

литике начал доминировать дискурс о важности исторического образования де-

тей, поэтому уже 1 сентября 2022 года Минпросвещением РФ был запущен ши-

рокомасштабный проект «Разговоры о важном» [3, 5]. Он представляет собой 

цикл внеурочных занятий, которые были введены в программы образовательных 

организаций начального, основного, среднего общего и профессионального об-

разования. Каждое занятие посвящено какому-либо событию или теме, связан-

ной с «общественно-политической жизнью страны». «Разговоры о важном» при-

званы сформировать у школьников любовь к Родине и гордость за нее, воспитать 

чувство патриотизма, а также познакомить детей с историей государства, её тра-

дициями и культурой многочисленных народов России. Основной идеей занятий 

является укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценно-

стей. Данные уроки проводят классные руководители, так как они играют огром-

ную роль в формировании человека в детстве, помогают развить ценностные 

ориентиры, привычки и культуру поведения.  

Проведя анализ программы уроков «Разговоры о важном», представленной 

на официальном сайте проекта, мы заметили, что темы, связанные с «традицион-

ными семейными ценностями», встречаются практически в каждом месяце, 

например: «Традиционные семейные ценности» 27 февраля 2022 г., «Про сча-

стье» 22 мая 2022г., «День пожилых людей» 26 сентября 2022 г., «День Отца» 

10 октября 2022 г., «День матери» 21 ноября 2022 г., «О взаимоотношениях в 

семье» 20 ноября 2023 г., «Новый год. Семейные праздники и мечты». Можно 

сделать вывод о том, что «традиционные семейные ценности» занимают доста-

точно важное место в данном проекте, так как уроки способствуют усвоению 

рассматриваемого концепта школьниками. 

Таким образом, анализ учебного предмета «ОРКСЭ» и проекта «Разговоры 

о важном» показал, что внутриполитический концепт «традиционные семейные 

ценности» оказывает активное влияние на сферу образования и воспитания. Од-

нако, поскольку «традиционные семейные ценности» являются всего лишь ча-
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стью большого концепта «традиционные ценности», тема семьи в данных проек-

тах преобладает не больше, чем другие темы, призванные поддерживать мо-

рально-нравственные ориентиры. Также стоит заметить, что, несмотря на актив-

ную политическую риторику в сфере образования, существует не так много про-

ектов, которые были бы связанны напрямую с идеей сохранения и укрепления 

традиционных семейных российских ценностей.  
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Abstract. The article is devoted to the problem of choosing and implementing methods and 

techniques of spiritual and moral education of schoolchildren. The relevance and novelty of the re-

search lies in the fact that in order to realize the goals of spiritual and moral education, the authors 

propose a new technique – «acquaintance with the biography», and the personality of the clergyman 

acts as the «hero» of the biography. On the basis of the canonical biography of the holy Martyr An-

dronik, the authors compiled a «secular», conversational text understandable to children and adoles-

cents in the style of presentation, proposed a variant of using it in the form of a story, and also thought 

out the following stages of introducing schoolchildren to this historical material: an excursion and a 

final conversation. According to the authors of the article, the «acquaintance with life description» 

technique can be used in educational institutions of any type. 

Key words: spiritual and moral education, spiritual and moral values of Russian society, sub-

jects of the educational process, methods and techniques of spiritual and moral education. 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей и молодежи является в 

настоящее время одним из ключевых в российском обществе. Каждый взрослый 

гражданин России понимает: от того, насколько успешным будет духовно-нрав-

ственное воспитание детей сегодня, напрямую зависит будущее нашей страны. 

Нормативно-правовой и методологической основой духовно-нравствен-

ного воспитания обучающихся на всех уровнях общего образования являются 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. [Закон: электронный ресурс], Федеральные государственные образова-

тельные стандарты, «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» [Данилюк: электронный ресурс], а также «Про-

грамма духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» [Про-

грамма: электронный ресурс]. В соответствии с положениями этих документов 

образовательные учреждения создают условия для реализации программ ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их при-

общение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной или социаль-

ной группы, общечеловеческим ценностям. Так, в соответствии с положениями 

ФГОС общего образования, организация процесса духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений до-

полнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных ор-

ганизаций и общественных объединений (здесь и далее курсив наш – Л.К. и Д.К.). 

Духовно-нравственное воспитание школьников, как известно, может осу-

ществляться в различных формах, с использованием разнообразных методов и 
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приемов. Как отмечается в материалах «Методы и приемы духовно-нравствен-

ного развития и воспитания личности школьника во внеурочное время», факто-

рами, определяющими выбор форм и методов духовно-нравственного воспита-

ния, должны быть цели и задачи, содержание воспитания, возрастные особен-

ности воспитанников, поскольку «за возрастом – приобретенный социальный 

опыт, уровень социального, нравственного, духовного развития. Формировать, 

скажем, чувство ответственности нужно в любом возрасте, но методы воспита-

ния должны меняться» [Методы и приемы: электронный ресурс]. К условиям вос-

питания, кроме материальных, психофизиологических, санитарно-гигиениче-

ских, относятся отношения, складывающиеся в группе, – климат в коллективе, 

стиль педагогического руководства и др.; уровень педагогической квалификации. 

«Педагог выбирает только те методы, с которыми он знаком, которыми владеет. 

При выборе форм и методов, педагог должен быть уверен в успехе. Для этого 

необходимо предвидеть, к каким результатам приведет применение метода» [там 

же: электронный ресурс]. 

Каждый из методов имеет свою специфику и область применения. Некото-

рые из них являются довольно сложными. Среди сложных по содержанию и при-

менению – методы словесно-эмоционального воздействия: рассказ, разъясне-

ние, этическая беседа, диспут, а также метод наглядно-практического воздей-

ствия – пример. «Рассказ на этическую тему – яркое эмоциональное изложение 

конкретных фактов и событий, имеющих нравственное содержание. Воздействуя 

на чувства, рассказ помогает детям понять и усвоить смысл моральных оценок и 

норм поведения. Хороший рассказ не только раскрывает содержание нравствен-

ных понятий, но и вызывает у школьников положительное отношение к поступ-

кам, соответствующим нравственным нормам, влияет на поведение» [там же: 

электронный ресурс]. У такого рассказа несколько функций: он служит источни-

ком знаний, обогащает нравственный опыт воспитанников через приобщение к 

опыту других людей, являет положительный пример воспитания.  

Любой метод на практике предстает как последовательность приемов. Как 

пишет Л.Б. Бутаева в материале «Традиционные и современные подходы в ду-

ховно-нравственном воспитании учащихся», «приемы воспитания – это педаго-

гическое взаимодействие, которое используется для того, чтобы обеспечить эф-

фективную реализацию выбранного метода воспитания» [Бутаева: электронный 

ресурс]. Автор называет разнообразные приемы осуществления духовно-нрав-

ственного развития и воспитания школьников, среди которых «эстафета»; 

«взаимопомощь»; «акцент на лучшее»; «истории про себя»: и др. В общей слож-

ности, называется более десятка приемов, формирующих доброжелательное от-

ношение ребят друг к другу, взаимопомощь, взаимопонимание. 
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Нам думается, что, когда мы говорим о духовно-нравственном развитии 

как приобщении учеников к общенациональным ценностям, социальному опыту, 

историческому наследию, перечень приемов работы со школьниками неизбежно 

должен быть значительно расширен. В него должны быть включены приемы ре-

ализации рассказов, экскурсий, этических бесед. Например, «знакомство с жиз-

неописанием выдающихся личностей прошлого». Кроме того, мы считаем необ-

ходимым знакомить учеников с жизнью и подвигами не только светских людей, 

но и священнослужителей, оставивших значительный след в истории нашего 

края, прославивших Пермь, посвятивших жизнь служению простым людям, при-

нявших смерть за веру. Этот прием может быть реализован и в религиозных, и в 

светских образовательных учреждениях, так как, по нашему мнению, современ-

ное православие как хранилище основных духовно-нравственных ценностей 

российского общества достойно повсеместного внимания, признания, нуждается 

в изучении независимо от национальности или вероисповедания обучаемых. 

В этом смысле благодатным материалом может стать история жизни мно-

гих Пермских священников, пример их мученичества в годы Гражданской 

войны. Самой яркой среди них является личность священномученика Андро-

ника. Сегодня далеко не все жители Перми и Пермского края знают имя этого 

выдающегося священнослужителя начала ХХ в. А ведь он на Юбилейном Архи-

ерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 г. был заслу-

женно причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских. 

Приведем возможный текст рассказа о жизни и гибели священномученика Анд-

роника.  

Жизнь и лишения священномученика Андроника 

В православной Церкви людей, которые до конца своей жизни шли за Ис-

тиной, за Христом, называют святыми. Это те, кто несмотря ни на какие при-

теснения, гонения и даже угрозу смерти, не отказался от своей веры, ревностно 

служил Церкви и прихожанам (так называют людей, регулярно посещающих 

службы в Церкви). Одним из таких людей был священномученик Андроник (Ни-

кольский), архиепископ Пермский и Кунгурский. За ни с чем не сравнимую силу 

духа, ревностное и искреннее служение Христу в народе его называли «огнь пы-

лающий». 

Жизнь священномученика Андроника и его кончина – настоящий подвиг. 

Уже на 3 курсе Московской Духовной Академии он был пострижен в монахи и 

возведен в сан иеродиакона. В скором времени будущего архипастыря отправ-

ляют миссионером в Японию. Всего за девять месяцев иеромонах Андроник 

научился говорить по-японски, его проповеди на японском языке до слез трогали 

жителей страны восходящего солнца. Русский миссионер обходил дома своих 
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прихожан, беседуя с каждым и объясняя интересующие их вопросы веры. 

Японцы за недолгое время полюбили Андроника и прикипели к нему всем сердцем. 

Однако непосильные труды подорвали здоровье будущего святителя, и он был 

вынужден вернуться в Россию. 

В очень трудные для России времена, в 1914 году Андроника переводят на 

Пермскую землю. Четыре года он прослужил в Перми (не так уж и много), но 

зато очень много он успел сделать для пермяков! Дамаскин Орловский так писал 

об этом времени: «Так в ХХ веке на Пермскую кафедру взошел подвижник и ар-

хипастырь-миссионер, подобный святителю Пермскому Стефану» [Орловский: 

электронный ресурс].  

Владыка заботился обо всех сферах жизни, он был очень внимательным к 

бедам и невзгодам людей. Он говорил: «Вот и оглянемся на самих себя – как и 

чем мы воздаем народу за его заботу о нашем образовании и благополучии жиз-

ненном… А когда народу нужна врачебная помощь – врача нет, или он в карты 

играет, или он в гости ушел. Нужна народу юридическая помощь или совет – не 

знает, в какую дверь за этим постучаться, а достучится – его там оберут лиш-

ний раз дельцы или обманут и выпроводят. И принужден был народ довольство-

ваться знахарями да ворожеями и местными стряпчими. А о поднятии народ-

ного хозяйства и деревенского благосостояния – да об этом и говорить не при-

ходится...» [Андроник 2015]. В те годы святитель Андроник (Никольский) разо-

чаровывается в просвещенной интеллигенции, ведь она перестает заботиться 

о простом народе. Владыка размышляет о высоте духовной жизни. «Падает 

благочестие в народе, – говорил он, – потому что мало остается добрых пас-

тырей, молодые люди не хотят учиться в семинариях, поступают в универси-

теты» [Там же]. 

Сам Владыка все поступающие к нему средства жертвовал на помощь 

беднякам; одевался просто, «никогда не носил шёлковых ряс». В годы служения 

Святителя – а это были времена расцвета духовной жизни в Пермской епархии, 

– в городе устраивались лекции, беседы, собрания духовенства и мирян; в ауди-

тории при Стефановской часовне начались занятия миссионерского и народно-

певческого кружков; составилась хорошая библиотека, из которой всем жела-

ющим выдавались книги на дом; во всех храмах города служились акафисты, 

после которых проводились беседы. Владыка объяснял народу духовный смысл 

идущей в то время войны. 

Для малоимущих при одном из храмов было организовано «попечительство 

о бедных» с дешёвой столовой. При свечном заводе и на подворье Белогорского 

монастыря открылись книжные лавки. При храме училища слепых и в женском 

монастыре были устроены детские приюты. Воскресенский храм содержал на 
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свой счёт богадельню, в которой жили около пятидесяти стариков. При кафед-

ральном соборе организовалось общество хоругвеносцев, насчитывавшее не-

сколько десятков человек, а в 1917 году была создана дружина по охране собора 

и архиерейского дома. 

Особое внимание Святой Андроник уделял храмовому богослужению, а 

именно регентству, церковному пению. «Пение должно быть молитвенным и 

общим, – говорил Владыка, – тогда народ будет чувствовать себя единым це-

лым, будет благоговейно относиться к Богу, к Церкви, к власти и друг к другу. 

Как без церковного богослужения? Без него падает народная вера, падают 

нравы народные, рушится семья, молодое поколение заделывается в пьяных ху-

лиганов...» [Андроник 1915:108]. 

Отечественную войну 1914 года Владыка встретил открытием у себя в 

епархии лазаретов для раненых и сам часто посещал находившихся в них воинов. 

Летом 1916 года он побывал на фронте и там, в Царской Ставке, был принят 

Государем. 

Андроник был убежденным противником новой власти. Владыка считал, 

что невозможен переход от монархии к иной форме правления без разрушения 

Российской государственности, и в 1916 году в Пермской епархии были созданы 

особые миссионерские курсы по обличению нового социалистическо-коммуни-

стического лжеучения. «Долг совести верноподданного и безграничная любовь к 

Отечеству не дают мне молчать», – говорил Святитель Андроник. 

За свою веру святой Андроник и пошел на смерть. Летом 4 июня 1918 г., 

когда повсеместно безжалостно уничтожалось все, связанное с православием, 

архиерейский дом, где жил Андроник, ночью захватил отряд чекистов, насчи-

тывавший 1500 человек. По периметру здания были расставлены огнестрельные 

орудия: вдруг верующие задумают спасать своего пастыря и устроят налет. 

Ведь все в городе знали Владыку, подозревали, что его могут арестовать, по-

этому чекисты приехали ночью, чтобы никто не увидел.  

Андроник был арестован и подвергнут пыткам и допросам. На допросе 

6 июня Андроник молчал. Заговорил только тогда, когда снял с груди панагию 

(нагрудный знак православных епископов в виде небольшой, обычно украшенной 

драгоценными камнями иконки Богоматери на цепочке. Ее носили на шее поверх 

одеяния), завернул её в большой платок, положил перед собой на письменный 

стол. Он, обращаясь к следователям, сказал: «Мы враги открытые, примирения 

между нами быть не может. Если бы я не был архипастырем и была необходи-

мость решать вашу участь, то я, приняв грех на себя, приказал бы вас повесить 

немедленно. Больше нам разговаривать не о чем» [Орловский: электронный ре-

сурс]. Этими словами он подписал себе смертный приговор. Но он всегда гово-

рил правду в глаза, не умел и не хотел лебезить перед богоотступниками.  
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На казнь Владыку повезли по Сибирскому тракту, повозка остановилась в 

лесу. Священномученика Андроника заставили самого рыть себе могилу. Зако-

пали его заживо, а потом еще выстрелили в могилу несколько раз. Панагию за-

брали, на цепочку от нее посадили собаку одного из палачей, чтобы поизде-

ваться над святым… 

Вот так вся жизнь и смерть святого Андроника оказались подвигом, по-

двигом ради спасения людей, ради верности и чистоты Церкви, подвигом во имя 

Христа. Андроник верил, что душа бессмертна, и часто цитировал Евангелие 

от Матфея: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бой-

тесь более Того, Кто может и душу, и тело погубить в геенне» [Мф: 10, 28].  

Очевидно, что рассказ о жизни и гибели священномученика Андроника, 

должен быть подкреплен другими методами и приемами духовно-нравственного 

воспитания. Так, на следующем этапе работы можно организовать экскурсию 

школьников в Крестомитрофаниевский храм г. Перми, в музей Архиерейского по-

дворья, на которой ученики увидят сохраненную обстановку того времени, услы-

шат рассказ об образе жизни священников, традициях и обычаях того времени.  

По итогам такой экскурсии целесообразно провести беседу, обсудить со 

школьниками, какие впечатления они получили, что им больше всего запомни-

лось и почему, как теперь они относятся к миссии священнослужителя, пони-

мают ли они смысл этой деятельности. От этого специфического материала 

можно перейти к разговору о смысле жизни человека, о долге, чести, достоин-

стве, обсудить актуальные события и поступки современных героев. 

Нам думается, что работа с таким материалом должна осуществляться мак-

симально деликатно, ведь нужно помнить о том, что в классе наверняка есть 

дети, чьи родители придерживаются иных конфессиональных или атеистических 

взглядов. Важно сделать акцент на том духовно-нравственном стержне, который 

продемонстрировал великомученик Андроник, на его верности долгу, чести, 

Вере, его человеческой стойкости. 

Таким образом, можно выстроить систему работы по формированию духов-

ных качеств подростков, в которой один прием будет плавно перетекать в другой 

и, в целом, способствовать достижению задачи формирования гражданина, ответ-

ственного, стойкого, верного своему слову и чувству долга. В целом, знакомство 

школьников с жизнеописаниями пермских священномучеников как прием ду-

ховно-нравственного воспитания современных школьников будет выполнять од-

новременно несколько функций: образовательную – расширит представления 

учеников о прошлом Перми и Пермского края, создаст представление о сложно-

сти социальной жизни общества; воспитательную – обогатит нравственный опыт 

обучаемых, сформирует духовные ориентиры воспитанников; развивающую – 

наполнит эмоциональную сферу школьника новыми чувствами и переживаниями.  
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Аннотация. В данной статье автор размышляет об актуальности проблемы профилак-

тики и коррекции детско-родительских отношений с целью предотвращения девиантного по-

ведения младших подростков. Предлагается создание программы комплексной работы с 

детьми и их семьями, затрагивающей учебную деятельность, психологическое равновесие, со-

циализацию, межличностные отношения со сверстниками и родителями. 

Ключевые слова: младший подростковый возраст, внеурочная деятельность, детско-

родительские отношения. 

 

Abstract. In this article, the author reflects on the relevance of the problem of prevention and 

correction of parent-child relationships in order to prevent deviant behavior of younger adolescents. 

It is proposed to create a program of comprehensive work with children and their families, affecting 

educational activities, psychological balance, socialization, interpersonal relationships with peers and 

parents. 

Key words: early adolescence, extracurricular activities, child-parent relationships. 

 

Подростковый возраст является одним из важнейших этапов в формирова-

нии личности человека. Принято считать, что подростковый возраст начинает в 

10-11 лет, а заканчивается в 18-19 лет. Тем не менее важно понимать, что диапа-

зон подросткового возраста может разительно отличаться в различных странах 

ввиду культурных особенностей, условий окружающей среды и инфраструк-

туры. 
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Подростковый возраст, помимо этого, является и наиболее сложным пери-

одом в развитии человека, поскольку индивид сталкивается с различными кри-

зисами, которые могут быть вызваны социально-психологическими причинами. 

Кризис, вызванный социально-психологическими причинами, связан, как 

правило, с усвоением социума. Для подростка мир представляет собой совокуп-

ность идеальных настроений, которые способны вывести за пределы обыденной 

жизни. В этот моменты подросток фокусируется на своих потенциальных воз-

можностях, среди которых можно выделить определение своей роли в обществе. 

В последнее время обострение социальных отношений, расслоение обще-

ства, нестабильность экономики вызывают педагогические проблемы, меняя 

внутренние ощущения и поведение современного ребенка.  

Процесс развития личности зависит от окружающего социального про-

странства, субъектами которого являются семья, школа, сверстники, сам ребе-

нок. Соотношение разнонаправленных влияний (как позитивных, так и негатив-

ных) в обозначенном пространстве во многом определяет возможные варианты 

формирования личности. Нравственная, положительно ориентированная среда 

благоприятно воздействует на формирование личности ребенка. Несмотря на это 

все чаще приходится сталкиваться с детьми и подростками, чье социальное про-

странство далеко от благоприятного.  

Проблема отклоняющегося поведения несовершеннолетних – одна из 

наиболее актуальных в психолого-педагогической науке. Деструктивные про-

цессы, затронувшие различные общественные сферы, повлекли за собой рост 

наркомании и преступности не только среди взрослого населения, но и моло-

дежи.  

Внеурочная деятельность классного руководителя с детьми и их родите-

лями – это важная часть его работы, которая может привести к многим положи-

тельным результатам, в том числе к укреплению связей между родителями, фор-

мированию социальной ответственности у детей. Например, в ходе родительских 

собраниях, родители лучше узнают учителя своих детей, могут задавать вопросы 

и общаться с ними в неформальной обстановке. В результате этого возникает 

большее доверие к учителю со стороны родителей, а как следствие классный ру-

ководитель может обсудить вопросы воспитания, предоставить информацию о 

том, как лучше поступить в той или иной ситуации, или даже провести обучаю-

щий семинар. Все это помогает родителям воспитывать своих детей и создавать 

конструктивные отношения в семье. Следовательно, основным инструментом 

классного руководителя по работе с детьми и их родителями является внеуроч-

ная деятельность. Она может быть абсолютно разнообразной, но на сколько она 

актуальна? 
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Рис. Результаты опросника «Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. Марковская) 

 

В констатирующем эксперименте принимали участие ученики 6-го класса 

и их родители из МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №118» г. Пермь. 

Для анализа мы используем результаты диагностирования за 2023-2024 учебный 

год. Классным руководителем был проведен опросник «Взаимодействие роди-

тель-ребенок» (И.М. Марковская) (рис.). Выборка состоит из 23 учеников и 

31 родителя, из них 14 отцов и 17 матерей. Методика предназначена для диагно-

стики особенностей взаимодействия родителей и детей. Опросник позволяет вы-

яснить не только оценку одной стороны – родителей, но и видение взаимодей-

ствия с другой стороны – с позиции детей [2]. Результаты опросника коррелиру-

ются по 10 шкалам, но для того, чтобы доказать необходимость комплексной ра-

боты с детьми и родителями в этом классе, рассмотрим результаты двух шкал: 

эмоциональная дистанция – эмоциональная близость и удовлетворенность дет-

ско-родительскими отношениями.  

По шкале «эмоциональная дистанция» мы можем сделать вывод о том, что 

большинство детей чувствуют незаинтересованность отцов, что делает их отно-

шения менее откровенными, например, дети не хотят делиться переживания, 

успехами и неудачами. Отцы в свою очередь осознают проблему и чувствуют 

тоже самое. Поэтому соотношение показателей отцов и детей по данной шкале 

колеблется в одном процентном соотношении, 70–78%.  
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Если отцы реально оценивают свои отношения с ребенком, то матери, по 

результатам этой шкалы, их переоценивают. Всего лишь 35% матерей считают 

отношения со своим ребенком недостаточно близкими в эмоциональном плане, 

в то время, когда 56% детей ощущают дистанцированность от матери.  

Приблизится к реальной статистике детско-родительских отношений в 

этом классе нам поможет еще одна шкала «удовлетворенность детско-родитель-

скими отношениями». По данным этой шкалы можно судить об общей степени 

удовлетворенности отношениями в семье. Несмотря на то, что результаты 

предыдущей шкалы имеют высокие показатели, результаты этой более низкие. 

Самый высокий показатель в мнении ребенка об отношениях с матери. Низкая 

степень удовлетворенности может свидетельствовать о нарушениях в структуре 

детско-родительских отношений, возможных конфликтах или обеспокоенности 

сложившейся семейной ситуацией.  

Помимо анализа детско-родительских отношений, необходимо обратить 

внимание на психологическое благополучие детей в классе. 

В следующем констатирующем эксперименте принимают участие ученики 

6-го класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №118» г. Пермь. Пе-

дагог-психолог ежегодно проводит социально-психологическое тестирование 

обучающихся, в каждом классе по разным адаптационным и противоправным 

факторам. Тестирования проводятся для раннего выявления факторов риска воз-

можного вовлечения подростков в аддитивное поведение.  

Для анализа мы используем результаты диагностирования за 2023–

2024 учебный год среди учащихся 6 класса по методике «Психолого-педагоги-

ческое обследование обучающихся образовательных организаций, расположен-

ных на территории Пермского края» (ППО), которая состоит из двух этапов: пер-

вичный и углубленный. Первичная диагностика проходится с помощью опрос-

ника проявлений психологического благополучия (В.И. Морсанова, И.Н. Бонда-

ренко, Т.Г. Фомина), который выявляет уровень осознанной саморегуляции [4]. 

Несмотря на проведение тестирования во всех классах с 6 по 11, констатируем 

результаты одного 6-го класса, 26 человек.  

По суммарному показателю всех шкал было выявлено, что у 10 человек 

снижен уровень психологического благополучия, требуется углубленная диагно-

стика. Углубленная диагностика проводится в течении 5 дней после получения 

результатов первичной диагностики с помощью «Опросник детской депрессии» 

(Ковач М.). Опросник позволяет определить показатели спектра депрессивных 

симптомов: сниженного настроения, гедонической способности, вегетативных 

функций, самооценки, межличностного поведения [1]. По результатам опроса 

выявлены риски суицидальных действий у нескольких обучаемых.   
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По результатам констатирующего эксперимента подтверждается необхо-

димость тщательной работы классного руководителя с детьми и их родителями, 

вместе и отдельно. В своих трудах Шнейдер Л.Б. проводит параллель между се-

мьей и развитием девиантного поведения у ребенка. Однако автор выделяет вы-

бор неверной модели воспитания ребенка, поскольку, по мнению Шнейдера, 

многие родители не учитывают психические особенности своего ребенка, а по-

тому могут лишь усугубить поведение и психическое состояние ребенка не-

удачным выбором модели воспитания [5]. Поэтому работа классного руководи-

теля должна проходить комплексно со всеми членами детско-родительских от-

ношений.  

Сотрудничество с родителями подростка представляет собой сложный 

процесс, в основе которого лежит комплексная оценка семьи ребенка. В первую 

очередь классный руководитель должен определить состав семьи, ее материаль-

ное положение, уровень образования родителей, их род деятельности, а также 

тип взаимоотношений с ребенком. 

В функции классного руководителя входит профилактика и коррекция вза-

имоотношений в семье обучающихся. Профилактика представляет собой сово-

купность мероприятий психологической и педагогической направленности, ко-

торая нейтрализует воздействие негативных факторов окружающей среды на ин-

дивида с целью предупреждения девиантного поведения.  

Работа с родителями предусматривает установление неиспользованного 

резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогиче-

ского взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный про-

цесс через систему родительских собраний, внеклассных мероприятий, лекто-

риев, круглых столов, проведение родительского всеобуча, родительских фору-

мов, общешкольных мероприятий с обучающимися и родителями. Модель про-

филактической работы необходима для того, чтобы объединить положительный 

опыт работы по профилактике девиантного поведения обучающихся в общеоб-

разовательной школе и помочь педагогам в организации качественной и резуль-

тативной работе по коррекции девиантного поведения обучающихся, для пре-

одоления тенденции роста подростковой преступности [3]. 

Таким образом, внеурочная деятельность классного руководителя, в целях 

профилактики противоправного поведения школьников, представляет собой 

комплекс определенных мероприятий. Необходимо разработать и апробировать 

программу работы с детьми и их родителями, в которую обязательно должны 

войти мероприятия, затрагивающие учебную деятельность, психологическое 

равновесие, социализацию, межличностные отношения со сверстниками и роди-

телями.   
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Аннотация. В статье автор проводит анализ культурно-образовательных программ в 

музеях Уральского региона. Рассматриваются Соликамский краеведческий музей (г. Соли-

камск, Пермский край), Музейно-выставочный комлекс (г. Лесной, Свердловская область), 

Верхнесинячихинский краеведческий музей (село Верхняя Синячиха, Свердловская область) 

и Музей истории села Париж (Челябинская область). Автор рассматривает формы работы с 

людьми третьего возраста и приходит к выводу об их актуальности. 

Ключевые слова: люди третьего возраста, культурно-образовательные программы, 

музей, музейный клуб. 

 

Abstract. In the article, the author analyzes cultural and educational programs in museums of 

the Ural region. The Solikamsk Museum of Local Lore (Solikamsk, Perm Territory), the Museum 

and Exhibition Complex (Lesnoy, Sverdlovsk Region), the Verkhnesinyachikha Museum of Local 

Lore (the village of Verkhnyaya Sinyachikha, Sverdlovsk Region) and the Museum of the History of 

the Village of Paris (Chelyabinsk Region) are considered. The author examines the forms of work 

with people of the third age and comes to the conclusion about their relevance. 

Key words: people of the third age, cultural and educational programs, museum, museum 

club. 

 

В Российской Федерации организация досуга для людей третьего возраста 

ведётся в рамках целевой федеральной программы «Старшее поколение», разра-

ботанной в период с 2019 по 2025 гг. [5] Целью такой программы является повы-
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шение продолжительности, уровня и качества жизни старшего поколения. Повы-

шение уровня жизни реализуется за счёт вовлечения граждан пожилого возраста 

в культурную жизнь общества, расширения туристских услуг, создания условий 

для обеспечения гражданам старшего возраста доступа к информации. 

Реализацию досуга для людей третьего возраста активно предлагают куль-

турные институции, включая музеи, театры, библиотеки и другие социокультур-

ные учреждения. Однако наличие целенаправленных программ, созданных спе-

циально для конкретной возрастной аудитории, доступно только в музеях и биб-

лиотеках. Значимость культурно-образовательных программ для старшего поко-

ления подтверждается некоторыми аспектами. Во-первых, культурное (музей-

ное) образование, в рамках которого люди третьего возраста получают доступ к 

новой информации, ведёт к интеллектуальной деятельности и саморазвитию. Во-

вторых, социальная активность, которая позволяет пожилым людям найти новых 

собеседников, вступать в диалог и быть социально активным на протяжении кон-

кретного времени. В-третьих, физическое здоровье: исследования показывают, 

что при посещении музеев у старшего поколения улучшается память и когнитив-

ные функции [1], поскольку при напряжении мыслительных процессов мозг 

начинает работать интенсивнее. В-четвёртых, музей становится местом отдыха 

и развлечения, неким «третьим местом» [4], посещение которого является ком-

фортным проведением досуга и приятного времяпрепровождения. 

В Уральском регионе подобные программы стали разрабатываться с 2011 

года. Одним из исполнителей федеральных программ, принятых в тот период, 

стали Министерства культуры и Министерства социальной политики Пермского 

края, Свердловской и Челябинской областей, в подведомственных учреждениях 

которых действуют свободное посещение по программе «бесплатная среда» и 

приобретение льготного билета по специальному пенсионному удостоверению. 

В зданиях региональных и муниципальных музеев устанавливались специаль-

ные пандусы, лифты, поручни, используются разные методики форматирования 

текстов, увеличения шрифта и прочее. 

К сожалению, не все музее готовы предоставлять данной возрастной кате-

гории свои услуги. Это связано с недостаточным финансированием и отсут-

ствием специалистов, способных и готовых работать с пенсионерами. Однако в 

настоящее время прослеживается положительная тенденция к увеличению куль-

турно-образовательных программ для людей третьего возраста. 

Одним из интересных опытов создания программ для людей третьего воз-

раста является Соликамский краеведческий музей, на базе художественного от-

дела которого функционирует клуб «Гармония». Изначально клуб создавался 

для людей с ОВЗ (65–85 лет), однако позже он стал средой для объединения стар-

шего населения, которое нуждалось в общении, творчестве и готово делиться 
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своим личным опытом. Программы музейного клуба позволяют вести диалог и 

обмениваться полученными впечатлениями, но ориентированы они не на развле-

чение, а на замедление процессов старения, развитие мелкой моторики рук, 

нейрографики, поддержанию физических и психических способностей пожилых 

людей. 

Клуб развивается в художественном, творческом и духовном направле-

ниях, что позволяет использовать разные формы работы. Так, кураторы про-

грамм придумывают различные мастер-классы, используя природные матери-

алы, приглашают на интерактивные мероприятия, приуроченные к определён-

ным праздникам (не менее восьми в год), разрабатывают программы к постоян-

ным и временным экспозициям, проводят уроки искусства с арт-терапией. При-

менение арт-терапевтических практик в виде нейрографики и цветотерапии яв-

ляются обязательными формами работы в клубе, которые улучшают настроение 

и мировосприятие пожилых людей [3]. Необходимо отметить, что составляется 

план работы, официальные документы (устав, положение, кодекс) и программы 

всех мероприятий совместно с участниками клуба. В Соликамске клубные про-

граммы вызвали большой социальный эффект, поскольку у пожилых людей воз-

никло чувство сопричастности к стабильным и вдохновляющим практикам вре-

мяпрепровождения.  

В городе Лесной Свердловской области в Музейно-выставочном ком-

плексе реализуется программа «Духовное пробуждение». Лесной — это город, 

обладающий статусом закрытого административно-территориального образова-

ния. Население города составляет около 48 тысяч человек, из них более пятисот 

человек являются инвалидами I и II групп старшего возраста. Проект «Духовное 

пробуждение» разработан для данной категории посетителей с целью реализа-

ции их творческих способностей, благодаря знакомству с народными художе-

ственными промыслами и изготовлению предметов ДПИ, тем самым расширя-

ются кругозор и взгляды пожилых людей на народную традиционную культуру 

Урала. Параллельно участники программы знакомятся с основами православной 

культуры через духовные беседы с настоятелем местного храма. Такое направ-

ление стало возможным в связи с взаимодействием с местным церковным пра-

вославным приходом, ставшим одним из первых партнёров программы. 

Музейная программа «Духовное пробуждение» является востребованной в 

городе, поскольку по её завершении музеем устраиваются персональные вы-

ставки, пользующиеся большим успехом у горожан, а возможность продажи ра-

бот участников помогают им управлять финансовым благосостоянием. Кроме 

того, важно отметить удачный партнёрский потенциал в лице русской православ-

ной церкви. 
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В посёлке Верхняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области, 

в Верхнесинячихинском краеведческом музее, реализовывалась временная про-

грамма для людей старшего возраста «Территория без шлагбаума». Инициато-

рами проекта выступили местные жители, а музей в свою очередь предложил 

выставочный формат. Основная деятельность программы направлена на созда-

ние условий для привлечения активных пенсионеров Верхней Синячихи к сохра-

нению и актуализации исторического наследия Алапаевской узкоколейной же-

лезной дороги.  

Представители старшего возраста включились в работу по воссозданию 

истории железнодорожных станций «алапаевской узкоколейки», закрытой в 

XX веке. Итогом совместной работы стала фотовыставка «Крайние точки. 

Узнать больше», созданная под открытым небом на территории одной из стан-

ций, а ныне железнодорожного музея, с текстовыми материалами на специально 

подсвеченных щитах. 

