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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

 

У любого народа традиции всегда были основой для построения национальной 

образовательной системы, ведь традиции – это форма реализации преемственности между 

поколениям, но XXI век – время инноваций и прогресса. Перед представителями системы 

образования, встают сложные вопросы: как в условиях меняющегося мира своевременно 

реагировать на запросы общества, внедряя инновации, но сохраняя то ценное, что было 

наработано не одним поколением отечественных и зарубежных педагогов? как воспитать 

следующее поколение молодежи в духе безусловной причастности к судьбе своей страны, к 

наиболее значимым событиям ее истории? как сохранить традиционную российскую семью 

в новых социальных условиях и вовлечь родителей в деятельность образовательных 

организаций? 

Раскрытию этих и многих других вопросов была посвящена Международная научно-

практическая конференция «Традиции и инновации в педагогическом образовании», которая 

13 апреля 2024 года в восьмой раз собрала на базе Уральского государственного 

педагогического университета ведущих ученых, экспертов, молодых исследователей и 

практиков из России и стран дальнего и ближнего зарубежья. Организаторами конференции 

выступили – Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство образования 

и молодежной политики Свердловской области, Уральский государственный педагогический 

университет, Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева, Цзилиньский 

университет международных исследований. Данная конференция является ежегодной. В 

этом году она была посвящена специфике формирования базовых национальных ценностей в 

условиях глобализации современного мира, что определило круг обсуждаемых вопросов. 

В конференции приняло участие более 1000 участников. Это ученые и практики из 

всех 9 федеральных округов и 130 городов России. Среди зарубежных коллег в конференции 

принимали участие ведущие специалисты Китая, Кыргызстана, Казахстана, Пакистана, 

Венгрии, Сербии, республики Беларусь, Норвегии, Армении, Сирии. Конференция 

проходила в двух форматах - очном и онлайн на двух основных площадках: Уральский 

государственный педагогический университет и Кыргызский государственный университет 

им. И. Арабаева.  

Конференцию открыла ректор УрГПУ, доктор психологических наук, профессор 

Светлана Минюрова, которая подчеркнула, что такая масштабная конференция каждый год 

становится площадкой конструктивного диалога для интенсивного информационного обмена 

и взаимообогащения практическим опытом между участниками конференции. 

Со словами приветствия к участникам обратился заместитель директора 

Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения 

педагогических работников Министерства просвещения Российской Федерации Сергей 

Антонов, который выразил уверенность, что представители педагогического сообщества 

всех уровней общего и профессионального образования, участвуя в разных активностях 

конференции, откроют для себя новые знания, поделятся значимым передовым опытом, 

получат ответы на волнующие вопросы о развитии базовых национальных ценностей, 

укрепления мировоззренческого суверенитета страны. 

На церемонии открытия выступили директор института языков средней и восточной 

Европы, кандидат филологических наук, доктор Цзилиньского университета международных 

исследований (Китайская Народная Республика) Чжоу Шу Цзюань, ректор Кыргызского 

государственного университета им. И. Арабаева (Кыргызская Республика) Айгуль Абдраева, 

профессор, доктор, декан Языкового факультета Национального университета современных 

https://uspu.ru/university/structure/structure/619/


 

языков (Исламская Республика Пакистан) Джамиль Асгхар Джами, и.о. ректора 

Государственного университета просвещения (г. Москва) Ирина Кокоева. 

После приветственной части состоялось пленарное заседание. Его открыл 

доклад Изабеллы Огоновской, кандидата исторических наук, доцента кафедры 

гуманитарного образования Уральский федеральный университет им. Первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, общественного советника министра образования и молодежной 

политики Свердловской области (г. Екатеринбург) – «Базовые национальные ценности: 

проблемы интериоризации в детской и молодежной среде». Изабелла Станиславовна 

говорила о том, что никакая работа с молодежью не будет иметь результата, пока не 

произойдет интериоризация – пока внешнее воздействие не превратится для молодежи в ее 

собственное внутреннее содержание, имеющее для молодых людей безусловную ценность. 

Докладчик предложила педагогам ряд шагов: привлекать школьников к общественно-

полезной деятельности и давать возможность на практике постигать ценность 

созидательного труда; давать обучающимся пример любви и бережного отношения к 

природе, к людям, к материальному и нематериальному культурному наследию; приобщать 

молодежь к истории своей страны; работать с родителями, преодолевая межпоколенческий 

разрыв, сложившийся после распада СССР. 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и педагогической 

компаративистики УрГПУ (г. Екатеринбург) Татьяна Дорохова выступила с докладом 

«Развитие ценности семьи в контексте общего образования». Татьяна Сергеевна в своем 

докладе отметила, что все те ценности, которые мы соотносим с семьей (передача знаний, 

опыта, традиций, рождение и воспитание детей, формирование престижа материнства, 

отцовства и детства, поддержание нравственного климата семьи, организация семейного 

досуга) – это, по сути, общегосударственные ценности, которые актуализируются через 

деятельность семьи. И каждый педагог должен осознавать это соотношение, чтобы не 

возникало противоречий между семейным и общественным воспитанием. Татьяна 

Сергеевна рассказала об результатах исследования, реализованном в УрГПУ в рамках 

государственного задания Министерства просвещения РФ «Разработка и научно-

методическое обеспечение модели партнерства школы и семьи в образовании и 

социализации детей», которое проводилось в 2023 году. Разработанная модель социального 

партнерства позволяет усилить субъектность семьи, найти новые формы работы школы с 

разными типами семей, чтобы привить детям ценности гуманизма, патриотизма, 

гражданственности, желания сделать жизнь вокруг справедливее и лучше. 

Раис Загидуллин, кандидат педагогических наук, научный руководитель Учебного 

центра Общероссийского Профсоюза образования, заведующий лабораторией проблем 

непрерывного развития педагогических кадров Российской академии образования (г. 

Москва) сделал доклад на тему «Научно-методическое сопровождение непрерывного 

профессионального развития учителей в субъектах Российской Федерации: 

характеристики, условия, противоречия». Раис Рамазанович акцентировал внимание коллег, 

что новые тренды влияют на современную систему образования, что, в свою очередь,  

трансформирует систему подготовки педагогических работников, которым предстоит 

работать в совершенно новых условиях. Современный уклад жизни становится все более 

сложным, требуются новые компетенции как обучающимся, так и педагогам. Предметом 

тиражирования  в современных условиях, по мнению докладчика, все меньше является опыт, 

и все больше – новые модели поведения, новые подходы, способность адаптироваться к 

постоянному потоку изменений. Все это полностью меняют систему отношений в 

образовательной сфере, меняет и саму систему образования, в которой появляются новые 

запросы. Готовность к постоянным трансформациям – то, к чему мы должны готовить 

будущих педагогов. 

Далее на пленарном заседании выступили: 

– Лариса Осечкина, кандидат педагогических наук, доцент, директор Центра 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО 



 

«Государственный университет просвещения» (г. Москва) с докладом «Научно-

методические центры в Единой федеральной системе профессионального развития 

педагога»;  

– Надежда Ладилова, начальник Управления профессионального развития 

педагогических работников Института реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования, ФГБОУ ВО «Государственный 

университет просвещения» (г. Москва): «Наставничество в профессионально-личностном 

развитии педагогов ХХI века»;  

– Лариса Ткачева, педагог-психолог, руководитель регионального отделения 

Межрегиональной тьюторской ассоциации Свердловской области (г. Екатеринбург): 

«Развитие субъектности обучающихся: чем тьюторство может помочь педагогу»;  

– Мария Певная, доктор социологических наук, профессор, Уральский федеральный 

университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург): «Проектное 

обучение в формировании профессионализма и гражданственности студентов вуза»;  

– Ирина Грибан, кандидат исторических наук, доцент, председатель совета 

регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей 

и молодежи «Движение первых» Свердловской области (г. Екатеринбург): 

«Воспитательный потенциал Общероссийского общественно-государственного движения 

детей и молодежи «Движение первых». 

После перерыва (во время которого гости совершили экскурсию по музейным 

пространствам УрГПУ) работа конференции продолжилась на секциях, дискуссионных 

площадках, круглых столах, мастер-классах. На них широко обсуждались самые разные 

вопросы: формирование духовно-нравственных ценностей у детей и молодежи, 

инклюзивные практики в образовательной и социально-культурной сферах, цифровые 

инструменты преподавания правоведения в педагогическом образовании, конструирование 

образовательного пространства детского оздоровительного лагеря, новые медиа как канал 

формирования имиджа образовательной организации и педагога, профилактика буллинга в 

школе и т.д. Участники конференции смогли принять участие в Фестивале наставнических 

практик, Уральских тьюторских мастерских,  тренд сессии «Образование для будущего». 

Участники мастер-класса «Документальное кино в образовании» обсудили приемы и 

формы интеграции кино в образовательные практики, рассмотрели различные методики 

интерпретации документального кино. Жанровый спектр кинодокументалистики вызвал 

интерес и побудил к осмыслению важных вопросов, связанных с готовностью будущих 

педагогов к использованию материалов документального кино на уроках. 

Дискуссионная площадка «Преемственность дошкольного и начального образования: 

вызовы и практические решения» прошла в Центре непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников «Учитель будущего». Участники 

отметили значимость и важность преемственности дошкольного и начального образования, 

обсудили проект «Детский сад – маршруты развития», а также поделились опытом работы. 

Была представлена виртуальная площадка ЦНППМ «Учитель будущего», позволяющая 

освещать лучшие педагогические практики и проекты педагогов. Участники выделили 

проблемы обеспечения преемственности дошкольного и начального образования и 

определили возможности плавного перехода детей с первой ступени образования на вторую, 

нашли единомышленников для дальнейшей работы в формате горизонтального обучения. 

Секция «Использование традиций воспитания в современных условиях» состоялась в 

г. Бишкек, в Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева, где участники 

обсудили важность этнопедагогического компонента в воспитании педагога, рассмотрели 

приемы и методы формирования национальных ценностей в аспекте педагогической 

компаративистики двух стран: России и Кыргызстана. 

В целом, содержание конференции оказалось актуальным, интересным, насыщенным 

и многообразным, а организация – грамотной и результативной, что отметили все участники 

на финальной сессии во время подведения итогов.  



 

Предлагаемый сборник научных трудов содержит научные статьи, подготовленные на 

основе докладов и отражает основные достижения исследований по обоснованию традиций и 

инноваций в педагогическом образовании при формировании базовых национальных 

ценностей. Материалы предыдущих конференций опубликованы в ежегодных сборниках 

научных трудов «Традиции и инновации в педагогическом образовании» (2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2022, 2023) и представлены в электронных базах данных.  

В этом году сборник выходит в двух частях. Уже традиционно, все статьи разделены 

на несколько блоков по уровням образования, представляющих систему образования в ее 

непрерывности. Первый раздел является новым, но он является важным, поскольку 

позволяет познакомиться с результатами компаративных исследований образовательного 

пространства. В нем представлены статьи, посвященные сравнительному анализу систем 

образования Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории; формирования гражданских и 

патриотических ценностей в Британской системе образования; анализу необдуманных 

реформ в образовании в республике Казахстан; обучению и воспитанию детей в татарской 

семье; отражению интеграции как педагогического явления в Кыргызской этнопедагогике; 

формированию поликультурной личности в образовательном пространстве и др. 

Второй блок раскрывает актуальные направления взаимодействия семьи и 

образовательной организации. Авторы предлагают к обсуждению вопросы духовно-

нравственного развития ребенка в социальном партнерстве семьи и детского сада,  

воспитание ценностного отношения к семейным традициям, организации родительского 

волонтерства, вовлечения родителей в профилактику мобильной зависимости подростков, 

тьюторское сопровождение семьи в условиях образовательной организации, технологию 

разработки родительских инициатив и детско-родительских проектов и др.  

Третий блок статей посвящен вопросам дошкольного образования. В нем 

представлены статьи, раскрывающие особенности воспитания духовно-нравственных 

ценностей у детей дошкольного возраста на основе национальной культуры в процессе 

знакомства с художественной литературой и фольклором, реализации воспитательных 

проектов, создания мультипликационных фильмов, участия в создании мини-музеев, 

взаимодействия семьей и др.  

Четвертый блок выделяет дефициты и актуализирует перспективы развития 

современной школы и системы дополнительного образования. В нем представлены статьи, 

посвященные проблемам обучения и воспитания подрастающего поколения. Авторы 

обсуждают ситуацию, связанную с введением Федеральных образовательных программ в 

систему общего образования; выделяют проблемы цифровизации и рассматривают 

возможности он-лайн обучения в современной школе; выделяют инновационные формы и 

методы воспитательной работы по формированию духовно-нравственных ценностей 

школьников; определяют потенциал урока, проводимого в музейной среде; раскрывают 

специфику самореализации личности подростка в детском оздоровительном лагере. 

Предлагают к обсуждению проблемы, связанные с развитием читательской культуры у 

школьников через осмысление национальных ценностей в литературном творчестве; 

приобщением к национальной культуре через занятия народными танцами; реализацией 

социокультурных практик как средства ценностного самоопределения личности и др. Часть 

статей данного раздела посвящены важным направлениями развития основного и 

дополнительного образования: техническое творчество школьников; профилизация и 

профессиональная ориентация подростков; развитие творческих способностей детей; 

исследовательская деятельность старшеклассников. 

Пятый блок статей связан с вопросами профессиональной подготовки и повышением 

квалификации работающих специалистов. В нем представлены статьи, раскрывающие 

особенности формирования гражданско-патриотических ценностей студентов; приведены 



 

результаты исследований, посвященных пониманию таких категорий как «патриотизм», 

«самоотношение»; выделены способы мотивации и самоорганизации  у студенческой 

молодежи в учебной и внеучебной деятельности; обозначены формы и приемы 

формирования ценностного отношения к учебно-профессиональной деятельности у будущих 

педагогов и др. 

Шестой блок статей посвящен проблемам специальной и социальной педагогики. В 

него помещены статьи, посвященные профилактике и коррекции агрессивного поведения 

подростков, передачи культурного наследия детям-мигрантам, а также представлен большой 

блок статей по работе с детьми с нарушением интеллекта, расстройством аутистического 

спектра, задержке психического развития, с тяжелыми и множественными нарушениями. 

Авторы предлагают способы и приемы, а также технологии, повышающие успешность таких 

детей в образовательном процессе. Часть статей связана с организацией психологически 

безопасной среды в инклюзивном образовании, преемственностью в реализации 

этнокультурного подхода в системе инклюзивного образования, формированием 

инклюзивной компетентности педагога, работающих в инклюзивном классе. 

Седьмой блок статей посвящен обсуждению новых трендов в системе образования: 

наставничества и тьюторства. В нем рассматриваются вопросы, связанные со спецификой 

тьюторского сопровождения одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, студентов учреждений среднего профессионального образования. Авторы 

предлагают конкретные способы формирования тьюторских компетенций у педагогов и 

специалистов социальной сферы, описывают тьюторские инструменты для устранения 

профессиональных дефицитов специалистов. Ряд статей связан с вопросами наставничества 

в профессиональном сообществе педагогов, при работе с обучающимися, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Восьмой блок статей посвящен профессиональному развитию педагога. Авторы 

предлагают к обсуждению проблемы, связанные с адаптацией преподавателей, начинающих 

педагогическую деятельность; обсуждают подходы, позволяющие развивать 

профессиональные компетенции педагогов и руководителей образовательных организаций; 

приводят результаты исследования удовлетворенности педагогов своим трудом; обсуждают 

методы и приемы профилактики профессионального выгорания специалистов. 

Работа конференции получила соответствующее освещение в периодической печати, 

средствах массовой информации, сайтах университетов-партнеров, рассматривавших ее как 

один из важных научных форумов. По итогам конференции всеми участниками была 

принята следующая резолюция: 

1. Признаем, что формирование у детей и молодежи национальных и культурных 

ценностей является ключевым элементом сохранения и развития культурного наследия и 

национальной идентичности. 

2. Выделяем необходимость включения в образовательные программы на всех 

уровнях обучения курсов, направленных на ознакомление с историей, традициями, языком и 

культурой народа, а также на развитие гражданской и межнациональной толерантности. 

3. Поддерживаем инициативы государственных и общественных организаций по 

проведению патриотических мероприятий, культурных фестивалей, выставок и конкурсов, 

способствующих укреплению гордости за свою национальную историю и культуру. 

4. Подчеркиваем важность сотрудничества семьи, образовательных учреждений, 

религиозных организаций и общественных объединений в формировании у детей и 

молодежи духовных и моральных ценностей, основанных на принципах человечности, 

справедливости и этике. 

5. Обращаемся к государственным и общественным организациям с призывом 

обеспечить финансовую и организационную поддержку программам, направленных на 

формирование национальных, духовно-нравственных ценностей у детей и молодежи. 



 

6. Объявляем о готовности участвовать в реализации программ и мероприятий, 

направленных на достижение заявленных целей, и призываем всех заинтересованных лиц и 

организации присоединиться к этому стремлению. 

Эта резолюция направлена на укрепление духовных основ и культурных ценностей 

многополярного мира, созидание благоприятной среды для воспитания молодого поколения, 

создание условий для их успешной адаптации в современном мире, сохраняя при этом 

уважение к национальным традициям и ценностям. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
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сценический танец», приводятся их значимые различия. Раскрывается специфика народно-

сценического танца посредством обращения к историческим аспектам его развития и 

становления. Раскрываются особенности преподавания народно-сценического танца в 

высшей школе. 
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ABSTRACT. The article clarifies the essence of the concepts of "characteristic dance" and "folk 

stage dance", their significant differences are given. The specificity of folk stage dance is revealed 

by referring to the historical aspects of its development and formation. The features of teaching folk 

stage dance in higher education are revealed. 

 

Народный танец включает опыт многих поколений, к которому относятся блестящие 

костюмы, этнические мотивы, уникальные таланты и региональные различия. Это сочетание 

знаний, образов и юмора. Трудно передать словами, что делает хореографию каждого народа 

уникальной, но ее легко почувствовать душой. В литературе танец часто раскрывает образ 

героя повествования (Кармен и Эсмеральда), зарождения чувств, возникновение надежд, 

повороты в развитии сюжета порой связаны с танцами (первый бал Наташи Ростовой, танец 

Аси и господина Н. Н. в повести И. С. Тургенева, дуэль Онегина и Ленского случается из-за 

вальса). Кроме того, танец – это и иллюстрация исторической эпохи, о которой идет речь в 

художественном произведении. Танец играет важную роль для литературы. Многие 

известные балетмейстеры в своей работе использовали литературные произведения как 

основу сюжета своих постановок. Например, одноактный балет И. А. Моисеева «Ночь на 

лысой горе» ставился по мотивам произведений Н. В. Гоголя. 

Сейчас во многих странах идет активное развитие народного танца. Это наблюдается 

фактически по всей Латинской Америке, в азиатских и африканских государствах. В Европе: 

в Бельгии, Германии, Нидерландах, Австрии, Швейцарии и особенно в Испании, Франции и 

Италии – за последние 10-15 лет появилось множество ансамблей народных танцев. Это 

любительские коллективы, но их исполнительский уровень довольно высок. Даже страны 

Европы, стремящиеся к объединению, озабочены сохранением своей культуры, своей 

национальной самобытности. Иностранцы взяли на вооружение принципы советской школы 

при создании коллективов народного танца и организации их работы [5]. Также там активно 

используются российские и советские методики обучения народному танцу. 

Серьезные проблемы сегодня связаны с определением понятия сценического танца в 

рамках хореографического искусства. Существуют разные мнения о том, что следует 

называть сценическим танцем с элементами фольклора. Соответственно и название 

дисциплины по тому или иному виду танца в учебных заведениях современной России 

распадается на два одновременно употребляемых термина: «характерный танец» и «народно-

сценический танец». Кроме того, производные названия могут встречаться в разных 

областях, например, «народно-характерный танец».  

Другим важным аспектом этой проблемы является процесс, посредством которого 

понятия в современной хореографической культуре фактически эволюционируют, выходя за 

пределы уровня семантической и концептуальной значимости. За различными терминами, 

используемыми для описания того или иного вида танца, скрывается тонкая грань 

творческого различия. Поэтому началом, источником любого современного танцевального 

движения был и остается народный танец.  

Народный танец (фольклорный) – вид народного танцевального творчества, 

созданный культурой, распространенный в повседневной жизни, отражающий культуру, 

хореографический язык, пластическое выражение движений в музыке, ритме и метрическом 

строе и т. д.  

Идею «la dance de caractere» ввел в середине 18 века хореограф и теоретик танца Ж.-

Ж. Новерра. Его реформы совпали с расцветом просветительской мысли накануне Великой 

французской революции. Новерр стремился к действенному танцу, танцу в характере 

персонажа. В своих «Танцевальных письмах», опубликованных в 1760 году, он разделил 

балетный танец на отдельные части и придал каждой из них индивидуальный характер. По 

его мнению, к категории «характерных» относятся комические танцы, фантастические 

танцы, которые по духу ближе к комедиям драматического театра. «La dance de caractere» 



 

буквально понимается как танец в характере персонажа. Танцы в балетах Новра – первые из 

бытовых событий комического или гротескного характера, танцующих персонажей [13].  

Всего 60 лет спустя К. Блазис, итальянский теоретик доромантического балета, 

хореограф и педагог, дает иную интерпретацию своей концепции, придерживаясь 

терминологии Ж.-Ж. Новерра. В своих книгах «Элементарный теоретический и 

практический трактат по искусству танца» и «Полное руководство по танцу» он 

классифицировал жанры балета на серьезные, мелодраматические или полухарактерные и 

комические. Таким образом, под «характерным танцем» Блазис понимает все формы 

народного танца, представленные в балетных постановках того времени. «Характерный» 

танец Новерра был бы «полухарактерным» в классификации Блазиса, если бы «функция» 

изобразительного танца сохраняла все характеристики танца [11]. Этот вид танца позже 

получил название «гротескный». 

В настоящее время появилось множество определений характерного танца, но 

наиболее точным (основным) следует считать предложенное ниже. 

Характерный танец – это форма сценического танца, основанная на классическом 

танце, систематическом сочетании элементов народного танца разных этнических групп. 

Следовательно, народное начало в характерном танце приобретает свою обыкновенную, 

условную абстракцию классического танца. В системе подготовки артистов балета с 1930-х 

гг. сложилась методика обучения характерному танцу на основе классического экзерсиса, 

авторами которой являются педагоги Ленинградского хореографического училища А. В. 

Ширяев, А. В. Лопухов, А. И. Бочаров. Базовым по данному виду танца является их учебник 

«Основы характерного танца» [12].  

М. Серто, известный философ и социолог, теоретик культуры, для описания народной 

культуры в ХХ веке пользовался термином «красота покойника». Он говорил о том, что 

народная культура изобретается везде, где она умирает. Она кажется тем прекрасней, чем 

глубже государство и общество эту культуру похоронило. Народный танец был популярен в 

России до XVII века. С приходом европейской моды он стал считаться недостойным 

занятием, «мужицкой забавой». С появлением Ансамбля народного танца имени И. А. 

Моисеева ситуация изменилась. Народный танец становится визитной карточкой СССР. 

Многочисленные выступления артистов-народников способствуют налаживанию 

межгосударственных отношений и даже влияют на моду: после выступления Ансамбля И. А. 

Моисеева во Франции в 1953 году француженки стали носить сапожки «казачок». Модель 

организации советского народного ансамбля копировали в разных странах .  

Государственный Академический ансамбль народного танца имени И. А. Моисеева – 

эталонный коллектив. Постановки И. А. Моисеева – это шедевры хореографии мирового 

масштаба. Конечно достойных коллективов немало – Государственный Академический 

ансамбль «Березка», Национальный заслуженный Академический ансамбль народного танца 

Украины имени П. Вирского, Государственный академический ансамбль народного танца 

Молдавии «Жок», Государственный академический русский народный хор имени 

М. Е. Пятницкого, Московский Государственный Академический театр танца «Гжель». Во 

многих странах мира, в республиках стран СНГ, в республиках многонациональной России 

существуют ансамбли народного танца, каждый из них по-своему самобытен и интересен. 