Проект содействовал социальной сплочённости жителей посёлка, по-

скольку его участники чувствовали огромную важность в изменении террито-

рии, на которой они живут. Они оказались вовлечены в процесс сохранения куль-

турно-исторического наследия посёлка и осознали его значимость не только для 

Алапаевского района, но и для всего Уральского региона. 

В рамках исследуемой темы необходимо отметить опыт работы с аудито-

рией третьего возраста в музее истории села Париж, Нагайбакского муниципаль-

ного района Челябинской области. Здесь ведётся культурно-досуговая деятель-

ность с людьми старшего возраста от шестидесяти лет. Изначально музей выде-

лил несколько целевых аудиторий для участия в музейных программах: семей-

ные пары, трудовые династии, народные умельцы, ветераны труда, дети войны, 

одинокие старики и инвалиды. Программа является актуальной для сельской 

местности, поскольку здесь отсутствуют условия для социальной активности жи-

телей села. Важно и то, что в селе проживают представители малочисленного 

коренного народа Челябинской области – нагайбаки. Сегодня наблюдается по-

вышенное внимание к культурной идентичности нагайбаков, их самобытной 

культуре. Так, участники программы собирают фольклор нагайбаков, фикси-

руют воспоминания представителей старшего возраста, тем самым музеефици-

руют нематериальное наследие этого народа. 

Кроме того, некоторые практики программы направлены на создание клу-

бов по интересам. Музей проводит вечера воспоминаний, встречи для ветеранов 

предприятий, на которых работали жители села с привлечением коллекций му-

зея. Музеем ежегодно проводится акции «Дом без одиночества», в рамках кото-

рой каждому пожилому человеку в «День пенсионера» (1 октября) преподно-
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сится подарок — сувенир, сделанный руками детей, посещавших музейные про-

граммы для своей возрастной категории. Таким образом, в музее происходит 

синтез всех программ, участники которых взаимодействуют друг с другом. 

Таким образом, анализ существующих программ для людей третьего воз-

раста показал, что в Уральском регионе имеется достаточное количество актив-

ности для пенсионеров. Изучение музейных проектов позволило прийти к неко-

торым выводам. Во-первых, в музеях существует поддержка в виде сопровожде-

ния, которая позволяет вовлекаться в социокультурные процессы жизни обще-

ства. Такая поддержка является педагогической, поскольку специалисты музея 

используют определённые методики и формы работы, актуальные для опреде-

лённой возрастной категории. Во-вторых, при включении в образовательный 

процесс у пожилого человека повышается самооценка, уверенность в своих воз-

можностях и силах, осознание своей независимости и значимости. Так, просле-

живается важность культурно-образовательных программ для пожилых, счита-

ющих себя ненужными и забытыми. В-третьих, музей становится пространством 

для диалога, который является эффективным способом коммуникации как с му-

зейным пространством, так и с людьми внутри него. 
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Аннотация. В данной статье авторы раскрывают ряд педагогических условий, необхо-

димых для реализации воспитательного аспекта в процессе обучения иностранному языку 

лингвистически одаренных школьников. Опираясь на специфику и содержание профессио-

нальной деятельности тьютора, предполагается, что специалисты в данной области при со-
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Abstract. In this article, the authors reveal a number of pedagogical conditions necessary for 
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specialists in this field, due to a number of conditions and the use of suitable technologies, can take 

an active part in the implementation of this aspect. 

Key words: foreign language, giftedness, linguistically gifted child, personal approach, tutor. 

                                                           

© Попкова Т.Д., Тащян А.С., 2024 

mailto:tatyana3@mail.ru
mailto:are-tashyan@mail.ru
mailto:tatyana3@mail.ru
mailto:are-tashyan@mail.ru


126 

В системе образования сегодня выдвигаются новые требования, которые 

включают в себя не только получение знаний по различным предметам и дости-

жения определенных результатов, но и развития умений развивать интересы и 

способности обучающихся, умений работать с выдающимися учениками. Эти 

факты обуславливают необходимость подготовки специалистов в области педа-

гогики, которые работают не только над формированием знаний обучающихся, 

но и над их потенциалом, ресурсами и личностными качествами. 

Цель данной статьи заключается в выявлении форм и особенностей орга-

низации в образовательном процессе воспитательного аспекта работы с лингви-

стически одаренными детьми. 

Вопросу изучения особенностей работы с одаренными детьми посвящены 

работы А. Бине, Дж.Гилфорд, Ж. Пиаже, Ч. Спирмен и других зарубежных ис-

следователей, которые рассматривали создание условий для дальнейшего ста-

новления потенциала одаренных детей. В отечественной науке данным вопросом 

занимались Л.А. Венгер, Н.В. Гончаренко, Э.А. Голубева, В.Н. Дружинина, 

С.А. Изюмова, М.А. Холодная и др. Исследования по выявлению, обучению и 

развитию одаренных детей проведены учеными и педагогами Н.С. Лейтесом, 

Б.М. Тепловым, А.М. Матюшкиным, Р.Х. Гильмеевой, А.В. Кулемзиной и др. 

Одаренность представляет собой сложное психическое образование, кото-

рое включает в себя набор определенных эмоциональных, мотивационных, пси-

хологических, психических и физиологических качеств. 

Среди исследователей существует разнообразие подходов к определению 

понятия одаренность и одаренный ребенок. В частности, Р.С. Немов определяет 

одаренность как «наличие у человека хорошо выраженных задатков к развитию 

способностей, позволяющих ему успешно осваивать и справляться с видами де-

ятельности, связанными с соответствующими способностями» [6, с. 254]. 

В «Рабочей концепции одарённости» под одаренностью понимается «си-

стемное развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми». 

В этом же документе дается определение одаренного ребенка: «это ребе-

нок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достиже-

ниями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или 

ином виде деятельности). 

Понятие одаренный ребенок. является условным. Исследователи высказы-

вают различные точки зрения по поводу определения данного понятия [2]. Тем 

не менее, общим для всех выступает тот факт, что одаренным считается ребенок, 

который наделен выдающимися способностями в какой-либо конкретной сфере 

деятельности. 
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Признаками одаренности является высокое качество результатов деятель-

ности ребенка, желание изучать определенный предмет или развиваться в кон-

кретной сфере деятельности, а также его объективно обусловленные возможно-

сти. Исследователи приходят к выводу, что относительно одаренности можно 

выделить два важных аспекта: мотивационный и инструментальный. В данном 

контексте мотивационный аспект одаренности относится к запросу и ожиданию 

результатов деятельности ребенка, а инструментальный касается способов реа-

лизации возможностей, заложенных в ребенке. 

В рамках данной работы особый интерес для нас представляет лингвисти-

ческая одаренность. В рамках лингвистической одаренности можно выявить 

определенные составляющие, к числу которых относятся: чувство языка, языко-

вая догадка или интуиция, языковые и коммуникативные способности, иноязыч-

ные способности. 

Важно отметить, что образование включает в себя как процесс обучения, 

так и процесс воспитания в их неразрывном единстве. Современное образование 

ориентировано на самоопределение и самореализацию личности, умеющей со-

циализироваться в обществе, обладающей чувством долга и ответственности. 

Воспитательный аспект преподавания иностранного языка предполагает форми-

рование у обучающихся мировоззрения, идейной убежденности, системы нрав-

ственных и эстетических взглядов, развитие индивидуальности, творческих спо-

собностей, самостоятельности и инициативности [5]. В учебном процессе необ-

ходимо руководствоваться личностным подходом и учитывать внутреннее со-

стояние обучающихся. Соответственно, вместе с традиционными методами, ис-

пользуемыми в образовательном процессе необходимо использовать и такие, ко-

торые будут направлены на развитие личностных качеств обучающихся, особенно 

тех, к кому можно применить термин «лингвистически одаренный ребенок». 

Таким специалистом, который будет выполнять выше обозначенные функ-

ции, является тьютор [3,4]. Данная профессия направлена на качественное изме-

нение методологии образовательного процесса, ориентированного на индивиду-

альную работу с учениками и создание для них вариативных условий для реали-

зации своего потенциала [7]. Сегодня тьюторское сопровождение в рамках 

школьного образования становится ресурсом, который позволяет вывести си-

стему образования на новый уровень, в том числе и точки зрения воспитательной 

деятельности. Работа тьютора строится на принципах личностно-ориентирован-

ного образования, поскольку она опирается на внутренний потенциал обучаю-

щихся и стремится к тому, чтобы научить их ставить цели и задачи, быть само-

стоятельными в выборе инструментов, которые используются в образовательном 

процессе, помогает определить личностные характеристики, качества и особен-
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ности [1]. Особую значимость эта профессия приобретает в отношении одарен-

ных детей, поддержка и развитие которых является одной из приоритетных задач 

государственной политики нашей страны в сфере образования. 

В образовательном процессе выделяются три важных аспекта, которые от-

носятся к воспитательному контексту в работе тьютора: 

– мотивация жизненной стратегии; 

– стиль образовательного (педагогического) общения / коммуникации; 

– культура управления образовательной деятельностью.  

Остановимся на каждом из них подробнее и проанализируем, как именно 

они сказываются на воспитании лингвистически одаренных школьников. 

Первый – это мотивация жизненной стратегии, которая представляет собой 

осознанное достижение успеха; восприятие учениками трудностей не как пора-

жения, а как шаг вперед. В данном случае речь идет о таких факторах, как: 

– баланс свободы и независимости – самостоятельность в выборе целей и 

задач; 

– баланс послушания и ответственности – исполнительность на осознан-

ном уровне и принятие результатов как оценки своей деятельности. 

Для лингвистически одаренных детей релевантным фактором в данном 

контексте является – это целеполагание и значимость изучения языка для насто-

ящей жизни и перспектив его применения. 

Второй аспект образовательного процесса – стиль образовательного (педа-

гогического) общения. В данном процессе взаимодействия тьютора и ученика 

важно применять интерактивный стиль, гибкий режим, характеризующиеся со-

зданием активной познавательной атмосферы в процессе коммуникации, пред-

полагающий развитие у школьников навыков самостоятельного поиска знаний, 

информации. 

Учебные действия в данном контексте будут иметь следующие характери-

стики:  

– личностные (этические нормы, понимание социальных ролей, нравствен-

ный аспект поведения, саморазвитие и самоопределение);  

– регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование и коррек-

тировка результатов, самоконтроль);  

– познавательные (поиск, анализ, обработка, систематизация, обобщение и 

практические использование полученной информации);  

– коммуникативные (позитивная коммуникация, умение слушать и пони-

мать, диалоговое общение, сотрудничество, умение работать в команде, продук-

тивное взаимодействие со сверстниками и другими людьми). 
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Для лингвистически одаренных детей это будет проявляться в следующем: 

создание специальных психолого-педагогических условий для овладения ино-

странным языком, например: овладение детьми мнемотехникой при запомина-

нии большого количества слов, разработка учебных квизов и квестов, проведе-

ние тематических встреч с носителями языка и др.  

Третий аспект образовательного процесса, который мы выделили –куль-

тура управления образовательной деятельностью – часть профессионально-пе-

дагогической культуры, способность тьютора самореализовываться в разнооб-

разных видах деятельности, направленной на освоение, трансляцию, передачу и 

создание ценностей в образовательной деятельности. 

Для реализации этих аспектов в воспитательной работе тьютора выделим 

особенности, связанные с профессиональной деятельностью, –внешняя и внут-

ренняя культура тьютора, –который одновременно является и учителем ино-

странного языка: 

1. Тьютор должен быть знатоком не только в области методики преподава-

ния иностранного языка, но и иметь реалистичные представления (или знания, 

основанные на личном опыте) о различных сферах жизни одной или нескольких 

зарубежных стран, народы которых говорят на языке, изучаемом учениками 

(географическое положение, историю, науку, культуру, государственное устрой-

ство и т. п.). 

2. В учебном процессе тьютор выполняет функцию транслятора культуры 

языковых стран (традиций, обычаев, видов искусства). 

3. Являясь транслятором культуры страны изучаемого языка, тьютор зна-

комит учеников с принятыми в стране нормами поведения, культурой речи, ре-

чевого поведения и речевого этикета. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что тьютор помогает ученику 

находить наиболее рациональные и эффективные способы и формы траектории 

своего образования (прежде всего, самообразования) и развития; видеть и фор-

мулировать учебно-познавательные проблемы; точно и уместно задавать во-

просы и находить на них различные варианты ответа; осмысливать, осуществ-

лять рефлексию полученного опыта, его успешности или ограниченности, не-

успешности. Со стороны тьютора важно следовать следующим педагогическим 

условиям: умение предельно сузить или расширить тему, применение техники 

активного слушания. Воспитательное кредо тьютора будет реализовываться в 

понимании его деятельности не в качестве наставника, а как проводника. Воспи-

тательный контекст в работе тьютора предполагает большой спектр разнообраз-

ных педагогических методик, приемов и технологий, основанных на культуро-

логическом подходе, применение которых раскрывает широкие возможности 

предмета «иностранный язык» в аспекте лингвострановедения. 
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Одна из основных потребностей переходного возраста – построение соци-

альных связей со сверстниками. В условиях современного мира социализация у 

подростков происходит совсем иначе, нежели у более старшего поколения – она 

переместилась в медиапространство, интернет, социальные сети.  

Рост социальной напряженности и агрессии в повседневной жизни находят 

свое отражение и во взаимодействии детей подросткового возраста. Если еще 

несколько десятков лет назад подростки были ориентированы на определенную 

совместную деятельность, то современное подрастающее поколение – ярко вы-

раженные индивидуалисты. Находясь в школьном коллективе, дети сталкива-

ются с высококонкурентной средой, в которой победителем становится тот, кто 

смог занять лидерские позиции, в том числе, за счет подавления более слабых 

морально и физически сверстников. 

В частности, в среде подростков нередко возникает буллинг – форма де-

структивного конфликтного взаимодействия в малой группе, охарактеризован-

ное Е.П. Ильиным [3] как длительное систематическое физическое или психоло-

гическое насилие, осуществляемое одним человеком или группой и направлен-

ное против человека, который не в состоянии защититься в фактической ситуа-

ции, с осознанным желанием причинить боль, напугать или подвергнуть чело-

века длительному напряжению.  

Изучение проблемы буллинга отражено в трудах как зарубежных (Д. Лэйн, 

Д. Олвеус, Э. Роланд), так и отечественных исследователей (Е.П. Ильин, А.А. Бо-

чавер, И.С. Кон, И.С. Бердышев, Л.В. Петрановская и др.) 

Буллинг наносит существенный вред всем, кто в него вовлечен. Дети-

жертвы не только страдают от физической агрессии, но и получают психологи-

ческую травму, которая влияет на самооценку ребенка, препятствует здоровой 

социальной адаптации. У таких детей существенно снижается успеваемость, под 

любым предлогом они отказываются посещать учебное заведение, замыкаются в 

себе. Дети, выступающие в роли агрессоров, чаще других попадают в амораль-

ные и криминальные истории, у них формируется искаженное представление о 

нормах социального взаимодействия в целом. Дети-свидетели, непосредственно 

не участвующие в процессе, но с молчаливого согласия которых происходит 

травля, также переживают негативные эмоции. Такой ребенок подсознательно 

боится оказаться на месте жертвы, ощущает свое бессилие в разрешение ситуа-

ции. По мнению Д.А. Кутузовой, сегодня буллинг в детских и школьных сооб-

ществах является одной из важных проблем, поскольку чреват серьезными пси-

хологическими травмами и нарушениями в личностном развитии, а в ряде слу-

чаев может привести и к фатальным последствиям, таким как попытки суицида 

и осуществленные суициды [4]. 



133 

Согласно мировой статистике, Россия находится на 3–5 месте по распро-

страненности буллинга в образовательных учреждениях. Оценить истинные мас-

штабы травли сложно – во многом, по причине того, что до сих пор по всему 

миру не проводилось одинаковых по методологии исследований по выявлению 

распространенности травли. По этой причине данные из разных источников су-

щественно различаются. 

Необходимость профилактики буллинга обусловлена широкой распро-

страненностью, но при этом малой изученностью данного явления, а также без-

условной опасностью для физического и психического здоровья людей и, в част-

ности, подростков, у которых еще не до конца сформирована устойчивая психика 

и адекватное восприятие реальности. 

Профилактика буллинга выступает в качестве целенаправленной и систе-

матической деятельности по предупреждению травли или удержанию на соци-

ально приемлемом уровне посредством устранения или нейтрализации порожда-

ющих ее причин. Качественная и своевременная профилактика поможет снизить 

масштабы негативного явления буллинга, сократить количество вовлечённых в 

него агрессоров и жертв [6]. 

Задачами профилактики буллинга являются: подготовка педагогов для ра-

боты с трудными детьми и разрешение ситуаций буллинга; содействие улучше-

нию социального самочувствия обучающихся; психолого-педагогическое; про-

свещение родителей; устранение психотравмирующей и социально опасной си-

туации; развитие толерантности и социальной компетентности у обучающихся; 

изменение представлений обучающихся о самом себе и об отношениях с окру-

жающими. 

Важным условием профилактики буллинга является формирование куль-

туры общения всех участников образовательного процесса. Предметом педаго-

гической поддержки, по мнению О.С. Газмана, становится процесс совместного 

с ребенком определения его собственных интересов, целей, возможностей путем 

преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое человече-

ское достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, 

самовоспитании, общении, образе жизни [2]. В подростковом коллективе на ос-

нове совместной деятельности возникают отношения, опосредствованные сов-

местной деятельностью. 

Медиаклуб представляет собой одну из форм такой совместной социально-

культурной деятельности. Как пишет Л.М. Баженова: «формируя медиакультуру 

детей, мы способствуем их нравственно-эстетическому, интеллектуальному раз-

витию, развиваем их речь, коммуникативные качества, познавательные и когни-

тивные способности. Таким образом, занимаясь медиаобразованием учащихся, 
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мы не только помогаем им разобраться в мире художественной информации са-

мого разного характера, но и способствуем их развитию» [1]. Творческая дея-

тельность может стать инструментом как межличностной, так и внутриличност-

ной коммуникации. Таким образом, возможности медиаклуба заключаются в 

формировании личности подростка и его социального статуса, развитии комму-

никативных навыков, а также профилактике девиантного поведения среди уча-

щихся.  

Медиаклуб, организованный на базе учебного учреждения, может стать 

как эффективным способом социальной адаптации школьников, развивая при-

родные таланты, так и позволит стать местом социальной реабилитации подрост-

ков, столкнувшихся с буллингом. Определенно, ключевую роль в успешности 

работы медиаклуба составляют профессиональные компетенции педагога, фор-

мирующего программу.  

Проблемой школьных медиаклубов интересовались зарубежные и отече-

ственные исследователи: Б. Бахмаер, Д. Бэкингем, Ж. Гонне, Э. Харт, И.В. Челы-

шева, А.А. Новикова, Л.М. Баженова, А В. Федорова и другие. 

Основная задача медиаобразования – подготовить новое поколение к 

жизни в современных информационных условиях, к восприятию различной ин-

формации, научить человека её понимать, осознавать последствия её воздей-

ствия на психику, овладевать способами общения на основе невербальных форм 

коммуникации с помощью технических средств и современных информацион-

ных технологий [5]. Мы предположили, что в рамках деятельности школьного 

медиаклуба можно улучшить социально-психологический климат в группе и, как 

следствие, способствовать снижению проявления травли в подростковой среде. 

Эффективность программы профилактики буллинга в рамках работы ме-

диаклуба заключается в объединении подростков за общим, интересным для них 

делом и достигается при помощи проведения различных мероприятий по про-

блеме школьной травли, в том числе: рефлексирующего характера (дискуссии, 

обсуждение книг, фильмов, «открытый микрофон» и т.п.); игрового характера 

(конкурсы, викторины и т.п.); обучающего характера (лекции и т.п.) 

Социально-педагогическая направленность антибуллинговой программы 

заключается в повышении уровня нравственности, терпеливости в коллективе, 

социальной адаптации и успешной социализации подростков, подвергшихся 

буллингу, повышении уровня готовности реагирования коллектива на травлю. 

В процессе формирующего эксперимента в ноябре-декабре 2023 года в 

5А классе МАУ СОШ № 77 г. Перми реализована программа по профилактике 

буллинга среди обучающихся подросткового возраста в условиях школьного ме-

диаклуба.  
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Цель программы: создание условий для профилактики буллинга среди уча-

щихся подросткового возраста через организацию совместной воспитательной 

деятельности в условиях школьного медиаклуба. 

Задачи программы:  

– повысить информированность обучающихся и педагогов о возможных 

рисках и опасностях травли;  

– сформировать в образовательном процессе нетерпимое отношение к раз-

личным проявлениям насилия по отношению к обучающимся; 

– воспитать у обучающихся уважение к правам человека, личности, как к 

неповторимой сущности человека; 

– выявить случаи буллинга и оказать психологическую поддержку (при по-

мощи сторонних организаций); 

– содействовать развитию творческого потенциала обучающихся через со-

здание медиапродуктов. 

В основу программы легли принципы гуманизма, сотрудничества, самопо-

знания и развития эмпатии среди обучающихся. 

Программа рассчитана на 10 занятий 1 раз в неделю продолжительностью 

по 2 часа. Форма работы – групповая и индивидуальная. 

Структура программы: 

1. Раздел «Диагностический» (опросник по методике Щурковой Н.Е. 

«Круги» для определения уровня комфортности обучающихся, опросник риска 

буллинга А.А. Бочавер для определения вероятности буллинга в коллективе, тест 

на самооценку М.Розенберга) 

2. Раздел «Основной (обучающий)» (направления: общеобразовательное, 

рефлексирующее, деятельное). 

Общеобразовательное направление раздела предполагает повышение 

уровня информированности учащихся, педагогов и родителей о таком социально 

опасном явлении как «буллинг», о предпосылках и особенностях его проявления 

в образовательной среде, о последствиях травли и ответственности за проявле-

ние буллинга.  

Рефлексирующее направление раздела предполагало анализ и самоанализ 

в контексте проблемы буллинга посредством просмотра и последующего обсуж-

дения роликов о травле, общение с приглашенным взрослым гостем, столкнув-

шимся с буллингом лично в прошлом.  

Деятельное направление предполагало коллективную творческую деятель-

ность по созданию медиапродуктов по теме буллинга. К данной работе привле-

чены все субъекты: педагоги, обучающиеся, родители. 

3. Раздел «Итоговый» (рефлексия). 
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В результате реализации программы получены следующие положительные 

результаты. 

Ученики и родители в доступной и интересной форме получили информа-

цию о том, что в ситуации буллинга обязательно требуется вмешательство взрос-

лых, учились понимать свои чувства, переживания, состояния и интересы других 

детей.  

Педагоги повысили знания в области профессиональной помощи детям, 

получили теоретические навыки оказания психолого-педагогической помощи в 

соответствии с современными инновационными технологиями. 

Родители укрепили навыки в практике распознавания симптомов, указы-

вающих на участие ребенка в ситуации буллинга, и способах, методах и приемах 

помощи и поддержки ребенка дома. 

Отмечен рост вовлеченности родителей в жизнь школы и своего ребенка, 

установлены партнерские отношения между родителями и администрацией 

школы.  

По методике Н.Е. Щурковой «Круги» на 11,1 % выросло количество детей, 

которым комфортно находиться в школе («зона благополучия»), а также на 4,9 % 

увеличилась самооценка детей по шкале самоуважения М. Розенберга. Резуль-

таты повторной диагностики класса по опроснику риска буллинга (А.А. Бочавер) 

также показали улучшение: по шкале небезопасности показатель снизился на 

5,1 %, по шкале разобщенности – на 1,4 %, по шкале благополучия показатель 

вырос на 7,9 %, по шкале равноправия – на 9,9 %. 

Сегодня много говорится таком явлении как буллинг, вместе с тем, в со-

временной психологической науке нет единых подходов по профилактике и 

предотвращению травли, а в нашей стране – поддерживаемых государством ан-

тибуллинговых программ. Поэтому именно образовательная организация, при 

содействии родителей, должна взять на себя функции по борьбе с буллингом и 

по его профилактике в учебном учреждении.  

Различные виды внеурочной деятельности, организованные на базе учеб-

ного заведения в рамках деятельности школьного медиаклуба, могут помочь 

подросткам не только раскрыть свою индивидуальность, но и стать частью друж-

ного коллектива единомышленников. А медиасфера, стремительно внедривша-

яся во сферы нашей жизни, может стать основой для реализации программ по 

таким социально-важным вопросам, как школьная травля.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что медиаклуб, организован-

ный на базе учебного учреждения – это не только место для развития творческих 

способностей, неформального общения и обмена интересами, но и благоприят-

нейшая среда для социализации современного подростка, место сплочения кол-

лектива и одна из форм профилактики буллинга. 
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Аннотация. В статье представлены практический опыт и результаты лонгитюдного ис-

следования по формированию игровых и социальных навыков у ребенка с РАС в условиях 

семьи (с помощью тьютора-сверстника) с использованием метода прикладного анализа пове-

дения, даны рекомендации по включению детей с типичным развитием в систему инклюзив-

ного дополнительного образования в качестве ко-терапевтов для детей с особыми образова-

тельными потребностями. 

Ключевые слова: детский аутизм, игровая деятельность, прикладной анализ поведе-

ния, семейное воспитание, игровые навыки, социальные навыки, взаимообучение, сверстни-

ковое тьюторство, инклюзия, ко-терапевт. 

 

Abstract. The article presents practical experience and results of a longitudinal study on the 

formation of play and social skills in a child with ASD in a family setting (with the help of a peer 

tutor) using the method of applied behavior analysis, and provides recommendations for the inclusion 

of children with typical development in the system of inclusive additional education in as co-thera-

pists for children with special educational needs. 

Key words: childhood autism, play activity, applied behavior analysis, family education, play 

skills, social skills, mutual learning, peer tutoring, inclusion, co-therapist. 

 

Игра для ребенка с типичным развитием – способ знакомства с миром, с 

собственной личностью. Для ребенка с расстройством аутистического спектра 

игра повышает качество жизни. К сожалению, дети с аутизмом не умеют играть 

по ряду причин. Для таких детей характерно нарушение коммуникации, стерео-

типии, повышенная/пониженная чувствительность, непонимание правил игры, 

часто затруднено совместное внимание, наблюдаются сложности при имитации 

моторных, артикуляционных движений и пр.  

Проблемы игровой деятельности, инклюзивного образования у детей с 

аутизмом изучали: С.А. Морозов, А.В. Хаустов, А.А. Матяж, Ю.В. Преснякова и 

др. и зарубежные исследователи, в том числе поведенческие аналитики: С. Уорд, 

Р. Шрамм, Р. Лиф, Дж. Макэкен, Т. Делани и др. Неоценима важность работы 

над игровыми навыками в процессе коррекционного обучения. 

Рассмотрим обучение ребенка с РАС игровым навыкам на примере де-

вочки Антонины 2018 г.р. Девочка 5 лет воспитывается в семье автора данного 

исследования вместе с братом 4 лет. 

В 2022 году у Тони проявлялось самоповреждающее поведение (кусала 

свои руки), агрессия (могла укусить окружающих или мебель), девочка не лю-

била замкнутых, узких пространств, шум, поездки в транспорте. Согласно пси-

холого-педагогической характеристике из детского сада МАДОУ «Легополис», 

Антонина на август 2022 г. не проявляла к сверстникам интереса, игровые дей-

ствия отличались бедностью, однообразием, эмоционально не окрашены. В кол-

лективной образовательной деятельности Тоня участие не принимала, изредка 

наблюдая со стороны. Тоня не выполняла инструкции педагогов детского сада, 

реагировала на замечания болезненно – капризничала, плакала. Контакт со 
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взрослым девочка устанавливала на короткий период, не было зрительного кон-

такта, тактильный контакт избегала. Для общей моторики была характерна не-

ловкость, медлительность, мелкая моторика была развита недостаточно. Специ-

алисты детского сада отметили работоспособность Тони как низкую. В образо-

вательной деятельности была необходима постоянная помощь педагога. На во-

просы Антонина отвечала с 4–6 раза, не реагировала на простые бытовые ин-

струкции, имела слабое дыхание и тихий голос, было нарушено понимание речи. 

Логопедическое заключение – системное недоразвитие речи. 

С июня 2022 г. и по настоящее время ребенок занимается с мамой не менее 

2–3 часов в день по методу прикладного анализа поведения (далее – ПАП или 

АВА-терапия). 

Надо отметить, что в прикладном анализе поведения цели обучения вы-

страиваются в соответствии с социальной значимостью для ребенка, поэтому 

первостепенными целями поведенческого вмешательства на ближайшие месяцы 

стали не академические навыки, а пикацизм (облизывание несъедобных предме-

тов и помещение их в рот), развитие навыков самостоятельной деятельности 

(игры, творчества, работы по дому) и взаимодействия со сверстниками. 

На первом этапе нужно было выстроить работу со сверстником так, чтобы 

Тоня не испытывала тревоги при взаимодействии с ее нейротипичным младшим 

братом Алёшей, сделать действия обеих детей более предсказуемыми и понят-

ными друг другу. Практически год был потрачен на то, чтобы наладить это вза-

имодействие. В первую очередь работа была направлена на то, чтобы брат вызы-

вал у Тони положительные эмоции. Алёша стал приносить Тоне поощрения от 

мамы, угощал ее лакомствами, делился, хвалил, в дальнейшем активно участво-

вал в совместных играх. Если первые задания со сверстником Тоня выполняла за 

подкрепление лакомствами, при этом не имея особого энтузиазма, то уже через 

пол года мотивацией девочки стало игровое взаимодействие с мамой и братом. 

Как пишет поведенческий аналитик С. Уорд: «Самая важная причина для 

обучения игре – это обусловление в качестве подкрепления социальных стиму-

лов, таких как улыбка, смех, физический контакт и вербальные взаимодействия» 

[4; 36]. 

Обучение Тони игровым навыкам на первом этапе решало в нашем случае 

следующие задачи: 

1) предоставить альтернативное поведение для аутостимуляции (аутости-

муляция – повторяющееся стереотипное поведение с целью получения сенсор-

ных ощущений – прим. Аат.); 

2) научить ребенка самостоятельному проведению досуга; 

3) развивать социально-коммуникативные навыки, необходимые в соци-

уме для взаимодействия детей друг с другом; 
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4) снизить уровень тревожности у ребенка при общении со сверстниками 

и нахождении в незнакомой обстановке; 

5) развить способность к обучению через наблюдение за сверстниками и 

имитацию действий других людей, повысить социальную координацию ребенка; 

6) требуется уменьшить стигматизацию за счет развития навыков, соот-

ветствующих возрасту, 

7) предоставить возможность для социального взаимодействия со сверст-

никами с целью профилактики буллинга, а также проведение общих игр и семей-

ных праздников. 

Для обучения Тони игре на первоначальном этапе в 2022 г. были выбраны 

простые сенсомоторные игры такие как «Сорока-белобока», «Догонялки», 

«У медведя во бору», «Прятки», катание на одеяле, «Батон» (заворачивали детей 

в туристический коврик или прижимали подушками), качание на гамаке, прыжки 

на фитболе, щекотка, «Куча-мала». Сенсомоторные игры мамой были организо-

ваны таким образом, чтобы дети как можно чаще оказывались рядом: начиная от 

игр, где нужен физический контакт, и заканчивая играми на совместное внима-

ние и взаимодействие. Например, в игре «У медведя во бору» дети вместе прята-

лись под пледом или в игре «Догонялки» мама ловила детей, только если они 

бегут вместе на условный знак или слово. 

Большое внимание уделялось также формированию базовых навыков без-

опасности в группе. Так, Алексей, создавая целевую модель поведения, участво-

вал в обучении сестры навыкам ожидания, выполнению бытовых инструкций, 

бега и остановке по команде и другим. 

Следующим этапом формирования игровых навыков стало постепенное 

усложнение правил игр, добавление новых условий, реквизита, костюмов, пред-

метов. Активно проводилось обучение Тони простым манипулятивным играм. 

Брат научил Тоню катать машинки, играть с детской посудой и предметами быта. 

Алёша бросал мяч, привлекая внимание своей сестры, потом давал инструкцию 

«Делай как я» и передавал Тоню второй мяч, поощряя ее лакомством за верную 

реакцию. Таким образом, параллельно решалась задача обучения ребенка ими-

тационным навыкам с различными предметами и без них – так в репертуаре Тони 

появились различные игры на подражание типа «Море волнуется…» 

В результате обучения игре у девочки за год произошли значительные по-

зитивные изменения. Окончательно исчезло нежелательное поведение в виде са-

моагрессии и агрессии к людям, повысился уровень владения речью (уменьши-

лись спонтанные вокализации, повысилось понимание речи на бытовом уровне, 

расширился словарный запас). Кроме того, в процессе игрового обучения улуч-

шилось взаимодействие с родственниками (прежде всего, с мамой), появился 

эмоциональный отклик на игровое взаимодействие. Зрительный контакт стал бо-

лее длительным и устойчивым (с 1–2 сек до 6 сек, периодичность повысилась с 
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3 раз/день до 12 раз/день). Ребенок стал способен повторять простые движения 

за педагогом и сверстниками, выполнять имитационные действия с предметами. 

Конечной целью занятий стал постепенный перевод занятий в более структури-

рованную среду – за стол, в учебный класс для работы над академическими навы-

ками, а также расширение поведенческого репертуара. Работа продолжалась. 

Благодаря занятиям по ПАП с помощью ко-терапевта сверстника, появилась по-

ложительная динамика развития ребенка. 

Так, уже на февраль 2023 г. согласно характеристике из детского сада 

№137, где Тоня посещала группу компенсирующей направленности, специали-

сты отмечали, что девочка – активная, в коллективе сверстников чувствует себя 

комфортно, но взаимодействует с ними мало, принимает участие в хороводных 

играх, эмоции проявляет ярко. Специалисты отметили, что «ранее Тоня могла 

ударить, ущипнуть, укусить детей». Уровень развития моторики низкий, девочка 

испытывала трудности в освоении сложно-координированных движений и мно-

гоступенчатых инструкций. Иногда Тоня играла в знакомые подвижные игры 

вместе со сверстниками по приглашению педагога. Тоня стала сосредотачи-

ваться на задании, но специалисты отмечали, что требуется контроль и сопро-

вождение деятельности. Тоня стала понимать речь на бытовом уровне. 

Как мы видим, всего за полгода – с августа 2022 г. до февраля 2023 г., от-

мечается значительное улучшение моторики, понимания речи, возник интерес к 

сверстникам, появились первые игры, которые вызывают у ребенка интерес и 

отклик. Тем не менее, всё ещё игровая деятельность не сформирована согласно 

возрастным нормам. 

На недостаточном уровне сформированы и важные социальные навыки для 

дошкольника: ждать своей очереди, умение делиться, приглашать в игру, про-

сить о помощи, обращаться с просьбой, способность сопереживать, умение ра-

ботать в команде, и т.п. 

В июне 2023 г. куратором Центра поведенческого анализа ПРОО «Счастье 

жить» было проведено тестирование по VB-MAPP (The Verbal Behavior Mile-

stones Assessment and Placement Program – программа, которая оценивает навыки 

вербального поведения и социального взаимодействия у детей с аутизмом и дру-

гими нарушениями развития – Прим. Авт.), которое показало, что общий уровень 

развития навыков соответствует 2 уровню из 3. Набраны баллы по вехам разви-

тия: 80,5/155. До этого тестирование не проводилось. 

С сентября 2023 г. Тоня посещает 2 раза в неделю Центр поведенческого 

анализа в ПРОО «Счастье жить», где занимается с педагогом по индивидуальной 

программе. В настоящее время девочка практически не посещает ресурсную 

группу в детском саду «Конструктор успеха» по причине отсутствия инклюзив-

ных условий, специалистов по ПАП в группе, а также в связи с заболеваемостью. 
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С мая 2023 г. к обучению дочери более сложным навыкам мама вновь при-

влекла брата Тони Алексея. Алёше стали нравиться подобные занятия, поэтому 

он с большим удовольствием стал принимать участие и имел возможность отка-

заться в любой момент. Сверстник был специально обучен демонстрации целе-

вого поведения, его проинструктировали, как себя вести в той или иной ситуа-

ции. Летом 2023 г. была введена жетонная система, что существенно упростило 

работу над академическими навыками за столом. Жетоны позволили отсрочить 

подкрепление, заменить кусочки лакомств на игры, внимание мамы и брата, по-

хвалу, а также сделать режим подкрепления более гибким, редким, приближен-

ным к естественному. Были протестированы и определены мотивационные сти-

мулы, привлекательные как для обоих детей, так и по отдельности, лакомства 

использовались в 20% случаев и только за формирование более сложных навы-

ков. Первые занятия были посвящены мотивационной деятельности для Тони и 

Алёши – дети вместе рисовали, играли с песком, прыгали на мяче, играли в «До-

гонялки», катались на машине. 

С целью освоения академических знаний и формирования учебного пове-

дения в июне 2023 г. было принято решение заниматься в более структурирован-

ной среде – за столом. Часть заданий имела целью работу над академическими 

навыками, однако, 2/3 заданий – имели непринужденный, игровой характер, вы-

полнение которых также поощрялось с помощью жетонной системы поощрений. 

В первое время подкреплялась каждая целевая реакция, а длительность игрового 

занятия за столом не превышала 5 мин. Спустя месяц – в июле, интенсивность 

поощрения снизилась, а количество времени, проведенного за игрой, увеличи-

лось до 15 мин. Сначала дети занимались в одном помещении и за разными сто-

лами, но уже в июле дети научились выполнять свои задания, сидя за одним сто-

лом. Таким образом, спустя 2 месяца (в сентябре 2023 г.) дети могли заниматься, 

не отвлекаясь, в течение 20–30 мин. Алексей и Антонина научились сосредото-

ченно выполнять каждый свое задание, давая возможность друг другу ответить 

на вопросы, при этом всегда были готовы оказать помощь. 

Когда Тоня освоила несколько игровых навыков на занятиях по отдельно-

сти, исчезли неприемлемые формы поведения, чтобы не оттолкнуть сверстника, 

появилась возможность перейти ко второму этап – перенос изученных навыков 

на взаимодействие с другими детьми. 

Среди факторов, влияющих на выбор сверстников, нужно отметить, что 

сверстники должны обладать хорошими социальными, игровыми и коммуника-

ционными навыками. По мнению Р. Лифа и Дж. Макэкена: «сверстник должен 

уметь проявлять настойчивость и даже навыки командования, но при этом слу-

шаться взрослых» [2; 441]. 

Раз в неделю к Тоне и Алёше приезжала двоюродная сестра Надя 2019 г.р., 

и дети играли вместе, с помощью взрослого в организации и направлении игр. 
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Первое время игровая сессия длилась около 3–5 мин, со временем ее продолжи-

тельность возросла до 10–15 мин. Для обучения использовались игры, уже зна-

комые ребятам и вызывающие интерес у всех: прыжки на фитболе – «Космос», 

«Догонялки», «У медведя во бору» и т.п. В перерывах между играми дети имели 

возможность поиграть одни или отказаться, если хотели. Взрослый (мама или 

бабушка) помогали детям выстроить взаимодействие, объединяли всех детей в 

игры таким образом, чтобы у ребят имелось больше возможностей обратиться 

с просьбой, помочь друг другу, выполнить просьбу другого, ждать своей оче-

реди. При этом взрослый действовал неформально, стараясь не становиться при 

этом центром взаимодействия детей. Впервые удалось провести семейный 

праздник «Цирк на арене», когда дети вместе показывали разные номера и 

сценки, танцевали. 

За полгода активной работы с помощью ПАП со сверстниками у Антонины 

сформировалось, таким образом, социально-приемлемое поведение в группе: со-

трудничество с другими детьми и взрослыми, отсутствие агрессии и самоагрес-

сии, первые навыки просьбы у сверстника и т.п. Благодаря тьютору-сверстнику 

Антонина стала обращать внимание на поведение других детей и копировать их 

поведение, то есть уровень социальной координации также повысился. У Тони 

появился эмоциональный отклик на игру и занятия. Улучшилось понимание 

фронтальных инструкций педагога – Тоня стала выполнять инструкции, адресо-

ванные всей группе детей, в 83% случаев в отличие от 45% прежнего уровня. 

Говоря об игровых навыках, стоит отметить, что у Антонины расширился 

репертуар предметно-манипулятивных игр, появились первые простые сю-

жетно-ролевые игры («Покорми куклу», «Игра в доктора»). Тоня стала исполь-

зовать в игре предметы-заместители в 2 раза чаще. При этом улучшились рече-

вые навыки: Антонина стала комментировать свои игровые действия одним-

двумя словами, учится просить, обращается за помощью к брату. Девочка может 

обратиться к взрослому за помощью и кратко объяснить, что случилось: «по-

чини», «потеряла», «найти» и т.п. За полгода занятий в среде нейротипичного 

сверстника девочка, используя визуальное расписание, стала способна занимать 

себя самостоятельной деятельностью на 20–30 мин. (магнитная рыбалка, пазл из 

9 элементов, мелкая мозаика, мытье посуды в игрушечной раковине, раскраши-

вание картинки с широким контуром, шнуровка крупных элементов и т.п.) с не-

большой физической помощью взрослого в виде ориентирования и уборки игр 

на место. 

С целью формирования самостоятельной игровой деятельности, расшире-

ния мотивационной сферы, развития речевых навыков проводилось обучение ре-

бенка с РАС конструированию. Алёша, имея хорошее воображение, развитые 

навыки мелкой моторики, высокие коммуникативные навыки, дружелюбие и 
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такт, смог продемонстрировать своей сестре игру с конструктором. Сначала кон-

струирование проходило в естественных условиях в формате параллельной 

игры: Алёша строит самостоятельно, Тоня наблюдает и рассматривает детали 

конструктора, мама не вмешивалась в игру детей. 

В формате учебных заданий за столом мама-педагог по прикладному ана-

лизу поведения обучила Тоню базовым навыкам работы с конструктором. При 

этом решались задачи по различению и наименованию формы, цвета, размера на 

другом материале – конструкторе. Потом Тоне были продемонстрированы про-

стые постройки из 3–4 деталей, когда ребенок стала собирать их по визуальной 

модели самостоятельно, навык усложнили – добавляя по одному новому типу 

блока. Таким образом, за 2 месяца обучения конструированию Тоня научилась 

собирать представленные 7 моделей по образцу из 7–8 деталей с 3 типами блоков 

в 70% случаев (70% самостоятельных реакций), обучение продолжается в насто-

ящее время. Теперь условия смоделированы таким образом, чтобы Алёша или 

мама-педагог, используя такой же деревянный конструктор или блочный кон-

структор типа «Lego» за столом, собирали каждый раз новую постройку, кото-

рую Тоня должна повторить. 

Используя сильную сторону детей с РАС в виде отличного визуального вос-

приятия, концентрации внимания на деталях можно использовать конструирова-

ние и робототехнику в среде нейротипичных сверстников как возможность для 

дополнительных занятий для абилитации, а также в сфере внеучебной деятельно-

сти. Используя полученные результаты наблюдения, в настоящее время продол-

жается работа над созданием новой программы дополнительного образования по 

конструированию и робототехнике, готовится ее апробация на практике. 

Говоря о значении тьюторства сверстников, стоит, во-первых, отметить 

воспитание обеих групп детей в инклюзивном обществе. Ребята, по нашим 

наблюдениям, поначалу испытывающие неуверенность при взаимодействии 

друг с другом, смогли научиться общаться и понимать других. Таким образом, 

дети ко-терапевты смогли смоделировать для ребенка нужные модели поведения 

в игровой деятельности, предоставить фразовые конструкции-модели для расши-

рения навыков просьбы, наименования. Дети обеих групп смогли научиться по-

ведению в группе и базовым навыкам безопасности. Ребенок с РАС может 

научится игровым и важным социальным навыкам в общении и взаимодействии 

в коллективе, что в будущем пригодится ему в школьной жизни. Помимо этого, 

нейротипичный сверстник, выполняющий роль тьютора, получает дополнитель-

ное внимание, чувствует успешность и значимость своей личности. К плюсам 

сверстникового тьюторства можно отнести то, что нейротипичный ребенок 

непосредственно видит результат своей работы, совместно радуется успехам 

своего друга – тьюторанта. Ко-терапевт учится управлять ситуацией, принимает 

решения, развивает лидерские качества, учится учитывать мнение других детей, 
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уважать личные границы, нести посильную ответственность за других. На наш 

взгляд, сверстниковое тьюторство как технология в контексте применения при-

кладного анализа имеет бóльшее значение для профилактики буллинга в коллек-

тиве, чем традиционное взаимообучение.  

Предполагается, что дети с типичным развитием могут стать отличной мо-

делью для формирования ключевых навыков у детей с РАС: помочь последним 

преодолеть дефициты речевых, социальных, игровых навыков. Новая программа 

дополнительного образования по конструированию для детей с РАС будет вклю-

чать в непосредственный образовательный и воспитательный процесс детей – ко-

терапевтов. Этой программе будет впервые уделена роль интеграции приклад-

ного анализа поведения как метода обучения аутичных обучающихся в сфере до-

полнительного образования. Инклюзивная программа по конструированию для 

детей с РАС позволит устранить дефицит современных программ, основанных 

на методах с доказанной эффективностью. Цель ее – терапевтический эффект для 

детей с типичным развитием и их сверстников с РАС. 

На наш взгляд, обучение детей с РАС в рамках сверстникового тьюторства 

будет также способствовать развитию инклюзивного, равноправного, дружелюб-

ного общества, конечным результатом которого может стать преодоление стиг-

матизации аутизма среди детей и взрослых в образовательной организации. 
 

Список литературы 
 

1. Делани Т. Развитие основных навыков у детей с аутизмом: Эффективная 

методика игровых занятий с особыми детьми / Тара Делани; пер. с англ. В. Дег-

тяревой ; науч. ред. С. Анисимова. – 2-е изд. – Екатеринбург: Рама Паблишинг, 

2016. – 272 с. 

2. Лиф Р., Макэкен Д. Идёт работа. Стратегии работы с поведением. Учеб-

ный план интенсивной поведенческой терапии при аутизме / перевод с англ. под 

общ. ред. Толкачева Л.Л. – М.: ИП Толкачев, 2016. – 608 с. 

3. Матяж А.А. Особенности развития игровой деятельности детей до-

школьного возраста с ранним детским аутизмом // Омский психиатрический 

журнал. 2019. № 2(20). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-

igrovoy-deyatelnosti-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-rannim-detskim-autizmom (дата 

обращения: 01.12.2023). 

4. Уорд С. Игра и мотивация у детей с РАС: пособие для специалистов и 

родителей с процедурами обучения и бланками данных / Стив Уорд; пер. с англ. 

У. Жарниковой; науч. ред. С. Анисимова. – Екатеринбург: Рама Паблишинг, 

2023. – 536 с. 

  



147 

УДК 374.7  

 

РАЗВИТИЕ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО 

И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
© 

Денисов Данила Сергеевич 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

е-mail: d.danil8321@gmail.com 

 

DEVELOPMENT OF CONFLICT COMPETENCE OF SPECIALISTS 

IN THE SYSTEM FOR PREVENTION OF CHILD AND FAMILY 

DISTURBANCES 

 

Danila S. Denisov 

Perm State University 

е-mail: d.danil8321@gmail.com 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития конфликтологиче-

ской компетентности у специалистов системы профилактики детского и семейного неблаго-
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Конфликтологическая компетентность специалистов системы профилак-

тики детского и семейного неблагополучия играет важную роль в решении про-

блем, связанных с профилактикой детского и семейного неблагополучия. 

Успешная деятельность в снижении уровня неблагополучия во многом зависит 

от профессиональных компетенций специалистов. Особенности профессиональ-

ной компетенции специалистов, работающих в системе профилактики детского 

и семейного неблагополучия, заключаются в владении системным знанием, 
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включающим в себя; конфликтологические знания; ценностные и мотивацион-

ные установки специалиста; владение технологиями и методами предупрежде-

ния и управления конфликтами; владение эффективными коммуникативными 

навыками. 

Ключевыми задачами и требованиями к деятельности специалистов, рабо-

тающих в системе профилактики детского и семейного неблагополучия, явля-

ются: улучшение положения детей в семьях в трудной жизненной ситуации; по-

вышение качества социальных услуг для семей с детьми; тщательное обследова-

ние и диагностика семейных проблем; планирование работы с семьей; оказание 

индивидуальной помощи неблагополучной семье, а также групповая работа с ро-

дителями из неблагополучных семей. 

Конфликтологическая компетентность специалистов включает в себя зна-

ние основных принципов и методов разрешения конфликтов, умение проводить 

консультации и тренинги по предотвращению конфликтов, а также навыки ра-

боты с конфликтными группами и личностями. Эти навыки позволяют специа-

листам эффективно выявлять и анализировать конфликтные ситуации, разраба-

тывать и реализовывать меры по их предотвращению и разрешению. 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 

2015 г. № 121, примерная дополнительная профессиональная программа повы-

шения квалификации для работников органов опеки и попечительства должна 

включать в себя: обучение основам конфликтологии и технологиям разреше-

ния конфликтов (медиации); умение разрешать конфликты, содействовать их 

разрешению; умение классифицировать семейные конфликты; владение навы-

ками проведения медиации в работе органа опеки и попечительства при прове-

дении медиации в семейных конфликтах, связанных с детьми; знание особенно-

стей проведения медиации по спорам, связанным с воспитанием детей и медиа-

ции по спорам о взыскании алиментов; умение взаимодействовать со службами 

медиации для внесудебного разрешения конфликта или урегулирования судеб-

ных споров» [3]. 

Согласно, приказу Министерства образования и науки Пермского края от 

30 ноября 2022 г. № 26-01-06-1233 «Об утверждении регионального плана меро-

приятий по обеспечению органов, учреждений и организаций, осуществляющих 

коррекцию детского и семейного неблагополучия и детей группы риска соци-

ально опасного положения, педагогами-психологами, социальными педаго-

гами», подготовка специалистов должна включать в себя проведение тренингов 

по разрешению конфликтов и умению работать в команде; взаимодействие со 

службой медиации для внесудебного разрешения конфликта или урегулирова-

ния судебных споров; обучение навыкам консультирования и знания в области 

медиации [1]. 
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В приказе Министерства образования и науки Пермского края от 30 ноября 

2022 г. № 26-01-06-1233 «Об утверждении регионального плана мероприятий по 

обеспечению органов, учреждений и организаций, осуществляющих коррекцию 

детского и семейного неблагополучия и детей группы риска социально опасного 

положения, педагогами-психологами, социальными педагогами» о том, что под-

готовка специалистов должна включать в себя обучение по профилям: «Психо-

логия семьи и семейное консультирование», «Психологическое консультирова-

ние и неврачебная психотерапия», «Управление конфликтами и медиация»», 

«Профилактика детского и семейного неблагополучия», «Психология и педаго-

гика» [1]. 

В рамках исследования нами в формате онлайн был проведен опрос среди 

специалистов, работающих в сфере детского и семейного неблагополучия. В их 

число вошли: 

1) сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

2) школьные психологи;  

3) сотрудники центра временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей;  

4) сотрудники органов опеки и попечительства.  

Всего участие в опросе приняли 27 человек. Исходя из анализа ответов, мы 

можем сказать о том, что: все опрошенные нами специалисты сталкивались с 

конфликтами, возникающими в ходе их деятельности. Конфликты, возникающие 

при работе с клиентами, также возникали у всех опрошенных специалистов. Бо-

лее половины респондентов помимо конфликтов с клиентами сталкиваются с 

конфликтами с различными организациями системы детского и семейного не-

благополучия. Еще 40 % респондентов сталкиваются с конфликтами между кол-

легами. 

Преобладающая часть специалистов оценила свои навыки в разрешении 

конфликтов как средние. И лишь 22 % опрошенных высоко оценили свои 

навыки. В оценке навыков общения в напряженных ситуациях респонденты по-

чти поровну разделились на тех, кто оценивает свои навыки как высокие и как 

средние. В вопросе о реакции на эмоциональную агрессию или недовольство 

клиентов и коллег большинство специалистов прибегают к попыткам диалога. 

И лишь малая часть опрошенных заявила об обратной агрессии или избегании. 

В большинстве случаев сотрудники прибегают к правовым средствам при разре-

шении конфликтов. Менее половины специалистов используют для решения 

спорных ситуаций диалог или медиацию. Треть опрошенных отметила, что при-

бегает к избеганию конфликта. 
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Почти все опрошенные специалисты отметили, что периодически обнов-

ляют свои знания в области конфликтологии, малая часть занимается этим регу-

лярно. Более половины опрошенных, согласно опросу, не проходили курсы тре-

нингов или обучение в области конфликтологии, треть опрошенных проходит  

курсы раз в год, и лишь малая часть специалистов проходит тренинги на регу-

лярной основе или раз в полгода. В основном специалисты предпочитают об-

ращаться за помощью к коллегам или руководству. Половина опрошенных об-

ращается к литературе и другим, связанным с конфликтологией ресурсам. 

Способность к анализу конфликтных ситуаций и поиску альтернативных 

решений специалисты преимущественно оценили, как среднюю. Наибольшей 

популярностью в вопросе о методах профилактики конфликтов в работе поль-

зуется метод мониторинга и раннего выявления потенциальных конфликтов. 

Почти две трети опрошенных используют обучение клиентов или коллег навы-

кам конструктивного общения, а также разработка и внедрение различных пра-

вил и политик, направленных на разрешение конфликта. При несогласии роди-

телей или опекунов с рекомендациями, большинство специалистов предпочи-

тает обращаться в суд или социальные службы. 37% опрошенных предприни-

мают попытки убеждения в важности рекомендаций. И лишь единицы отказы-

ваются от дальнейшего вмешательства. 

Результаты данного опроса свидетельствуют о том, что уровень сформи-

рованности конфликтологической компетентности специалистов системы про-

филактики детского и семейного неблагополучия можно характеризовать как 

средний, что может свидетельствовать о необходимости повышения уровня раз-

вития конфликтологической компетентности у специалистов данной системы. 

Развитие конфликтологической компетентности специалистов системы 

профилактики детского и семейного неблагополучия может осуществляться че-

рез проведение специальных обучающих программ, семинаров, тренингов и кур-

сов повышения квалификации. Важно также обеспечить специалистам доступ к 

актуальной информации и методическим материалам в области конфликтологии, 

а также создать условия для практического применения полученных знаний и 

навыков. Кроме того, развитие конфликтологической компетентности специали-

стов требует изменения подхода к работе с конфликтами в системе профилак-

тики детского и семейного неблагополучия. Необходимо создать условия для по-

стоянного обмена опытом и коллективного решения сложных конфликтных си-

туаций, а также разработать стандарты и методические рекомендации по работе 

с конфликтами в данной области. В целом, развитие конфликтологической ком-

петентности специалистов системы профилактики детского и семейного небла-

гополучия является важным шагом на пути к созданию безопасной и поддержи-
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вающей среды для детей и семей. Это позволит эффективнее предотвращать кон-

фликты и находить конструктивные решения для их разрешения, что в свою оче-

редь способствует улучшению качества жизни детей и семей в целом [4; 5].  

Однако развитие конфликтологической компетентности специалистов не 

должно ограничиваться только теоретическими знаниями. Важно также обеспе-

чить им возможность получить практический опыт работы с конфликтными си-

туациями, например, через стажировки в специализированных центрах или уча-

стие в международных проектах по предотвращению конфликтов. Кроме того, 

для успешного развития конфликтологической компетентности специалистов 

необходима поддержка со стороны руководства организаций, в которых они ра-

ботают. Руководство должно обеспечить специалистам необходимые ресурсы и 

условия для профессионального развития, а также поощрять активное участие в 

процессе обучения и саморазвития. 
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Аннотация. Цифровое образование становится все более актуальным в нашем совре-
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Abstract. Digital education is becoming increasingly relevant in our modern society. This ar-
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Цифровое образование становится все более популярным в современном 

образовательном процессе. Однако важно понимать, что успешное обучение че-

рез цифровые ресурсы требует не только технической инфраструктуры, но и 

тьюторского сопровождения.  

Тьютор – это педагог, сопровождающий разработку и реализацию обуча-

ющимся индивидуальной образовательной программы с целью полноценной ре-

ализации образовательного потенциала личности, потенциала саморазвития, са-

моактуализации через образование и удовлетворение потребностей субъекта де-

ятельности [1]. Тьюторская роль сегодня воплощается в общеобразовательной 

школе в форме учительского надзора и индивидуальной поддержки обучаю-

щихся в их учебном процессе, который включает как академическую помощь, 

так и развитие навыков самостоятельного обучения. Тьютор также может 
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направлять учеников в развитии их социальных и эмоциональных навыков, иг-

рая важную роль в формировании полноценного образовательного опыта в 

школе. 

Тьютор помогает тьюторанту (рабочий термин для обозначения тех, с кем 

работает тьютор) выстраивать свой индивидуальный образовательный маршрут, 

обеспечивать его организацию, и то, как представлять свои образовательные до-

стижения в социальной среде – будь то в вузе, потенциальным работодателям 

или деловым партнерам [2]. 

Тьюторская среда отличается своей открытостью. В закрытой среде педа-

гог заранее определяет все шаги для ученика, ограничивая его свободу выбора. 

В открытой среде же ученик может самостоятельно определить свои учебные 

цели и выбрать свою индивидуальную образовательную программу. Для успеш-

ной работы в такой среде тьютор должен задавать специально разработанные во-

просы и вести обсуждения с учеником. В результате ученик получает возмож-

ность лучше понять свои образовательные возможности и ресурсы [3]. 

Таким образом, тьюторская деятельность имеет все более значимое значе-

ние в сфере образования, способствуя качественной подготовке учащихся и раз-

витию их личности, например, благодаря тьюторским функциям становятся воз-

можным мониторинг процесса выбора каждым школьником, а не просто фикса-

ция его движения во внешнем многообразии форм предпрофильной подготовки 

и профильного обучения [4]. Это лишь малая часть преимуществ, которые обес-

печивает тьюторство в образовательном процессе. 

Цель статьи – исследовать влияние тьюторского сопровождения на само-

стоятельное образование подростков в условиях цифрового образования и вы-

явить взаимосвязь между тьюторским сопровождением и использованием циф-

ровых платформ в учебном процессе. 

Мы выдвинули предположение, что тьюторское сопровождение в цифро-

вом образовании подростков содействует формированию у них более высоких 

навыков использования цифровых образовательных платформ, а также более ак-

тивного взаимодействия с такими платформами, что в свою очередь положи-

тельно влияет на процесс обучения. 

Исследования тьюторского сопровождения в современной российской 

школе проводилось в МБОУ «СОШ №64» г. Лесной Свердловской области. Сле-

дует отметить, что в школе отсутствует формально выделенная должность тью-

тора, однако есть человек, выполняющий функции тьютора. Учащиеся в школе 

имеют возможность регулярно взаимодействовать с ним. Им проводятся инди-
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видуальные и групповые консультации (в малых группах) с учениками, предо-

ставляется помощь в построении индивидуального образовательного маршрута 

и осуществляется мониторинг качества обучения учеников. 

В школе обучается чуть больше 1000 учеников. Параллель 5–6 классов 

включает в себя три пятых и три шестых класса, что в среднем составляет 

180 учеников. 10–11 классы включают два десятых и два одиннадцатых класса, 

что равняется 100 ученикам. Возраст респондентов от 11 до 17 лет. Количество 

бракованных анкет (не заполнены полностью, пустые и неправильно заполнен-

ные) составило 19% (29 анкет). Таким образом, в анкетировании приняли уча-

стие 157 респондентов 5–6 классов и 94 респондента 10–11 классов. 

Исследование проводилось с использованием метода анкетирования: это 

позволило получить мнения и отзывы учащихся из исследуемых 5–6 и 10–

11 классов, дать им возможность выразить свои мысли и оценить важность тью-

торского сопровождения в цифровом образовании для них. 

Выборка обусловлена различиями в учебном и социальном развитии под-

ростков, что делает роль тьюторского сопровождения в цифровом образовании 

более разносторонней и интересной для исследования.  

Во-первых, ученики 5–6 классов находятся на начальном этапе формиро-

вания учебных навыков и могут нуждаться в большей поддержке. В то же время, 

ученики 10–11 классов более самостоятельны в учебном процессе, исследуют 

новые предметы и темы, поэтому будет интересно изучить, как тьюторское со-

провождение влияет на их учебную самостоятельность. 

Во-вторых, младшие подростки могут нуждаться в наставничестве и 

направлении в развитии социальных навыков, а ученики старших классов имеют 

более развитое понимание социальной ответственности и могут быть более за-

интересованы в теме тьюторского сопровождения, осознавая ее важность для 

своих учебных достижений. 

Для сбора данных были составлены 10 вопросов по следующим критериям 

и проведен сравнительный анализ результатов анкетирования учащихся 5–6 и 

10–11 классов (табл.). 
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Таблица  

Сравнительный анализ результатов анкетирования учащихся 5–6 и 10–11 кл. 

№ Критерий 5–6 классы 10–11 классы 

1 Частота использования цифро-

вых образовательных ресурсов 

(Вопрос: как часто вы пользуе-

тесь цифровыми образователь-

ными ресурсами?)  

14% – часто;  

26% – иногда;  

60% – редко;  

0% – никогда. 

62% – часто;  

32% – иногда;  

6% – редко;  

0% – никогда. 

2 Роль тьюторского сопровожде-

ния 

(Вопрос: какую роль играет 

тьюторское сопровождение в ва-

шем обучении через цифровые 

образовательные технологии?) 

18% – оказывает помощь 

и поддержку в понима-

нии материала; 

69% – помогает разре-

шать возникающие про-

блемы и трудности; 

7% – мотивирует и повы-

шает уверенность в ис-

пользовании ресурсов; 

6% – затрудняюсь 

ответить. 

46% – оказывает помощь 

и поддержку в понима-

нии материала; 

40% – помогает разре-

шать возникающие про-

блемы и трудности; 

10% – мотивирует и по-

вышает уверенность в ис-

пользовании ресурсов; 

4% – затрудняюсь 

ответить. 

3 Частота обращений к тьютору 

(Вопрос: как часто вы обращае-

тесь за помощью к тьютору при 

использовании цифровых обра-

зовательных ресурсов?) 

11% – почти всегда; 

14% – иногда; 

70% – редко; 

5% – никогда. 

54% – почти всегда; 

37% – иногда; 

34% – редко; 

2% – никогда. 

4 Типы проблем, решаемые с по-

мощью тьютора 

(Вопрос: какие типы проблем 

вы обычно решаете с помощью 

тьютора во время обучения че-

рез цифровые ресурсы?) 

38% – неясное объясне-

ние материала; 

36% – трудности с вы-

полнением заданий; 

20% – необходимость до-

полнительной разъясни-

тельной информации; 

6% – обратная связь и 

проверка заданий. 

32% – неясное объясне-

ние материала; 

35% – трудности с вы-

полнением заданий; 

22% – необходимость до-

полнительной разъясни-

тельной информации; 

11% – обратная связь и 

проверка заданий. 

5 Влияние на мотивацию и уве-

ренность 

(Вопрос: как тьюторское сопро-

вождение влияет на вашу моти-

вацию и уверенность в исполь-

зовании цифровых образова-

тельных ресурсов?) 

65% – повышает мотива-

цию и интерес к обуче-

нию; 

28% – улучшает уверен-

ность в своих знаниях и 

навыках; 

7% – помогает преодо-

леть возникающие со-

мнения и трудности. 

59% – повышает мотива-

цию и интерес к обуче-

нию; 

36% – улучшает уверен-

ность в своих знаниях и 

навыках; 

5% – помогает преодо-

леть возникающие со-

мнения и трудности. 
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Окончание таблицы 

№ Критерий 5–6 классы 10–11 классы 

6 Понимание материала и ре-

зультаты обучения 

(Вопрос: считаете ли вы, что 

тьюторское сопровождение по-

могает вам лучше понимать 

материал и улучшить свои ре-

зультаты в обучении?) 

75% – да, считаю; 

15% – нет, не считаю; 

10% – затрудняюсь отве-

тить. 

89% – да, считаю; 

8% – нет, не считаю; 

3% – затрудняюсь отве-

тить. 

7 Оценка эффективности тьютор-

ского сопровождения 

(Вопрос: как бы вы оценили эф-

фективность тьюторского со-

провождения в цифровом обра-

зовании на основе своего 

опыта?) 

50% – очень эффективно; 

30% – относительно эф-

фективно; 

15% – малоэффективно; 

5% – совсем неэффек-

тивно. 

64% – очень эффективно; 

27% – относительно эф-

фективно; 

5% – малоэффективно; 

2% – совсем неэффек-

тивно. 

8 Предпочитаемые методы тью-

торского сопровождения 

(Вопрос: какие методы тьютор-

ского сопровождения вы пред-

почитаете: онлайн-консульта-

ции, форумы или другие ком-

муникационные инструменты?) 

46% – онлайн-консульта-

ции с тьютором; 

23% – общение на фору-

мах с другими учащи-

мися; 

31% – другие коммуника-

ционные инструменты. 

52% – онлайн-консульта-

ции с тьютором; 

36% – общение на фору-

мах с другими учащи-

мися; 

12% – другие коммуни-

кационные инструменты. 

9 Обратная связь от тьютора 

(Вопрос: как часто вы получа-

ете обратную связь от тьютора 

при использовании цифровых 

образовательных технологий?) 

8% – очень часто; 

11% – часто; 

28% – иногда; 

48% – редко; 

5% – никогда. 

49% – очень часто; 

38% – часто; 

8% – иногда; 

3% – редко; 

2% – никогда. 

10 Межличностное взаимодей-

ствие с тьютором (Вопрос: ка-

кую роль играет межличност-

ное взаимодействие с тьютором 

в процессе обучения через циф-

ровые образовательные ре-

сурсы?) 

44% – основная роль; 

34% – важная, но не ос-

новная роль; 

14% – не играет роли;  

8% – затрудняюсь отве-

тить. 

64% – основная роль; 

25% – важная, но не ос-

новная роль; 

2% – не играет роли;  

9% – затрудняюсь отве-

тить. 

 

Как видно из таблицы, младшие подростки чаще отмечают, что исполь-

зуют цифровые образовательные ресурсы реже (60%), чем учащиеся старших 

классов (62%). Общий отказ от использования не наблюдается (0%).  

Обе группы высоко оценивают помощь и поддержку в понимании учеб-

ного материала, а также помощь в разрешении возникающих проблем и трудно-

стей (94% и 96%). Однако стоит обратить внимание на относительно невысокий 

процент респондентов (6% и 4%), которые затрудняются ответить на вопросы об 
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оказываемой тьюторской поддержке. Это может указывать на то, что некоторые 

учащиеся не всегда понимают, какое именно воздействие оказвают тьюторы на 

учебный процесс. 

Младшие подростки не так часто обращаются за помощью к тьютору 

(84%): они могут быть более самостоятельными и предпочитают справляться с 

возникающими проблемами самостоятельно или обратиться к учителю. Стар-

шеклассники значительно чаще обращаются за помощью к тьюторам при ис-

пользовании цифровых образовательных ресурсов, поскольку они сталкива-

ются с более сложными вопросами и им нужно более глубокое понимание ма-

териала (91%). 

Ученики 5–6 классов редко получают обратную связь от тьюторов при ис-

пользовании цифровых образовательных технологий (19%) по сравнению со 

старшеклассниками (87%). Такие различия могут быть связаны с разными мето-

дами и стилями обучения для групп, участвующих в исследовании, а также с бо-

лее серьезной академической нагрузкой на старших классах. 

Проведенное анкетирование среди учащихся 5–6 и 10–11 классов по во-

просам тьюторского сопровождения в цифровом образовании позволило выде-

лить общие и отличительные характеристики результатов. 

По результатам исследования, к общим выводам можно отнести то, что ча-

стота использования цифровых образовательных ресурсов среди обеих возраст-

ных групп учащихся высока. Они часто используют цифровые образовательные 

материалы и инструменты в учебном процессе, что подчеркивает актуальность и 

значимость цифрового образования для всех возрастных категорий. Также важно 

отметить, что обе группы высоко оценивают тьюторскую поддержку в исполь-

зовании цифровых образовательных технологий как важный фактор в обучении. 

Кроме того, для обеих групп ответов школьников предпочтительным ви-

дом тьюторского сопровождения являются онлайн-консультации с тьютором. 

В то время как форумы также популярны, но в конкретной выборке 5–6 классов 

они менее востребованы; они более популярны у старшеклассников. Некоторые 

учащиеся предпочитают другие коммуникационные инструменты, что может 

свидетельствовать о разнообразии предпочтений и удовлетворении разнообраз-

ных потребностей.  

Отличия в выводах подразумевают, что учащиеся 5–6 классов реже обра-

щаются за помощью к тьютору при использовании цифровых образовательных 

ресурсов, предпочитая самостоятельно справляться с возникающими трудно-

стями или обращаться к учителям. В то время как учащиеся 10–11 классов в силу 

предшествующих экзаменов более активно пользуются тьюторской поддержкой 

для решения сложных учебных задач и вопросов по использованию цифровых 

технологий.  
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Важно понимать, что помимо подготовки к экзаменам, учащиеся могут об-

ратиться за помощью к тьютору и по другим различным вопросам. Например, 

тьютор может помочь с разъяснением теории, организацией учебного процесса, 

помощью в выполнении домашних заданий, разъяснением учебных материалов 

и т.д. Тьютор также может помочь ученикам развить навыки самостоятельной 

работы, критического мышления, аналитические способности и другие учебно-

познавательные навыки. То есть, тьютор может помочь не только в подготовке к 

экзаменам, но и в формировании общих учебных навыков, которые пригодятся 

не столько на экзамене, сколько в дальнейшем образовании и карьере. 