Ежегодно в Государственном Кремлевском Дворце проводится Всероссийский фестиваль 

народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия!», в котором принимают участие лучшие 

академические коллективы страны, являющиеся культурным достоянием России. 

В 30-е годы ХХ века появилось понятие «народно-сценический танец». Ориентация 

отношений той эпохи на правду жизни и действительность на сцене способствовала 

привлекательности народно-художественной хореографии. На профессиональную сцену 

выходят дореволюционные «искаженно-облагороженные», так называемые характерные 

танцы, всевозможные танцы в псевдорусском стиле, танцы всех народов Советского Союза. 

Как поясняла балетный критик Г. В. Беляева-Челомбитько, «после 1917 года в театрах 



 

укрепилась местная традиция использования фольклора в создании характерных 

танцевальных форм» [6]. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что понятия 

«характерный» и «народно-сценический» танец следует разделить. В то время как 

«характерный танец» относится к термину классического балетного исполнения, «народная 

постановка» является общим термином для танцевального искусства. Характерный танец – 

вид сценического танца, один из выразительных приемов балетного исполнения, 

отличающийся по своей функции от народно-сценического танца. 

Народно-сценический танец, как и характерный, ориентирован на сцену, подчиняется 

ее правилам и исполняется только профессиональными танцорами. Обе танцевальные формы 

созданы на основе народных танцевальных движений (танцев определенного этноса), 

которые исполняются в хореографическом, «сбалансированном» процессе. Лексика народно-

сценического и характерного танца технически сложна: движения исполняются с вытянутым 

подъемом и коленом, если танцовщики прыгают, то прыгают высоко, показывая 

максимальную растяжку, чего не встретишь в подлинно народном танце. Образцы 

исполнения становятся более выразительными, расширяется арсенал выразительных средств. 

В танце проявляется драматургия, представлены режиссерские приемы. Стили танцев 

становятся все более разнообразными и сложными. Люди танцуют, прежде всего, для себя, 

для собственного удовольствия и для зрителей на сцене. В жизни танцующие получают 

удовольствие от танца, а на сцене исполнители должны донести до зрителя свои эмоции, 

смысл и содержание танца [8].  

Балетмейстер народно-сценического танца старается максимально приблизить 

танцевальную лексику к настоящему народному танцу. Для своих постановок он выбирает 

движения, характерные именно для этого народного танца. То, что происходит в 

общественной жизни, ярко воспроизводится на сцене – танцы на свадьбах, праздниках 

урожая, обрядовые танцы и так далее [7]. Таким образом, можно сказать, что это форма 

народной танцевальной постановки, в которой рассматриваются этнические стили и 

танцевальная лексика, с национальными особенностями, четко связанными с достижениями 

современной хореографической техники. 

Постановщик характерного танца часто использует коллективные образы, чтобы 

создать более очевидный и узнаваемый персонаж. Характерный танец может не отражать 

танец конкретного народа, а лишь нести его характеристики. Например, в «Щелкунчике» 

танец «Шоколад» приписывают испанцам, «Кофе» исполняется на восточную манеру, а 

«Чай» танцуется китайцами. 

Кроме того, движения могут мигрировать из одного танца в другой. Примером может 

служить «Испанский танец» в балете «Лебединое озеро» А. Горского. Этот танец не 

представляет собой какой-то конкретный тип испанского танца – фанданго, севильяна или 

оле, а является общим. В его основе лежат классические танцевальные движения: pas 

glissade, battement tendu, pas de bourre, pas de basque и другие. Хореографы используют эти 

движения для постановки танцев разных персонажей. Например, движение pas de basque 

можно встретить в сарацинском танце «Раймонд» и в цыганском танце «Дон Кихот», в 

индуистском танце «Баядерка» и в опере «Мазепа». Движения рук следуют классическим 

позициям I, II и III. Если в этом танце нет настоящего народного движения, сложно угадать 

яркий испанский характер [4]. 

Национальный колорит отличается характером движений, их специфической 

координацией и манерой исполнения. В «Испанском танце» Горского – это драматичные, 

явно неподвижные позы, характерные для испанского танца, резкие повороты головы и 

повороты в стороны, характерные для классического танца. Женщины танцуют с веерами, 

движения их рук намеренно разобщены. Мужчины щелкают пальцами, имитируя игру на 

кастаньетах. Танец исполняется в характерно испанской выразительной манере. Большую 

роль играет музыкальная, ритмическая и метрическая структура танца. И, конечно же, 

известные музыкальные и национальные персонажи, стилизованные, костюмы. Такой танец, 



 

конечно, нельзя назвать испанским народным танцем на сцене. Это классический балетный 

танец испанского характера. И таких примеров в балете достаточно.  

Данное разграничение подтверждает ту мысль, что народные танцы в балетных 

спектаклях следует называть «характерными», а не «сценическими», поскольку танец, 

созданный хореографом для сцены, часто содержит мало, а иногда и вообще никаких 

элементов, поскольку не включает в себя народные танцы, созданные у конкретного народа. 

Этот сценический танец, используя арсенал классических движений, дает нам лишь 

представление об этом народном танце, показывая его характер. 

После 50-х годов ХХ века начался разрыв между народной хореографией и 

искусством сценической хореографии. Вся правительственная машина начинает развивать 

искусство хореографии для сценического и любительского мастерства. По мере своего 

развития искусство хореографии продолжает обогащаться новыми понятиями и новыми 

композиционными структурами. Хореографические произведения народной эстрады 

усложняются и начинают проникать в музыкальный театр и театр оперы и балета.  

В 80-е годы была разработана программа хореографии, которая во многом 

сохраняется и по сей день: классический сценический танец, народный танец, дуэт, 

историко-бытовой, актерское мастерство, грим, сценическая практика.  

Естественная тенденция поколения продолжала меняться: танцоры становились выше 

и худее. С каждым годом техника становилась сложнее, но основы классического танца 

оставались прежними. Причиной быстрого развития танцевальной техники являются 

спортивные элементы, которые развили новые группы мышц. В результате ни одна группа 

мышц не осталась нетренированной. Тогда остановить эту тенденцию было невозможно: 

вместо того, чтобы соглашаться на меньшее, педагоги стали требовать от каждого ученика 

работать в меру своих способностей. Постепенно эта проблема даже стала выноситься на 

обсуждение на официальных собраниях преподавателей балета. Идеальное исполнение 

могло затмить самое главное в танце – создание эмоционально вдохновляющего образа на 

сцене [9]. 

Школы были открыты в крупных городах России: Новосибирске, Самаре, Воронеже, 

Перми. Сами педагоги ездили в отдаленные уголки страны, чтобы найти одаренных детей и 

пригласить их учиться балету. У них были льготы: жилье, бесплатное образование и 

питание, гарантированное трудоустройство [10]. 

Прошли годы, и образование в школах стало менее элитарным. Однако, профессия 

оставалась престижной благодаря возможности выбраться за «железный занавес» (группы 

Большого и Кировского регулярно гастролировали за рубежом), льготам и финансовой 

стабильности. В 1990-е годы балетная техника превратилась в вид искусства. Театры 

приобрели для постановки балеты Ж. Баланчина, Р. Пети, Ж. Ноймайера. Это постепенно 

стерло границы между мировым театром и открыло новую грань танца – современную 

хореографию [1]. 

Хореографические школы в Москве и Петербурге стали называть Академиями [10]. 

Именно в 90-е годы у танцовщиков сложился образ идеальной балерины, причем в этом 

участвовали выдающиеся балерины: Ульяна Лопаткина, Светлана Захарова, Диана Вишнева. 

Именно они становятся эталоном, на который вынуждены будут равняться все. В школах 

повсеместно ввели оценивания, происходили исключения за лишний вес. Был создан 

стандарт, к которому нужно стремиться: рост – 120 = вес (например, 170 см – 120 = 50 кг). 

Но такое «гибкое» искусство может быть столь же преобразующим, как и человеческое тело. 

Неизвестно, как российская система хореографического образования сможет адаптироваться 

к появляющимся физическим способностям и при этом сохранить традиции, заложенные 

Михаилом Фокиным, Агриппиной Вагановой, Верой Костровицкой. 

Постановочная задача – обязательная сторона творческой деятельности любого 

хореографического коллектива. От качества учебной работы зависит уровень успеваемости, 

стабильность и перспективы творческого роста. В производственной работе нужно 

использовать хорошие примеры. Если преподаватель народных танцев использует 



 

негативный образ, нужно ловко подчеркнуть его или ее негатив, чтобы вызвать осуждение со 

стороны зрителей. Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» через русский танец Наташи 

Ростовой после охоты раскрывает черты ее характера. Она является девушкой из высшего 

света, которой, тем не менее, присуще необычайное чувство народности. Исполняя танец, 

она демонстрирует «дух и приемы… те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские». Якоб 

Штелин в XVIII веке писал: «Во всем танцевальном искусстве Европы не сыскать такого 

танца, который мог бы превзойти русскую деревенскую пляску, если она исполняется 

красивой девушкой-подростком или молодой женщиной, и никакой другой национальный 

танец в мире не сравнится по привлекательности с этой пляской» [3, с. 51]. 

Русские танцы очень разноплановы и многогранны, они отличаются и по характеру 

исполнения, и по использованию танцевальной лексики. Но все они имеют характерные 

черты: это широта движений, удаль, особенная жизнерадостность, лиричность, сочетание 

скромности и простоты с чувством собственного достоинства. Многие выдающиеся мастера 

и исследователи русского народного танца оставили нам богатое творческое и литературное 

научное наследие. Среди них – Т. А. Устинова, Т. С. Ткаченко, К. Я. Голейзовский, 

А. В. Лопухов, А. В. Ширяев, А. А. Горский, О. Н. Князева, А. А. Климов, А. А. Борзов, 

Н. И.  Заикин и Н. А. Заикин и другие. 

К сожалению, приходится констатировать, что в нашей стране нет специального 

словаря для стандартизации народно-сценических танцевальных терминов, выражений 

определенных позиций и движений в народно-сценическом танце. Обзор материалов по 

методике обучения народно-сценическому танцу выявил отсутствие единства в 

использовании лексики в творчестве отечественных авторов. Многие важные и широко 

используемые термины имеют несколько значений и используются для обозначения 

различных видов деятельности [3].  

Процесс постановки в хореографии построен на дидактических приемах и принципах: 

– сознательное и активное руководство обеспечивает осознанность отношения к 

классу, интерес к танцевальным движениям и осмысленное отношение к ним, развитие 

умения оценивать свои действия и соответствующим образом их анализировать;  

– принцип наглядности: суть принципа состоит в том, что педагог народно-

сценического танца оказывает целенаправленное и систематическое воздействие на 

учащихся посредством индивидуальных примеров, а также всех других видов 

положительных примеров, призванных служить образцами для подражания. Кроме того, это 

помогает создать представление о темпе, ритме, диапазоне движений; повышает интерес к 

интеграции более глубоких и продолжительных танцевальных движений;  

– принцип доступности требует постановки перед студентами задач, 

соответствующих их сильным сторонам, постепенного усложнения осваиваемого 

хореографического материала;  

– формальное обучение: для повышения дисциплины и хореографических качеств 

большое значение имеет формальный подход к занятиям; студентов необходимо постоянно, 

непрерывно обучать правильному соблюдению дисциплины, обычаев, правил танцевального 

поведения [13; 15].  

Можно сказать, что целесообразнее всего обратиться к опыту профессиональных 

хореографических школ с устоявшейся системой обучения, в которых изучение всех 

профильных дисциплин считается частью подготовки высококвалифицированных артистов, 

в том числе речь идет и об обучении студентов народно-сценическому танцу [2]. Как 

упоминалось выше, качественная подготовка студентов напрямую влияет на успех 

постановки. Знание основ народно-сценического танцевального направления необходимо 

руководителю самодеятельного коллектива. 