Проведенное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу о положи-

тельном влиянии тьюторского сопровождения на цифровое образование под-

ростков. Результаты показали, что тьюторское сопровождение способствует бо-

лее активному взаимодействию подростков с цифровыми образовательными 

платформами. Таким образом, подтверждается важная роль тьюторского сопро-

вождения в повышении эффективности обучения. 

Совместные выводы позволяют сделать вывод об универсальной значимо-

сти цифрового образования и роли тьюторского сопровождения, однако разли-

чия подчеркивают особенности восприятия и использования этого подхода раз-

личными возрастными группами школьников. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные приёмы перевода и лексические 

трансформации при переводе. Даётся определение переводческой стратегии. Анализируется 

история возникновения каратэ, появление поясов (оби). Изучаются уровни оби в соответствии 

с названием, имеющим метафорический перенос. Выполняется сравнительный анализ пере-

вода названий оби на английский, немецкий и французский языки. Авторы подчёркивают важ-

ность использования интегрированных технологий на занятиях иностранным языком для по-

вышения мотивации и ознакомления с культурными традициями разных стран. 

Ключевые слова: интегрированное обучение, приёмы перевода, каратэ, значение оби 

в каратэ. 

 

Abstract. The article studies the main principles of the translation and lexical transformations 

in this process. The definition of the thranslator strategy is given. The history of karate is analyzed 

together with the history of the names of the belts (obi). The levels of obi are studied, taking into 

account the metaphoric basis in their naming. The comparative analysis of the translation of obi in 

English, German and French is made. The authors underline the importance of integrated technolo-

gies on the lessons for motivation and cultural development. 

Key words: intergrated education, the principles of translation, karate, the meaning of obi in 

karate. 

 

Изучение иностранных языков в среднем и высшем образовании проходит 

интереснее при интеграции в занятия сведений из других предметных областей. 

Интегрированные уроки являются новшеством современной методики обучения 

иностранным языкам, так как образовательная интеграция одной предметной 
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сферы в другую позволяет связать несовместимые предметные сферы. Такие за-

нятия выстраиваются с помощью межпредметных связей, происходит объедине-

ние нескольких частей в единое целое. Над интегрированным обучением рабо-

тают многие исследователи (Краевский В.В., Петровский А.В., Талызина Н.Ф., 

Глейзер Г.Д., Леднёв В.С., Новикова Л.И., Караковский В.А.) [2]. 

Вышеуказанные факты обусловили актуальность данного исследования, 

целью которого, является разработка материалы для проведения интегрирован-

ного занятия по переводу, иностранному языку и обучению атрибутике каратэ. 

Для достижения цели реализуются следующие задачи: изучение специальной ли-

тературы по всем предметным областям; обобщение полученного материала; 

подбор необходимого материла для интеграции предметных областей; подго-

товка заданий для интегрированного занятия; апробация материала. 

Объектом исследования – интегрированный материал для занятия по ино-

странному языку. Предмет исследования – процесс создания интегрированного 

материала для занятия по иностранному языку. 

Ведущим методом будет метод интегрированного обучения, общенаучный 

метод анализа и синтеза, научный метод перевода и сравнительного анализа. 

Интегрированный материал разрабатывался для студентов педагогической 

специализации по иностранным языкам. Материал интегрирован в предметные 

области иностранных языков, теоретическую и практическую области научного 

перевода, историческую область каратэ. 

Понятие переводческая стратегия широко используется в переводческой 

практике. Оно означает суть и порядок действий, которые выполняет перевод-

чик, работая с конкретным текстом, то есть здесь важны действия переводчика. 

В чём же разница между переводческой стратегией и переводческими действи-

ями? Переводческие действия – это комплекс определённых действий, которые 

позволяют осуществлять перевод. Переводческая стратегия – это определённый 

алгоритм действий, который переводчик осознанно подбирает для перевода 

определённого текста [3].  

Понятие переводческая стратегия встречается в работах Х. Крингса, ко-

торый говорил об определении в качестве стратегии перевода потенциальных 

планов переводчика, в дальнейшем используемых для решения переводческих 

задач. Учёный выделил такие понятия как макростратегия (методы решения пе-

реводчиком поставленных перед самим собой задач) и микростратегия (наличие 

способов решения одной-единственной задачи). В макростратегии выделяются 

три основных этапа: предпереводческий анализ, перевод текста, постпереводче-

ски анализ [1].  

Таким образом, стратегия перевода является алгоритмом действий пере-

водчика, который разрабатывает последний собственным экспериментальным 
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путём. Такая стратегия всегда направлена на создание определённого продукта, 

в качестве которого выступает переведённый текст, учитывая профессиональ-

ную этику переводчика. 

Далее рассмотрим основные приёмы перевода [5]: 

1. Буквальный перевод: транслитерация, транскрипция, калькирования, се-

мантический неологизм; 

2. Функциональный перевод: эквивалент, функциональный аналог, описа-

тельный перевод. 

Кроме вышеперечисленных приёмов существуют различные лексические 

трансформации единиц исходного текста. Сущность процесса трансформации 

определяется преобразованием внутренней формы слова или полной её замене 

для адекватной передачи содержания. Существует семь видов лексических 

трансформаций [Казакова 2002]: 

1. Дифференциация значений 

2. Конкретизация значения 

3. Генерализация значения 

4. Контекстуальный перевод 

5. Антонимический перевод 

6. Целостное преобразование 

7. Компенсация 

В традиционном каратэ очень много символики, ритуалов и скрытых смыс-

лов. И пояс (оби) – это не просто элемент одежды, он, помимо всего прочего, 

указывает и на уровень мастерства бойца. Нельзя просто так взять и надеть пояс 

понравившегося цвета, его надо заслужить, сдать соответствующий экзамен. 

В этой статье мы расскажем о том, сколько поясов в карате, какое они 

имеют значение и что нужно, чтобы иметь право носить пояс определённого 

цвета и как названия поясов переводятся с русского языка на европейские 

языки.whenever the instructor asks students to sit on the side to watch a demonstration 

of techniques or kata. 

SENSEI (sen-say): A teacher. A term reserved for the chief instructor of the dojo, 

and other high-ranking members. 

SEMPAI (sem-pai): A senior student 

SHIHAN (shee-han): A formal title meaning master instructor or teacher of 

teachers. Very few people in the world have achieved this ranking. 

SHOMEN (show-men): The designated front wall of a Dojo. Often the place 

where the picture of our founder, Gichin Funakoshi and flags are displayed. 

REI (ray): Bow. A sign of respect, trust, and appreciation. May be done while 

standing, or while kneeling such as at the beginning and end of each class. 

Shomen-ni-Rei: bow to the front of the dojo 
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Sensei-ni-Rei: bow to the teacher 

Otagai-ni-Rei: bow to each other 

Существует красивая легенда, которая объясняет всю суть цветовой града-

ции поясов в боевом искусстве каратэ. 

Когда новичок решает заняться карате, помыслы его чисты, а навыков ни-

каких нет. Он ничего не умеет, он – белый лист и пояс у каждого новичка исклю-

чительно белый. В процессе тренировок, поединков и испытаний пояс приобре-

тает более тёмные оттенки, от впитываемого в него пота и крови. В конце концов, 

он становится чёрным. Это означает, что боец стал мастером. Но мастер тоже 

продолжает усердно тренироваться, а пояс у него изнашивается, выцветает, по-

степенно появляются вновь белые пятна. На этих белых пятнах красный цвет 

пролитой крови становится отчётливо виден. Высшая степень мастерства – пол-

ностью красный пояс. Это самый лучший пояс в карате, если можно, конечно, 

так выразиться [6]. 

Конечно, в настоящее время никто не носит один пояс всю свою жизнь, но 

легенда жива, а традиции в каратэ святы. Два раза в год (или реже, в зависимости 

от правил конкретной федерации) каждый желающий каратека (каратист) имеет 

право сдавать кю-тест (экзамен) на следующий пояс. В разных федерациях и 

школах эти сроки могут отличаться, как могут и отличаться обязательные паузы 

между экзаменами. Например, в карате-кекушинкай, чтобы сдать на черный пояс 

с момента получения коричневого пояса с полоской должно пройти не менее 

трех лет. Черный пояс по карате кекушинкай – именной, его присылают прямо 

из Японии, а на нем иероглифами вышито имя владельца. К поясу прилагается 

специальный сертификат, подтверждающий документ. Остальные пояса боец 

просто покупает в магазине, но носить имеет право только тот, на который про-

шел испытание. Каждый сданный экзамен подтверждается сертификатом, кото-

рый выдает уполномоченная федерация. При этом пояса разных школ при пере-

ходе бойца не признаются. К примеру, обладатель черного пояса в сетокан, если 

начинает заниматься киокушинкай, все равно начинает с белого пояса. Более 

того, только совсем недавно даже внутри школы киокушинкай пояса разных фе-

дераций друг другом не признавались. Но несколько лет назад лидеры все же 

сумели договориться и если у тебя, например, желтый пояс, который ты получил, 

тренируясь в ИКО, то при переходе в федерацию «Кекусин-Кан», начинать с бе-

лого уже не нужно. Но если ты уходишь из киокушинкай, то начинай тогда сна-

чала [4]. 

Также в различных школах и направлениях карате отличаются и соответ-

ствия степени-цвета пояса. Посмотрите на цвета пояса в карате по порядку в двух 

самых популярных в России школах. 

Пояса в карате по порядку в JKA и Сётокан [6]: 
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9-й кю – белый; 

8-й кю – желтый; 

7-й кю – оранжевый; 

6-й кю – зеленый; 

5-й кю – красный; 

4-й кю – фиолетовый или темно-синий; 

3-й кю – светло-коричневый; 

2-й кю – коричневый; 

1-й кю – темно-коричневый; 

1-й дан и выше – чёрный. 

Пояса в карате киокушинкай по порядку (в каждом из них идёт метафо-

рический перенос, связанный с солнцем, цветами и мудростью) [4, 6, 8]: 

10 кю (белый пояс) чистота и незнание; 

9 кю (белый пояс с голубой полоской); 

8 кю (голубой пояс) цвет неба при восходе Солнца; 

7 кю (голубой пояс с жёлтой полоской); 

6 кю (жёлтый пояс) восход Солнца; 

5 кю (жёлтый пояс с зелёной полоской); 

4 кю (зелёный пояс) распустившийся цветок; 

3 кю (зелёный пояс с коричневой полоской); 

2 кю (коричневый пояс) зрелость; 

1 кю (коричневый пояс с золотой полоской); 

1–9 дан (чёрный пояс) мудрость; 

10 дан (красный пояс). 

Как завязывать пояс на кимоно каратэ [6]. 

Пояс должен быть такой длины, чтобы обвязать тело два раза, при этом 

концы его должны свисать до бедер. Чтобы правильно завязать, нужно середину 

пояса приложить к животу, обвязать его вокруг тела. После этого концы пояса 

спереди скрещиваются, левый конец пропускается под оба слоя и делает узел. 

Концы пояса должны получиться одинаковой длины. 

Что из себя представляет экзамен, кю-тест, сдача на пояс. Один раз в пол-

года или один раз в год (в зависимости от федерации и уровня степени, пояса) 

каждый занимающийся каратэ имеет право попробовать сдать экзамен на следу-

ющий кю (пояс). Экзамен включает в себя три испытания – знание базовой тех-

ники каратэ (кихон и ката), физическая подготовка и спарринги. Длится такой 

экзамен несколько часов, а по его истечении комиссия уже принимает решение, 

достоин ли претендент носить пояс следующего цвета. Естественно, что с каж-

дым новым экзаменом задания усложняются. Возраст претендентов на учениче-

ские степени (с 10 по 1 кю, то есть с белого по черный пояс) значения не имеет, 
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но начальный возраст все же ограничен, в разных федерациях – от 6 до 12 лет. 

Дети и взрослые сдают экзамен вместе, важен только цвет текущего пояса. 

Экзамен на данный для черных поясов – совсем другое дело, здесь учиты-

вается и возраст претендента, и стаж его занятий каратэ, и участие в учебно-тре-

нировочных сборах, и рекомендации от Шихана (руководителя федерации), и 

даже паузы между экзаменами. Как получить черный пояс по карате – это тема 

отдельной статьи. Но мы все же отметим грустные реалии современности – в 

некоторых федерациях значение черного пояса обесценивается, экзамен на него 

не такой сложный, как было даже пару десятков лет назад [8]. 

В данном исследовании предпринята попытка выполнить перевод слож-

ных названий поясов, используя технику дословного перевода или перефраза, 

чтобы сохранить смысловое значение каждого оби (табл. 1). 

К основным трудностям перевода лексики боевых искусств можно отнести 

следующие: 1. Работа с языками разной структуры; 2. Различия в культуре носи-

телей исходного и целевого языков; 3. Перевод многозначных единиц; 4. Соот-

ношение цены и качества перевода. 

Таблица 1 

Особенности перевода оби в каратэ 

ИТ 

русская 

версия 

ПТ1 

английская вер-

сия 

ПТ2 

немецкая 

версия 

ПТ3 

французская 

версия 

Приём 

перевода 

10 кю (белый 

пояс) чистота и 

незнание; 

9 кю (белый 

пояс с голубой 

полоской); 

8 кю (голубой 

пояс) цвет неба 

при восходе 

Солнца; 

7 кю (голубой 

пояс с жёлтой 

полоской); 

6 кю (жёлтый 

пояс) восход 

Солнца; 

5 кю (жёлтый 

пояс с зелёной 

полоской); 

 

10 kyu (white 

belt) purity and 

ignorance; 

9 kyu (white belt 

with a blue 

stripe); 

8 kyu (blue belt) 

color of the sky 

at sunrise; 

7 kyu (blue belt 

with yellow 

stripe); 

6 kyu (yellow 

belt) sunrise; 

5 kyu (yellow 

belt with a green 

stripe); 

 

10 Kyu (weißer 

Gürtel) Reinheit 

und Unwissen-

heit; 

9 Kyu (weißer 

Gürtel mit 

blauem Streifen); 

8 Kyu (blauer 

Gürtel) Farbe des 

Himmels bei 

Sonnenaufgang; 

7 Kyu (blauer 

Gürtel mit gel-

bem Streifen); 

6 Kyu (Gelber 

Gürtel) Sonnen-

aufgang; 

5 Kyu (gelber 

Gürtel mit grü-

nem Streifen); 

10 kyu (ceinture 

blanche) pureté et 

ig-norance ; 

9 kyu (ceinture 

blanche avec une 

bande bleue) ; 

8 kyu (ceinture 

bleue) couleur du 

ciel au lever du 

soleil ; 

7 kyu (ceinture 

bleue avec bande 

jaune) ; 

6 kyu (ceinture 

jaune) lever du 

soleil ; 

5 kyu (ceinture 

jaune avec une 

bande verte) ; 

 

Транслитерация, 

транскрипция, 

генерализация 

значения 
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Окончание табл. 1 

ИТ 

русская 

версия 

ПТ1 

английская вер-

сия 

ПТ2 

немецкая 

версия 

ПТ3 

французская 

версия 

Приём 

перевода 

4 кю (зелёный 

пояс) распустив-

шийся цветок; 

3 кю (зелёный 

пояс с коричне-

вой полоской); 

2 кю (коричне-

вый пояс) зре-

лость; 

1 кю (коричне-

вый пояс с золо-

той полоской); 

1–9 дан (чёрный 

пояс) мудрость; 

10 дан (красный 

пояс). 

4 kyu (green belt) 

blooming flower; 

3 kyu (green belt 

with a brown 

stripe); 

2 kyu (brown 

belt) maturity; 

1 kyu (brown belt 

with a gold 

stripe); 

1–9 dan (black 

belt) wisdom; 

10 dan (red belt). 

4 Kyu (grüner 

Gürtel) blühende 

Blume; 

3 Kyu (grüner 

Gürtel mit 

braunem 

Streifen); 

Reife 2 Kyu 

(brauner Gürtel); 

1 Kyu (brauner 

Gürtel mit gold-

enem Band); 

1–9 Dan 

(schwarzer 

Gürtel) Weisheit; 

10 Dan (roter 

Gürtel). 

4 kyu (ceinture 

verte) fleur épa-

nouie; 

3 kyu (ceinture 

verte avec une 

bande marron) ; 

maturité 2 kyu 

(ceinture brune); 

1 kyu (ceinture 

marron avec une 

bande dorée) ; 

1–9 dan (ceinture 

noire) sag-esse ; 

10 dan (ceinture 

rouge). 

Семантический 

неологизм, кон-

текстуальный 

перевод 

 

Таким образом, проанализировав все переводы ОБИ, можно сделать вывод 

о том, какой приём перевода встречается чаще всего в разных языках (табл. 2). 

Таблица 2 

Сравнительная таблица приёмов перевода 

Приём перевода Английский язык Немецкий язык Французский язык 

Транскрипция 10 10 10 

Транслитерация 12 12 12 

Генерализация 

значения 
5 6 5 

Семантический 

неологизм 
2 2 2 

Контекстуальный 

перевод 
12 12 12 

 

Проведённое исследование показало, что при переводе основных терминов 

боевого искусства каратэ с русского языка на английский, немецкий и француз-

ский языки наблюдается использование приёмов транслитерации и контексту-

ального перевода (рис.).  
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Рис. Сравнение приёмов перевода в языках 

 

Это связано с особенностями названий терминов на родном языке каратэ, 

а также метафорическим переносом в самом значении термина [5, 7]. Таким об-

разом, можно предположить, что для передачи специфики терминологии боевых 

искусств нагляднее всего работают методы транслитерации при переводе на дру-

гие языки с соответствующими пояснениями. Собранный материал планируется 

использовать на педагогической практике для проведения интегрированного 

урока в предметных областях научного перевода, иностранных языков и куль-

турного наследия (история атрибутики каратэ). 
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Информационные технологии окружают современного человека на улице, 

в магазинах, в обычных квартирах. Средствами доступа к таким технологиям мо-

гут быть телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты, сенсорные панели, а 

также системы «умный дом». Многие электронные приборы позволяют не 

только создавать и хранить информацию, но и передавать её другим людям через 

сеть, получая новую информацию в ответ. Обмен информацией происходит 

быстро, почти мгновенно. Так быстро, что человек часто не успевает проверить 

достоверность источника информации и отличить правдивые данные от дезин-

формации. Дезинформация – это искаженная информация, иногда случайно, но 

иногда и намеренно. Информация может побуждать человека к действиям или 

влиять на его взгляд на мир. По этой причине, дезинформация следует считать 

опасной, есть она негативно влияет на поведение и мировоззрение человека.  

Дезинформация может быть очень похожа на правдивое сообщение по лек-

сической и грамматической структуре, а также по особенностям оформления ста-

тьи или сообщения. Понять, что информация ложная, помогает внимание к дета-

лям, обращение к альтернативным каналам публикации информации, анализ 

данных в контексте известных правил и фактов.  

Восприятие информации подростком специфично. Быстрое, поверхност-

ное мышление, привычка к многозадачности (одновременной работе с несколь-

кими чатами, ссылками, темами) [3] – всё это, с одной стороны, позволяет школь-

нику быстро проверить большое количество источников информации, с другой 

стороны, мешает концентрации на одной теме, глубокому анализу контента. 

В случае информационной атаки, то есть массового распространения ложных 

сведений по различным каналам, подростки могут поверить в правдивость иска-

женных данных. 

В Российской Федерации разработан перечень законов, направленных на 

обеспечение безопасность детей, и в том числе школьников в информационной 

сфере. Разработаны рекомендации о размещении сведений об информационной 

безопасности на сайтах школ. В рекомендациях перечисляются основные под-

разделы сайта, посвященные теме информационной безопасности, приводятся 

примеры содержания таких разделов. Акцент в документе на обучении школь-

ников грамотной работе в сети Интернет, гигиене работы за компьютером, озна-

комлении школьников, учителей, родителей с наиболее вероятными опасными 

ситуациями (загрузка вредоносной программы, кибербуллинг, фишинг) [4]. 

Содержание приведенных в методических рекомендациях примеров крат-

кое, конкретное, структурированное по темам. Содержание примеров можно ис-

пользовать как основу при формировании сайта конкретного образовательного 

учреждения. При этом желательно изменение формы представления содержания 

примеров. Обычный текст без иллюстраций и акцентов на важных определениях 
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школьники, скорее всего, не будут читать самостоятельно, без введения обяза-

тельного требования или принуждения к прочтению. Кроме того, текст запоми-

нается хуже, чем изображение, видео, схема. Информационная графика – это 

один из способов эффективной подачи объемного и насыщенного учебного кон-

тента. [1] Поэтому на сайтах многих школ основные рекомендации Министер-

ства науки России дополнены информационной графикой. 

Анализ оформления раздела «Информационная безопасность» на сайтах 

средних образовательных школ поможет оценить эффективность выполнения 

рекомендаций и сформулировать требования к качественному заполнения раз-

дела. 

Приведём параметры анализа сайтов:  

 расположение вкладки/раздела «Информационная безопасность» на 

сайте: простота поиска вкладки/раздела (главная страница=легко найти; подраз-

дел другого раздела=сложно найти); 

 соответствие рекомендациям Министерства науки России, наличие всех 

основных моментов, при этом их содержание может отличаться от примеров из 

рекомендаций; 

 использование информационной графики, ссылок на видео / интерактив-

ные задания для привлечения внимания школьников 

 структуризация содержания (используется или нет при оформлении 

сайта) 

 ёмкость содержания (лучше, если информации будет не очень много, но 

она будет яркой, запоминающейся, наполненной смыслами) 

Объект изучения – сайты ста школ города Перми (в том числе сайты уни-

кальных школ). Параметры сайтов фиксировались в таблицу. Вместо номеров 

школ использовались индексы i = 1,2,3, …  

Если на сайте школы не было информационной графики, но были указаны 

ссылки на неё (например, ссылки на документ в Yandex диске), то это тоже учи-

тывалось как наличие информационной графики. На некоторых сайтах ссылки 

красиво оформлены. 

Таблица 

Оформление раздела «Информационная безопасность» 

на сайтах 100 средних общеобразовательных школ города Перми 

Вкладку легко 

найти 

Содержание 

соответствует 

рекомендациям  

Есть 

информацион-

ная графика 

Информация 

cтруктуриро-

вана 

Качественное 

содержание 

63% школ 66% школ 73% школ 50% школ 20% школ 
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Большинство школ оформили раздел, посвященный информационной без-

опасности, в соответствии с методическими рекомендациями и использовали 

изображения, видео, ссылки на документы с информационной графикой для при-

влечения учащихся к разделу.  

Только 20% от общего числа школ тщательно прорабатывали форму пре-

зентации рекомендаций, выделяли значимые советы, дополняли содержание тек-

ста смысловыми иллюстрациями или сообщениями о развитии движения по ин-

формационной безопасности в школьной практике. Разделы сайтов для этих 

школ могут привлечь внимание учеников. Тем более, что во всех случаях раз-

делы были опубликованы на главной странице сайтов и были графически выде-

лены (легко находились). 

Черты качественного оформления сайта: вместо ссылки на документ с пла-

катами и видео, элементы информационной графики встроены на страницу сайта 

и сразу отображаются при открытии вкладки; в верхней части страницы – изоб-

ражения, в нижней – текст; рекомендаций не очень много (1 страница сайта), 

оставлены только значимые советы, другие рекомендации прикреплены по 

ссылке: заинтересованные школьники, родители, учителя могут перейти по 

ссылке и прочитать более подробную информацию; материал структурирован, 

есть подразделы для учителей, учащихся, родителей; публикуются свежие ново-

сти о мероприятиях об информационной безопасности (предыдущие новости 

удаляются), учащиеся самостоятельно снимают видео для заполнения раздела; 

материал подходит для различного возраста (от 6-7 до 18 лет) или есть подраз-

делы для младшей, средней, старшей школы. 

Почти все сайты имеют и недостаток: материал, выбранный для публика-

ции, не разграничивает кибербезопасность (защиту от атак злоумышленников на 

компьютеры, ноутбуки, а также программы, установленные на средствах вычис-

лительной техники) и правовые составляющие информационной безопасности. 

Нет пояснений о том, что каждый человек имеет право на получение достовер-

ной информации, право на защиту личной информации (персональных данных), 

право на сохранение интеллектуальной собственности. [5] Такую информацию 

можно было бы включить в дополнительные документы, прикрепленные по 

ссылке. 

Ещё один недостаток: рекомендации на изображениях и видео повторя-

ются затем в текстовом виде, несколько прикрепленных ссылок ведут на допол-

нительные ресурсы с аналогичной информацией (с отличиями в оформлении). 

Дублирование материала делает страницу сайта больше и не даёт ученикам но-

вых знаний. Необходимо тщательно дополнять рекомендации картинками и 

ссылками, без повторений. 

Материал сайтов можно дополнить. 
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Каждый год проводятся городские мероприятия по информационной без-

опасности. Например, лекции банка России о мошенничестве в финансовой 

сфере с помощью информационных технологий, фестиваль научного кино FU-

TURE.DOC, некоторые фильмы которого об информационных технологиях и 

безопасном их использовании в настоящем и будущем. Такие мероприятия до-

ступны школьникам и бесплатны. Можно публиковать на сайтах школ новости 

о таких событиях в разделе «Информационная безопасность». Также в раздел 

можно добавить расписание ежегодных циклов лекций «Урок цифры», эти лек-

ции разработаны специально для школьников и непосредственно связаны с ки-

бербезопасностью.  

Значимо снижение влияния информации, публикуемой в сети, на школь-

ников. Возможно добавление замечаний о серьезном отношении к правдивости 

публикуемых сведений. Важно научить школьников осознанной работе с инфор-

мационными технологиями, навыкам проверки информации, обмена мнением о 

значении информации со сверстниками и родителями, бесстрастного восприятия 

новой информации (информация может оказаться ложной или иметь другое зна-

чение), осторожного отношения к сенсационной информации или рекламе. По-

добные принципы помогают формировать и сохранять критическое восприятие 

информации [2]. 

Результаты исследования можно использовать для разработки шаблона 

раздела «Информационная безопасность», единого для всех школ. Шаблон дол-

жен соответствовать рекомендациям Министерства образования России, содер-

жать информативные элементы информационной графики, иметь подразделы 

для размещения новостей школы и города о мероприятиях, посвященных инфор-

мационной безопасности.  

Дальнейшее исследование может быть направлено на составление перечня 

вопросов и проблем, волнующих школьников в сфере информационной безопас-

ности, добавление разборов вопросов в шаблон, изучение восприятия школьни-

ками отдельных элементов построенного шаблона, оценку посещаемости сайтов 

после размещения нового шаблона как раздела об информационной безопас-

ность. 
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия «функциональная грамотность», проведен 

анализ научных работ по формированию функциональной грамотности, выявлены основные 

компоненты данного понятия и выявлен новый компонент функциональной грамотности. 
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Abstract. The article examines the concept of «functional literacy», analyzes scientific works 

on the formation of functional literacy, identifies the main components of this concept and identifies 

a new component of functional literacy. 

Key words: functional literacy, documentary component. 

 

Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся яв-

ляется одним из приоритетных направлений в совершенствовании современного 

образования. 

Термин «функциональная грамотность» был введен в 1957 г. ЮНЕСКО, 

для обозначения уровня грамотности, делающего возможным полноценную де-

ятельность индивида в социальном окружении и являющим необходимой сту-

пенькой в продвижении по формированию компетентности. Объективно возник-

шая потребность в совершенствовании системы образования в целом формирует 

необходимость в новом уровне функциональной грамотности. Понятие функци-

ональной грамотности является интегрированным показателем, позволяющим 
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охарактеризовать функционирование личности, как в повседневной жизни, так и 

в профессиональной деятельности, в связи, с чем проблема исследования функ-

циональной грамотности приобретает актуальность [2]. 

Следует отметить, что понятие «функциональная грамотность» постоянно 

усложняется и «обрастает» новыми смыслами. В связи с этим, возникает про-

блема единства толкования данного термина (табл.). 

Таблица 

Определение понятия «функциональная грамотность» 

Определение Автор 

Способность человека свободно использовать навыки и 

умения чтения и письма для получения информации из 

текста, то есть для его понимания компрессии трансфор-

мации и т.д. (чтение) и для передачи такой информации в 

реальном общении (письмо) [4] 

А.А. Леонтьев 

Способ социальной ориентации личности, интегрирую-

щий связь образования (в первую очередь общего) с мно-

гоплановой человеческой деятельностью [1] 

С.Г. Вершловский, 

М.Г. Матюшкина 

Повышаемый по мере развития общества уровень знаний 

и умений, в частности, умения читать и писать, необходи-

мый для полноправного и эффективного участия в эконо-

мической, политической, гражданской, общественной и 

культурной жизни своего общества и своей страны, для со-

действия их прогрессу и для собственного развития [7] 

С.А. Тангян 

Способность человека вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функцио-

нировать в ней [5] 

В.В Мацкевич, 

С.А. Крупник 

 

Исходя из представленных выше понятий, можно констатировать, что фор-

мирование функциональной грамотности происходит в период дошкольного и 

школьного возраста. Данный факт, подтверждается проведенным анализом 

научных работ, размещенных в научной электронной библиотеке «Elibrary.ru» 

(рис.). Например, в 2022 году было опубликовано 519 научных работ по форми-

рованию функциональной грамотности [6]. 
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Рис. 1. Количество научных исследований, исследующих закономерности 

формирования функциональной грамотности в определенный возрастной период 

 

Таким образом, научные исследования вопроса формирования функцио-

нальной грамотности в период обучения в высшей школе практически не рас-

сматривается. В целом, изменение характеристик, компонентного состава функ-

циональной грамотности с учетом возраста ребенка, взрослого не становилось 

предметом исследования. 

Следует отметить, что на сегодняшний день наполнение является динамич-

ным и подвижным процессом, который зависит от того, что означает понятие 

«грамотный человек» в данный исторический период, в системе определённых 

социальных или психолого-педагогический теорий. Каждый компонент — это 

новая сторона функциональной грамотности, например, в 2012 году основным 

направлением развития функциональной грамотности стала финансовая грамот-

ность, в 2018 году – глобальные компетенции и читательская грамотность, в 2021 

году – креативное мышление [6].  

Современное высшее образование ориентировано на развитие и совершен-

ствование уже имеющихся знаний, умений и навыков для успешной реализации 

их в профессиональной деятельности. На это ориентированы Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты высшего образования, которые обнов-

ляются в соответствии с потребностями современного общества и концентри-

руют в предметном содержании акценты на изучении явлений и процессов со-

временной России и мира в целом, а также современного состояния науки. Кроме 
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того, с 2020 года началось активное внедрение профессиональных стандартов по 

каждому виду профессиональной деятельности.  

Профессиональный стандарт представляет собой характеристику квалифи-

кации (то есть, уровня знаний, умений, профессиональных навыков и опыта ра-

боты), необходимой работнику для осуществления определенного вида профес-

сиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой 

функции. Иными словами, стандарт устанавливает параметры в части наимено-

вания должности, уровня образования, стажа, навыков и умения работников. 

В связи с этим с 2020 года во всех образовательных организациях среднего про-

фессионального и высшего образования начался процесс пересмотра учебных 

планов в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами [3]. 

Особенностью данных профессиональных стандартов является закрепле-

ние на федеральном уровне знаний основ делопроизводства. Можно предполо-

жить, что для реализации данного требования возникает необходимость форми-

рования документовеческого компонента функциональной грамотности, кото-

рый отражал бы единство теоретической документоведческой подготовленности 

и практической способности применять данные знания, умения, навыки при ре-

шении профессиональных задач.  

Тем не менее, на сегодняшний день, не существует актуальных научных 

исследований по формированию документоведеческой компетентности. Послед-

няя работа была написана А.А. Муралевым в 2018 году и направлена на выявле-

ние закономерностей формирование документоведческой компетентности спе-

циалистнов внутренних войск МВД России. Формирование документоведческой 

компетенции для руководителей и специалистов управления персоналом иссле-

довал ВА. Старовойт; Е.И. Пивовар, А.В. Безбородов, Т.И. Хорхордина рассмат-

ривали формирование документоведческих компетенций при подготовке архи-

вистов в условиях перехода на двухуровневую систему обучения [8].  

Упомянутые выше научные работы рассматривали документоведческий 

компонент только в контексте профессионального образования как результат 

освоения профессиональных компетенций. Документоведческий компонент мо-

жет рассматриваться как одна из основных составляющих профессиональной 

компетентности выпускников вузов, так и рассматривать общее делопроизвод-

ство без направленности на профессиональное обучение.  

В содержательном плане документоведческие дисциплины носят больше 

практикоориентированный характер, но существующие научные исследования 

рассматривают делопроизводство в контексте различных подходов к преподава-

нию. В связи с этим, результат формирования документоведческого компонента 

зависит от выбора подхода и методики преподавания.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что формирование функциональной 

грамотности постоянно изменяющийся процесс, который претерпевает измене-

ния в содержании, определении, классификации и т.д. На сегодняшний день 

функциональная грамотность – это и тренд современного обучения, и показатель 

уровня знаний, умений и навыков, которые обеспечивают нормальное поведение 

и социализацию личности, языкового и речевого развития, которое должно обес-

печиваться познавательной, коммуникативной, ценностно-смысловой, информа-

ционной и личностной компетенциями; вместе с тем это – и проблемное поле 

современной педагогики и образования, акиуальное направление научных иссле-

дований. 
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Молодые люди ощущают крайнюю необходимость в объективной инфор-

мации о семье, о конфликтах, о методах их предотвращения, поскольку данная 

тема табуируется и родителями, и педагогами. Молодые люди ощущают недо-

статок достоверной информации о построении доверительных отношений в се-

мье, о технологиях профилактики и методах предотвращения конфликтов. Педа-

гоги же часто не обладают необходимыми навыками обсуждения семейных тем, 

не систематически говорят с ребятами на тему семьи и не владеют сами практи-

ческими навыками нивелирования конфликтов в семье. Система передачи опыта 

взаимодействия в семье «от родителей детям» утрачена, отсутствует «школа» 

построения счастливой семьи. Традиции обращения к психологам (как в других 

странах) еще не сформированы, у многих нет финансовой возможности оплаты 

услуг профессиональных конфликтологов. 

Специалист Н.В. Гришина выделила признаки, которые обязательно встре-

чаются в различных трактовках конфликта. К ним относится биполярность – вза-

имосвязанность и противоположность противоборствующих элементов (добро и 

зло). В конфликте участвуют люди, которые находятся в определенных отноше-

ниях, удовлетворяют свои потребности за счет друг друга и имеют особую взаи-

мосвязь. Наряду с этим возникли определенные обстоятельства, которые привели 

к конфронтации. Здесь проявляет себя еще один признак конфликта – это актив-

ность, направленная на преодоление противоречия [9], при этом неважно, каким 

образом это противоречие будет разрешено. Конфликтная ситуация предполагает 

наличие участников (субъектов, сторон) как носителей конфликта. Ими могут вы-

ступать государства и их коалиции, отдельные индивиды и группы людей, а также 

организации. По количеству вовлеченных субъектов конфликты делят на: внутри-

личностные, межличностные, межгрупповые и между личностью и группой. 

Пока не существует четких критериев формирования конфликтологиче-

ской компетентности, но проанализировав научные труды некоторых учёных 

(К.И. Шишкина, М.В. Жукова, Е.В. Фролова, В.И. Андреев, А.Г. Здравомыслов, 

А.Я. Анцупов), мы выявили следующие критерии, которые необходимы лично-

сти для формирования конфликтологической компетентности: 

 Знание теории и практики конфликтологии, в том числе психологиче-

ских и социальных аспектов конфликта. 

 Способность анализировать ситуации, выявлять конфликты и причины 

их возникновения. 

 Навыки эффективного взаимодействия с людьми, умение выслушивать 

и понимать точку зрения других, находить компромиссы и конструктивные ре-

шения. 

 Готовность и способность действовать в сложных и стрессовых ситуа-

циях, управлять эмоциями и конфликтными возможностями. 
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 Умение организовывать превентивные меры для предотвращения кон-

фликтов и разрешения существующих. 

 Наличие социальных навыков и опыта, позволяющих работать с различ-

ными группами людей и находить их общие интересы. 

Личность, обладающая конфликтологическими компетенциями - это че-

ловек, который имеет необходимые знания, навыки и опыт для эффективного 

управления конфликтными ситуациями. Он способен анализировать причины 

конфликта, находить выходы из сложных ситуаций и достигать мирного разре-

шения конфликта между сторонами. 

Конфликтологическая компетентность – это способность человека эф-

фективно управлять конфликтами, предотвращать их возникновение, разрешать 

существующие конфликты и создавать благоприятное рабочее окружение.  

Молодая семья – семья граждан России, в которой возраст одного из су-

пругов не превышает 35 полных лет, а также неполная семья с детьми, в которой 

возраст одинокого родителя не превышает 35 полных лет;  это новая, несформи-

рованная и неокрепшая ячейка общества. Она находится на начальном этапе сво-

его формирования, когда строится фундамент будущих отношений. Когда су-

пруги узнают друг друга в новой роли, формируется и их способ справляться с 

трудностями [2]. Одна из особенностей становления отношений в браке является 

характерный период социализации, «связанный с отсутствием опыта социаль-

ных отношений, возрастным максимализмом, получением образования и про-

фессиональным статусом» [1, с. 80]. 

Социолог и психолог, специалист в социологии семьи, брака, родитель-

ства, в области семейной политики, динамики социальных ролей мужчин и жен-

щин Т.А. Гурко описывает в своих научных исследованиях причины семейных 

разногласий и неудовлетворенности друг другом так: 

 Эгоизм. Причины брачных отношений чаще всего заложены в эгоизме од-

ного или обоих супругов, которые исходят только из своих побуждений. Эгоизм 

в семье и есть основное препятствие на пути к счастливой супружеской жизни.  

 Строптивость супругов – главное препятствие к взаимопониманию, со-

гласию, семейной гармонии. Гармония семьи основывается на взаимопонимании 

и собственном саморазвитии. Если кого-либо из супругов не устраивают уста-

новки своего партнера, нужно, чтобы и другой супруг осознал и понял необхо-

димость перемены. Исправить положение можно в том случае, если этого хотят 

оба супруга. Скандалы, ультиматумы, брань и физическое насилие не побуж-

дают к лучшему поведению, а только мешают исправить свои ошибки или иско-

ренить недостатки.  

 Вмешательство в домашние дела родителей. Если муж и жена любят 

друг друга, они, решительно опровергают обвинения в адрес любимого человека 

со стороны родителей.  
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 Измена и ревность – главные враги супружества. Главная причина не-

верности – неудовлетворенность в супружестве. Измена в молодые годы возни-

кает из-за непонимания сложностей супружества. Изменяя, человек допускает 

ошибку, пытаясь таким путем решить семейные или личные проблемы. Что ка-

сается ревности, то она может быть естественной и болезненной, патологиче-

ской, разрушающей брак.   

 *Малодетность. Последствия воспитания детей в семьях такого типа 

очевидны: эгоцентризм детей, полное освобождение от каких-либо обязанно-

стей, ограждение от всякого рода каких-либо семейных трудностей и проблем, 

самоограничение родителей во имя ребёнка. Выросший в таких условиях буду-

щий брачный партнёр не подготовлен к преодолению собственных проблем, не 

приучен считаться с чужими интересами, желаниями. Наиболее простой выход 

из критической ситуации семейных сложностей такой человек будет видеть в 

разводе. При этом родители такого ребенка не пытаются воздействовать на со-

хранение молодой семьи, поскольку убеждены в исключительности собствен-

ного ребёнка и видят свою задачу в защите родного чада [4].  

Межличностный конфликт выражается в борьбе двух индивидов, которые 

обладают различными убеждениями, взглядами, интересами либо ценности. 

Чаще всего он выступает как вариант разногласия в виду возможностей управ-

лять ограниченными ресурсами.  

Для того, чтобы иметь возможность повлиять на развитие конфликтологи-

ческой компетентности супругов, необходимо иметь определенную стратегию 

выстраивание конструктивного диалога. В свою очередь это может значить:  

 умение принять внутренние переживания супруга, которые созданы его ос-

новной типологической мотивацией, например, придание большего значения сво-

ему выбору и поступкам, возможные способы достижения целей, особая тревога; 

 возможность адекватного поведения при разговоре с супругом, не сни-

жая уровень его/её самооценки; 

 способность предоставить личную помощь, не демонстрируя психоло-

гического давления на супруга. 

Владение тактикой эффективного построения диалога с супругом/ой и воз-

можность ее реализации особо необходимы при формировании конфликтологи-

ческой компетентности.  

Существует два типа психотехнических навыков: 

первый тип – это навыки, которые необходимы для коммуникации с лю-

бым человеком (активное, пассивное слушание, и сопереживание, моральная 

поддержка, формулирование «Я-высказываний» в любом споре); 
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второй тип – умение распознать в поведении партнера его специфические 

качества, если таковые имеются, и учесть их при общении: выявление по ситуа-

ции и по поведению партнера признаков давления на «точку наименьшего со-

противления». 

Опишем опыт учреждений ЗАГС и молодежной политики в направлении 

поддержки молодых семей. Так, развитие конфликтологической компетентности 

у молодежи является перспективной задачей для учреждений ЗАГС и молодеж-

ной политики и имеет высокий потенциал в повышении качества образования и 

развития наших молодежных и семейных сообществ.  Деятельность специали-

стов может быть проверена по ряду критериев, которые позволят оценить не 

только количество молодежи, получившей знания, но и качество полученных 

способностей, и их применение на практике. Это всё является одной из главных 

целей работы молодежных учреждений и ЗАГС, поскольку партнеры должны 

осознанно заключать брак с уже имеющимися знаниями, навыками и умениями 

в этой области, чтобы в семье была стабильная комфортная атмосфера, дети 

росли в благополучии, а институт брака окреп.  

Проанализировав полномочия, функции и задачи ЗАГС Пермского края, 

мы выявили следующие направления работы: 

 ЗАГС организует и проводит мероприятия, направленные на укрепле-

ние института семьи, а также разъяснительную работу по семейному законода-

тельству; 

 обеспечивает формирование стабильного и квалифицированного кадро-

вого состава органов ЗАГС Пермского края; 

 реализует государственную политику в области семейного права и по-

вышения правовой культуры населения в пределах своей компетенции 

 изучает и обобщает практику применения действующего семейного за-

конодательства при регистрации актов гражданского состояния. 

Как показывает опыт учреждений ЗАГС, то на должном уровне информа-

ционное освещение о правовой культуре и семейном законодательстве не произ-

водится, а мероприятий по укреплению института семьи практически нет. Так 

можно сказать о том, что учреждения ЗАГС занимаются только формальной и 

бюрократической работой, а до укрепления брачных отношений, которые реги-

стрируют эти же работники, никому нет дела, поскольку этот аспект работы не 

является приоритетным, хоть и закреплен в направлении работы ЗАГС.  

Социальное обеспечение молодых семей, являясь частью государственной 

семейной политики, решает вопросы повышения уровня социального и матери-

ального благосостояния семей и продолжает свое формирование и в настоящее 

время. Проанализировав деятельность молодежной политики и учреждений 
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ЗАГС нами было выявлено, что именно молодежная политика занимается фи-

нансовой поддержкой молодых семей, а учреждения ЗАГС оказывает поддержку 

в психологическом аспекте и непосредственно ведёт работу с семьями. 

Диагностика конфликта – знание основных параметров конфликтного вза-

имодействия (состава участников, объекта разногласий, характера и степени 

остроты противоречий, «сценария» развития взаимодействия) с целью управлен-

ческого влияния на противостоящие стороны. 

Конечная цель диагностики конфликтов – получение новых и достоверных 

знаний о конфликтном взаимодействии, выработка на их основе практических 

рекомендаций, которые реально улучшили бы конструктивное регулирование 

конфликтов. 

Исследуя конфликты, необходимо рассматривать их как сложно организо-

ванные объекты, состоящие из иерархически связанных подсистем и входящие, 

в свою очередь в качестве подсистем в системы более высокого уровня. Важно 

выявить все многообразие элементов, входящих в структуру конфликта, связи 

между ними, а также взаимоотношения изучаемого конфликта с внешними по 

отношению к нему явлениями. 

Современная конфликтология не разрабатывает свой собственный инстру-

ментарий, а широко использует методы и методики, разработанные в других от-

раслях знаний. 

В качестве диагностического инструментария могут быть использованы 

следующие методики (табл.).  

Таблица 1 

Диагностиченские методики для выявления 

конфликтологической компетентоности членов молодых семей 

Критерий (параметр) 

конфликтологической компетентности 
Название диагностики, автор 

Изучение преобладающих стратегий психологи-

ческой защиты, проявляющихся в межличност-

ном общении с партнером. 

Методика диагностики доминирующей 

стратегии психологической защиты в об-

щении. Автор В.В. Бойко 

Изучение личностной предрасположенности к 

конфликтному поведению, выявления определен-

ных стилей разрешения конфликтной ситуации. 

Опросник личностный.  

Автор К. Томас 

Изучение личного стиля поведения испытуемого 

в конфликтной ситуации. Она помогает выявить 

типичные способы реагирования респондентов на 

те или иные конфликтные ситуации. 

Методика «Конфликтная ли Вы лич-

ность?». 

Авторы Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова 

Изучение степени удовлетворенности-неудовле-

творенности браком, а также степени согласова-

ния-рассогласования удовлетворенности браком. 

Тест-опросник удовлетворенности браком.  

Авторы В.В. Столин, Т.Л. Романова, 

Г.П. Бутенко 
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Для совершенствования конфликтологической компетентности молодых 

супругов, работа с данными методиками будет применяться на практическом 

этапе работы в рамках данной научно-исследовательской работы. 

На основе проведенного анализа ланируется провести работу в 6 отделе-

ниях ЗАГС города Перми в разных районах, где будут опрашиваться по 10 моло-

дых пар и 5 работников учреждения. Итого база аудитории будет составлять 

60 молодых пар – 120 человек и 30 человек работников ЗАГС. Так, выявится ре-

альная картинка активных членов данного процесса и проблемы, а также помо-

жет сопоставить реальную работу ЗАГС и учреждений молодёжной политики 

нашего города. В дальнейшем это будет практическая разработка программы для 

молодых супругов по выявлению готовности вступить в брак, укрепление их вза-

имоотношений, а также предотвращению развода. 
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государственными и негосударственными учреждениями и организациями, на примере Перм-

ского края. Представлены результаты анализа архивных документов Государственного архива 

Пермского края (ГАПК) и научных исследований ряда российских авторов. Предложены не-

которые рекомендации по использованию обобщенного исторического опыта профилактики 

правонарушений несовершеннолетних.  

Ключевые слова: профилактика, несовершеннолетние, безнадзорность, преступность, 

правонарушения, советский период, Пермский край, государственные и общественные орга-

низации и учреждения по борьбе с детской безнадзорностью и правонарушениями.  

 

Abstract. This article presents historical aspects of the prevention of crime and neglect of 

minors. The methods and forms of work to prevent crime and neglect of minors, used by state and 

non-state institutions and organizations, are analyzed, using the example of the Perm region. The 

results of the analysis of archival documents of the State Archive of the Perm Territory (GAPK) and 

scientific research of a number of Russian authors are presented. Some recommendations are pro-

posed for the use of generalized historical experience in the prevention of juvenile delinquency. 

Key words: prevention, minors, neglect, crime, delinquency, Soviet period, Perm region, state 

and public organizations and institutions to combat child neglect and delinquency. 

 

Тема профилактики преступности и безнадзорности несовершеннолетних 

в советское время сегодня представляет довольно большой интерес, как для ака-

демического сообщества, так и для практиков, поскольку современные ученые 

видят значительную ценность в опыте социальной политики Советского Союза. 

К этой теме обращается все больше отечественных авторов. Так, А.А. Беженец 

исследует ее в аспекте развития государственных органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в СССР 

[1], И.А. Блясова [2], Н.Н. Ткаченко и К.А Кузнецова [11] рассматривают ее с 

точки зрения основных стадий развития профилактики преступности и правона-

рушений несовершеннолетних, П.В. Фадеев предметно изучает борьбу с пре-

ступностью в Молотовской области (прежнее название Пермского края) в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) [12].  

Профилактике преступности и безнадзорности несовершеннолетних уде-

лялось значительное внимание в первые десятилетия существования СССР в 

связи с тем, что в послереволюционный период и со второй половины 1920-ых 

годов возрастало число детей и подростков, совершавших правонарушения и 

оказавшихся без присмотра и надзора родителей. Особого пика детская преступ-

ность достигла в годы Великой Отечественной войны, где в 1941 году к уголов-

ной ответственности было привлечено несовершеннолетних – 33,625 чел., 

в 1942 г. – 49,464 чел., в 1943 г. – 72,873 чел., в 1944 г. – 77,970 чел., а в 1945 г. – 

43,411 чел. [7].  
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Методы работы с детьми и подростками и нормативные правовые акты, 

принимаемые органами государственной власти  в области  профилактики пре-

ступности и безнадзорности несовершеннолетних, распространялись на всю тер-

риторию страны. Однако исторический процесс преодоления проблемы в каж-

дом регионе отличался и имел свои особенности.  

 
Рис. 1. Фотография «Здание детского приемника 1956 г.» 

 

Как и во всей стране, в Пермском крае в 1920-ые годы создавалась система 

органов и учреждений социально-правовой охраны несовершеннолетних (далее 

– СПОН) при Окружном отделе Народного образования (далее – ОкрОНО). В за-

дачи социально-правовой защиты несовершеннолетних входила: 1) борьба с дет-

ской беспризорностью путем устройства детей и отправка к родным, помещение 

сирот в специальные учреждения, устройство на работу, помещение в школы, 

больницы; 2) борьба с детскими правонарушениями с помощью Комиссии по де-

лам о несовершеннолетних; 3) борьба с эксплуатацией труда несовершеннолет-

них и малолетних.  

Помимо этого, СПОН взаимодействовали с милицией, органами опеки и 

попечительства, детскими домами и другими учреждениями [4].  
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Одной из форм работы было рассмотрение дел по обвинению несовершен-

нолетних. Для этого создавался протокол, где было указано участие Пермской 

окружной Комиссии о несовершеннолетних, в состав которой входил председа-

тель и заведующий СПОН товарищ Дергачев, врач, народный судья. В протоколе 

также обозначалось количество «спрошенных по делу» и обвинение [4]. За каж-

дый месяц по итогам работы этой Комиссии составлялся отчет о количестве по-

данных и рассмотренных дел, о неразрешенных и разрешенных заявлениях и 

других показателях [4]. Документ помогал отслеживать деятельность Комиссии,  

результаты и эффективность ее работы.   

 

 
Рис. 2. Фотография «Заготовка дров кон.40-х годов XX века» 

 

Немаловажным этапом в развитии СПОН стали детские социальные ин-

спекции. Социальные инспекторы или воспитатели обследовали лиц, которые 

могли стать опекунами, их способности, а также проводили обследование усло-

вий жизни несовершеннолетних при поступлении жалоб о злоупотреблении ро-

дительскими или опекунскими правами и др. Результаты своих исследований 

они записывали в дневник детского социального инспектора. Наиболее извест-

ными воспитателями в г. Перми и его пригородах в 1925 году были А.И. Яспе-

рова, К.А. Корнилова и П.Н. Шпынов [4].   
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Стоит отметить, что Пермский край не стал исключением и в создании и 

организации детских приемников-распределителей в 1920-ых годах. В настоя-

щее время Молотовский приемник находится на ул. Дзержинского и имеет мно-

голетнюю историю и опыт (рис. 1, 2, 3). Самый пик поступления детей в этот 

приемник приходится на 1937 год (время «большого террора») и во времена Ве-

ликой Отечественной войны [3]. 

 

 
Рис. 3. Фотография «Занятия в детском приемнике-распределителе» 

 

Любопытно, что в 1957 году была проведена проверка Молотовского дет-

ского приемника-распределителя УМВД Молотовской области. В Акте по ее ре-

зультатам указано. что в приемнике несовершеннолетних разделяли на две 

группы – младшая до 12-13 лет и старшая группа от 12-13 и старше, после чего 

к каждой группе прикрепляли по 3 воспитателя. В приемнике проводились мно-

гочисленные мероприятия с детьми, связанные с трудовой деятельностью. 

Например, старшие группы заготавливали и пилили дрова для топки печки, чи-

стили двор, занимались в кружке «Умелые ручки», дежурили в столовой и на 

кухне. С детьми проводились беседы и лекции на различные темы – политиче-

ские, литературные и другие, они читали газеты, играли в настольные игры (шах-

маты), один раз в неделю им показывали фильм. В детском приемнике также 
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имелся спортивный инвентарь – коньки, лыжи, так как ребята любили сами за-

ливать каток и строить детскую площадку [8]. Таким образом, воспитатели в дет-

ских приемниках-распределителях стремились к воспитанию нравственной лич-

ности, прививали им способности к самоорганизации и развивали творческий 

потенциал детей.  

Немаловажную роль сыграли детские комнаты милиции. Например, в Ка-

рагайском отделе милиции старший лейтенант И.М. Вотинов первым организо-

вал в этом районе детскую комнату милиции и успешно боролся с детской пре-

ступностью [8]. В Кагановическом районе г. Молотова одним из инспекторов 

детской комнаты милиции была товарищ Градова. Помимо этого, прокурором г. 

Молотова, тов. Кудряшовым проводились многочисленные проверки по состоя-

нию детских комнат милиции, детских домов и приемников-распределителей. В 

докладе «По выполнению директивного указания Генерального прокурора 

СССР от 5 января 1954 года за «№21/5с» [5] указывался низкий уровень работы 

детской комнаты в Орджоникидзевском районе и слабое функционирование дет-

ской комнаты в Кировском районе. Также прокурору г. Молотова направлялись 

ответы на запросы о состоянии преступности в городе начальником управления 

милиции, полковником, товарищем Волковым [5].   

В 1960-ых годах из отличившихся сотрудников органов милиции, судя по 

архивным документам, можно выделить младшего лейтенанта Л.В. Архипову, 

которая по образованию являлась педагогом, но работала оперативным сотруд-

ником по делам несовершеннолетних и проводила успешную профилактику пре-

ступлений среди школьников области [10].   

Вклад в профилактику преступности среди несовершеннолетних внесла 

Комиссия по делам несовершеннолетних (далее – КДН). Так, 25 декабря 

1970 года было издано Постановление КДН при Облисполкоме в г. Перми «О ме-

рах по предупреждению преступности среди учащихся общеобразовательных 

школ», согласно которому отмечалась необходимость острого реагирования на 

каждый случай совершения учащимися правонарушений, а также организации 

индивидуальной работы с детьми, склонными к проступкам, с учетом их особен-

ностей [9]. На основании архивных данных, можно утверждать о плодотворной 

работе комиссий. Так, 29 марта 1968 года было издано Постановление КДН при 

Облисполкоме «О работе комиссии по делам несовершеннолетних при Березни-

ковском горисполкоме с общественными организациями и государственными 

учреждениями по предупреждению безнадзорности и преступности среди детей 

и подростков», 21 октября 1970 г. «О практике работы комиссии по делам несо-

вершеннолетних при Краснокамском горисполкоме с общественными воспита-

телями», 14 мая 1970 года было издано Постановление «О работе комиссий по 

делам несовершеннолетних при Горнозаводском райсполкоме» и другие, где 
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указывались достижения работы комиссий и учитывались их недостатки, пропи-

сывались рекомендации по их устранению [9].  

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних и семейного 

неблагополучия был создан Комплексный план организации воспитательной ра-

боты с детьми и подростками на 1970 год, подписанный председателем област-

ной КДН, Ю. Гавриловым. В этот план входили такие мероприятия, как органи-

зация учебно-воспитательной работы, расширение групп продленного дня, вы-

явление и учет неблагополучных семей, создание районных «судов родитель-

ской чести», проведение внешкольной работы путем практики клубов выходного 

дня, организация спортивно-массовой работы (проведение пионерского легкоат-

летического четырехборья «Дружба»), организация летних лагерей, проведение 

лекций по административной и уголовной ответственности среди учащихся стар-

ших классов средних школ и училищ профтехобразования, проведение лекции 

для родителей по вопросам семейного воспитания [9].  

Еще одной профилактической формой работы при помощи общественно-

сти по предупреждению травматизма и правонарушений несовершеннолетних 

было создание отрядов юных инспекторов движения (ОЮИД), которые объеди-

няли около трех тысяч детей в области. Первый областной слет отрядов ЮИД 

проводился в Перми в 1975 году, победители этого слета участвовали во всерос-

сийском конкурсе, который проходил в пионерлагере «Орленок». Пермяки за-

няли пятое место, а уже в 1976 году стали победителями следующие отряды 

ЮИД пермского городского Дворца пионеров: школа №32 Ленинского района и 

клуб «Светофор» Мотовилихинского района г. Перми [10]. В связи с успешно-

стью и широким привлечением детей в отряды, они стали обязательными во всех 

школах. Такие отряды существуют и в настоящее время, пользуясь огромной по-

пулярностью.   

В связи с ликвидацией детских комнат милиции в 1977 году и созданием 

инспекции по делам несовершеннолетних (далее – ИДН), стали проводиться 

многочисленные проверки работы данных органов. Например, в Докладной за-

писке прокуратуры Мотовилихинского района г. Перми было установлено, что 

ИДН ставят несовершеннолетних на профилактический учет и уже на начало 

1977 года на учете состояло 305 человек. Для предупреждения правонарушений 

подростки вызывались в инспекцию в целях проведения лекций, они также кон-

тролировали несовершеннолетних в быту и посещали их на дому. Кроме того, 

инспекторы проводили профилактические беседы среди учащихся и их родите-

лей в своем районе на правовые темы перед началом сеансов в кинотеатре «Ис-

кра», «Молот», клубе «Металлист». Также инспекторы участвовали в проведе-

нии родительских собраний, проводили индивидуальные обсуждения о трудных 
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подростках в школах [6]. Деятельность ИДН в других районах Пермской области 

и г. Перми строилась по такому же принципу.  

Таким образом, на основе проведенного исследования в форме анализа 

официальных документов, можно выделить несколько успешных профилактиче-

ских форм работы, опыт применения которых утрачен в настоящее время, но воз-

можность и целесообразность их воссоздания может стать предметом дискуссии. 

В первую очередь, к ним относится проведение лекций и бесед на правовые темы 

перед началом показа киносеансов в кинотеатрах и клубах. Сегодня, в условиях 

научно-технического прогресса можно было бы проводить лекции в кинотеатрах 

и других культурных учреждениях не только в очном формате, но и показывая 

видеоролики о последствиях нарушения норм права.  

Также в соответствии с Комплексным планом 1970 года было предложено 

проводить систематические уроки правовой грамотности во всех школах. 

В настоящее время не во всех учебных заведениях проводятся подобные уроки 

правовой грамотности, поэтому для профилактики преступности и правонару-

шений несовершеннолетних имеет значение организация постоянных занятий 

правового воспитания, в том числе в игровом формате для легкого и доступного 

усвоения информации. 

В целях организации досуга и предупреждения преступности несовершен-

нолетних по Комплексному плану 1970 года в Пермском крае было утверждено 

проведение во дворах и школах каждого района различных акций, спортивных 

мероприятий при поддержке секций и кружков. В настоящее время подобные 

формы работы используются редко, но по инициативе кафедры социальной ра-

боты и конфликтологии ПГНИУ в 2021–2023 годах студентами проводились вос-

питательно-развлекательные акции 1 июня в честь «Дня защиты детей». Акция 

получила одобрение со стороны общественности, так как в ней приняли участие 

дети не только дошкольного, но и школьного возраста (до 16 лет), они узнали но-

вые способы своего времяпровождения, особенно в летнее время. Мы полагаем, 

необходимо возрождать и продолжать подобные традиции советского времени, 

так как они являются полезными и низкозатратными с точки зрения ресурсов. 

Кроме этого, специфической мерой, предложенной КДН в 1970 году, была 

отправка несовершеннолетних правонарушителей в загородные и городские пи-

онерские лагеря и санатории в целях их перевоспитания, прививания положи-

тельных ценностей. Такая практика в наши дни могла бы способствовать сокра-

щению рецидивных случаев правнорарушений среди детей и подростков, ведь 

это бы изменило их образ жизни, мышление, смысложизненные ориентации.  

Подводя итоги, стоит подчеркнуть, что во всей стране и, в частности, в 

Пермском крае во времена Советского Союза осуществлялись профилактиче-
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ские мероприятия, которые могли бы быть полезны и успешны в борьбе с совре-

менной преступностью и правонарушениями детей и подростков. Однако для их 

реализация и эффективности нужна определенная законодательная база и кон-

троль исполнения, необходимы дополнительные исследования в форме экспери-

мента.  
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Аннотация. В статье анализируется компьютерный язык и особенности его 

употребления в речи компьютерных специалистов. Авторов интересуют метафоричность 

компьютерного языка, учитывая сленг специалистов. В статье приведены данные опроса ино-

странных студентов, обучающихся в ПГНИУ по степени владения лексикой компьютерного 

языка. Авторы выявляют наиболее сложные для понимания иностранным студентам компью-

терные слова на русском языке. Даны ряд рекомендаций для иностранных студентов для 

успешного овладения компьютерной лексикой 

Ключевые слова: компьютерный язык, компьютерный сленг, компьютерная лексика, 

иностранные студенты ПГНИУ 

 

Abstract. The article deals with the analysis of the computer language and its special charac-

teristics in the speech of IT specialists. The authors underline the metaphorical basis of the computer 

language, including the slang of the IT specialists. The articke gives the data of the research of the 

foreign students of PSU on the subject of their skills in computer language. Special recommendations 

have been worked out for the successful studying of computer lexics.  

Key words: metaphor, computer language, computer slang, computer lexics, foreign students 

of PSU. 

 

Современный мир становится всё более зависим от компьютеров. Эти 

машины окружают нас повсюду. Компьютерные и инженерные специальности 

становятся всё более востребованными. Чем же понятие компьютерный язык 

отличается от простого языка? 

Термин компьютерный язык ассоциируется с компьютерной техникой. 

Компьютер рассматривается как устройство, которое выполняет логические опе-

рации и обработку данных. Оно используется для ввода и вывода информации 
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на экран (дисплей). Данное устройство имеет центральный процессор (CPU) для 

выполнения всех заданных операций [3].  

Иностранные студенты Пермского государственного национального ис-

следовательского университета испытывают сложности понимания компьютер-

ной лексики, так как большинство из них не проходили в школе информатику, 

либо имеют достаточно поверхностные знания в данной области. 

Актуальность данного исследования состоит в необходимости приобще-

ния иностранных студентов к компьютерной лексике с целью успешной адапта-

ции в современный информационный мир. 

Целью данного исследования является изучение особенностей компьютер-

ной лексики для разработки рекомендаций по её изучению иностранными сту-

дентами. Для реализации цели выдвинуты следующие задачи: изучить специаль-

ную литературу по предметной области; провести классификацию компьютер-

ной лексики; провести опрос иностранных студентов ПГНИУ; разработать реко-

мендации по овладению компьютерной лексикой для иностранных студентов.  

Объектом исследования является компьютерная лексика; предметом ис-

следования – описание и разработка рекомендаций по изучению компьютерной 

лексики иностранными студентами. 

Методы исследования: опрос, анализ, обобщение материала. 

Компьютерный язык соотносится с языком программирования, однако, в 

язык программирования входят, например, языки разметки, которые не являются 

лексикой. Поэтому на данный момент нет единства в определении у лингвистов 

понятия компьютерный язык. 

Компьютерный язык необходим для передачи информации от одного 

источника другому при цифровизации информации. Этот язык является 

основным при общении человека и компьютера [2]. 

В компьютерном языке можно выделить следующие группы: 

– язык программирования; 

– сценарный язык; 

– предметно-ориентированный язык программирования; 

– псевдоестественный язык; 

– информационный язык; 

– яызк описания данных; 

– язык разметки; 

– язык спецификаций; 

– язык описания аппаратуры; 

– протокол обмена. 

Основным компьютерным языком является язык программирования, кото-

рый, в свою очередь, делится на две большие группы [8]: 
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 Язык высокого уровня (high level language) – его средства обеспечивают 

описание задачи в наглядном и лёгком виде для любого программиста. В нём нет 

внутренних кодов ЭВМ, это такие языки, как Фортран, Бейсик, Паскаль; 

 Язык низкого уровня (low level language) –  этот язык предназначен для 

ЭВМ определённого типа, имеющий его внутренний код, например, машинные 

языки. 

Кроме этого, в компьютерном языке выделяют отдельно язык 

компьютерного сленга, характерный только для профессиональных программи-

стов и геймеров [1]. 

Терминология компьютерной сферы достаточно подвижна и многооб-

разна. Так как большая часть компьютерной лексики состоит из заимствований 

с английского международного языка, то переводы терминов зачастую приобре-

тают «жаргонный окрас» в русском языке [1]. Например, известные профессио-

нальные компьютерные жаргонизмы  –  баг (жук) – «жаргонное слово, которое 

выдаёт ошибку в системе, приводящую к сбою данных (эта метафора основана 

на реальном факте попадания таракана в компьютер); компьютерный термин ви-

рус рассматривается как общеизвестная концептуальная метафора; следующий 

компьютерный профессионализм ломтик времени (time slice) – здесь подразу-

мевается небольшой период времени, за которое отдельная задача, выполняемая 

в многозадачной среде, занимает микропроцессор. Наиболее известным смеше-

нием профессиональный и жаргонных терминов экспрессивная метафора: key-

board – клавиатура, клава (для продвинутых пользователей); термин user и use 

–  в русском языке зачастую переводится транскрипцией – юзер (пользователь) 

и юзать (использовать). 

В компьютерной терминологии появляются и социо-манипуляционные и 

аскиологические метафоры, например, «сеть – это жизнь» – данная метафора 

представляет собой интернет-пространство как саму жизнь [6]. 

Быстрое развитие компьютерного языка позволяет создавать компьютер-

ную лексику, используя обычные слова с метафорическим переносом их значе-

ния, например, домашняя папка (home) – «папка (обычно на файловом сервере) 

для каждого пользователя; мышь (жарг. мышка) (mouse) –  автоматическое ука-

зательное устройство для ввода.  

Помимо антропоцентрических и бытовых компьютерных метафор, в ком-

пьютерном языке можно выделить интеллектуальные метафоры, перенос значе-

ния которых, основан на литературных произведениях или мифах, например, 

троянский конь (жарг. Троян) – вирсуная программа, которая имитирует другую 

программу при попытке получить данные, особенно для незаконного входа в си-

стему [1]. 
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Таким образом, компьютерная лексика обладает богатой языковой палит-

рой и стилистическим окрасом. 

Авторами был проведён опрос иностранных студентов по степени владе-

ния компьютерной лексикой. Вопросы, которые были заданы следующие: 1. Из 

какой страны Вы приехали? 2. Были ли у Вас уроки информатики в школе? 3. Хо-

рошо ли Вы владеете компьютером? 4. Знаете ли Вы специальную компьютер-

ную лексику? Например, что означает слово «чайник»? 

Всего опрошенных – 150 человек. 

На первый вопрос получились следующие ответы: Туркменистан – 70 че-

ловек; Китай – 30 человек; Армения – 30 человек; Узбекистан – 20 человек. 

На второй вопрос положительной ответили только 30 % опрошенных, 

у остальных информатики не было или преподавалась только 1 год. 

На третий вопрос положительно ответили 50 % опрошенных, но все 100 % 

используют телефон для создания презентаций. 

На четвёртый вопрос смогли ответить только 8 % опрошенных, остальные 

давали отрицательный ответ, а «чайник» ассоциировался у опрошенных только 

с бытовым прибором. 

Итак, проведённый опрос показал низкую степень владения компьютерной 

лексикой у иностранных студентов. Поэтому, студентам были предложены 

следующие рекомендации: 

1. Изучение специальной литературы (например, Словаря компьютерных 

терминов и сленга [7]). 

2. Встреча с представителями IT-специальностей для обсуждения практи-

ческих вопросов. 

3. Создание собственного словаря компьютерной лексики с переводом на 

туркменский, армянский и китайский языки. 

Проведённое исследование показало, что, в связи с развивающимся про-

грессом цифровой революции [4], можно утверждать, что такая тенденция рас-

ширения компьютерной лексики будет расти, так как человеку присуще перено-

сить наименование путём родо-видовых связей предметов и явлений, которые 

окружают его в современной жизни. Поэтому важно разработать механизмы 

адаптации иностранных студентов для понимания компьютерной лексики на 

языке учебного заведения. Также важно учитывать уровень подготовки ино-

странных студентов по информационным технологиям. 
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Аннотация. Цифровое образование – это процесс обучения, основанный на использо-
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и т.д. Возможности такого образования успешно применятся в Нижневартовском государ-

ственном университете, в частности, в обучении магистрантов по направлению подготовки 

44.04.01 – Педагогическое образование, направленность «Хантыйская филология». В рамках 

данной статьи рассмотрены преимущества и риски в цифровом образовании магистратуры. 
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Abstract. Digital education is a learning process based on the use of modern technologies and 

tools, such as interactive whiteboards, computers, tablets, mobile devices, online courses, electronic 

libraries, mobile translators, digital depositories, e-learning and testing systems Moodle, etc. The pos-

sibilities of such education will be successfully used at Nizhnevartovsk State University, in particular, 

in the training of master’s students in the field of preparation 44.04.01 – Pedagogical education, focus 

“Khanty Philology”. This article discusses the advantages and risks in digital master’s education. 
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Глобализация имеет много аспектов, одним из которых выступает процесс 

реформирования цифрового образования. Такая тенденция приводит к тому, что 

современное образование «отличается рядом характерных особенностей, вы-
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званных и внешними обстоятельствами (новой социально-политической обста-

новкой, культурными и административными течениями), и самим ходом разви-

тия письменных форм языка» [2, с. 4]. 