При проведении занятия преподаватель должен сообщить всю информацию об 

изучаемом хореографическом материале. Особенно важна фактическая демонстрация 

деятельности. Немаловажную роль в процессе проведения занятий по народно-сценическим 



 

танцам играет музыкальное сопровождение. Преподаватель и концертмейстер должны иметь 

одинаковое представление о музыкальном материале [14].  

Музыка все-таки первична. Танец представляет собой эмоциональное и физическое 

воплощение музыкального произведения. Ведь у каждого народа есть свои традиционные 

музыкальные инструменты, которые придают определенный национальный колорит 

народной песне или танцу. Музыка для танца должна сама представлять художественную 

ценность, а не быть просто музыкальным сопровождением танцевальной постановки. 

Музыка должна давать танцору эмоции, зажигать, воздействовать на зрителя. Конечно, и 

костюмы, декорации, свет играют немаловажную роль в художественном восприятии 

народного танца. 

При обучении народно-сценическому танцу используются общепедагогические 

методы обучения. Словесный метод является универсальным методом обучения 

хореографии и с его помощью решаются разные задачи: раскрывается содержание 

музыкальных произведений, разъясняется техника движений, связанных с музыкой. 

Ступенчатый метод широко используется для изучения различных практик и танцевальных 

движений. Почти каждое упражнение можно прервать, чтобы улучшить четкость движения и 

улучшить выразительность движения. Этот метод также можно использовать для изучения 

сложных движений. Практический метод включает наглядную демонстрацию педагогом 

действий или реакций. Сочетается со словесным методом обучения. Очень важно, чтобы 

процесс обучения на занятиях заменялся творческим процессом или практической работой, 

выполняемой вживую на сцене [8]. Только правильное сочетание различных методов может 

обеспечить успешную реализацию комплекса мероприятий по обучению народно-

сценическому танцу.  

Ансамбли народного танца будут популярны всегда. Это особый и очень важный 

пласт нашей культуры, наши корни, наша история. Русские песни и танцы очень популярны 

за рубежом. Народные ансамбли много гастролируют по городам России и зарубежья, 

выступают не только на лучших концертных площадках, но также и в сельских клубах и 

дворцах культуры. Предназначение ансамбля в современном мире заключается в сохранении 

и развитии культурного наследия и воспитании современной молодежи в лучших традициях. 

Стремясь познать, возродить и донести национальную культуру до зрителей и 

исполнителей, многие современные балетмейстеры создают новые произведения на основе 

народных традиций. Становится популярным направление «стилизация народного танца», 

сочетание современных направлений хореографии, акробатики и трюков с истинно 

народными движениями. 
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Основной движущей силой современных реформ высшего педагогического 

образования выступает возрастание требований к уровню интеллектуального и духовно-

нравственного развития педагога, к его психолого-педагогической, учебно-методической и 

предметной подготовке, цифровой компетентности, необходимых для жизни в современном 

быстро меняющемся и усложняющемся мире. Поэтому формирования системы гражданско-

патриотических ценностей у будущих педагогов в системе высшего образования является 

сегодня актуальной и приоритетной задачей в условиях быстро развивающегося и 

изменяющегося современного общества в цифровую эпоху.  

Вопросы гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи 

актуализированы в научных статьях С. Н. Бекирова [1], Г. Я. Гревцевой [2], Д. В. Ивановой 

[3], Л. П. Илларионовой [4], О. В. Илюшиной [5], Л.С. Зникиной [6], К. А. Климина [7,8], А. 

С. Нефедовой [10], В. Г. Самигуллиной [11], Н. А. Сиволобовой [12], С. И. Федоровой [13], К. 

А. Фроловой [14], С. О. Фоминых [15] и др. 

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства просвещения РФ «Россия и мир: 

формирование гражданско-патриотических ценностей у школьников на уроках истории и во внеурочной 

деятельности». 



 

Как отмечает исследователь О. В. Илюшина, «формирование гражданина-патриота – 

будущего специалиста в образовательном процессе современного вуза является важнейшей 

задачей и приоритетным направлением воспитания человека III тысячелетия» [5, с. 188]. 

Ценностное содержание процесса гражданско-патриотического воспитания современной 

студенческой молодежи связано с ориентацией на познание и принятие личностью основ 

государственной идеологии, формирование гражданского мировоззрения на основе усвоения 

ценностей государства в сфере экономики, права, социальной политики и культуры [5, с. 

188]. Такое воспитание является основой, на которой строится и держится социальная сфера 

государства [16, с. 176]. 

В рамках нашего исследования автором было проведено эмпирическое исследование, 

направленное на установление представлений студентов педагогического вуза о патриотизме, 

выявление значения мероприятий, реализуемых в рамках патриотического воспитания в вузе 

для обучающихся, а также совершенствование методического обеспечения патриотического 

воспитания современной молодежи. 

С целью реализации исследования автором была разработана анкета, которая 

включала в себя 23 вопроса, 3 из которых содержали общую информацию о респондентах 

(возраст, пол, курс); 3 вопроса с развернутым ответом, остальные же вопросы анкеты 

содержали варианты ответа, из которых нужно было выбрать один или несколько.  

Всего анкетированием было охвачено 44 студента Института общественных наук 

Уральского государственного педагогического университета по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», профили: «История и обществознание», «Обществознание и 

экономика», «Социальная педагогика и право». 

На вопрос «Что значит сегодня быть патриотом своей Родины?» респондентам 

необходимо было выбрать не более 3-х позиций из предложенных вариантов ответа (рис. 1). 

 
Рис.1. Ответы на вопрос «Что значит сегодня быть патриотом своей Родины?» 

 

Для студентов следующие три критерия имели наибольший вес – это гордость своей 

страной; уважение традиций своего народа; проявление гражданской инициативы. 

На вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом России?» были получены следующие 

ответы, представленные в диаграмме (рис.2). 



 

 

Рис. 2. Ответы на вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом России?» 

 

Из диаграммы видно, что 63,3 % респондентов считают себя патриотами, а вот 11 % 

опрошенных студентов не относят себя к патриотам своей страны; 25,7 % респондентов 

затрудняются с ответом на данный вопрос. 

Более половины респондентов отмечают, что в современной молодежи необходимо 

воспитывать патриотизм – 52,3 %, однако около трети респондентов затруднились дать ответ 

на этот вопрос – 31,8%. 

Также респондентам было предложено оценить по пятибалльной шкале важность 

проведения в образовательных учреждениях мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию (1 - совсем не важно, 5 - очень важно). Данные представлены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Оцените по пятибалльной шкале важность 

проведения в образовательных учреждениях мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию» 

 

Студентам больше импонируют такие мероприятия, как встречи с ветеранами, 

посещение музеев и выставок государственных достижений, менее важными студенты 

считают патриотические концерты. 
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На вопрос «Как Вы считаете, какие мероприятия могут способствовать 

патриотическому воспитанию молодежи» 68, 2 % студентов считают встречу с ветеранами 

наиболее эффективной мерой патриотического воспитания (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос «Как Вы считаете, какие мероприятия могут 

способствовать патриотическому воспитанию молодежи» 

 

На вопрос «По вашему мнению, активная гражданская позиция проявляется в участии 

(выберите не более 3 вариантов ответа) респондентами были выбраны следующие варианты 

ответов: в политических движениях, партиях – 100%; в выборах и референдумах – 75%; в 

митингах, акциях протеста – 45 %; в волонтерстве, благотворительности – 25 %; в 

предложении различных проектов – 25% ; в насильственных действиях против власти – 5%. 

Все опрошенные считают проявлением активной гражданской позиции – участие в 

политических движениях и партиях, а три четверти респондентов находят политически 

активными участников выборов и референдумов. 

Респондентам был задан вопрос и про национальное самосознание, что они под этим 

понятием понимают. Распределение ответов на данный вопрос представлено на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. «Национальное самосознание – это…» 

 

Большинство студентов считают национальное самосознание важным фактором для 

создания единства и солидарности внутри своей нации. Студенты считают, что 

национальное самосознание способствует сохранению и укреплению культурных и 

исторических традиций своей нации. 

На вопрос «Что, по вашему мнению, может способствовать развитию гражданско-

патриотического сознания у студентов?» были получены следующие ответы, 

представленные на рис. 6. 
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Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Что, по вашему мнению, может способствовать 

развитию гражданско-патриотического сознания у студентов?» 

Около половины респондентов единогласно отмечают, что экскурсии и поездки по 

историческим местам помогут развитию патриотизма у студентов. Помимо этого, студенты 

отметили такие мероприятия как патриотические фестивали и конкурсы, а также 

привлечение студентов к волонтерским проектам по благоустройству родного города.  

 Студентам было предложено ответить и на вопрос о том, кто в большей степени 

повлиял на формирование патриотического самосознания у них (рис. 7). 

 

Рис 7. Распределение ответов на вопрос «Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на 

формирование вашего патриотического самосознания?» 

 

Патриотическое воспитание реализуется не только в целостном педагогическом 

процессе образовательных учреждений, где главной фигурой является педагог, но и в семье. 

Именно в семье ребенок получает азы человеческой культуры, поскольку семья выступают 

основой традиции, нормы, ценности и идеи, принятых и утвержденных в обществе. Семья 

помогает социализироваться ребенку, формируя у него предрасположенность к развитию 

гражданственности и гражданского долга, а также дает ребенку возможность приобщиться к 

культуре народа, узнать его историю, традиции и нравы [9; с. 119]. Поэтому не случайно 
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респонденты на первое место поставили именно семью (43,2%), так как все начинается с 

семьи и патриотическое воспитание в том числе. 

Анализируя ответы респондентов, автором было выявлено, что большинство 

опрошенных студентов Института общественных наук УрГПУ положительно относятся к 

лекциям «Разговоры о важном» и считают, что одна из важных задач вуза – формирование 

активной гражданской позиции студентов – будущих педагогов. 

Итак, проведенное автором исследование свидетельствует о том, что в процессе 

осуществления патриотического воспитания студентов педагогического вуза необходимо: 

– создавать благоприятные условия для раскрытия творческого потенциала студентов 

в социальном проектировании; 

– осуществлять встречи студентов с ветеранами, обеспечив живое общение с 

участниками боевых действий; 

– активизировать просмотр художественных и документальных фильмов о Великой 

отечественной войне и других событиях отечественной истории; 

– осуществлять экскурсионные поездки со студентами по достопримечательностям 

Урала; 

– интегрировать музейную педагогику в учебно-воспитательный процесс в системе 

высшего педагогического образования; 

– учитывать запросы и интересы студентов в процессе организации и проведения 

внеучебных мероприятий, в том числе и патриотической направленности. 

Гражданско-патриотическое воспитание в педагогическом вузе должно быть не только 

систематичным, но и комплексным, решая важные задачи подготовки компетентных 

педагогов, которые на собственном примере будут воспитывать будущие подрастающие 

поколения.  
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СВЯЗЬ МОТИВАЦИИ И САМООРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивы; мотивация; самоорганизация; образовательный процесс; 

студенты; организации высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО); учебная 

деятельность. 

 

АННОТАЦИЯ: В представленной статье рассматривается взаимосвязь мотивации и 

самоорганизации студентов в учебной деятельности организуемой в организациях высшего и 

(или) послевузовского образования (далее – ОВПО). В связи с этим в процессе работы 

проанализированы научные исследования авторов, которые изучали вопрос самоорганизации 

и его влияние на успешность учебной деятельности студентов. Данные исследования 

помогают расширить наши знания о мотивации и ее роли в самоорганизации деятельности 

личности студента, что важно как для практической психологии, так и для повседневной 

жизни. В работе приведены характеристики низкого и высокого уровня развития 

самоорганизации студентов и их влияние на успешность учебной и профессиональной 

деятельности. Определена значимость мотивации в формировании навыков самоорганизации 

студентов в учебной деятельности, которая побуждает студентов к активному поиску знаний, 

умений и навыков, к развитию самодисциплины и терпения, к преодолению трудностей и 

достижению поставленных целей. 
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ABSTRACT: The presented article examines the relationship between motivation and self–

organization of students in educational activities organized in organizations of higher and (or) 

postgraduate education. In this regard, in the course of the work, the works and scientific research 

of the authors who studied the issue of self-organization and its impact on the success of students' 

educational activities are analyzed. These studies help to expand our knowledge about motivation 

and its role in the self-organization of the student's personality, which is important both for practical 

psychology and for everyday life. The paper presents the characteristics of a low and high level of 

development of students' self-organization and their impact on the success of educational and 

professional activities. The importance of motivation in the formation of students' self-organization 

skills in educational activities is determined, which encourages students to actively search for 

knowledge, skills and abilities, to develop self-discipline and patience, to overcome difficulties and 



 

achieve their goals. 