Современное вузовское образование – это система образования, ориенти-

рованная на подготовку высококвалифицированных специалистов в различных 

областях знаний. Одной из основных задач регионального этнического образо-

вания Нижневартовского государственного университета (НВГУ), в частности, 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое образова-

ние, направленность «Хантыйская филология» [5, с. 3], является сохранение 

культурного наследия и традиций этнической группы. Такая подготовка дости-

гается через включение в учебный процесс предметов, связанных с историей, 

культурой и языком этнической группы, также проводятся различные меропри-

ятия, направленные на популяризацию культуры и традиций народа ханты. 

Кроме того, сама специфика преподавательской деятельности в НВГУ про-

является в необходимости готовить обучающихся к «научно-исследовательской 

работе с помощью современных образовательных технологий (социально-педа-

гогическое проектирование, развитие критического мышления, конструирова-

ние книжного пространства и т.д.)»  [5, с. 4]. 

Особенностью Ханты-Мансийского автономного округа – Югра является 

то, что округ является исконным местом проживания коренных малочисленных 

народов ханты, манси и ненцев. Безусловно, применение цифровой образова-

тельной среды в региональной подготовке кадров имеет ряд преимуществ: 

1. Увеличение доступности образования. Цифровые технологии позво-

ляют обучаться из любой точки округа, в любое удобное время. Увеличение до-

ступности образования магистратуры может быть достигнуто через использова-

ние цифровых технологий. Онлайн-курсы и дистанционное обучение позволяют 

магистрантам из разных географических областей Березовского, Октябрьского, 

Белоярского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Сургутского, Кондинского, 

Ханты-Мансийского районов, городов Лангепаса, Ханты-Мансийска и с разным 

графиком работы получать магистерское образование.  

Однако важно учитывать, что обучение в магистратуре также требует 

практических занятий и личного общения с преподавателями и сокурсниками, 

поэтому использование цифровых технологий должно быть сбалансированным 

и дополнительным к традиционному образованию. 

2. Разнообразие учебных материалов. В цифровом образовании можно ис-

пользовать различные форматы материалов: видео, аудио, интерактивные зада-

ния, игры и т.д. 

В частности, системе регионального магистерского образования активно 

используются современные практики внедрения цифровых технологий: система 
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электронного обучения и тестирования Moodle, «система автоматического пере-

вода аудио- и видеоконтента на русский язык и родной язык и обратно (Glosbe – 

переводчик хантыйского языка и пр.); электронная библиотека («Литературная 

карта Югры», «Электронный депозитарий по фольклору обских угров и само-

дийцев», «Диалектологический атлас обско-угорских и самодийских языков, 

распространённых на территории Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры», «Портал GEO КМНС» и т.д.)» [4, с. 25]. 

3. Индивидуализация обучения. Цифровые технологии позволяют адапти-

ровать обучение под потребности каждого магистранта.  

Сегодня Нижневартовский государственный университет стремится со-

здать условия для индивидуального развития каждого студента, учитывая его по-

требности и интересы. Эффективное функционирование образовательной си-

стемы магистратуры способствует удовлетворению языковых прав и этнокуль-

турных потребностей современного поколения обучающихся из числа коренных 

малочисленных народов Севера. 

Современный образ жизни и технологический прогресс приводят к изме-

нению традиционного образа жизни коренных народов Севера, так как они стал-

киваются с новыми вызовами и возможностями. Например, многие коренные 

народы ХМАО-Югры продолжают вести полукочевой образ жизни, занимаются 

охотой, рыболовством и оленеводством. Технологический прогресс в сочетании 

с индивидуализацией обучения не приводит к изменению традиционного образа 

жизни этноса ханты. Цифровое образование, «таким образом, несёт в себе функ-

цию формирования положительного образа НВГУ, выстраивают высокий рей-

тинг магистерского образования в частности и региона в целом» [3, c. 108]. 

Однако цифровое образование также имеет свои риски:  

1. Отсутствие контроля над магистрантами. В цифровом образовании 

студенты не выполняют не все задания, предусмотренные образовательной про-

граммой магистратуры. Это может привести к снижению качества образования 

и недостаточной подготовке студентов для работы в своей профессиональной 

области.  

2. Отсутствие необходимого оборудования и интернет-соединения. 

Кроме того, использование цифровых технологий может создавать проблемы с 

доступностью необходимого оборудования и интернет-соединения в местах тра-

диционного природопользования (этно-стойбищах), что может ограничить воз-

можности магистрантов для получения образования. Важно учитывать эти риски 

и разрабатывать соответствующие стратегии для их минимизации, чтобы обес-

печить эффективное и качественное образование магистратуры через цифровые 

технологии. 
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3. Риск зависимости от технологий. Риск зависимости от технологий в 

обучении заключается в том, что магистранты могут стать слишком зависимыми 

от цифровых устройств и программ, что может привести к снижению их способ-

ности к самостоятельному мышлению и решению проблем в реальной жизни.  

Кроме того, зависимость от технологий может привести к ухудшению пси-

хического и физического здоровья магистрантов, так как они могут проводить 

слишком много времени за компьютером или мобильным устройством. Важно 

находить баланс между использованием цифровых технологий и традицион-

ными методами обучения, чтобы обеспечить эффективное и здоровьесберегаю-

щее образование. 

4. Опасность потери социальной связи. Цифровое образование может при-

вести к уменьшению контактов с другими людьми и ухудшению социальных 

навыков, что «актуализирует необходимость изучения речевого взаимодей-

ствия» и «стратегию понимания» (универсальную операцию мышления, связан-

ную с усвоением нового содержания и смыслового восприятия текста)» [1, 

с. 136] в условиях цифровой коммуникации. 

Магистранты могут стать более изолированными и менее способными к 

общению в реальной жизни. Они могут утратить навыки коммуникации, которые 

необходимы для успешной работы в коллективе и общения с людьми в различ-

ных сферах жизни. Кроме того, цифровые технологии могут привести к тому, 

что магистранты будут общаться только с компьютером или мобильным устрой-

ством, а не с реальными людьми. Важно находить баланс между использованием 

цифровых технологий и общением в реальной жизни, чтобы обеспечить развитие 

социальных навыков у магистрантов. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что цифровое образование имеет 

свои преимущества и риски, и его использование в реализации магистерской 

программы в НВГУ по направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое об-

разование, направленность «Хантыйская филология» должно быть осознанным 

и балансированным. 
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Аннотация. В данной статье анализируется проблема подготовки воспитанников ко-

лонии к дальнейшему жизнеустройству после освобождения с целью профилактики повтор-

ных преступлений. Автор анализирует причины преступного поведения, воспитательные ко-

лонии как институт социализации осужденных, существующие программы подготовки к осво-

бождению несовершеннолетних осужденных, выявляет их недостатки и предлагают пути их 

совершенствования.  

Ключевые слова: воспитательная колония, несовершеннолетние осужденные, профи-

лактика повторных преступлений, дальнейшее жизнеустройство. 

 

Abstract. This article analyzes the problem of preparing colony inmates for further life after 

release in order to prevent repeated crimes. The author analyzes the causes of criminal behavior, 

educational colonies as an institution for the socialization of convicts, existing programs for preparing 

for the release of juvenile convicts, identifies their shortcomings and suggests ways to improve them. 

Key words: educational colony, juvenile convicts, prevention of repeated crimes, further life 

arrangement. 

 

Проблема повторных преступлений несовершеннолетних является акту-

альной и значимой в современном российском обществе.  Одной из важных задач 

пенитенциарной системы, к которой относятся воспитательные колонии, явля-

ется реабилитация и социализация заключенных, потому программы подготовки 
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воспитанников ВК к дальнейшему жизнеустройству помогают исключить попа-

дание несовершеннолетних заново в криминальный мир, адаптировать их к по-

стоянно меняющимся условиям жизни. 

По данным Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ, в 

2018 году было выявлено 40860 несовершеннолетних лиц, совершивших пре-

ступления. В 2019 37953 несовершеннолетних, в 2020 33575 человек, в 2021 году 

29126 несовершеннолетних правонарушителей и в 2022 году этот показатель со-

ставил 26305 человек [5]. Можно заметить, что количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления, снижается, однако, показатель все равно остается 

значимым. 

Несомненно, нельзя недооценить важность социальной работы в профи-

лактике повторных преступлений среди несовершеннолетних, в подготовке к 

дальнейшему жизнеустройству воспитанников колонии. Социальная работа в 

данном контексте включает в себя широкий спектр деятельности, направленной 

на предотвращение повторных преступлений и поддержку несовершеннолетних 

правонарушителей. Социальные работники работают с молодыми людьми, кото-

рые уже совершили правонарушения, помогая им осознать последствия своих 

действий и развить навыки, необходимые для интеграции в общество. Они также 

оказывают поддержку семьям несовершеннолетних правонарушителей, помогая 

им создать благоприятную среду для реабилитации и предотвращения повтор-

ных преступлений. 

Актуальность настоящего исследования связана с тем, что преступное по-

ведение в подростково-молодежной среде является серьезной проблемой в со-

временном обществе, требующей эффективных мер по профилактике, а подго-

товка воспитанников колонии к реинтеграции в общество имеет огромное значе-

ние для предотвращения социальной изоляции, возврата к криминальному об-

разу жизни. 

Как нами было выяснено, в современном российском обществе преступ-

ность в подростково-молодежной среде является одной из значимых проблем. 

Различные причины, начиная от социальных, заканчивая психологическими, 

приводят к возникновению преступности в этой возрастной группе. Проанализи-

руем эти причины более подробно. 

М.У. Яхьяева называет одной из причин преступности среди несовершен-

нолетних влияние поведения сверстников [7]. Несомненно, мы можем говорить 

о том, что ценности, нормы поведения несовершеннолетнего формируются под 

влиянием ближайшего окружения, кумиров и прочих. Однако подростки не все-

гда способны различать правильное от неправильного, потому их система пове-

дения, ценностей, норм может обретать негативный характер. Одним из инсти-
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тутов, который должен помочь несовершеннолетнему разобраться в этом, явля-

ется образование. Оно закладывает в учащихся этические нормы, знания, уме-

ния, навыки. Является тем учреждением, которое признано воспитать гражда-

нина, уважающего себя, других, закон, государство. Но если две системы: школа 

как институт образования, и сверстники, как ближайшая среда, при том деструк-

тивная, вступают в конфликт, то несовершеннолетний выберет ту систему, кото-

рая предоставляет больше преференции, меньше обязывает к тому, что ему мо-

жет быть неинтересно. Несомненно, социальная работа играют важную роль в 

предотвращении влияния сверстников на подростков. Они работают с молодыми 

людьми, помогая им развивать навыки социальной адаптации, укреплять их са-

мооценку и помогать им справляться с социальным давлением. Социальные ра-

ботники также могут проводить профилактические программы и мероприятия, 

которые направлены на формирование здоровых отношений и развитие позитив-

ных групповых динамик. 

Помимо этого, М.У. Яхьева говорит о такой причине, как низкий соци-

ально-экономический статус [7]. Как нам известно, социально-экономический 

статус- это положение человека в обществе. Статус зависит от возраста, пола, 

происхождения, профессии и другого. Несовершеннолетний получает свой ста-

тус от родителей. Семья подростка, исходя из статуса, своих ресурсов и возмож-

ностей определяет жизнь их ребенка: место, где получает основное образование, 

а также дополнительное; люди, окружающие его и другое. У семей с низким ста-

тусом нет возможности занять ребенка дополнительным образованием, нет воз-

можности, например, давать карманные деньги. Подростки из неблагополучных 

семей, где отсутствует стабильный доход или доступ к основным ресурсам, мо-

гут испытывать стресс, неудовлетворенность и неуверенность в своем будущем. 

Они могут чувствовать себя исключенными из общества. В таких условиях под-

ростки могут быть склонны искать альтернативные способы получения денег 

или удовлетворения своих потребностей, включая совершение преступлений. 

Исходя из этого, ребенок начинает погружаться в криминальный мир, для того 

чтобы добывать блага, необходимые ему. В этом свете роль социальной работы 

бесценна. Она играет важную роль в поддержке подростков из малоимущих се-

мей и предотвращении подростковой преступности, связанной с этой причиной. 

Она может помогать семьям получить доступ к социальным поддержке и ресур-

сам, помогающим в получении образования и развития навыков. 

По мнению Е.В. Демидовой-Петровой, одной из причин преступности в 

подростково-молодежной среде является всеобъемлющая компьютеризация, 

развитие информационных технологий [3]. Несомненно, мы можем говорить, как 

о положительных эффектах данного процесса, так и отрицательных. Однако, как 
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нам известно, в современной России появилось новое общественно-опасное яв-

ление, а именно «киберпреступление». Несовершеннолетние, которые большую 

часть своего времени проводят в интернете, зачастую не умеют различать ин-

формацию, которую они получают. Более того, возможность остаться аноним-

ным, а значит безнаказанным, развязывает им руки. В этом свете интересен опыт 

некоммерческих организации, которые борются с этим явлением. Например, на 

базе ПРОО «ПравДА вместе» создан Ресурсный центр профилактики деструк-

тивного влияния информации на несовершеннолетних в Пермском крае. Данная 

организация занимается развитием у детей и молодежи знаний и навыков без-

опасного использования интернета. Таким образом, мы можем говорить, что дан-

ная причина является весьма актуальной и требует особого внимания со стороны 

социальных работников, органов внутренних дел, ведь узнать, чем именно зани-

мается несовершеннолетний в интернете, какую информацию получает оттуда – 

сложно.  

Таким образом, можно сказать, что причины преступности в подростково-

молодежной среде лежат в сфере жизнедеятельности подростка- там, где он 

больше всего проводит времени: школа, друзья, но, самый главный институт, 

группа, конечно же, семья. От статуса семьи, ее благополучия зависит то, как 

развивается ребенок. Семья является первой и главной группой, где формируется 

система ценностей, навыков и поведения ребенка. Если в семье отсутствует 

надлежащий контроль и наблюдение, подросток может испытывать чувство без-

наказанности и отсутствия границ. Более того, недостаток эмоциональной под-

держки и коммуникации в семье также может привести к эмоциональной неста-

бильности у подростка, что в свою очередь может привести его в включение в 

криминальный мир.  

Что случается с подростком, совершившим преступление? Как нами было 

выяснено, возраст наступления уголовной ответственности – 14 лет, соответ-

ственно, в этом возрасте несовершеннолетний может быть помещен в воспита-

тельную колонию и может содержаться там до 18 лет, до наступления совершен-

нолетия, после чего его перемещают в другое исправительное учреждение, с дру-

гими условиями отбывания, как правило, более строгими. Однако, осужденные 

в целях закрепления итогов исправления могут быть оставлены в воспитательной 

колонии до окончания срока наказания, но не более чем до достижения ими воз-

раста 19 лет. На наш взгляд, это важное дополнение, ведь путем получения об-

разования, несовершеннолетний проходит исправление, усваивает знания и 

навыки, которые будут важны ему для дальнейшего устройства жизни в обще-

стве.  
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 Также, чтобы несовершеннолетний был помещен в ВК необходимо осно-

вание- приговор суда. Только после него правонарушитель может быть подверг-

нут наказанию.  

Программы подготовки воспитанников к дальнейшему жизнеустройству в 

воспитательных колониях Российской Федерации играют важную роль в про-

цессе реабилитации и ресоциализации заключенных.  

Самым распространённым вариантом проведения подготовки к дальней-

шему жизнеустройству является «Школа подготовки к освобождению», которые 

функционируют на базе ВК. Как отмечают О.Г. Ананьев, Н.В.  Кийко и другие, 

программа должна включать в себя следующие блоки: 

– возможность продолжения образования 

– занятость 

– семейные отношения 

– бытовое устройство 

– социальная защита 

– психологическая подготовка к освобождению [6]. 

Работа с несовершеннолетними осужденными в рамках «Школы подго-

товки к освобождению» начинается за полгода до конца срока отбывания нака-

зания. Для проведения уроков в рамках данной программы привлекаются специ-

алисты центра занятости, социальных служб, образовательных организации, со-

трудников воспитательной колонии. Несомненно, в рамках описанных блоков 

обсуждаются вопросы составления резюме, профориентации, поступления и за-

числения в образовательные организации, создание семьи, меры социальной 

поддержки, а также формируются установки на законопослушное поведение, 

развитие ресурсного потенциала несовершеннолетних осужденных и другое.  

Помимо этого, существуют отдельные программы подготовки несовер-

шеннолетних осужденных к освобождению из мест лишения свободы. Так, 

например, разработана и внедрена в практику на базе ФКУ Пермская ВК ГУФ-

СИН России по Пермскому краю программа, получившая название «Ключи». 

Как отмечают Л.А. Метлякова и Л.А. Седельникова, она реализуется в четырех 

этапах: 

– диагностический, в рамках которого выявляются ценности, интересы и 

потребности несовершеннолетних осужденных; 

– мотивационный, в рамках которого осуществляется добровольное проб-

ное включение несовершеннолетних в деятельность по подготовке к освобож-

дению; 

– содержательно-деятельностный этап, в котором реализуются основные 

мероприятия; 
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– рефлексивный, который направлен на осмысление изменении в поведе-

нии воспитанника колонии [4].   

Данные этапы включают в себя различные мероприятия, которые условно 

можно разделить на следующие блоки: юридический, бытовой, трудовой, семей-

ный, медицинский и психологический. Несомненно, все они направлены на адап-

тацию несовершеннолетнего осужденного к дальнейшей жизни на свободе, а 

также на самостоятельное раскрытие своего ресурсного потенциала.  

Важность программы «Ключи» заключается в межведомственном взаимо-

действии. Привлекаются не только студенты ВУЗов, но и некоммерческие орга-

низации, например, как отмечалось ранее ПРОО «ПравДА вместе». Такое парт-

нерство позволяет создать благоприятные условия для развития и воспитания 

осужденных, а также обеспечить им больше возможностей для успешной адап-

тации в обществе после выхода из воспитательной колонии. 

Таким образом, действительно, программы подготовки воспитанников ко-

лонии к дальнейшему жизнеустройству являются важной составляющей про-

цесса ресоциализации. Однако, провести анализ и сравнение программ не явля-

ется возможным из-за отсутствия открытых источников. 

Не будет лишним сказать об эффективных направлениях профилактики в 

условиях воспитательной колонии. Как пишет Д.И. Ережипалиев, неотъемлемой 

частью профилактики правонарушений является работа по правовому просвеще-

нию несовершеннолетних в сфере безопасного поведения в интернете [2]. Как 

нами было выяснено, из-за того, что современные подростки все больше погру-

жены в «виртуальный мир», в социальные сети, возникает новый вид преступле-

ний, совершенных в интернете – «киберпреступления». Важно донести понима-

ние об ответственности за правонарушения в интернете, научить подростков 

цифровому этикету. 

Так, например, Х.А. Аккаева отмечает, что наиболее эффективная мера 

профилактики преступного поведения среди несовершеннолетних осужденных 

– привлечение к трудовой деятельности [1]. И действительно, труд помогает раз-

вить самодисциплину, ответственность, навыки организатора, помимо этого, по-

могает формированию ценности трудолюбия. Через данный вид деятельности 

несовершеннолетний приобретает полезные навыки, получает знания, которые 

могут быть необходимы ему для дальнейшего жизнеустройства, например, 

в процессе трудоустройства.  

Таким образом, подготовка воспитанников колонии к дальнейшему жиз-

неустройству может содействовать профилактике преступного поведения несо-

вершеннолетних. Однако, сравнить программы подготовки, реализуемые в раз-

личных воспитательных колониях, не является возможным из-за отсутствия от-

крытых официальных источников. Тем не менее, подготовка к дальнейшему 
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жизнеустройству, профилактика преступного поведения не должны быть преро-

гативой сотрудников воспитательной колонии.  

На наш взгляд, только при межведомственном взаимодействии можно по-

строить эффективную программу ресоциализации осужденных. Профилактика 

преступного поведения должна быть комплексной: изучение и проработка при-

чин, изменение социальных установок, привитие полезных навыков и т.д. Этого 

можно достичь только в партнерстве, так как большинство мероприятий подра-

зумевают педагогические, юридические, психологические компетенции, что, как 

правило, отсутствует у сотрудников воспитательных колонии. 
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Аннотация. В статье анализируется методика интегрированного обучения англий-

скому языку на материале учебных сказок. Авторами разрабатывается цифровой комплекс 

текстов сказок на туркменском языке с переводами на русский и английский языки. Авторами 

обозначаются особенности перевода с туркменского языка. В статье предложен комплекс лек-

сических и грамматических упражнений по сказкам на английском языке.   

Ключевые слова: цифровые технологии, английский язык, интегрированное обуче-

ние, туркменские сказки 
 

Abstract. The article deals with the analysis jn the methodology of the integrated teaching of 

English based on the material of fairy-tales. The authors create the digital comples of the texts of 

Turkmenian fairy tales with the tramslations into Russian and English. The authors point out the 

peculiarities in the translations from Turkmenian. The article presents the complex of grammat and 

lexical exercises in English on the material of fairy tales. 

Key words: digital technologies, English, integrated teaching, Turkmenian fairy tales 

 

Основной задачей современной высшей школы является результативность 

обучения студентов, что зачастую реализуется через изменения содержания всей 

учебной деятельности. Более актуальными становятся новые педагогические 

технологии, например, нетрадиционные формы и элементы обучения (обучение 

переводу через сказки), внедрение интегрированных уроков (литература и ан-

глийский язык). Такие формы повышают интеллектуальную активность студен-

тов, формируют обобщённые знания и умения [1]. Изучение сказок происходит 

с помощью новых цифровых технологий, давая студентам возможность трени-

ровки компьютерных навыков, а с учётом уровня языковой подготовки учащихся 

можно реализовать принцип дифференцированного подхода в обучении ино-

странному языку.  
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Современные компьютерные программы позволяют студентам полностью 

погрузиться в живую речь, а также дают новые возможности для запоминания и 

изучения новых слов, получения речевых навыков. Сказка рассматривается как 

игровая ситуация на занятии иностранного языка. Внедрение сказки в обучение 

иностранному языку позволяет осуществить разбор различных видов речевой де-

ятельности, которые должны отрабатываться на занятиях английского языка. 

Кроме того, фольклорные сказки на родных языках позволяют развивать и со-

хранять культуру стран, воспитывают уважение к культурным особенностям 

иностранных студентов. 

Всё вышесказанное является актуальностью данного исследования, цель 

которого состоит в создании комплекса цифровых сказок на туркменском языке 

и их переводов на русском и английском языках; в создании базы упражнений 

разного типа по полученному комплексу сказок. Для реализации цели исследо-

вания сформулированы следующие задачи: изучить специальную литературу по 

теме; ознакомиться со сказками на туркменском языке; собрать комплекс сказок 

в таблицах Google; составить упражнения разного типа по сказкам; апробировать 

проект.  

Предметом исследования являются сказки на туркменском языке и их пе-

реводы на русский и английский язык, а объектом выступает цифровой комплекс 

сказок с базой упражнений к ним. После апробации данного исследования обо-

значены ожидаемые результаты: повышение учебной мотивации; развитие ИКТ 

компетенций; ознакомление с национальной культурой Туркменистана; трени-

ровка учебных навыков; учёт индивидуальных особенностей; проведение ком-

пьютерных занятий на английском языке; тренировка навыка перевода. 

Решению задач, поставленных в данном исследовании, способствует про-

ведение интегрированных занятий. Большинство занятий в университете изна-

чально имеют интегрированный характер, например, химия и биология, русский 

язык и литература [5]. Следует особо отметить интегрированный курс литера-

туры, который зачастую связывают с иностранными языками, что позволяет до-

биться целостного, синтезированного восприятия студентами исследуемой про-

блемы, формирует языковую и духовную культуру студентов, развивают учеб-

ную мотивацию [5]. 

Использование сказки как дидактического метода активного обучения ан-

глийскому языку формирует осознанную потребность в усвоении знаний и уме-

ний коммуникации [1]. 

В.Я. Пропп говорит о сказке, как о жанре эпических произведений в фоль-

клоре и литературе, произведения которых даны в прозаической или стихотвор-

ной форме, а содержание основывается на вымысле [3]. Сказка относится как к 

авторскому жанру, так и к жанру устного народного творчества, так как в сказке 
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представлены реалии жизни и быта народа, своеобразие языка и культуры. 

Т.А. Зиновьева и Е.В. Гудакова указывают на тот факт, что жанр имеет важное 

социокультурное значение, так как знакомство со сказкой позволяет глубже про-

никнуть в культурное пространство быта и понимания общей картины мира [2]. 

Е.Н. Соловова отмечает, что изучение иностранного языка имеет ряд важ-

ных аспектов: практический (владение языком как средством общения); воспи-

тательный (формирование мировозрения); образовательный (приобретение зна-

ний о стране, народе, культуре иностранного языка); развивающий (развитие 

мыслительных операций, умения общаться) [4]. 

Сказки на занятиях по английскому языку используют как лингвострано-

ведческий материал, чтобы представить процесс овладения языком как постиже-

ние живой иноязычной действительности. Соответственно, методически реко-

мендуются несколько типов упражнений по сказкам: на аудирование, на чтение, 

на письмо и на говорение [4]. 

В данном исследовании авторами создаётся комплекс сказок на туркмен-

ском языке для иностранных студентов. Сказки переводятся на русский и ан-

глийский языки, что являются неродными для студентов из Туркменистана. Пе-

ревод тренирует грамматический и лексический навык студентов. После пере-

вода студентам предлагаются лексические и грамматические упражнения со сло-

вами по сказке на иностранных языках. Приведём несколько примеров: на 

рис. 1–5 представлены оригинал (рис. 1) и переводы (рис. 2, рис. 3) туркменской 

сказки, сложности перевода (рис. 4), упражнения (рис. 5). 

 

 

Рис. 1. Сказка на туркменском языке 
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Рис. 2. Перевод сказки на русский язык 

 

 

Рис. 3. Перевод сказки на английский язык 

 

Комплекс туркменских сказок создаётся онлайн с помощью цифровой таб-

лицы Google, которая позволяет вносить изменения и правки одновременно не-

скольким редакторам, доступна для выполнения заданий студентами, может по-

полняться в любое время.  

Данный проект находится в разработке. Первая сказка прошла апробацию 

в одной из групп туркменских студентов в российском вузе (ПГНИУ г. Пермь).  

Данный вид работы получил положительную оценку у иностранных сту-

дентов, позволил снять ряд грамматических и лексических трудностей на ан-

глийском и русском языках. 
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Рис. 4. Сложности перевода с туркменского языка 

 

 

Рис. 5. Примеры упражнений по сказкам 

 

Таким образом, данное исследование показывает актуальность использова-

ния интегрированного цифрового материала на основе туркменских сказок на за-

нятиях по английскому языку. Интеграция материала сказок и иностранного 

языка более доступна для понимания студентами, что повышает учебную моти-

вацию и интерес к обучению. 
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Аннотация. Предсталена характеристика общества будущего, в котором прогнозируется 

сближение реального мира с киберпространством. Описаны риски становления личности в циф-

ровом обществе (риск вырывания личности из социума). Отмечается, что с целью преодоления 

рисков образование должно стать социальным инструментом, способствующим осознанию зна-

чимости ментального здоровья для каждого члена общества и созданию условий эмоциональ-

ной устойчивости, а также формирование целостного видения мира, способного объединять 

лучшие аспекты человеческой природы с возможностями современных и будущих технологий. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровое общество, образование обще-

ства 5:0, Vuca-вызовы. 

 

Abstract. The characteristics of the society of the future are presented, in which the rap-

prochement of the real world with cyberspace is predicted. The risks of developing an individual in 

a digital society are described (the risk of tearing an individual out of society). It is noted that in order 

to overcome risks, education should become a social tool that promotes awareness of the importance 

of mental health for every member of society and creates conditions for emotional stability, as well 

as the formation of a holistic vision of the world that can combine the best aspects of human nature 

with the capabilities of modern and future technologies. 

Key words: artificial intelligence, digital society, education of society 5:0, Vuca challenges. 

 

Образование как процесс передачи накопленного человечеством опыта с 

целью подготовки подрастающего поколения к жизни в сложном и нестабильном 

мире само переживает ситуацию неопределенности и неоднозначности как в це-
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левых, так и в ценностных ориентирах. Vuca-вызовы, обращенные к образова-

нию, обусловливают необходимость социально-философского осмысления про-

исходящих перемен.  

Еще в 2016 году японским правительством при участии структур бизнеса 

страны была разработана концепция под названием «Общество 5.0», направлен-

ная на формирование социума, ориентированного на человека, которое уравно-

вешивает экономический прогресс и решение социальных проблем с помощью 

системы, интегрирующей киберпространство и физическое пространство. Обще-

ство 5.0, по замыслу авторов, является продолжением исторического процесса 

социогенеза. Как утверждают авторы концепции, человечество в своем развитии 

уже прошло четыре важных этапа: эру охотников (Общество 1.0), период земле-

дельцев (Общество 2.0), индустриальную эпоху (Общество 3.0) и в настоящее 

время находится на этапе информационного развития (Общество 4.0).  

Ключевой особенностью следующего этапа развития, то есть Общества 

5.0, должно стать сближение реального мира с киберпространством. По задумке 

авторов, всевозможные датчики будут собирать данные о состоянии человека и 

окружающей среды и передавать их для анализа в виртуальную реальность. Ис-

кусственный интеллект, проанализировав полученные данные, будет передавать 

информацию обратно в реальный мир, но уже в виде готовых моделей решения 

возникающих проблем.  

Сама идея о сближении киберпространства с реальным миром не нова – 

она активно реализуется и в современном информационном обществе. Главное 

отличие Общества 5.0 в том, что информация будет определять не работу отдель-

ной техники, жизнь конкретного индивида или определенной группы, а будет 

напрямую формировать наши действия и поведения в рамках всего общества. 

Это значит, что так или иначе изменится и человек, произойдет существенная 

трансформация его личности. 

Отметим, что в настоящее время в научной литературе взгляд на человека 

будущего имеет различные интерпретации. В связи с этим особую актуальность 

приобретает обозначившееся непримиримое противостояние между так называ-

емыми трансгуманистами и биоконсерваторами, которые выражают диамет-

рально противоположные взгляды на будущее человечества. Сторонники идеи 

трансгуманизма предполагают возможность совершенствования человека с по-

мощью биомехатроники и киборгизации, выступают за активное внедрение тех-

ники в природу человека в целом. Сторонники биоконсерватизма, наоборот, при-

знают исключительно внутренние механизмы улучшения человека: самоанализ, 

нравственное самовоспитание, медитация и прочее. Этот спор стал частью более 

общего дискурса о том, как общество должно относиться к технологическим ин-
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новациям и их воздействию на человека. Вопросы безопасности, этики и соци-

альной справедливости становятся ключевыми в контексте развития технологий, 

и дебаты между трансгуманистами и биоконсерваторами подчеркивают необхо-

димость анализа этих инноваций и прогнозирования последствий для будущего 

человечества. 

Следует подчеркнуть, что рассуждения об Обществе 5.0 строятся в логике 

представлений об обществе как о суперумном, в котором всецело господствует 

ценность знания. Знания, по мысли японских экспертов в области концепции Об-

щества 5.0, это проанализированные искусственным интеллектом в киберпро-

странстве данные, превращенные в информацию (то есть наделенные неким 

смыслом данные) и возвращенные в физический мир в форме определенной мо-

дели, которая определенным образом делает жизнь человека более комфортной.  

Анализируя позиции авторов, безусловно, мы можем рассуждать о высо-

коточных расчетах искусственного интеллекта, однако последнее слово и окон-

чательный вердикт о том, реализовывать ли предложенную модель, должно, по 

нашему убеждению, оставаться все-таки за представителем человеческого вида. 

Безусловно, это потребует от каждого члена «цифрового общества» (в контексте 

рассуждения мы используем данный термин и определение «суперумное обще-

ство» в качестве синонимов для феномена «Общества 5.0») владения навыком 

критического мышления. И от того, как высоко этот навык будет развит у чело-

века, будет зависеть точность и логичность интерпретации предлагаемых искус-

ственным интеллектом решений.  

Общество 5.0, по представлениям авторов, в процессе своего становления 

встречает на своем пути различные препятствия (так называемые «стены»). Осо-

бое место среди которых занимают «стена принятия обществом» и «стена чело-

веческих ресурсов». Первая предполагает признание человечеством реального 

существования киберпространства, искусственного интеллекта и прочих элемен-

тов суперумного общества. И мы в условиях нового общества должны будем 

научиться не столько жить в новых условиях, сколько начать доверять искус-

ственному интеллекту всю организацию повседневной жизни. Однако следует 

признать, что искусственный интеллект – это лишь зарождающаяся технология, 

и до сих пор ей доверяют далеко не все: согласно опросу ВЦИОМ, порядка 32 % 

россиян искусственному интеллекту не доверяют [4].  

Вторая «стена», как преодолимое препятствие, означает необходимость 

владения определенными навыками, которыми должны обладать все члены Об-

щества 5.0, так как обновленное общество представляет собой центр знаний, где 

важным навыком для каждого его члена становится критическое мышление, 

чтобы использование основного ресурса (знаний) приносило реальную пользу в 
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целом обществу и отдельному человеку. При этом процесс формирования высо-

котехнологичного общества требует не только умения эффективно обрабатывать 

информацию и управлять знаниями, но также включает в себя умение взаимо-

действовать с технологиями, то есть каждый человек должен обладать цифровой 

грамотностью. Эти компетенции должны стать такими же фундаментальными, 

как навыки чтения, письма и математики, а не только формально заявленными. 

Как следствие, в Обществе 5.0 вероятен ряд изменений. Так, внедрение ис-

кусственного интеллекта, способного выполнять механическую работу, может 

привести к массовому переходу от постоянных трудовых отношений к неустой-

чивым, то есть к прекаризации [5]. На новом рынке труда будут востребованы 

представители интеллектуальной сферы и креативного класса – те, кто подвер-

жен горизонтальной мобильности, предпочитающие работать в формате фри-

ланса. Что это значит для отдельной личности? Главным образом, на наш взгляд, 

это приведет к изменениям в сфере взаимоотношений между людьми. В Обще-

стве 3.0 и частично в Обществе 4.0 место работы становилось для человека ос-

новным источником социальных связей. Общество 5.0 предложит человечеству 

совершенно новые условия: связи между индивидами станут менее прочными и, 

находясь вроде бы в окружении большого числа людей, человек станет более 

одиноким и лишенным реального общения [6]. На первый взгляд, человек может 

находиться в окружении большого числа людей, но в реальности он станет более 

одиноким и лишенным реального общения. Это обусловлено тем, что техноло-

гии, вмешиваясь в нашу повседневную жизнь, будут создавать иллюзию соци-

альной связи, при этом фактически отталкивая от настоящего межличностного 

взаимодействия. 

Особенность киберпространства такова, что в ней отсутствует физическая 

оболочка человека. Е.О. Труфанова отмечает: «Мы не воспринимаем цифровые 

проявления человека как человека в полном смысле слова и неосознанно строим 

свое поведение таким образом, как будто он таковым не является и по ту сторону 

экрана нет равноправного со мной субъекта, но лишь цифровая сущность, кото-

рая не требует уважения или соблюдения моральных принципов» [7, 375].  

Такое отчуждение может привести к последовательному искажению мо-

ральных норм и социальных стандартов. При этом у человека уменьшается чув-

ство ответственности за свои поступки и высказывания, поскольку в виртуаль-

ной среде могут отсутствовать реальные последствия. Люди могут проявлять 

агрессию, нарушать этические нормы общения и игнорировать устоявшиеся пра-

вила поведения, убежденные в том, что в виртуальном мире их не ждут послед-

ствия. Такое отчуждение способно привести к риску вырывания личности из со-

циума. 
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Важно отметить, что для развития общества в соответствии с гуманитар-

ными ориентирами любая трансформация личности в процессе становления Об-

щества 5.0 должна предполагать главенство человека над технологиями: не тех-

нологии должны определять нашу жизнь, а люди, используя технологии, смогут 

делать окружающую среду более комфортной для себя. В этом случае техноло-

гии – это лишь инструменты, помогающие удовлетворять социальные потребно-

сти людей. Мы полагаем, что любые изменения, связанные с возможной транс-

формацией личности в грядущем обществе нового типа, важно уметь прогнози-

ровать и минимизировать указанные риски, в том числе и через систему образо-

вания. 

Согласно опросу, 32 % россиян не доверяют искусственному интеллекту, 

указывая среди причин: ошибки и сбои в его работе, риск деградации населения, 

а также распространяющиеся мифы о возможной скорой замене человека робо-

тами в профессиональной сфере. Еще одной, на наш взгляд, причиной недоверия 

к искусственному интеллекту является наличие негативного взгляда на проблему 

сосуществования ИИ с человеком, поскольку некоторые футуристические кон-

цепции усматривают исчезновение (и даже истребление) человечества в резуль-

тате такого сосуществования.  

Таким образом, системе образования, по нашему мнению, должна быть от-

ведена активная роль участия в формировании общественного сознания и пере-

осмысления гуманитарных оснований человеческого общества и формирую-

щихся ценностей, способствуя синтезу концепций развития человечества и стре-

мительного развертывания направлений технологического прогресса. В этих 

условиях важно отводить особую роль образованию, разрабатывая эффективные 

педагогические средства формирования антиапокалиптического мировоззрения, 

в котором будут отражены фундаментальные основания для сохранения челове-

чества, с одной стороны, а с другой — созданы все условиях для реализации его 

практически неиссякаемого творческого потенциала [8].  

Сторонники такого подхода подчеркивают, что антиапокалиптическое ми-

ровоззрение не предполагает отказа от научных исследований в области передо-

вых технологий. Напротив, предполагает продолжение исследований в области 

науки и техники, однако с осознанием возможных рисков. Поэтому реформы в 

образовательной сфере целесообразно ориентировать на внедрение соответству-

ющих методологий, направленных на стимулирование критического мышления 

и развитие этических навыков. Образование должно стать фундаментом, на ко-

тором строится глобальное понимание не только технологических преимуществ, 

но и их социальных и этических последствий. Такой подход к образованию смо-

жет обеспечить не только овладение подрастающим поколением передовыми 

знаниями, но и представлениями о важности ответственного и компетентного 
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использования технологий, связанных с искусственным интеллектом. И.Г. Хан-

гельдиева подчеркивает: «мы, действительно, не можем ждать милости от разви-

тия искусственного интеллекта и искусственного сознания, сохранить человече-

ство – задача в том числе и современного образования» [8, 138]. 

Выделяемая разработчиками концепции Общества 5.0 стена «человече-

ских ресурсов» подчеркивает важность владения определенными навыками каж-

дым его членом, поскольку в условиях знаниецентричного цифрового общества 

необходимо уметь не только «правильно» обрабатывать информацию, но и вла-

деть цифровой грамотностью. Более того, внедрение искусственного интеллекта 

в повседневную жизнь потребует внедрения в образовательные программы спе-

циальных курсов по основам ИИ. Уже со школьной скамьи человек Общества 

5.0 должен будет уверенно владеть базовыми знаниями, в том числе и о кибер-

пространстве, причем не только с технической стороны, но и со стороны этиче-

ской. Некоторые исследователи уже сейчас отмечают, что системе образования 

необходимо быть готовой к тому, что у всех представителей подрастающего по-

коления придется формировать компетенции, до сих пор не отмеченные в совре-

менных стандартах, но актуальные и важные для использования ИИ в професси-

ональной деятельности [4]. 

В реалиях нового общества, где за человеком в основном останется интел-

лектуальный труд и творческая сфера, предполагающие возможность смены не 

только места и сути работы, но и территории проживания, система образования 

должна переориентироваться с формирования узких специалистов на людей, 

способных адаптироваться к постоянно меняющимся условиям [1].  

Означает ли это абсолютный отказ от предметности в школьном образова-

нии? На наш взгляд, нет – фундаментальные знания есть база будущего профес-

сионала. Однако знания по определенному школьному предмету (по истории, 

биологии, физике и т.д.) не должны быть конечной целью, они должны стать ма-

териалом, благодаря которому у обучающихся сформируются навыки ориента-

ции на динамичном рынке труда, способности к обучению на протяжении всей 

жизни.  

Наиболее значительными рисками, с которыми также может столкнуться 

личность в цифровом обществе, являются усиление ощущения одиночества и де-

фицит связей с социумом. Таким образом, одной из ключевых задач образования 

в цифровом обществе должно стать развитие психологического здоровья лично-

сти, обладающей самосознанием и рефлексией; способностями выстраивать эф-

фективные межличностные отношения и умениями реализовывать различные 

социальные роли; самоактуализацией [3].  
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Сформированность указанных качеств может стать фактором, который вы-

ступит противовесом ощущению одиночества, предоставляя индивиду возмож-

ность лучше понимать себя и своё место в обществе, смягчит последствия ощу-

щения социальной изоляции. Однако, помимо развития индивидуальных ка-

честв, важно также формирование общественного сознания о значимости психо-

логического благополучия. Это значит, что в образовательные программы необ-

ходимо включать элементы психологической грамотности, обучение стратегиям 

управления стрессом. Образование должно стать социальным инструментом, 

способствующим осознанию значимости ментального здоровья для каждого 

члена общества и созданию условий эмоциональной устойчивости. 

Образование, рассматриваемое как мост между реальным миром и кибер-

пространством, предполагает интеграцию в учебные программы материалов, 

направленных на формирование понимания того, как обеспечить гармоничное 

взаимодействие между человеком и технологиями. Эффективное обучение 

должно охватывать не только технические навыки, но также развивать социо-

культурную компетентность, способность адаптироваться к изменениям и при-

нимать решения в сложных ситуациях.  

Важным аспектом образования становится не только подготовка к новым 

технологиям, но и формирование целостного видения мира, способного объеди-

нять лучшие аспекты человеческой природы с возможностями современных и 

будущих технологий. Такой подход позволит создать основы для гармоничного 

сосуществования человека и искусственного интеллекта, реального и виртуаль-

ного миров. Образование должно формировать у обучающихся широкий круго-

зор, способствуя развитию критического мышления, этической ответственности 

и способности к творческому применению знаний. Такое обучение создаст не 

только специалистов, готовых к технологическим вызовам, но и целостных лич-

ностей, способных успешно ориентироваться в цифровом обществе. 
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Аннотация. В данной статье обозначена необходимость проведения мониторинга 

уровня конфликтности и психологической безопасности в образовательных организациях, ак-

туализированы современные взгляды исследователей на данную проблему. Автором предло-

жены методики для проведения диагностики в соответствии с выделенными показателями. 
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Abstract. This article outlines the need to monitor the level of conflict and psychological 

safety in educational organizations, and updates the modern views of researchers on this problem. 

The author proposed methods for carrying out diagnostics in accordance with the selected indicators. 

Key words: conflictological risks, level of conflict, diagnostics, monitoring, psychological 

safety, educational organization. 

 

Психологическая экспертиза образовательной среды включает в себя оценку 

не только актуального состояния образовательной среды, но и анализа причин, его 

обуславливающих, а также прогноз возможных последствий его развития. 

Конфликтологические риски – сочетание вероятности и последствий 

наступления неблагоприятных событий для организации или субъектов в кон-
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фликте, могущих нанести субъекту или деятельности ущерб или убыток. Обра-

зовательная среда имеете свои риски в конфликте, которые можно проследить 

через стиль конфликтного поведения. Конфликтологические риски – это сочета-

ние вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в кон-

фликтной ситуации, которые могут в дальнейшем, уже в конфликте, нанести 

субъекту ущерб или убыток. Факторами риска могут быть: особенности соци-

ально-эмоциональных отношений с окружающими, важность своих интересов и 

отношение силы и зависимости. Поэтому, конфликтологическими рисками 

можно и нужно управлять – значит выполнять действия, способствующие сни-

жению уровня и остроты конфликтолгических рисков. Эти действия заключа-

ются в выявлении возможностей и факторов достижения определенного резуль-

тата, анализе взаимосвязи факторов, выборе вариантов управленческих решений, 

осуществлении контроля их реализации, страховании (предупреждении) отрица-

тельных последствий. 

Школа, ориентированная на создание психологически безопасной образо-

вательной среды, обеспечивает комфортное и оптимальное развитие личности 

каждого ученика, его успешную психологическую и социальную адаптацию в 

обществе, а также формирует готовность обучающихся к выбору профессии, со-

ответствующей индивидуальным способностям личности и целям общества. 

Риски конфликтности и напряженности в образовательной среде будут ми-

нимизированы посредством создания психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды в образовательной организации. 

Не менее важным направлением в этом аспекте является качественный мо-

ниторинг.  

Проблеме мониторинга психологической безопасности образовательной 

среды и качества образования в условиях модернизации посвящены исследова-

ния ученых – Баевой И.А., Якиманской И.С., Гаязовой Л.А., Лактионовой Е.Б., 

Рубцова В.В.и др. 

Конфликтологический мониторинг и мониторинг психологической без-

опасности в образовательных организациях рассматривается нами как единое 

направление для исследования качества отношений между всеми участниками 

образовательного процесса (обучающиеся/воспитанники, родители, педагоги, 

администрация, внешние партнеры). Оценка угроз психологической безопасно-

сти в образовательной организации позволяет оценить конфликтологические 

риски, в целом, и спроектировать новые подходы в минимизации рисков.  

Мониторинг конфликтности образовательной среды возможно осуществ-

лять на основе специального инструментария, программ, методик, техник. 
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Каждая образовательная организация определяет свои подходы к анализу 

конфликтогенности образовательной среды, опираясь на традиции, комплексную 

работу психолого-педагогических служб и вызовы современной школы.  

Особенностью конфликтологического мониторинга является его непре-

рывность, то есть постоянная регистрация специфических параметров, отража-

ющих развитие напряженности в отношениях между субъектами. Конфликтоло-

гический мониторинг является упорядоченной системой сбора, регистрации, 

хранения и анализа ряда специфических признаков рассматриваемого феномена 

на разных стадиях, цель которой – получить полную детализированную картину 

развития конфликта в определенной среде отношений. 

Применительно к образовательной среде программа мониторинга может 

включать ряд компонентов, позволяющих сформулировать и обосновать про-

блему для анализа, при этом выявляются реальные, актуальные затруднения, ко-

торые решающим образом влияют на формирование и развитие конфликтной си-

туации. В формулировках таких проблем должны быть отражены и сами про-

блемные зоны взаимодействия, конфликтные ситуации, и противоречия, которые 

привели к их возникновению. 

Следующим шагом мониторинга является определение объекта и предмета 

исследования. Сама по себе, обособленно, конфликтологическая проблема нико-

гда не существует. Ее обязательным элементом всегда являются отдельные 

люди или социальные группы и характерная для них деятельность. Следова-

тельно, пристальное внимание специалистов, осуществляющих мониторинг, 

привлекают, прежде всего, конкретные люди и группы различного уровня внутри 

образовательной среды. 

Программа мониторинга завершается формулированием конкретных реко-

мендаций, которые ориентированы на определенную помощь в урегулировании 

конфликта в конструктивном русле. Исходя из этого, проведенный анализ ценен 

не объемом исследований, а тем, насколько эффективно выработанные рекомен-

дации помогают урегулировать существующий конфликт, какова их реальная 

практическая польза. 

При подготовке к проведению исследования определяются задачи решения 

проблемы, идет поиск ответа на вопрос о путях и средствах такого решения. 

Для эффективной работы на этапах, которые следуют за составлением 

программы исследования, разрабатывается стратегический план действий, что 

позволяет хотя бы в общем приближении представлять предполагаемый конеч-

ный результат. При осуществлении управленческих действий, связанных с раз-

решением конфликта, программа мониторинга предполагает предупредитель-

ную работу. 
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Этой цели служат, например, формулируемые правила поведения участни-

ков образовательных процессов в конкретной образовательной организации, ко-

торые закреплены и оформлены локальными нормативными актами. Важно, 

чтобы об этих правилах знали, принимали их все субъекты образовательной де-

ятельности. 

Мониторинг конфликтов в системе образования включает в себя весь ком-

плекс процедур, позволяющий выявить динамику этой системы в определенный 

временной период. В данном отношении мониторинг хорошо вписывается в ал-

горитм маркетинга образовательных услуг, является его необходимым условием 

и неотъемлемым компонентом. Здесь мониторинг, наряду с прогнозом, служит 

обеспечению информационной стабильности, предотвращению дефицита ин-

формации при выработке рекомендаций и принятии управленческих решений, 

повышению степени их обоснованности [4]. 

Мониторинг конфликтности образовательной среды может проводиться на 

основе специальных исследований, в том числе – анкетирования основных субъ-

ектов образовательной системы, педагогов, обучающихся / воспитанников, адми-

нистрации, родителей. При этом любые методы исследования уровня конфликт-

ности, даже самые совершенные, не могут предоставить готового ответа на во-

просы о способах преодоления имеющих место негативных явлений. 

В этом огромную помощь оказывает исследование представлений всех 

субъектов образовательных отношений об отдельных составляющих образова-

тельного процесса в организации. Все субъекты такого исследования пребы-

вают непосредственно в образовательном процессе, их мнения и интересы дают 

исследователю необходимую информацию о конфликте. 

Мониторинг является эффективным способом выявления факторов, кото-

рые влияют на качество образования в учреждении. Полученные данные могут 

быть использованы при управлении образовательным процессом. 

Таким образом, реализации мониторинга конфликтности образовательной 

среды является эффективным инструментом повышения качества образования, в 

целом.  

Концепция психологической безопасности образовательной среды – это 

система взглядов на обеспечение безопасности участников от угроз позитивному 

развитию и психическому здоровью в процессе педагогического взаимодей-

ствия.  

Опираясь на современные исследования, можно выделить основные поло-

жения концепции психологической безопасности образовательной среды: 

1. Образование есть отрасль человекопроизводства. Это означает, что об-

разовательная организация как социальный институт, производящий «сверх-
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сложный продукт» – личность, способную к самоактуализации, – должна созда-

вать стабильные условия для его производства, использовать технологии, кото-

рые в минимальной степени несут в себе риск вреда процессу формирования и 

развития личности, обеспечивать его устойчивость и сопротивляемость негатив-

ным воздействиям социальной среды. В психологическом смысле можно гово-

рить о том, что, если в авторитарной системе социальные институты (в том числе 

и школа) созданы для контроля над человеком, то в гуманистической парадигме 

они обеспечивают человеку «чувство базового удовлетворения», создают усло-

вия для развития и раскрытия личностного потенциала. 

2. Образовательная среда является частью образовательного простран-

ства. Образовательное пространство имеет территориальную обозначенность и 

качественные характеристики, позволяющие полноценно удовлетворять потреб-

ности в развитии, социализации и культурной идентификации детей и молодежи 

при обязательном соблюдении их безопасности. Организационной структурой, 

обеспечивающей решение этих задач, выступает образовательная система, она 

включает в себя отдельные образовательные учреждения, психолого-педагоги-

ческой сутью которых является создание образовательной среды. Важным усло-

вием, придающим образовательной среде развивающий характер, является ее 

психологическая безопасность. Единое образовательное пространство создается 

за счет образовательной политики, направленной на сохранение и укрепление 

физического, психического, социального здоровья всех субъектов системы обра-

зования. На уровне ОО это выражается в системе мер, направленных на предот-

вращение угроз для позитивного, устойчивого развития личности. В психологи-

ческом смысле – это создание и внедрение технологий сопровождения психоло-

гической безопасности образовательной среды.  

3. Для психологической безопасности образовательной среды суще-

ствуют угрозы. Основной угрозой во взаимодействии участников образователь-

ной среды является получение психологической травмы, в результате которой 

наносится ущерб позитивному развитию и психическому здоровью, удовлетво-

рению основных потребностей, т.е. возникает препятствие на пути самоактуали-

зации. Основной источник психотравмы – психологическое насилие в процессе 

взаимодействия. В организационном аспекте угрозу здоровью участников обра-

зовательной среды создает неразвитость системы психологической помощи, в 

результате чего деятельность службы сопровождения в системе образования ока-

зывается неэффективной. Устранение перечисленных угроз в образовательной 

среде будет способствовать снижению психологических опасностей в образова-

тельном пространстве, а в более широком масштабе – способствовать распро-

странению безопасных отношений участников в социальной жизни. Психологи-

чески безопасными можно считать такие межличностные отношения, которые 
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вызывают у участников чувство принадлежности (референтной значимости 

среды), убеждают человека, что он пребывает вне опасности (отсутствие выше-

перечисленных угроз), укрепляют психическое здоровье.  

4. Психологическую безопасность образовательной среды необходимо 

обеспечить. Обеспечение психологической безопасности образовательной 

среды и, как следствие, охрана и поддержание психического здоровья ее участ-

ников должно быть приоритетным направлением деятельности службы практи-

ческой психологии в образовании [9]. Индикаторы психологической безопасно-

сти представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Индикаторы психологической безопасности  

(по исследованиям ЮНИСЕФ, Казахстан 2007) [7] 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 

КОМФОРТНАЯ  

СРЕДА 

(обучающиеся / 

воспитанники) 

– Доля учеников с позитивным отношением к школе, % 

– Доля учеников, уверенных в позитивном отношении к ним окружения 

в ОО, % 

– Доля учащихся, которые, в случае возникновения у них проблем, об-

ратятся за помощью к персоналу школы, % 

– Доля учеников, боящихся ходить в школу, % 

– Доля учеников, считающих, что все их права в школе соблюдаются, % 

– Доля учеников, считающих, что в школе все учащиеся находятся в 

равном положении, % 

– Доля учащихся, чувствующих себя в школе в безопасности, % 

– Доля учеников, которые признаются, что курят, % 

– Доля учеников, которые признаются, что используют в своей речи 

бранную лексику, % 

– Доля учеников, отмечающих, что их школа – свободная территория от 

наркотических веществ, азартных игр, употребления алкогольных 

напитков и насилия, % 

– Отсутствие вызывающих тревогу мест (рестораны, бары, где продают 

спиртные напитки, места сбора агрессивно настроенных молодых лю-

дей, опасные переходы через дорогу и др.) на расстоянии 250 метров от 

школы, % 

– Доля учащихся, которым всегда понятен текст учебников, % 

– Доля учащихся, которые отмечают, что участвуют на уроках в обсуж-

дении, дискуссиях, ролевых играх, групповой работе, % 

– Доля учащихся, которым чаще всего понятен весь пройденный мате-

риал, % 

– Доля учащихся часто пропускающих занятия, % 

– Доля учащихся, отмечающих большой объём домашних заданий, % 

– Доля учащихся, не испытывающих проблем с питьевой водой, % 

– Доля учащихся, удовлетворенных состоянием и приспособленностью 

туалетов для их использования, % 

– Доля учащихся, регулярно питающихся в школьной столовой, % 

– Доля учащихся, положительно оценивающих качество питания % 

– Доля учащихся, отмечающих наличие механизмов выражения уча-

щимися собственного мнения или беспокоящих их вопросов: опросы 

учащихся, ящик для сбора мнений, настенная газета или др.% 
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Окончание табл. 1 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 

КОМФОРТНАЯ  

СРЕДА 

(учителя) 

– Доля учителей, чувствующих себя в школе в безопасности, % 

– Доля учителей, считающих, что все их права в школе соблюдаются, % 

– Доля учителей, считающих, что в школе все учителя находятся в рав-

ном положении, % 

– Доля учителей, которые в случае возникновения у них проблем обра-

тятся за помощью к персоналу школы, % 

– Доля учителей, отмечающих, что в школе создан механизм, предупре-

ждающий случаи насилия по отношению к детям, % 

– Доля учителей, полностью удовлетворённых более, чем половиной 

различных аспектов своей деятельности, % 

– Доля учителей, несущих личные расходы из-за работы учителем, % 

– Доля времени учителей, потраченных на составление отчётов, % 

– Доля времени учителей, потраченных на выполнение нефункциональ-

ных обязанностей, % 

– Доля учителей, отметивших доступность в школе компьютера для ра-

боты, % 

– Доля учителей, полностью удовлетворённых учебно-методической 

базой школы, % 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 

КОМФОРТНАЯ 

СРЕДА 

(родители) 

– Доля родителей, вносящих свои предложения по учебному плану и 

плану развития школы, % 

– Доля родителей, участвующих в классных мероприятиях, % 

– Доля родителей, обсуждающих успехи своего ребенка с учителем не 

реже, чем 1 раз в четверть, % 

– Доля родителей, уверенных в хорошей квалификации учителей, пре-

подающих предметы их ребёнку, % 

– Доля родителей, удовлетворённых качеством образования в школе, % 

– Доля родителей, удовлетворённых условиями безопасности ребёнка в 

школе, % 

– Отсутствие вызывающих тревогу мест (рестораны, бары, где продают 

спиртные напитки, места сбора агрессивно настроенных молодых лю-

дей, опасные переходы через дорогу и др.) на расстоянии 250 метров от 

школы, % 

 

К основным показателям психологической безопасности образовательной 

среды исследователи относят: 

1. Качество межличностных отношений, которое раскрывается через по-

зитивные факторы (доверие, доброжелательность, принятие, толерантность) и 

негативные факторы (агрессивность, конфликтность, враждебность, манипуля-

тивность). Психологически безопасными можно считать такие межличностные 

отношения, которые вызывают у участников чувство принадлежности (рефе-

рентной значимости среды); убеждают человека, что он пребывает вне опасно-

сти, укрепляют психическое здоровье.  

2. Комфортность образовательной среды, которая рассматривается через 

оценку эмоций и чувств и доминирующие переживания в процессе взаимодей-

ствия взрослых и детей в образовательной среде школы. Принцип психологиче-

ской комфортности предполагает снятие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса.  



236 

3. Защищенность от психологического насилия со стороны сверстников, 

педагогов, администрации и родителей.  

4. Удовлетворенность образовательной средой. Она анализируется через 

возможности удовлетворения базовых потребностей ребенка: в помощи и под-

держке, в сохранении и повышении его самооценки, в познании и в преобразую-

щей деятельности, в развитии способностей. 

Под «безопасной психологической средой образовательной организации» 

понимается среда взаимодействия, свободная от проявления психологического 

насилия, имеющая референтную значимость для включенных в нее субъектов (в 

плане положительного отношения к ней), характеризующаяся преобладанием гу-

манистической центрации у участников (т. е. центрации на интересах (проявле-

ниях) своей сущности и сущности других людей) и отражающаяся в эмоцио-

нально-личностных и коммуникативных характеристиках ее субъектов. 

Мониторинг психологической безопасности образовательной среды – это 

комплексная система обеспечения психологически комфортной среды в образо-

вательной организации, способствующей укреплению психологического здоро-

вья, профилактике угроз, препятствующих продуктивному, устойчивому разви-

тию личности. Диагностический инструментарий для проведения мониторинга 

психологической безопасности образовательной среды отражен в табл. 2. 

Важно подчеркнуть, что в процессе мониторинга возможно выделить 

риски образовательной среды: на уровне обучающихся, родителей и педагогов.  

Мониторинг уровня конфликтности и психологической безопасности в об-

разовательных организациях – категория педагогическая и управленческая, по-

скольку он не копирует общие положения теории информации, а переводит их 

на язык педагогики, психологии и управления. В этом аспекте важным представ-

ляется процесс управления отношениями между всеми участниками образова-

тельного процесса. 

Для проведения мониторинга важно подключать не только специалистов 

психолого-педагогических служб, но и классных руководителей, администра-

тивную команду для выстраивания единой политики образовательного учрежде-

ния в реализации концепции «Школы доброжелательных отношений».  

 



237 

Таблица 2 

Примерный перечень диагностического инструментария для проведения 

мониторинга психологической безопасности образовательной среды 

в соответствии с выделенными компонентами и показателями 

Компоненты 

психологической 

безопасности 

Показатели 

психологической 

безопасности 

Диагностический 

инструментарий 

1. Качество межлич-

ностных отношений, 

степень конфликтности  

– удовлетворенность каче-

ством взаимоотношений в 

системе «ребенок – ребенок»  

– удовлетворенность каче-

ством взаимоотношений в 

системе «педагог – ребенок» 

– удовлетворенность каче-

ством взаимоотношений в 

системе «родитель – ребе-

нок» 

– удовлетворенность каче-

ством взаимоотношений в 

системе «родитель – ОО»   

Обучающиеся/воспитанники: 

– Экспресс-методика изучения социально психологического климата в учебном коллективе 

(А.Н. Лутошкин) 

– Методика «Психологическая культура личности» (для учащихся 2–7 классов начальной и 

средней школы), направлена на изучение характеристик гармоничности построения основных 

процессов поведения и управления ими (О.И. Мотков, Т.А. Огнева)  

– Опросник «Взаимодействие родителя с ребенком» (ВРР) И.М. Марковской, подростковый 

вариант 

– Проективная методика «Что мне нравится в школе» (Н.Г. Лусканова) 
 

Педагоги, коллектив: 

– Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении (Е.Н. Степанов) 

– Методика диагностики уровня эмоционального выгорания у педагогов (В.В. Бойко) 

– Опросник выгорания К.Маслач (в адаптации Н.Е. Водопьяновой 

– Экспресс-методика по изучению социально -психологического климата в трудовом (педаго-

гическом) коллективе (О.С. Михалюк, А.Ю. Шалыто). 

– Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (А.Ф. Фидпер) 

– Методика диагностики ориентированности педагогов на учебно-дисциплинарную и лич-

ностную модель взаимодействия с детьми (В.Г. Маралов) 
 

Родители:  

– Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения 

(Е.Н. Степанов) 

– Комплексная методика для изучения удовлетворенности родителей жизнедеятельностью об-

разовательного учреждения (А.А.Андреев)  

– Опросник «Взаимодействие родителя с ребенком» (ВРР) И.М. Марковской. Вариант для ро-

дителей подростков 
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Окончание табл. 2 

Компоненты 

психологической 

безопасности 

Показатели 

психологической 

безопасности 

Диагностический 

инструментарий 

  Методики, ориентированные на всех субъектов: 

– Диагностика коммуникативной толерантности (В.В. Бойко) 

– Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении (В.В. Бойко) 

– Тест «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС) (В.В. Синявский, В.А. Фе-

доршин) 

– Экспресс-диагностика доверия (по шкале Розенберга) 

–  Диагностика доброжелательности (по шкале Кэмпбелла) 

–  Опросник для диагностики способности к эмпатии (А. Мехрабиен, Н. Эпштейн) 

– Модульный социотест. Комплексная диагностика взаимоотношений и межличностных кон-

фликтов в группе (А.Я. Анцупов) 

2. Комфортность 

образовательной среды  

– мотивация учебной дея-

тельности  

– уровень притязаний 

– отношение к учению 

– Диагностика учебной мотивации Н.В. Матюхиной  

– Моторная проба (К. Шварцландер)  

– Методика анализа отношения школьников к учению (Л. Балабкиной) 

3. Защищенность 

от психологического 

насилия 

– преобладающее эмоцио-

нальное состояние (уровень 

тревожности) и напряженно-

сти на учебных занятиях 

– уровень самооценки 

– Методика определения уровня беспокойства– тревоги (Ж.Тейлор)  

– Методика диагностики самооценки у подростков и старших школьников (адапт. Л.Д. Столя-

ренко) 

4. Удовлетворенность 

образовательной средой  

– удовлетворенность услови-

ями предметной среды и ор-

ганизацией образовательного 

процесса всеми участниками 

образовательных отношений  

– Психологическая диагностика безопасности образовательной среды в школе (И.А. Баева) 

Методика предназначена для исследования психологической безопасности образовательной 

среды школы (дети, педагоги, ролители).  

Опросник состоит из трех частей:  

1. Интегральный показатель отношения к образовательной среде.  

2. Выбор значимых характеристик образовательной среды и индекс удовлетворенности ими.  

3. Индекс психологической безопасности образовательной среды школы 

– Методика экспертизы образовательной среды (В.А. Ясвин) 

 



239 

Данная программа мониторинга апробируется в образовательных органи-

зациях города Перми в рамках разработанной концепции «Школа доброжела-

тельных отношений», которая ориентирует педагогические коллективы школ, 

органы управления образования, родительскую общественность, учащихся обра-

зовательных организаций на создание в классных и школьных коллективах дру-

жественной, доброжелательной среды обучения и общения, атмосферы доверия, 

понимания, взаимопомощи, сотрудничества и партнерства. Базовыми основами 

Концепции «Школа доброжелательных отношений» являются гуманитарные 

конституционные ценности признания и уважения прав человека, человеческого 

достоинства, соблюдения, с одной стороны, принципов равенства участников об-

разовательного процесса, с другой стороны, принципов признания  их индиви-

дуальности, права быть разными, а также  принятия принципов толерантного, 

дружественного отношения между учащимися, учителями, родителями, админи-

страцией  школы в атмосфере  взаимного доверия и уважения, поддержки,  по-

мощи и милосердия, сотрудничества, ответственности  и солидарности.  

Модель школы доброжелательных отношений – это внутришкольная си-

стема обеспечения психологически безопасной, комфортной образовательной 

среды, способствующей воспитанию конструктивных коммуникативных навы-

ков общения субъектов образовательного процесса и личностных характеристик 

выпускника школы, «уважающего других людей, умеющего вести конструктив-

ный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов», умеющего конструктивно выходить из конфликтных ситуаций, 

сформированная субъектами образовательного процесса (административным, 

педагогическим составом образовательной организации, учащимися, родите-

лями) на основе взаимодействия и сотворчества.  

Проектирование и реализация модели «ШДО» предусматривает формиро-

вание проектного офиса «Школа доброжелательных отношений», в состав кото-

рого войдут руководители школ, представители педагогического сообщества, 

классных руководителей, социально – психологического блока и др. в составе 

следующих рабочих направлений: 

– создание организационно-управленческих возможностей реализации 

проекта в школе; 

– разработка авторских и типовых программ «Школы доброжелательных 

отношений» и их системная инклюзия в воспитательный и образовательный про-

цесс в образовательной организации; 

– создание мониторингового центра атмосферы доброжелательности и 

примирительного ресурса в образовательной организации; 
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– создание или актуализация консультативного «окна (окон)» для обраще-

ний всех субъектов образовательного процесса по вопросам примирения, преду-

преждения и разрешения конфликтов. 

Модель «Школы доброжелательных отношений» ориентирована на разви-

тие двух основных направлений деятельности. 

1. Профилактику социальной напряженности и конфликтов в образова-

тельной организации:  

–  создание материально - технических условий бесконфликтного общения 

(входные зоны, блоки питания, социально-психологический блок, условия для 

внеклассных мероприятий, свободного общения и т.п.); 

– создание критериев определения социальной напряженности в образова-

тельной организации (выделение конфликтогенных зон и точек: расписание, во-

просы организации и качества питания, наличия кулеров, удобства в гардеробе, 

предметы личной гигиены в туалетах, проведения собраний, домашние задания, 

справедливость оценок, индивидуальные особенности участников образователь-

ного процесса и др.); 

– формирование коммуникативных компетенций учителей, детей, роди-

телей; 

– формирование конфликтологических компетенций педагогов, детей, ро-

дителей (понимание причин конфликтов, динамики, психологических, поведен-

ческих и коммуникативных изменений сторон конфликта, принципов поведения 

в конфликте и работы с ним). 

2. Разрешение конфликтов: 

– создание системы анализа и реагирования на результаты мониторинга; 

– создание служб работы с конфликтами среди детей; 

– создание и поддержка комиссий по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений (работа с конфликтами среди учителей и 

родителей); 

– внедрение восстановительной медиации в процессы разрешения кон-

фликтов [5; 10]. 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает теоретические подходы к проблеме 

профилактики деструктивного поведения у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в условиях Центра помощи детям как средство эффективной социализации. Были 
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В центре внимания социологов, психологов, медицинских работников, ра-

ботников правоохранительных органов, педагогов, специалистов социальной ра-

боты уже не первое десятилетие находится проблема деструктивного поведения 

детей и подростков, которое представляет нарушение социальных норм. Не те-

ряет актуальности и поиск эффективных способов его профилактики.  

Особое место в структуре социально незащищенных слоёв населения за-

нимают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Дети, находя-

щиеся в таких условиях, часто испытывают трудности в социализации из-за от-

сутствия стабильной семейной среды. Это может приводить к развитию деструк-

тивного поведения, такого как агрессия, нарушение законов, употребление 

наркотиков и другие негативные действия. 

Эффективная профилактика деструктивного поведения у детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, имеет большое значение для общества 

в целом. Предотвращение негативных последствий такого поведения способ-

ствует формированию здорового общества и экономическому развитию, по-

скольку уменьшает количество преступлений, наркомании и других социальных 

проблем.  

Ученые, такие как Ч. Беккарло, М. Вебер, Э. Фэрри и Г. Парсонс, изучали 

проблемы формирования и профилактики деструктивного поведения. Отече-

ственные теории, такие как девиантология В.С. Афанасьева, Я.И. Гилинского, 

Б.М. Левина, а также современная социология права В.П. Казимирчука, 

В.Н. Кудрявцева, Ю.В. Кудрявцева, представляют методологические основы 

изучения деструктивного поведения. 

Различными авторами были затронуты темы деструктивного поведения. 

В частности, Ю.Р. Вишневский, И.А. Горькова, Г.А. Гурко, А.Н. Елизаров, 

А.В. Меренков, В.Д. Москаленко, Г.П. Орлов, Б.С. Павлов, В.Г. Попов и 

В.Т. Шапко среди них. 