В организациях высшего и (или) послевузовского образования (далее – ОВПО) 

важным аспектом является формирование самоорганизации у студентов, так как оно 

способствует развитию их умений самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность, эффективно планировать свою учебную деятельность, управлять своим 

временем, принимать решения и достигать поставленных целей. Понимание собственных 

потребностей и способов достижения успеха играет важную роль в формировании 

самоорганизации у студентов. 

Кроме того, современное общество перед выпускниками ОВПО ставит все более 

сложные задачи, требующие не только знаний, но и умения применять их в различных 

ситуациях, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и решать проблемы 

самостоятельно. В этом контексте, развитие самоорганизации у студентов становится 

необходимым условием успешной адаптации к современным требованиям общества и рынка 

труда. Существует множество методов и стратегий, которые способствуют развитию 

самоорганизации у студентов. Один из них – это разработка конкретных планов и целей на 

краткосрочную и долгосрочную перспективу. Студенты должны уметь определять свои цели 

и шаги, необходимые для их достижения. Также важно обучать студентов управлению 

стрессом и умению эффективно реагировать на изменения в учебной среде [4]. 

Таким образом, изучение проблемы формирования самоорганизации у студентов 

вузов является актуальным и важным направлением педагогической науки, поскольку это 

способствует повышению качества образования, подготовке квалифицированных 

специалистов и успешной адаптации выпускников к современным вызовам и требованиям. 

Самоорганизация имеет большое значение не только в учебной деятельности, но и в 

профессиональной жизни. Способность организовывать свою работу, принимать решения и 

ставить перед собой новые цели поможет студентам стать успешными специалистами в 

будущем. Поэтому важно поощрять и поддерживать развитие самоорганизации у студентов 

на протяжении всего образовательного процесса. 

В научно-педагогической доктрине проблемой особого влияния самоорганизации на 

успешность учебной деятельности студентов были изучены Т. А. Губайдулиной, Г. 

Домбровецким, В. Н. Донцовым, Н. С. Копеиной, И. А. Трофимовой и др. исследователями. 

По мнению психологов, как А. В. Быков, Т. И. Шульга и др. считают, что низкая 

успеваемость в учебной деятельности на прямую связана с низким уровнем развития 

навыков самоорганизации, так как многие обучающиеся не могут довести начатое до конца, 

самостоятельно решать задачи, заставить себя работать систематически и т.д. [16]. 

Н. С. Копеина в своих исследованиях выделяет высокий и низкий уровень развития 

самоорганизации студентов [7]. Высокий уровень самоорганизации способствует развитию 

лидерских качеств у студента. Студенты с высоким уровнем самоорганизации способны 

эффективно организовывать свою и работу своей команды, эффективно управлять своим 

временем, ресурсами и эмоциями, достигать поставленных целей и преодолевать трудности 

на пути к успеху. Следовательно, развитие самоорганизации является важным шагом на пути 

к личностному росту и самореализации. А также им характерны адекватный выбор 

профессии, высокая мотивация, систематичность в учебной деятельности, выраженные 

волевые черты, достаточно высокая адекватная самооценка, целеустремленность, 

организованность, высокая успеваемость, уверенность в себе. 

Важно отметить, что высокий уровень самоорганизации требует от студентов 

определенных качеств, таких как дисциплина, ответственность, настойчивость и умение 

принимать решения. Только обладая этими чертами, студент может успешно управлять 

своим временем, принимать важные решения и достигать успеха в своей деятельности. Для 

развития высокого уровня самоорганизации необходимо постоянно работать над собой, 

улучшать свои навыки и качества. Это может потребовать усилий и времени, но результаты 

будут оправдывать затраченные усилия. В конечном итоге, студент с высоким уровнем 



 

самоорганизации может достичь больших успехов в жизни и реализовать свой потенциал в 

полной мере. 

Диагностическое обследование студентов с низким уровнем самоорганизации 

показало, что для них характерны: безразличие к профессии, низкая мотивация деятельности, 

низкая систематичность учебной деятельности, низкая самооценка воли, большие затраты 

времени на контакты с товарищами. 

Студенты с низким уровнем самоорганизации не способны самостоятельно расставить 

приоритеты, нуждаются в постоянном контроле со стороны преподавателя, постоянно 

нарушают сроки выполнения задания, демонстрирует низкое качество работы, нарушают 

первоначальные требования к результату, получая задачи, не предпринимают никаких 

попыток уточнить суть и требования к конечному результату. Выполняют задания, исходя из 

собственного понимания ее смысла, не пытаются применять новые методы и техники для 

улучшения самоорганизации своей работы и развивать его. Следовательно, такие студенты 

ставят личные и профессиональные цели неосознанно; у них проявляется неуверенность и 

несформированность психологической готовности к выбору путей профессионального 

становления; неспособны разработать стратегию достижения поставленных целей; не 

пытаются и не проявляют интерес преодолевать препятствия к достижению поставленной 

цели; слабо владеют способностями и личностными качествами, необходимые для успешной 

самоорганизации учебной деятельности [4]. 

Таким образом, можно отметить, что чем выше уровень самоорганизации у студентов, 

тем легче он овладевает новыми видами деятельности, осознает свои цели и стремится к их 

достижению, это не только способствует его личностному росту, но и позволяет ему 

эффективно преодолевать препятствия на пути к успеху. В данном случае, мотивация 

действительно играет важную роль в саморазвитии и самосовершенствовании личности 

студента. 

Одним из основных источников мотивации является самоопределение, то есть 

осознание собственных интересов, потребностей и ценностей. По мнению психологов, когда 

человек стремится к осуществлению своих внутренних побуждений и удовлетворению своих 

потребностей, он чувствует себя более уверенно и успешно. Поэтому важно учитывать 

индивидуальные особенности каждого человека при формировании его мотивации. Каждый 

человек уникален, и то, что мотивирует одного, может не сработать для другого. 

Необходимо поддерживать и поощрять его стремление к саморазвитию, помогать ему 

укреплять уверенность в своих силах, развивать терпимость и настойчивость. Поддержка 

настойчивости и уверенности в собственных силах важны для того, чтобы студент мог 

преодолевать трудности и стремиться к достижению положительных результатов, даже в 

ситуациях неудачи [6]. 

Важно помнить, что мотивация может быть как внутренней, так и внешней. 

Внутренняя мотивация, основанная на личных интересах и ценностях, обычно более 

устойчива и продуктивна на долгосрочной основе, чем внешняя, которая исходит из 

внешних стимулов, таких как похвала или награда. Поэтому важно стимулировать 

внутреннюю мотивацию как у себя, так и у окружающих. Это означает, что мотивация 

должна быть связана с интересами, целями и ценностями студента. Такой подход к 

формированию мотивации помогает стимулировать внутреннюю мотивацию студентов, что 

обычно приводит к более стабильным и продолжительным результатам в их учебной и 

профессиональной деятельности [10]. 

Многие известные психологи, такие как О. Н. Арестова, И. А. Васильев, В. К. 

Вилюнас, Д. А. Леонтьев, и другие, подчеркивают важность формирования мотивации, 

учитывая как содержательные особенности обучения, так и стремления студента к 

преодолению трудностей и достижению успеха [1]. 

Важнуюя роль мотивации в самоорганизации деятельности личности подтверждают в 

своих научных исследованиях В. Я. Ляудис [11], Н. М. Пейсахов [14], А. Т. Цветкова [18]. 

Согласно их работам, мотивация оказывает существенное влияние на то, как человек 



 

организует свою деятельность, направляет усилия и управляет своим поведением в 

достижени поставленных целей.  

Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов [5], Е. Г. Силяева [15], И. Н. Трофимова [17] и др. 

изучают закономерности самоорганизации личности. Эти исследования позволяют лучше 

понять, каким образом мотивация влияет на процессы самоорганизации личности в 

различных сферах жизни. А. Н. Леонтьев описывает мотивы учебной деятельности и 

мотивацию, связанную с получением определенных результатов (оценки) обучающегося. 

Это помогает лучше понять, какие факторы мотивируют обучающихся в процессе обучения 

и как эти мотивы влияют на их активность и результаты [13]. 

Классификация психологических характеристик познавательных и социальных 

мотивов, предложенная А. К. Марковой [12], также играет важную роль в понимании 

разнообразия мотивационных факторов и их влияния на поведение и деятельность личности. 

Исследования всех этих ученых помогают расширить наши знания о мотивации и ее 

роли в самоорганизации деятельности личности студента, что важно как для практической 

психологии, так и для повседневной жизни. 

Применение современной системы развития навыков самоорганизации студента в 

соответствии с требованиями рынка труда является одним из важных приоритетных 

направлений в повышении качества высшего образования. Навыки самоорганизации 

времени имеют ключевую роль в успешном выполнении учебных заданий, освоении новых 

материалов и достижении личных и учебных целей студентов. Они включают в себя 

способность планировать свое время, определять приоритеты, эффективно использовать 

ресурсы и управлять задачами. 

Современная система развития навыков самоорганизации времени должна быть 

адаптирована к индивидуальным особенностям студентов и учитывать их потребности, 

интересы и цели. Они не только способствует повышению успеваемости студентов, но и 

помогает им развивать навыки, которые будут полезны им в их будущей профессиональной 

деятельности [8]. 

По мнению М. А. Воробьёвой «самоорганизация – это показатель личной зрелости 

человека, совокупность природных и социально приобретенных свойств личности, 

воплощенных в осознаваемые особенностях воли, интеллекта, в мотивах поведения и 

реализуемых в организации деятельности человека» [3, с. 186].  

Слово «самоорганизация», где корнем слова является «сам-» указывает на то, что этот 

процесс исходит из самого человека. А также «самовоспитание», «самообразование», 

«самоуправление», «саморазвитие», «самореализация» и др. процессы подчеркивают 

активную роль личности в своем собственном развитии, достижении целей и управлении 

своей жизнью. Следовательно, стимулирование этих процессов является важным аспектом 

образования и самосовершенствования личности. Когда человек берет инициативу в свои 

руки и активно стремится к лучшему, он часто достигает более значимых и устойчивых 

результатов и представляют собой успешную самоорганизацию личности [1]. 

Самоорганизация в педагогике рассматривается как деятельность личности, которая 

предполагает способность организовать свое время и себя. Это проявляется через наличие 

цели, активность, обоснованность мотивации, возможность планирования, независимость, 

оперативность в принятии решений и ответственность за них, а также критическую оценку 

своих действий и чувство долга [7]. О. А. Анисимов самоорганизацию рассматривает как 

высший уровень профессиональных способностей [1]. Ч. И. Низамова определяет 

самоорганизацию как процесс направленного движения к цели, который контролируется 

мотивацией и волей, а также осуществляется через интеграцию имеющихся и усвоенных 

свойств и навыков [13 ]. 

Самоорганизация студента – это совокупность личностных качеств, в основе которого 

лежит способность к самостоятельности и организованности, а также комплекс 

самостоятельных действий, способствующие на результат деятельности. 

Самоорганизация студента определяется его мотивацией на учебную деятельность. 



 

Мотивация играет ключевую роль в самоорганизации студента и его успехах как личности. 

Когда студент чувствует сильное внутреннее стремление к определению своего жизненного 

предназначения, постановке и достижению личных целей, а также к грамотному 

планированию и последовательному выполнению заданных действий, он становится более 

склонным к самоорганизации своей учебной деятельности. Этот внутренний огонь 

мотивации побуждает студента к активному поиску знаний, умений и навыков, к развитию 

самодисциплины и терпения, к преодолению трудностей и достижению поставленных целей. 

В результате, такой студент становится более успешной и самоорганизованной личностью, 

способной эффективно функционировать в современном обществе. 

В решений данной проблемы важно принять целостный подход к формированию 

мотивации и самоорганизации студентов. Это означает, что необходимо рассматривать 

мотивацию и самоорганизацию как взаимосвязанные процессы, которые влияют друг на 

друга и в совокупности формируют поведение и деятельность студента. 

Преподаватели вуза должны осознать, что мотивация и самоорганизация не могут 

быть разделены и рассматриваться изолированно друг от друга. Формирование мотивации у 

студентов должно быть направлено на развитие их способности к саморегуляции, 

самодисциплине, планированию и контролю за собственной учебной деятельностью. 

Таким образом, для успешного формирования мотивации и самоорганизации 

студентов важно создать благоприятную образовательную среду, которая будет 

способствовать развитию их внутренней мотивации, интереса к учебе и профессиональной 

деятельности. Преподаватели должны использовать разнообразные методы и приемы, 

которые стимулируют саморазвитие и самоорганизацию студентов. 

Преподавателям ОВПО важно помогать студентам осознать свою роль как 

самопрограммируемых, самодеятельных и самоорганизующихся субъектов. Это позволяет 

студентам понять, что они обладают внутренними ресурсами и потенциалом для развития и 

самореализации. Убеждение студента в его способности управлять своим собственным 

развитием и достижениями помогает ему принять активное участие в учебном процессе и 

нацелиться на достижение своих личных и учебных целей. Подобный подход способствует 

формированию у студентов уверенности в собственных силах и способностях, что является 

ключевым фактором их успешного развития и становления как личностей. 
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ABSTRACT. The article presents the experience of the implementation of the project 

"Conversations about important things" at the Ural State Pedagogical University. The article 

considers the activities of the center "Teacher of the Future" and the Federal Center for Continuous 

Professional Development of teaching staff in the scientific and methodological support of 

classroom teachers implementing this project in schools. The article describes the activities of the 

methodological council at the university, which organizes a project for students and fills it with 

content. The problems are highlighted and solutions are proposed in the organization of this project 

at a pedagogical university 

 

Подготовка будущих учителей является одним из стратегических направлений 

государственной политики. Однако, профессиональное становление учителя происходит в 

новой социокультурной ситуации постиндустриального общества. По мнению В. И. 

Загвязинского,  она связана «с неопределённостью будущего, информационной революцией, 

быстрым устареванием конкретных знаний и способов деятельности; традиционным 

хроническим отставанием «догоняющего» образования от запросов сегодняшнего дня и 

перспективных задач развития общества; явно проявившимся разрывом между в целом верно 
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ориентированной государственной социальной стратегии и во многом не соответствующей 

ей образовательной политикой как на федеральном, так и на региональном уровнях» [6, с. 

12].  

В этих условиях главным вектором образовательной деятельности и главной 

функцией педагогических вузов должно стать формирование мировоззренческих идеалов 

будущего учителя, чтобы, в конечно итоге, обеспечить мировоззренческий суверенитет 

России [1; 2; 9; 15]. В данных условиях все большую значимость приобретают проблемы 

формирования у студентов не только общепрофессиональных и предметных компетенций, 

но, в большей степени, ценностно-смысловых установок личности [5; 11]. И хотя, начиная с 

И.Ф. Гербарта, который обосновал понятие «воспитывающее обучение», воспитательным 

потенциалом обладает каждый предмет вуза, однако важную роль в формировании 

профессиональных ценностей будущего учителя играет внеучебная деятельность [13]. 

Известно, что она организуется в целях удовлетворения индивидуальных запросов 

обучающихся и осуществляется в формах, отличных от учебных. Обязательным условием ее 

организации является воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей 

программой воспитания вуза и базовыми национальными ценностями страны [4].  

С 1 сентября 2022 года в образовательных учреждениях России была начата 

реализация проекта «Разговоры о важном». Это цикл внеурочных занятий, посвященных 

актуальным темам современности. Это вопросы, связанные с сохранением национальной 

идентичности: знакомство с историей и культурой России, обсуждения роли России как 

участника геополитических процессов, актуализация традиций и региональных особенностей 

поликультурного пространства России, сохранения природы и развития технического 

прогресса, формирования ответственного отношения к своим поступкам, укрепления 

традиционного института семьи и многие другие. 

Данный проект, изначально был ориентирован на школьников и студентов системы 

среднего профессионального образования. В рамках данного проекта первым уроком в 

понедельник во всех российских школах проводятся классные часы, цель которых 

сформировать у обучающихся базовые национальные ценности [14]. 

Важно отметить, что на ст. 43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

декларирует, что обучающиеся обязаны «добросовестно осваивать образовательную 

программу, <...> в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия». 

Однако, «Разговоры о важном» – это внеурочные занятия, которые не предполагают 

отчётности, а ученики не получают за них оценки. Поэтому очень важно найти такую форму 

взаимодействия педагога и ребенка, чтобы избежать формализма, и мотивировать детей к 

участию в обсуждении актуальных проблем: единство и разнообразие; согласие и 

сотрудничество; сила и ответственность; любовь и доверие; созидание и ответственность 

[14]. 

По задумке разработчиков проекта все темы должны строиться в форме диалога или 

беседы между классным руководителей (педагогом СПО) и обучающимися, для чего педагог 

должен владеть активными и интерактивными методами и приемами вовлечения в 

обсуждение ребят и умениями отвечать на волнующие их вопросы, ведь часто эти вопросы 

бывают сложными, а может быть и провокационными [10; 12]. В конце каждого занятия 

предполагается рефлексия, а начиная с 3 класса дети могут оставить обратную связь, пройдя 

по QR-коду и ответив на вопросы анкеты. 

Для методического обеспечения данного проекта ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» по поручению Минпросвещения 

России разработал сайт «Единое содержание общего образования», где размещены все 

официальные документы: календарь важных дат, сценарии, видео, плакаты, презентации, 

интерактивные задания и др. Все материалы подобраны в зависимости от возрастных 

особенностей участников. Педагоги могут проявлять творчество в реализации данного 

проекта, поскольку все материалы носят характер рекомендаций и сама тематика бесед не 

может быть запрограммирована и стандартизирована от слова до слова [3]. Подготовиться к 



 

проведению «Разговоров о важном» учителя могли с помощью серии интенсивов «Классный 

марафон», разработанными сотрудниками Академии Министерства просвещения. Ссылки на 

предстоящие трансляции появляются на странице «Сервиса для классных руководителей», 

записи прошедших интенсивов можно посмотреть в группе Академии ВКонтакте – они 

собраны в отдельный плейлист. 

Не смотря на достаточную методическую оснащенность нового проекта, у учителей, 

которым предстояло проводить данные занятия появлялись сложности. Каждый регион по-

разному выстраивал систему сопровождения работающих педагогов, однако педагогические 

вузы активно включились в реализацию проекта, в том числе по подготовке работающих 

педагогов к проведению «Разговоров о важном». В Уральском государственном 

педагогическом университете (УрГПУ) на площадке Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, регулярно проводятся встречи 

методического актива педагогов Свердловской области. Центр «Учитель будущего» 

обеспечивает условия для подготовки классных руководителей к проведению «Разговоров о 

важном» с позиций научно-методического сопровождения, разбирая вместе с классными 

руководителями трудные вопросы, опираясь на знания педагогики и психологии, истории 

образования и психодидактики. Педагоги обсуждают вопросы взаимодействия с детским 

коллективом и родительским сообществом, работают над методическим кейсами, обсуждают 

влияние геополитического контекста на систему образования, генерируют идеи для 

формирования ценностных диалогов со школьниками. К данной работе активно 

подключаются кафедры вуза, Федеральный центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, приглашенные эксперты.  

Надо отметить, что в тематике, которую предложило  Минпросвещения РФ для 

обсуждения со школьниками и студентами, к настоящему времени отсутствует 

региональный компонент. А ведь через воспитание любви к «своей малой Родине», можно 

дать ребенку почувствовать себя частью своего народа, культуры и истории, сделать 

«Разговоры о важном» личностно значимыми и практико-ориентированными для каждого 

обучающегося. Поэтому в помощь педагогам было разработано и опубликовано учебно-

методическое пособие «Разговоры о важном. УРАЛ», которое предполагает разработку 

содержания внеурочных занятий, развивающих ценностное отношение школьников к 

Свердловской области и всему Уральскому региону [7]. 

С целью создания единого воспитательного пространства проект «Разговоры о 

важном» нашел свое развитие и в вузовской практике. И если для школьников проект был 

запущен с сентября месяца, то приказ о необходимости проведения данного проекта в 

УрГПУ вышел только в январе 2023 года. Чтобы со второго семестра приступить к его 

реализации, в вузе была создана проектная группа, куда вошли представители 

администрации, кафедра педагогики и педагогической компаративистики, специалисты по 

учебно-методической работе, сотрудники научного отдела, руководители музеев. В 

деятельность проектной группы входило определение тем занятий со студентами на учебный 

год, подбор базового материала для занятий, составление расписания, взаимодействие со 

всеми структурными подразделениями, научно-методическое  и информационное 

сопровождение проекта. 

На начальном этапе организации данной деятельности, перед участниками проектной 

группы возник ряд вопросов:  

– как «вписать» данный проект в учебный процесс, поскольку изначально он связан с 

внеурочной деятельностью?  

– как включить студентов в диалог? (студенты – это взрослые люди и требуется 

особый подход к подбору форм и методов работы, особенно в том случае, когда студенты 

приходят несколькими группами и «Разговор о важном» должен состояться на аудиторию в 

80 или 100 человек);  

– как смотивировать  преподавателей к проведению данных занятий?  
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– как в краткие сроки (в течение недели) разработать методические материалы для 

каждого занятия? (для вузов отсутствовали методические материалы, разработанные 

Минпросвещением; были только рекомендованные темы, а те материалы, которые были 

представлены на сайте не соответствовали ни возрастным, ни психологическим 

особенностям студентов вузов); материалы должны были появляться каждую неделю; они 

должны быть качественными, а это сложная работа не входила в ни в учебную, ни во 

внеучебную нагрузку преподавателя; 

– как провести отбор содержания и определить способы подачи материала, чтобы это 

затрагивало не только когнитивную, но и эмоционально-чувственную и волевую сферу 

будущих педагогов? 

– как сформировать понимание у студентов, что те примеры, которые 

демонстрируют им преподаватели, проводя данные занятия, могут использоваться уже в 

своей практике, а далее в профессиональной деятельности.  

Участники проектной группы изучили тот немногочисленный опыт, который 

представлен в научной литературе по организации этой работы в вузе и выделили некоторые 

проблемные области: 

– чтобы не занимать учебный процесс, в некоторых вузах учебные занятия 

сдвигаются на 45 минут (тогда удлиняется учебное время студентов, что вызывает всегда 

недовольство у студенчества);  

– в случае, если студенты находятся на практике, то содержание занятий 

выкладываются на сайт для самостоятельного знакомства студентов (однако как показывает 

опыт, студенты редко заглядывают на учебный портал, если по данным материалам не 

предполагается самостоятельная работа или диалог); 

– в проект «Разговоры о важном» включаются студенты  только младших курсов, а 

старшие (как кураторы) уже сами проводят такие занятия для школьников и студентов СПО 

(здесь тоже возникает опасность неточного толкования сложных вопросов, на которые 

студенты старших курсов подчас не могут сами найти ответы для трансляции своим 

одногруппникам);  

– для проведения проекта активно задействуются экспозиции Исторического парка 

«Россия – Моя история» (такая организация учебного процесса очень затруднительна, 

поскольку предполагает выходы студентов из университета и изменение каждую неделю 

расписания, что вызывает большие трудности как для преподавателей, так и для студентов и 

специалистов по расписанию). 