И.В. Макарова, Ю.Г. Крылова утверждают, что разрушительное поведение 

личности, в свою очередь, является формой активности, нацеленной на разруше-

ние как личности, так и общества, разрушение устоявшихся и функционирую-

щих социальных структур. В результате возникают отрицательные последствия, 

однако, это неотъемлемая составляющая развития личности и общества [2]. 

Из исследования М.Н. Кузнецовой, Л.С. Рычковой были выявлены следу-

ющие характеристики детей и подростков, которые имеют предрасположенность 

к деструктивному поведению: 

– низкий волевой контроль эмоциональных реакций; 

– склонность к агрессии (вербальной, физической, предметной) и насилию; 

– возбудимость; 

– циклотимность;  
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– неадекватно заниженную или завышенную самооценку;  

– тревожность;  

– склонность к преодолению норм и правил;  

– экзальтированность; 

– прагматический тип восприятия группы; 

– склонность к самоповреждению, саморазрущающему, деликвентному и 

аддиктивному поведению [1]. 

Для достижения гармоничных отношений с самими собой и окружаю-

щими, детям и подросткам с деструктивным поведением рекомендуется прово-

дить занятия с психологами и социальными педагогами. Важно также направить 

профилактические мероприятия на предотвращение суицидов. Для этого необ-

ходимо изучить психотравмирующие ситуации, научиться устранять эмоцио-

нальное напряжение, снизить психологическую зависимость от факторов, вызы-

вающих суицидальные мысли, сформировать определенные механизмы поведе-

ния и развить адекватное отношение к жизни и окружающим. Для обеспечения 

непрерывной профилактики необходима совместная работа родителей, психоло-

гов, социальных работников, медиков, правоохранительных органов и педагогов. 

В обществах разных государств всегда были, есть и всегда будут дети, у 

которых по тем или иным причинам нет родительского попечения. Государство 

и общество берут на себя заботу о таких детях. В настоящее время два понятия - 

сирота (сиротство) и социальный сирота (социальное сиротство) широко исполь-

зуются в повседневной речи и теоретических исследованиях. 

Социолог Е.А. Тюгашев выделяет следующие виды сиротства: 

1) собственно сироты. Дети, которые лишились одного или обоих родите-

лей в раннем возрасте; 

2) домашние сироты. У таких детей есть родители, которые не уделяют 

должного внимания воспитанию ребенка. В подобных ситуациях ребенок бы-

вает, как правило, либо предоставлен сам себе, либо находится в антагонистиче-

ских отношениях с родителями, чем обуславливается его социально-опасное по-

ложение; 

3) интернатские сироты. Такие дети, которые воспитываются в интернате 

и, чьи родители по факту не занимаются их воспитанием; 

4) «отказники». Категория детей, чьи родители отказались от своих роди-

тельских прав и оставили своего ребенка на попечение государства; 

5) «лишенцы». Дети, родители которых лишены родительских прав [5]. 

Попечительство и опека – это два очень важных понятия, связанные с за-

щитой прав и интересов различных категорий людей. Попечительство относится 

к форме защиты прав несовершеннолетних и некоторых других людей, близкой 
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к опеке. В то время как опека представляет собой форму защиты прав недееспо-

собных лиц, включая детей, лишившихся родителей и душевнобольных. Опека 

также включает в себя как отдельных лиц, так и учреждения, которым возложено 

следить за благополучием этих людей. Отличие между опекой и попечитель-

ством заключается в том, что попечению подлежит гораздо более широкая кате-

гория детей. Во всех обсуждаемых случаях, кроме первого, речь идет о социаль-

ном сиротстве. 

На фоне широкого диапазона факторов, приводящих к неблагополучию де-

тей, особенное внимание следует уделить кризисным ситуациям в семье. Эти си-

туации включают нарушение структуры и функций семьи, рост числа разводов 

и неполных семей, а также асоциальный образ жизни некоторых семей. Кроме 

того, дети сталкиваются с понижением уровня жизни, ухудшением условий и пе-

регрузкой взрослого населения, что негативно сказывается на их психоэмоцио-

нальном состоянии.  

Снижение нравственных норм и психологическая дезадаптация значитель-

ной части населения приводят к резкому изменению ценностных ориентаций в 

обществе. Это в свою очередь негативно сказывается на процессе социализации 

детей и подростков. Взрослые, проявляя асоциальное поведение, стимулируют 

аналогичные процессы и в детской среде. 

Из исследования М.Е. Поздняковой, В.В. Брюно мы выявляем, что в насто-

ящее время происходит снижение распространения различных форм девиантно-

сти и криминальности в подростковой среде. Важным фактором, послужившим 

улучшению ситуации, можно назвать усилия государственных систем профилак-

тики. Таким образом, динамика последних лет свидетельствует об улучшении 

ситуации в сфере девиантности среди детей и подростков, но проблема всё равно 

остаётся актуальной и до конца не разрешима [4]. 

Причины деструктивного поведения у воспитанников Центра помощи де-

тям [3] могут быть разнообразными и зависеть от индивидуальных обстоятельств 

каждого ребенка. Причины могут быть следующими. 

1. Травмы и неблагополучие в семье: дети, выросшие в семьях с насилием, 

злоупотреблением наркотиками или алкоголем, могут впоследствии проявлять 

деструктивное поведение из-за негативного опыта, который они пережили. 

2. Недостаток поддержки и заботы: дети, которые не получают достаточ-

ной эмоциональной или психологической поддержки со стороны значимых 

взрослых, могут искать компенсацию через деструктивное поведение. 

3. Негативное окружение: дети, оказавшиеся в окружении сверстников, ко-

торые проявляют деструктивное поведение, могут подражать им или быть под-

вержены влиянию такого поведения. 
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Примеры деструктивного поведения у воспитанников Центра помощи де-

тям могут включать в себя агрессию и насилие, употребление наркотических ве-

ществ или алкогольных напитков, пропуск учебы, кражи и другие формы пове-

дения, которые могут причинить вред как им самим, так и окружающим. Работа 

с такими детьми требует комплексного подхода, включающего психологиче-

скую поддержку, социальную адаптацию и обучение альтернативным страте-

гиям поведения. 

В настоящее время количество государственных учреждений, где разме-

щаются разные категории детей, постепенно увеличивается. Эти учреждения, 

главным образом, предназначены для сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Вопрос о сущности, содержании социализации рассматривался многими 

отечественными и зарубежными авторами. Понятие, сущность и особенности 

процесса социализации изучены в работах Г.М. Андреевой, Л.С. Выготского, 

И.С. Кона, И.И. Лунина, А.В. Мудрика, М. Мид, С Л. Рубинштейна, Т. Пар-

сонса и др. 

Критериями социализированности личности являются: 

– содержание сформированных установок, стереотипов, ценностей, картин 

мира; 

– адаптированность личности, ее нормотипическое поведение, образ жизни; 

– социальная идентичность (групповая и общечеловеческая). 

Государство обеспечивает и охраняет дополнительные гарантии по соци-

альной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с потребностями региона, создаются государственные и негосу-

дарственные учреждения в системе социальной защиты населения и образования 

для проведения мер по социальной адаптации и реабилитации детей изучаемой 

категории. 

Работа Центров направлена на обеспечение прав и интересов несовершен-

нолетних, возвращение детей в кровную семью, а при невозможности этого - со-

действие органам опеки и попечительства в осуществлении устройства воспи-

танников учреждения из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в замещающие семьи. Деятельность Центров направ-

лена на такие технологии социальной работы как социальная адаптация и реаби-

литация несовершеннолетних, а также на их социализацию. Деятельность вклю-

чает в себя привлечение несовершеннолетних к занятиям в кружках, спортивных 

секциях и подростковых клубах, чтобы формировать их интересы. Также прово-

дятся программы и занятия, направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних. Важным аспектом работы является формирова-
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ние здорового образа жизни и обеспечение безопасности и охраны здоровья де-

тей. Наконец, работа направлена на создание психологического комфорта и без-

опасности, а также на установление гуманных и нравственно здоровых отноше-

ний в социальной среде. 

Профилактика деструктивного поведения в Центрах помощи детям явля-

ется очень важной частью работы с детьми, нуждающимися в социальной под-

держке. Деструктивное поведение может включать в себя агрессивность, нару-

шение законов, употребление наркотиков и алкоголя, а также другие негативные 

действия. 

Для предотвращения деструктивного поведения Центры помощи детям 

проводят различные мероприятия и программы, направленные на социализацию 

детей, развитие их навыков саморегуляции и конфликтного разрешения, а также 

на формирование здорового образа жизни. Это могут быть тренинги по личност-

ному росту, занятия спортом, творческие мастерские, образовательные про-

граммы и многое другое. 

Также Центры помощи детям работают над созданием благоприятной и 

поддерживающей среды для детей, где они могут чувствовать себя защищен-

ными и любимыми. Важным аспектом профилактики деструктивного поведения 

является также работа с родителями или опекунами детей, чтобы помочь им раз-

вить навыки воспитания и поддержки своих детей. 

Кроме того, Центры помощи детям сотрудничают с другими организаци-

ями и специалистами (психологами, педагогами, социальными работниками), 

чтобы обеспечить комплексную поддержку детей в предотвращении деструктив-

ного поведения. 

Таким образом, в процессе первичной социализации закладываются ос-

новы личности ребёнка. Он получает важные социальные навыки и социально-

значимые качества, поэтому агенты первичной социализации должны с особой 

осторожностью воздействовать на ребёнка, отслеживать признаки деструктив-

ного поведения и проводить профилактические меры с целью воспитания соци-

ально-интегрированной и осознанной личности.  

В Центрах помощи детям стоит уделять особое внимание мерам профилак-

тики деструктивного поведения, ведь ребёнок теряет значимых взрослых в лице 

родителей, что не может не сказаться на его психоэмоциональном состоянии, а 

как по итогу и повлечь за собой негативные последствия в идее девиантности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы становления образовательной 

робототехники в сфере дополнительного образования в г. Перми и Пермском крае. Автором 

проведен анализ исторического развития данной области, начиная с ее появления и до насто-

ящего времени. Также рассматриваются основные достижения образовательной робототех-

ники, описываются особенности ее организации и реализации в школах и других учебных 

учреждениях Пермского края, включая создание специальных центров и кружков, проведение 

соревнований и мероприятий. В заключении подводятся итоги становления образовательной 

робототехники в Пермском крае в рамках дополнительного образования. 

Ключевые слова: образовательная робототехника, Пермский край, дополнительное 

образование, техническое творчество. 

 

Abstract. The article discusses the main stages in the development of educational robotics in 

the field of additional education in Perm and the Perm region. The author analyzed the historical 

development of this area, from its inception to the present. The main achievements of educational 

robotics are also discussed, the features of its organization and implementation in schools and other 

educational institutions of the Perm region are described, including the creation of special centers and 

clubs, competitions and events. In conclusion, the results of the development of educational robotics 

in the Perm region within the framework of additional education are summed up. 

Key words: educational robotics, Perm region, additional education, technical creativity. 

 

В последние годы образовательная робототехника стала одной из наиболее 

актуальных и востребованных областей в сфере дополнительного образования. 

Пермский край не стал исключением, в регионе процесс становления этой обла-

сти обучения и познания проходил своими особыми путями.  
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Программа «Робототехника» в Пермском крае стала развиваться с 2011 г., 

когда в рамках форума «Сегодня завтра будет вчера» было подписано соглаше-

ние между фондом «Вольное дело» и Министерством культуры, молодежной по-

литики и массовых коммуникаций Пермского края [7]. Основное содержание 

Программы – общероссийская система инженерно-технических соревнований 

детей и молодежи в сфере высоких технологий, завершающихся Всероссийским 

робототехническим фестивалем «РобоФест», который одновременно является 

национальным финалом для международных робототехнических состязаний.   

Именно это послужило толчком для увеличения темпов развития робото-

техники как направления.  

В 2011г. появляется Автономная Некоммерческая Организация «Пермский 

центр развития робототехники», созданная при поддержке Министерства обра-

зования и науки Пермского края и Департамента образования г. Перми [8]. Осо-

бенность данного центра состоит в образовательных программах, основанных на 

последовательном овладении робототехническими навыками, базируясь на по-

шаговую систему, в которой ребенок создает собственный мир и познает окру-

жающий. Приоритетными направлениями деятельности центра являются: обуче-

ние детей основам робототехники, конструирования, программирования; прове-

дение тренингов и семинаров для педагогов; разработка методической базы об-

разовательной робототехники; участие в робототехнических соревнованиях, как 

внутреннего, так и регионального уровня. Центр является краевым ресурсным 

центром федеральной программы «Робототехника. Инженерные кадры совре-

менной России» на территории Пермского края. 

В этом же году появляется первый коммерческий кружок «Академия робо-

тотехники» на базе местного Дворца творчества, который в последующем вырас-

тет в полноценный образовательный проект и обзаведется собственным филиа-

лом в городе Глазов и Полазна. 

Также, начиная с 2011 г. МАОУ «Лицей №9» (МАОУ Лицей «Дельта») 

г. Перми является апробационной площадкой по внедрению ФГОС на основной 

ступени образования. Образовательные учреждения, имеющие статус апробаци-

онной площадки, занимаются разработкой и апробированием инновационных 

образовательных практик. В рамках этой деятельности был разработан электив-

ный курс «Робототехника для начинающих» для 5–6 классов, который апроби-

руется в лицее во внеурочной деятельности [8].  

Усиливается интерес к робототехнике и со стороны дошкольных учрежде-

ний. Так, в МАДОУ «Детский сад №409» (МАДОУ Детский сад «IT мир») 

г. Перми были разработаны и введены занятия по обучению компьютерной гра-

мотности и основам робототехники [4]. А в октябре 2014 года на базе данного 

дошкольного учреждения был организован семинар-практикум для работников 
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дошкольного образования с целью презентации инновационного опыта работы 

учреждения в сфере робототехники. 

Второй бум робототехники пришелся на 2014 г., когда на федеральном 

уровне разработали комплексную программу «Развитие образовательной робо-

тотехники и IT-образования», которая была направлена на развитие в Россий-

ской Федерации системы непрерывного образования в области информационных 

технологий, компьютерного моделирования, мехатроники, робототехники и 

научно-технического творчества. 

В целях популяризации технического творчества в 2014 году в г. Перми 

впервые стартовал конкурс «Уникальный робот в Перми», на котором предста-

вили свои творческие проекты учащиеся гимназий № 7, 33, лицея № 9, СОШ 

№ 10, 16, 127, 135, ДЮЦ «Рифей», НОУ «Центр инновационного развития чело-

веческого потенциала и управления знаниями» [4]. 

В апреле 2014 года 119 педагогов из 77 образовательных учреждений го-

рода Перми прошли курсы повышения квалификации по теме «Проектирование 

урочной и внеурочной деятельности в современной школе с использованием об-

разовательной робототехники» [4]. 

В период с 2015 по 2016 гг. внедряются краткосрочные образовательные 

практики (КОП) в дошкольных учреждениях. КОП технической направленности 

и робототехника являются одними из приоритетов Модели дошкольного образо-

вания г. Перми.  

К техническому типу конструкторской деятельности относятся: конструи-

рование из строительного материала, конструирование из деталей конструкто-

ров, имеющих разные способы крепления; конструирование из крупногабарит-

ных модульных блоков. Образовательная робототехника в ДОУ реализуется с 

целью развития технического творчества и формирования элементарной научно-

технической профессиональной ориентации детей старшего дошкольного воз-

раста. 

 Краткосрочные образовательные практики реализуются в 100 % ДОУ. 

Учреждениями города разработано более 7 000 программ КОП, из них 2870 про-

грамм КОП по технической направленности/робототехнике [1].  

В 2017 учебном году актуальным вектором КОП становится техническая 

направленность, в том числе робототехника (рис.). 
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Рис. Краткосрочные образовательные практики по тематике образовательных областей 

ФГОС ДО и приоритетных направлений развития каждого учреждения 

 

С целью обобщения опыта работы по направлению КОП технической 

направленности и робототехники было создано 6 городских базовых площадок: 

МАДОУ «Эврика», МАДОУ «ЛЕГОПОЛИС», МАДОУ «АртГрад», МАДОУ 

«ЦРР – детский сад № 29», МАДОУ «ЦРР – детский сад № 396», МАДОУ «ЦРР 

– детский сад № 409» [2]. Городские базовые площадки приняли участие в созда-

нии и апробации методического пособия «Проектирование и организация про-

цесса образования и развития детей в легоконструировании с использованием 

движущихся механизмов» под научным руководством ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет». 

Для распространения образовательной робототехники был разработан 

план действий межмуниципального регионального центра поддержки детского 

технического конструирования в деятельности дошкольных учреждениях Перм-

ского края, реализующих образовательную программу дошкольного образова-

ния «TехноSTAR», организованного на базе МАДОУ «ЦРР – Детский сад 

№ 000» г. Перми на 2017–2018 гг [3].  

Результатами плана послужили инновационные разработки в области тех-

нического конструирования и программирования роботов, которые были пред-

ставлены в конкурсах технической направленности на региональном и федераль-

ном уровне. На Всероссийском робототехническом форуме «ИКаРёнок», цель 

которого выявление и поддержка талантливых детей дошкольного возраста, по-
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пуляризация научно-технического творчества, Пермский край представили ко-

манды детских садов: МАДОУ «Детский сад № 409», МАДОУ «ЛЕГОПОЛИС» 

и МАДОУ «Детский сад № 397». 

Особой формой дополнительного образования становятся робототехниче-

ские летние лагеря и профильные смены с дневным пребыванием.  Дневные ла-

геря организуются в городе: при школах, домах творчества, кружках робототех-

ники и др. Так в 2017 г. в г. Перми были организованы 3 площадки дневного 

пребывания: робототехнический лагерь «Робопарк» от Пермского центра разви-

тия робототехники; детская площадка RoboCamp от университетской школы ро-

бототехники при ПГГПУ; Лагерь KidzzzCamp от Лаборатории детского роста 

КидзЛаб [3]. 

Еще одним фактором влияния на развитие технического творчества моло-

дежи и рынок образовательной робототехники в России, в том числе в Пермском 

крае, в последние годы стала Национальная технологическая инициатива (НТИ). 

Результатом запуска НТИ и одновременно важным субъектом ее реализации 

стало Кружковое движение Национальной технологической инициативы — все-

российское сообщество энтузиастов технического творчества. 

В рамках реализации программы с 2019 года были разработаны и запущены 

5 программ дополнительного образования в числе которых «Точка кипения». 

В 2021 году разработано и запущено 3 новых программы ДПО: «Основы 

робототехники и моделирование робототехнических систем», «Основы програм-

мирования промышленных роботов», «Компьютерное зрение в робототехнике» 

[5, 6].  

Центр НТИ занимается организацией научных и научно-образовательных 

мероприятий для школьников, бакалавров, магистрантов, аспирантов. В 2021 

году при участии Центра в Олимпиадах Кружкового движения НТИ реализует 

школьный и студенческий трек «Интеллектуальные робототехнические си-

стемы», проведена Олимпиада INNOPOLIS OPEN по профилю «Робототех-

ника», организована и проведена Международная конференция «Нелинейность, 

информация и робототехника» в рамках летней и зимней каникулярных школ 

реализованы профильные мероприятия для школьников по популяризации робо-

тотехники в Пермском крае [5, 6]. 

Развитие образовательной робототехники Пермского края в рамках допол-

нительного образования можно смело назвать настоящим взрывом технического 

творчества, сопровождаемым массовым открытием центров и кружков, повы-

шенным вниманием со стороны Министерства Пермского края и учебных учре-

ждений. За десять лет своего развития в Пермском крае образовательная робото-

техника и робототехническое образование прошли путь от локальных инициа-

тивных проектов до масштабных программ с государственной поддержкой. 



254 

Точка пикового интереса пройдена, и сегодня сектор находится в состоя-

нии стабильного функционирования: существующие робототехнические кружки 

лишь расширяют свою сеть, создавая филиалы как в г. Перми, так и в районах 

Пермского края. Сформировался набор направлений образовательной робото-

техники с соответствующим содержанием и методиками. Проводятся различные 

соревнования и конкурсы, ставшие хроникой этого уникального развития.  

Можно констатировать, что произошла дифференциация сектора по 

направлениям обучения и сегментация на робототехнику как «досуг» и «серьез-

ную» робототехнику. В досуговом сегменте занятия робототехникой стали мас-

совым явлением для детей дошкольного и школьного возраста, его обслуживают 

сотни кружков, в том числе сетевых. В результате мы наблюдаем уникальное 

развитие сектора робототехники в г. Перми и Пермском крае. 
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Аннотация. В данной статье исследуется соотношение образа педагогов-практиков с 

моделью педагогического мастерства. В современном образовательном контексте, где требо-

вания к качеству образования постоянно растут, важно понять, какие качества и компетенции 

должны быть присущи педагогам-практикам, чтобы успешно выполнять свою профессиональ-

ную деятельность. В работе будет проведен анализ существующих моделей педагогического 

мастерства и выявлены ключевые характеристики, которые должны быть присутствовать у 

педагогов-практиков. Особое внимание будет уделено исследованию образа педагога-прак-

тика, его роли и функций в образовательном процессе. Для достижения целей исследования 

будут использованы различные методы, включая анализ литературы, а также наблюдение за 

профессиональной деятельностью педагогов. Ожидается, что результаты исследования помо-

гут лучше понять, какие качества и компетенции должны быть развиты у педагогов-практиков 

для успешного выполнения их профессиональных обязанностей. Это может иметь практиче-

ское значение для образовательных учреждений, позволяя им более эффективно подготавли-

вать и поддерживать педагогов-практиков в их профессиональном росте и развитии.  

Ключевые слова: педагогическое мастерство, педагог-практик, образ педагога, мо-

дель педагогического мастерства, качества педагога, способности. 

 

Abstract. This article examines the relationship between the image of practicing teachers and 

the model of pedagogical excellence. In the modern educational context, where requirements for the 

quality of education are constantly growing, it is important to understand what qualities and compe-

tencies must be inherent in practicing teachers in order to successfully perform their professional 

activities. The work will analyze existing models of pedagogical excellence and identify key charac-

teristics that should be present in practicing teachers. Particular attention will be paid to the study of 

the image of a practicing teacher, his role and functions in the educational process. To achieve the 
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objectives of the study, various methods will be used, including literature analysis, as well as obser-

vation of the professional activities of teachers. It is expected that the results of the study will help to 

better understand what qualities and competencies must be developed in practicing teachers to suc-

cessfully perform their professional duties. This may have practical implications for educational in-

stitutions, enabling them to more effectively prepare and support teacher practitioners in their profes-

sional growth and development. 

Key words: pedagogical skill, practical teacher, image of a teacher, model of pedagogical 

skill, qualities of a teacher, abilities. 

 

За мои одиннадцать лет обучения в школе у меня, конечно же, появился 

любимый учитель, да не один. Для начала я бы хотела рассказать о том учителе, 

о котором сразу подумала, когда увидела тему исследования. Его зовут Овча-

ренко Иосиф Васильевич, он является учителем русского языка и литературы, к 

нам в школу пришел сразу после университета, и так вышло, что он стал моим 

классным руководителем. «Классным» во всех смыслах.  

Первое знакомство с ним произошло довольно волнующе, от нашего 

класса только отказался один учитель, как сразу дали другого. Честно сказать, 

именно из-за этого мы отнеслись к нему скептически. На первом знакомстве не-

которые из нас пытались задеть его тем, что ставили ему несуществующие диа-

гнозы (так как мы пытались выяснить почему же он не служил в армии) и всяче-

ски подшучивали над ним. На наше не самое приятное поведение он не отреаги-

ровал негативно, некоторыми шутками смеялся сам, а иногда и подшучивал над 

нами. После того классного часа мы подумали, что это довольно мягкий учитель 

и на его уроках особо можно не напрягаться. Ох, как же мы ошибались… Как 

учитель он оказался довольно требовательным, на его уроках всегда была дис-

циплина. Он требовал не только от нас, но и от себя. Всегда пытался объяснить 

тему каждому из нас, даже когда казалось, что это невозможно, но он никогда не 

сдавался и пробовал снова и снова. Иосиф Васильевич пытался найти индивиду-

альный подход к тем ученикам, кому он действительно требовался.  

Например, бывало такое, что я не могла выучить стихотворение, ну никак 

не выходило, и он разрешал заменить его на другое, похожее и по тематике, и по 

размеру. Иосиф Васильевич учил нас не только русскому языку, но и тому, что 

всю информацию надо перепроверять, не стоит доверять всему, что нам говорят, 

также он уважал мнение каждого из нас, давал возможность выразить его, не за-

гонял нас в рамки. Благодаря этому мы научились отстаивать свое мнение и ува-

жать чужое. Еще Иосиф Васильевич создал школьную команду КВН и привел ее 

к победе не только в небольшом городке Курганинск, но и в Армавире, сейчас 

же команда под его руководством играет в Московской Юниор Лиге КВН. Бла-

годаря ему многие ученики смогли реализовать свои способности и раскрыть 

свой потенциал.  
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Наверное, мне не хватит и десятки тысяч слов, чтоб рассказать про этого 

невероятного человека и учителя. Иосиф Васильевич помогал нам и психологи-

чески, к нему всегда можно было обратиться за советом, он всегда был готов 

выслушать, помочь и поддержать в трудную минуту. В будущем я бы хотела 

быть таким же учителем, ведь мое уважение и любовь к нему безграничны, я 

очень ему благодарна за все то время, что он уделил каждому из нас.  

Также я бы хотела рассказать об еще одном учителе, точнее учительнице. 

Ее зовут Горошко Анна Николаевна, она преподает обществознание и историю. 

Таких интересных уроков по этим предметам у меня еще не было. На истории 

мы смотрели и обсуждали разные исторические фильмы, проходили различные 

квесты и помогали их составлять для 5-9 классов, иногда играли в игру, которая 

заключалась в: на столе лежали листики с датами, событиями и историческими 

персонами, мы должны были найти соответствия и рассказать про это подробнее. 

Некоторые важнейшие для истории события мы обсуждали за круглым столом, 

одной из тем стал Нюрнбергский процесс. В ходе обсуждения мы смогли узнать 

новые и интересные факты, поспорить друг с другом насчет некоторых лично-

стей, смогли посмотреть на это событие с разных сторон. На уроках общество-

знания мы смогли примерить на себя разные роли и профессии: были и юри-

стами, и адвокатами, и депутатами, и налоговыми служащими и даже банком, и 

это только часть из всего, что было.  

В общем, подготовка к ЕГЭ происходила без особой зубрежки и с хорошим 

настроением. Анна Николаевна часто делилась своим жизненным опытом и бла-

годаря этому мы стали понимать, как применить полученные на уроках знания в 

жизни. В будущем, когда я стану учителем и пойду работать в школу, мне бы 

тоже хотелось вести уроки так же интересно. Надеюсь, что и я смогу помочь ре-

бятам готовится к экзаменам без особой нервотрепки и с отличным настроем на 

будущие.  

Поскольку я сейчас учусь на педагогическом направлении, я стала все 

чаще задумываться о том, каким учителем буду я. Надеюсь, что через десять лет 

уже мои выпускники будут писать подобное эссе и вспомнят в нем меня. 

Мне повезло встретить на своем пути таких прекрасных педагогов, насто-

ящих мастеров своего дела. Но что, если попробовать посмотреть на моих учи-

телей через призму педагогического мастерства и педагогических ценностей. 

Итак, для начала стоит разобраться, что же такое педагогическое мастерство? В 

исследованиях В.А. Сластенина [3] отмечается, что основными характеристи-

ками педагогического мастерства являются: индивидуализация, целесообраз-

ность, оптимальность форм, средств и методов воздействия, творческой направ-

ленностью. Получается, что чтобы стать обладателем педагогического мастер-

ства надо быть духовно-нравственно и интеллектуально готовым к осмыслению 
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культурно-нравственных ценностей общества, быть теоретически и практически 

готовым к творческому применению своих профессиональных способностей и 

знаний. Также невозможно овладеть педагогическим мастерством, если не полу-

чается выработать свой авторитет среди детей, их родителей и своих коллег.  

Безусловно, любой педагог должен владеть навыками ораторского искус-

ства, но помимо этого В.И. Загвязинский [1] и А.Л. Церковский, З.С. Кунцевич, 

О.И. Гапов [5] выделяют 6 необходимых профессиональных способностей педа-

гога: коммуникативность, перцептивные способности (эмпатия, педагогическая 

интуиция), динамизм личности (способность к волевому воздействию и логиче-

скому убеждению), эмоциональная устойчивость, оптимистическое прогнозиро-

вание, креативность. К специальным способностям Сударчикова Л.Г. [2] отно-

сит: организаторские, дидактические, оценочные, речевые и др. Критериями ма-

стерства педагога Ткачева С.А. [4] выделяет: целесообразность, продуктивность 

(уровень знаний и воспитания учащихся), оптимальность, творчество. Вернемся 

к моим учителям и проанализируем их на наличие педагогического мастерства. 

Итак, для начала нашему анализу подвергнем стиль Иосифа Васильевича 

Овчаренко, в основном будем разбирать наличие у него педагогического мастер-

ства через необходимые способности педагога. Навык коммуникативности про-

являлся с первого дня его знакомства с классом, подтверждением этого может 

являться то, что, не смотря на неприятные шутки и высказывания в свой адрес 

он не растерялся, не замкнулся в себе и продолжал вести диалог с нами, не обде-

ляя вниманием ни одного из нас, он мог найти подход к каждому и многие из нас 

могли довериться ему и обсудить свои переживания насчет учебы, друзей и по-

ступления. Перцептивные способности проявлялись в том, что он входил в по-

ложение ученика и индивидуально подходил к возможности прохождения им 

учебного плана, каждый из нас мог подойти к нему за помощью в разборе до-

машнего задания, если оно нам было непонятно, или подойти с вопросами по 

теме.  

Для него, как для педагога и мастера своего дело, было важно, чтобы мы 

разобрались в теме и могли применять новые полученные знания на практике. 

Динамизм личности проявлялся в том, что, не смотря на возможную неприязнь 

в его сторону, он никогда не позволял себе такого же предвзятого отношения в 

сторону учеников, Иосиф Васильевич понимал, что в основном подростки часто 

видят несправедливость там, где ее нет, что им кажется, что весь мир против них, 

хотя это не было так, часто он пытался объяснить нам, что то, что те чувства, 

которые мы испытывали в тот момент времени, мы не будем испытывать в буду-

щем, так как станем взрослее и на основе своего опыта будем смотреть на мир 

иначе. Эмоциональная устойчивость и оптимистическое прогнозирование 
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можно было наблюдать в тех ситуациях, когда класс плохо понимал тему и, со-

ответственно, плохо писал контрольную работу, тогда Иосиф Васильевич, не 

унывая и оставаясь таким же позитивным, проводил урок и контрольную работу 

заново.  

Также психоэмоциональная устойчивость проявлялась в ситуациях, когда 

с кем-то из нас происходило что-то плохое, например, мою одноклассницу сбила 

машина по пути в школу, все нервничали и переживали за нее, но Иосифу Васи-

льевичу удалось взять себя в руки и успокоить остальных. Креативность прояв-

лялась в умении вызвать у учеников интерес и желание изучать его предмет. Так, 

например, на уроках литературы мы часто устраивали настоящие дебаты, нам 

было важно высказать свое мнение по поводу произведения или персонажа, а 

иногда для нас было важным попытаться убедить другого в том, что все не так 

как кажется и надо копнуть глубже, ради таких уроков действительно стоило пе-

речитывать произведения по несколько раз. На классных часах, после того, как 

все важные вопросы были решены и обсуждены мы часто играли в следующую 

игру: выходит человек от команды, ему показывают на телефоне или листочке 

слова, а он, в свою очередь должен был объяснить его не используя однокорен-

ные слова. 

Далее нашему анализу подвергнется Анна Николаевна Горошко, в основ-

ном будем разбирать у нее наличие педагогического мастерства через критерии 

мастерства.  

Первым критерием является целесообразность (направленность). Анна Ни-

колаевна была всегда направленна в первую очередь на учеников, на то, чтобы 

они готовились к экзаменам в максимально мягкой и спокойной обстановке. Ее 

деятельность была направленна на то, чтобы мы, ее ученики, могли достойно 

знать историю своей Родины и мира в целом, для исполнения этой цели она часто 

проводила открытые уроки, внедряла в учебу современные технологии, прово-

дила различные игры и квесты для учеников, старалась узнать интересы детей, 

чтобы, основываясь на этом внедрить в свои занятия новые способы подачи ма-

териала, например, находя различные исторические фильмы, сериалы и игры, а 

после просмотра разбирать с нами исторические ошибки и несоответствия в них.  

Вторым критерием является продуктивность (уровень знаний и воспита-

ния учеников). Практически все ее ученики, кто сдавал экзамен по истории и об-

ществознанию достойно справились с этим жизненным этапом, все смогли по-

ступить в университет и у всех остались положительные воспоминания о подго-

товке к экзаменам, некоторые стали участниками различных конференций и по-

участвовали в исторических мероприятий, кому-то особенно понравился раздел 

экономики в обществознание и он решил связать свою жизнь с этим, пробуя себя 



260 

в предпринимательстве, кто-то решил заняться политической и общественной 

жизнью.  

Третьим критерием мастерства является оптимальность. Действительно, 

только мастер своего дела сможет ужать весь тот материал, который изучался 

учениками на протяжении девяти лет, и преподнести его заново в течении 10-11 

класса, не упуская программу старших классов. Также не стоит забывать, что 

преподаватель сжимает весь тот объем информации, все те интересные факты о 

предмете, все то, что дается в учебниках не только на протяжении обучения в 

школе, но и обучения в вузе.  

Последним, четвертым критерием мастерства является творчество. Невоз-

можно интересно преподавать хорошо свой предмет без творческих способно-

стей, ведь только так ученики средней школы могут эффективно запоминать 

нужный материал на долгосрочную память. Также к занятиям стоит подходить 

творчески и ради себя, как педагога и человека, ведь, чтобы поддерживать в себе 

тот самый запал, тот интерес к предмету нужно пытаться разнообразить свою 

педагогическую жизнь и пытаться сделать ее как можно насыщение и интерес-

ной, такой, чтобы ученики смотрели на учителя и хотели бы испытывать такие 

же эмоции при изучении нового материала. 

Как бы то ни было, не случайно описанные мною учителя оказались люби-

мыми не только у меня, но и у нескольких сотен других детей. Эти уроки, мо-

менты и воспоминания из школьной жизни навсегда останутся в памяти и глу-

боко в сердце. Они являются для меня, как для будущего преподавателя, этало-

ном, но я не буду слепо копировать их, ведь именно они научили меня, что всегда 

нужно думать своей головой, не бояться пробовать новое, что все мы являемся 

людьми, и все мы можем совершать ошибки и главное их не боятся, ведь именно 

опыт делает нас такими, какими мы есть. 
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