Проанализировав все плюсы и минусы данных моделей, была предложена следующая 

организационная модель. Были отобраны лекторы, которые разрабатывали методический 

контент и в первой половине дня проводили публичные интерактивные выступления, а после 

обеда каждый преподаватель вуза в своей учебной группе на основе разработанных 

методических материалов проводил «Разговоры о важном» самостоятельно в рамках своей 

учебной дисциплины. Проект «Разговоры о важном» был вписан в учебный процесс, когда в 

понедельник студенты в течение 30 минут были включены в проект, а далее продолжали 

занятия по расписанию. Были соблюдены все необходимые атрибуты данного формата: 

вынос флага знаменной группой, исполнение гимна, проведение самого диалога со 

студентами и преподавателями, которые сопровождали студентов. 

Это была сложная задача. Каждую неделю группа преподавателей должна была 

разработать сценарий, презентацию, подобрать интерактив, видеоматериалы, продумать 

обратную связь, разместить материалы на сайте, найти те формы и приемы, которые 

действительно включат студентов в активное слушание и взаимодействие, написать на сайт 

отчет о проведенном мероприятии. 

Чтобы научить преподавателей методике проведения «Разговоров о важном» со 

студентами, было проведено 2-х недельное обучение, на которое приглашались все 

преподаватели вуза и подробно обсуждались предстоящие темы (ведь не каждый 

преподаватель, кому предстояло во второй половине дня проводить самостоятельно занятия 



 

был специалистом в геополитике, истории, географии и т.д.), обсуждались формы, методы, 

приемы вовлечения в диалог. Ведь разговор – это сложная форма. Чтобы вовлечь в разговор, 

нужно сначала научить этому. Уметь разговаривать, уметь вовлекать в разговор, уметь 

выстраивать разговор – это важное качество в жизни. Кроме того преподавателям была дана 

установка, что тема, о которой они рассказывают в понедельник должна быть сквозной 

темой на протяжении всей недели, чтобы те студенты, которые не смогли попасть на  

«Разговоры о важном», смогли также приобщиться к ее содержанию через призму других 

учебных дисциплин.  

Основными идеями и подходами к проведению цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» явились идеи ценностно-ориентированного воспитания и 

междисциплинарного подхода к отбору содержания образования [3]. По результатам опроса 

студентов о полезности данного проекта, формами представления материала, мы получили в 

целом положительные отзывы и заверения о необходимости такой работы в вузе. Однако, в 

процессе работы были выявлены и некоторые зоны риска, поскольку внедрение любой 

инновации всегда встречает сопротивление со стороны традиционной системы вузовского 

обучения: это конфронтация многих педагогов самого события и трансляции негативного 

отношения к нему. Часть педагогов во взаимодействии со студентами демонстрировала 

неприятие данного события; были разговоры, что это «бессмысленная трата времени в ущерб 

предмету»; принуждение со стороны администрации. Многие преподаватели, которые 

сопровождали группу на «Разговоры о важном» в первой половине дня опаздывали, не 

считали нужным присутствовать, не отвечали на вопросы лекторов, когда они к ним 

обращались. 

Разговаривая с данными преподавателями, мы понимали, что в связи с сокращением 

часов на учебный курс, они хотят заниматься предметным содержанием, формируя 

предметные компетенции. Действительно воспитательный потенциал учебной дисциплины 

велик. Поэтому не случайно мы отрабатывали потенциал второй половины дня, когда 

преподаватели сами проводят эти занятия, связав с предметным содержанием. И мы 

полагали, что в следующем году, мы уйдем от публичных выступлений и придем к модели, 

когда «Разговоры о важном» будут проводиться в небольшой группе в рамках учебных  и 

внеучебных занятий, кураторских часов.  Однако, когда мы анализировали, как 

преподаватели в небольших группах проводят эти занятия во второй половине дня, то 

выяснилось,  что не все преподаватели эти занятия  проводят. Это было связано с двумя 

причинами: нежеланием это делать («студенты взрослые люди и должны заниматься в 

учебном процессе предметным содержанием») и некомпетентностью преподавателей в 

предлагаемой теме. Действительно, чтобы преподаватели качественно проводили 

«разговоры о важном», необходимо их готовить, видимо более чем 2-х недельное обучение, 

которое было проведено. На необходимость формирования готовности педагогов к 

реализации цикла занятий «Разговоры о важном» указывает И. В. Левченко [8]. 

Осознавая важность того, что студенты уже на практике на втором курсе будут 

знакомиться в школе с деятельностью классных руководителей и проводить «Разговоры о 

важном» для школьников, именно в вузе их необходимо научить вести диалог на острые 

темы, иначе они останутся без методического инструментария, помогая классному 

руководителю во внеучебной деятельности. Ведь, и в школьной практике в «Разговорах о 

важном» иногда присутствует формализм, что недопустимо в обсуждении важных для 

страны тем. И здесь важной фигурой трансляции ценностей и смыслов образования 

становится педагог, в том числе преподаватель высшей школы и именно у них должна быть 

сформирована мотивационная готовность к этому новому виду деятельности. 

В 2023-2024 учебном году в УрГПУ проект «Разговоры о важном» был продолжен.  

1. Он был интегрирован с проектом «Россия – мои горизонты».  

2. В него включились иностранные обучающиеся и была разработана методика 

погружения иностранных студентов в культуру и историю России.  

3. Был расширен круг ответственных и включенность подразделений вуза.  



 

4. Разговоры о важном проводятся и для первой, и для второй смены студентов 

подготовленными преподавателями. Отбираются в каждом подразделении интересные 

лекторы, которые могут увлечь и организовать обсуждение. Ведь все зависит от 

преподавателя. Как говорил А. С. Макаренко, личный пример – это воспитательный метод 

исключительной силы, и  именно от преподавателя зависит включенность, вовлеченность, 

увлеченность студентов. Но преподаватель внутренне должен быть к этому готов. 

5. Обогащены форматы проведения мероприятий: лекции, беседы, конкурсы, 

диспуты, посещение музеев, виртуальные путешествия, театрализованные постановки, 

встречи с интересными людьми, просмотр и обсуждения видеофильмов, тематических 

концертных программ, уроков-реконструкций, викторин, квизы.  

5. Включение проведения «Разговоров о важном» в задания практики бакалавриата и 

магистратуры для школьников, педагогов и родителей. На вопрос: «Помогли ли вам занятия, 

проведенные в вузе во время практики», большинство студентов отвечало, что «да». 

Делая выводы, надо отметить, что целей, поставленных в проекте «Разговоры о 

важном» возможно добиться, если исключить формальный подход; действовать единой 

командой профессорско-преподавательского состава и администрации, объединенной 

общими задачами, ценностями, устремлениями, человеческими отношениями; относиться к 

проекту серьезно, как стратегически важному государственному событию, а не 

развлекательному малозначащему мероприятию; развивать этот проект, совершенствуя 

методику реализации проекта в вузе. При правильной организации процесса и понимания 

целей нового формата, «Разговоры о важном» станут эффективным средством для 

формирования мировоззренческого суверенитета нашей страны. 
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ABSTRACT. The article presents the results of a study of the relationship between patriotism and 

self-attitude of young students. The relevance of the work is determined by the contradiction 

between the need to form a system of patriotic education and the lack of a multilateral study of one 

of the most important psychological phenomena - patriotism. 

 

Введение. В современном мире происходят масштабные изменения, затрагивающие 

не только политические и экономические сферы, но и социально-психологические аспекты 

жизни общества. Актуальные события показывают необходимость изучения такого важного 

социально-психологического явления как патриотизм и его связь с самоотношением 

личности.  

Необходимость повышения патриотических чувств у граждан России в интересах 

консолидации российского общества и укрепления государства, стимулировали 

неотложность принятия мер на государственном уровне, что проявилось в разработке 

постановления Правительства Российской Федерации от 2022-07-21 N 1493 "O 

государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы". 

А. Л. Журавлев, А. В. Юревич [4] определяют патриотизм как многомерное понятие, в 

котором как компоненты выделяются: ощущение любви к Родине, готовность жертвовать 

личными интересами в пользу общественных, идентификация со своей страной, историей, 

народом. В. Г. Алексеева определяет патриотизм как форму включения общественных 

ценностей в механизм деятельности и поведения личности, как ступень перехода ценностей 

общества в деятельность субъекта. Исследуя различные подходы к изучению феномена 

патриотизма, А.В. Кузнецова определила позиции которые раскрывают существенные его 

характеристики. Так, автор указывает что в ряде исследований под патриотизмом 



 

понимается как «высшее чувство субъекта, которое проявляется в детский период и затем в 

течение всей жизни в процессе социализации происходит его формирование». 

Патриотизм особенно ярко проявляется в качестве гражданской позиции у людей 

юношеского возраста, так как именно в юном возрасте активно происходит становление 

гражданской, психологической зрелости, профессионального самоопределения и раскрытие 

внутреннего мира как описывалось в исследованиях Эллиса, Гехмена, Катценмайера, 

ролевое экспериментирование (Л. С. Выготский), планируется и реализуется программа 

самоизменения (Л. Н. Куликова) [9]. 

Одной из центральных задач юношеского возраста является развитие и формирование 

самоотношения, понимание человеком того, кем он является и какое место занимает в 

обществе. Осознание себя как индивидуальности, а также как участника социальных 

отношений является необходимым условием для того, чтобы индивид стал полноценным 

членом общества. 

Актуальность исследования определена противоречием между потребностью 

формирования системы патриотического воспитания и отсутствием многостороннего 

исследования одного из важнейших психологических феноменов – патриотизма. 

Необходимость исследования патриотизма и роли самоотношения в формировании 

патриотических чувств личности заключается в высоком уровне антипатриотичных 

настроений среди юного поколения, что подвергает опасности конституционный строй 

страны и сохранение будущего российского народа. Исследуемые явления в данной работе 

(патриотизм и самоотношение) имеют малоизученный характер, что дополнительно 

подтверждает необходимость возрождения интереса к ним. Так же, в сфере настоящих 

событий данное исследование имеет высокую теоретическую и практическую значимость. 

Цель работы: выявить особенности патриотизма и самоотношения обучающихся, а 

также определить характер их взаимосвязи с учетом направления обучения студентов.  

Материалы и методы. Предметом исследования стали патриотизм и самоотношение 

обучающихся юношеского возраста разных направлений обучения. 

В исследовании приняли участие 69 студентов трех разных направлений обучения: 1 

группа (23 человека) – ПСПО (психолого-педагогическое образование), 2 группа (23 

человека) Дг – дизайн и компьютерная графика, 3 группа (23 человека) Пир (перевод и 

реферирование). Возраст участников от 18 до 21 года. 

Гипотезы исследования: 

1. Существуют значимые различия в выраженности показателей патриотизма и 

самоотношения у студентов разных направлений обучения.  

2. Существуют значимые различия в выраженности показателей патриотизма и 

самоотношения у студентов разного пола. 

3. Существует специфика корреляционных взаимосвязей показателей патриотизма и 

самоотношения у студентов разных направлений обучения. 

В исследовании использовались следующие методики: Многомерный опросник 

исследования самоотношения МИС Пантелеева, бланковый тест исследования патриотизма 

«Патриограмма» (Кудинов С.И., Потемкин А.В.), анкета «Отечество мое - Россия» Д.В. 

Григорьева. 

Результаты и обсуждение. Анализ результатов исследования определил, что у 

студентов первой, второй и третьей группы наблюдается слабость и непостоянство 

патриотических стремлений, так же анализ результатов определил, что в процессе 

реализации патриотических чувств у респондентов доминируют чувства тревоги, частое 

предчувствие неудачи, пессимизм, страх и разочарование. У трех подгрупп испытуемых 

выявлены трудности в реализации патриотизма, связанные с незнанием, непониманием 

сущности патриотизма и невозможностью для личности его конкретного проявления. 

С целью проверки гипотезы о существовании значимых различий в показателях 

патриотизма и самоотношения у студентов разных направлений обучения, был проведен 



 

сравнительный анализ с использованием непараметрического критерия Крускалла-Уоллеса. 

Полученные результаты отражены в табл. 1: 

Таблица 1  

Результаты сравнительного анализа по критерию Крускалла- Уоллеса 

Шкала 
Результаты Средний ранг 

H p Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Самоуверенность 14,581 0,001 25,24 32,80 46,96 

Самоценность 6,403 0,041 28,30 33,74 42,96 

Самопринятие 8,845 0,012 27,07 33,78 44,15 

c16 (личн.тип) 8,499 0,014 35,72 43,15 26,13 

Примечание: Группа 1 «ПСПО», Группа 2 «Дг», Группа 3 «ПиР» 

 

Как видно из полученных данных, обнаружены значимые различия по параметрам 

самоотношения и одному из компонентов патриотизма. Самый высокие показатели 

самоуверенности, самоценности и самопринятия выявлены в третьей подгруппе студентов 

(«перевод и реферирование»), что говорит о том, что у респондентов в этой группе (по 

интерпретации автора методики) дружеское отношение к себе, согласие с самим собой, 

одобрение своих планов и желаний, эмоциональное, безусловное принятие себя таким, каков 

есть, пусть даже с некоторыми недостатками. При этом, у подгруппы, обучающейся по 

профилю «Перевод и реферирование» самый низкий показатель такого компонента 

патриотизма как личностный тип затруднения при проявлении патриотизма, это означает, 

что респондентам данной группы меньше всех характерно затруднения в реализации 

патриотизма, которые связаны с личностной тревожностью, застенчивостью, скромностью. 

Для исследования различий патриотический проявлений у юношей и у девушек был 

произведен сравнительный анализ с помощью критерия Манна –Уитни. Результаты 

исследования приведены в табл. 2: 

Таблица 2 

Результаты сравнительного анализа по критерию Манна-Уитни 

Шкалы 
Результаты Средний ранг 

U Манна-Уитни p девушки юноши 

Открытость 174,00 0,029 32,95 47,10 

c7 (интернальность) 181,50 0,050 33,08 46,35 

c8 (экстернальность) 178,00 0,040 36,98 23,30 

 

Сравнительный анализ по полу выявил достоверные различия в показателях 

самоотношения и патриотизма у юношей и девушек. Как видно из представленных данных, 

молодые люди в большей степени склонны к проявлению внутренней честности, открытости 

перед самим собой. 

Шкала регуляторных характеристик в методике «Патриограмма» выявляет тип 

саморегуляции свойств личности. Переменная интернальности говорит об умении человека 

делать все самостоятельно и не надеяться на других, а также убежденности, что все успехи, 

неудачи зависят только от него самого. Переменная экстернальности свидетельствует о том, 

что субъект исходит из надежды на случай, стечение обстоятельств, возможное везение, 

неверия в свои силы, намерения пустить всё на самотек, уповает на предначертание судьбы. 

По результатам сравнительного анализа компонентов патриотизма у мужчин и у 

женщин мы видим, что у юношей такой компонент патриотизма как интернальность выше 

чем у девушек. Это значит, что юноши, при проявлении патриотизма настроены делать все 

самостоятельно и не надеяться на других, а также убеждены, что все успехи, неудачи при тех 

или иных проявлениях патриотизма зависят только от них самих. 



 

У девушек интернальность ниже, чем у молодых людей. Это говорит о том, что при 

проявлении патриотизма они склонны исходить из надежды на случай, стечение 

обстоятельств, возможное везение, неверия в свои силы.  

Можно предположить, что различия в уровне патриотизма у мужчин и у женщин 

обусловлены многими факторами. Разность патриотических проявлений отражается в 

направленности патриотического сознания, патриотических чувств, патриотических 

убеждений, толерантности, патриотического поведения женщины или мужчины и зависит от 

актуального состояния общественности. Таким образом, гендерно-половой аспект 

формирования патриотизма нуждается в дополнительном изучении. 

Для выявления наиболее значимых корреляционных связей компонентов 

самоотношения и патриотизма у студентов разных направлений обучения: 1 группа (ПСПО), 

2 группа (Дг), 3 группа (ПиР) был проведен корреляционный анализ с использованием 

корреляции Спирмена.  

В первой подгруппе (ПСПО) наблюдается достоверная связь между таким 

компонентом самоотношения как самоуверенность и компонентом патриотизма как 

аэргичность (r=0,571; p <0,01). Это означает, что чем выше самоуверенность, тем выше 

аэргичность, то есть слабость и непостоянство при проявлении патриотизма. Это говорит о 

том, что респонденты не чувствуют необходимость проявления патриотических чувств, они 

уверены в себе и своих действиях. Так же, в 1 подгруппе выявлена высокозначимая 

отрицательная связь между самоуверенностью и социально-значимыми ценностями (r = -

0,417; p <0,01). Это означает, что чем выше самоуверенность, тем ниже приоритет 

социально-значимых ценностей при проявлении патриотизма у респондентов 1 группы. 

Во второй подгруппе (Дг) выявлена высокая положительная связь между таким 

компонентом самоотношения как самоценность и компонентом патриотизма как 

экстернальность (r = 0,484; p <0,01). Это говорит о том, что чем выше самоценность, тем 

более свойственно личности перекладывать с себя ответственность. 

В третьей подгруппе (ПиР) выявлена высокозначимая отрицательная связь между 

внутренней конфликтностью и интернальностью (r = -0,702; p <0,01). Это говорит о том, что 

чем выше тревога, сомнение, несогласие с собой, тем ниже умение человека делать все 

самостоятельно и не надеяться на других. Так же, в третьей подгруппе выявлена 

высокозначимая отрицательная связь между самообвинением и интернальностью (r = -0,621; 

p <0,01). Это говорит о том, что чем выше самообвинение (способность поставить себе в 

вину свои неудачи, собственные недостатки), тем ниже способность человека делать все 

самостоятельно и не надеяться на других. 

Обобщая результаты исследования можно сделать вывод, что нарушение 

самоотношения личности (внутренняя конфликтность, высокая самопривязанность, 

самоуверенность и т.д.) отражается на направленности патриотических ориентаций, а также 

на реализации этого социально важного феномена. 

Выводы. Таким образом, гипотеза о существовании достоверных взаимосвязей 

между показателями самоотношения и патриотизма нашла эмпирическое подтверждение. 

Доказана разность уровня патриотизма и самоотношения у обучающихся мужского и 

женского пола. Выявлена специфика корреляционных взаимосвязей в подгруппах студентов, 

обучающихся по разным профилям. Данная структура взаимосвязей учтена при организации 

психолого-педагогической работы, направленной на развитие патриотических ориентаций у 

студентов разных направлений, разработана программа, направленная на развитие 

патриотических ориентаций обучающихся. 
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ANNOTATION. The authors consider approaches to organizing methodological training of 

mathematics teachers in the specialty "Physical and Mathematical Education" with the subject area 

"Mathematics and Computer Science". In particular, the authors emphasize a practice-oriented 

curriculum, which will allow for a higher-quality formation of methodological competencies in 

future teachers. 

 

Система образования всегда находится в поиске современных, более эффективных 

методов и форм обучения, воспитания. Учитель является одной из центральных фигур этой 

системы. Для современной школы необходим учитель, имеющий собственные идеи, 

проявляющий интерес к разработке и реализации новых учебных программ, обладающий 

высоким интеллектуальным потенциалом и научной компетенцией. Педагог должен иметь 

хорошую методическую подготовку, владеть различными методами организации 
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познавательной деятельности учащихся на уроке, проводить вместе с ними поисково-

исследовательскую работу, укрепляющую их интерес к учебному предмету. Основа 

компетентности педагога, успешности его профессиональной деятельности закладывается на 

этапе подготовки, в процессе обучения [8; 10]. 

Сложившаяся в вузе дисциплинарная модель освоения содержания педагогического 

образования требует более тесной взаимосвязи теоретической и практической подготовки 

учителей математики. И.А. Новик представила теоретическую концепцию формирования 

основ методической культуры учителя математики в педагогическом вузе, которая остаётся 

актуальной и сегодня. Методическая подготовка студентов должна осуществляться при 

условии целенаправленного обучения их методическим знаниям, умениям и навыкам с 

первого до выпускного курса во взаимосвязи с математической и психолого-педагогической 

подготовкой [9].  

Методическая подготовка учителя математики и информатики в педагогическом 

университете обеспечивается изучением цикла учебный дисциплин: методики преподавания 

математики, спецкурсов, спецсеминаров: написанием курсовых и дипломных работ: 

участием студентов в научно-исследовательской и научно-методической работе; обучением 

в период педагогической практики» [1, с.17]. 

Рассмотрим подходы к организации методической подготовки учителей математики 

по специальности 6-05-0113-04 «Физико-математическое образование» с предметной 

областью «Математика и информатика». На формирование методических компетенций 

учителя математики направлен модуль «Методическая подготовка по математике», который 

включает учебные дисциплины «Общая методика обучения математике» и «Частная 

методика обучения математике». 

При изучении учебной дисциплины «Общая методика обучения математике» кроме 

традиционных вопросов рассматриваются вопросы модернизации математического 

образования в Республике Беларусь на современном этапе, концепции и стандарт учебного 

предмета «Математика». На практических занятиях студенты изучают учебные программы 

по математике для средних школ, календарно-тематическое планирование, анализируют 

комплексы учебных пособий по математике для каждого класса, рассматривают 

возможности профильной и уровневой дифференциации обучения [11].  

Изучение частной методики обучения математике опирается на действующую в 

средней школе учебную программу по предмету. В соответствии с учебным планом 

специальности этот раздел методики обучения разделен на несколько учебных дисциплин: 

«Методика обучения алгебре и геометрии на II ступени общего среднего образования», 

«Методика обучения тригонометрии», «Методика обучения алгебре на III ступени общего 

среднего образования», «Методика обучения геометрии на III ступени общего среднего 

образования». Это, на наш взгляд, способствует более четкому структурированию материала 

и более глубокому пониманию.  

В 2020 г. в Республике Беларусь осуществлен переход на новые учебные программы 

по математике на II и III ступени общего среднего образования. Среди задач изучения 

учащимися математики как учебного предмета появилось новое направление – 

метапредметное. Умение формировать метапредметные компетенции у учащихся является 

одним из ключевых в деятельности учителя [12].  

На лекционных занятиях по методике преподавания математики формируются 

концептуальные взгляды будущих учителей на проблемы школьного математического 

образования. Метапредметному подходу, как довольно новому в белорусской системе 

образования, мы уделяем пристальное внимание. Преподаватель не просто сообщает тему 

предстоящей лекции, а подводит студентов к её осознанию. Они сами формулируют цели и 

задачи, определив границы знания и незнания. Например, рассказывая об особенностях 

современного этапа развития школьного математического образования, мы рассматриваем 

действующие учебные программы по предмету и делаем аналитический обзор целей и задач 

обучения и воспитания в различных направлениях. При этом обращаем внимание студентов 



 

на метапредметное направление. Студенты, анализируя свои знания, приходят к пониманию 

необходимости ознакомления с этим направлением.  

На практических занятиях студенты знакомятся с различными подходами к 

формированию метапредметных компетенций, разработанными научными коллективами под 

руководством А. Г. Асмолова, Ю. В. Громыко [5], А. В. Хуторского [14], самостоятельно 

выявляют их общие и отличительные черты. Студенты рассматривают отличия 

современного традиционного урока от метапредметного. Они учатся разрабатывать планы-

конспекты различных уроков, что требует от них творческого подхода. Во время 

педагогической практики студенты проводят как традиционные уроки, так и 

метапредметные. Для формирования у учащихся общих способов интеллектуальной 

деятельности мы предлагаем студентам использовать проблемно-исследовательское 

обучение. Например, при изучении темы «Описанные треугольники» учитель предлагает  

следующую задачу: «Во время лыжной прогулки учащимся нужно было выбрать место 

расположения палатки, которая находилась бы на одинаковых расстояниях от границ участка 

леса, имеющего форму треугольника» [4]. Сценарий такого урока включает следующие 

этапы: создание проблемной ситуации; формулирование проблемы; выдвижение гипотезы; 

поиск решения проблемы; формулирование выводов; применение выводов на практике; 

контроль и управление. Проведение урока проблемно-исследовательского обучения является 

одним из заданий для студентов во время педагогической практики. 

Считаем, что практико-ориентированный учебный план специальности «Физико-

математическое образование» с предметной областью «Математика и информатика», 

содержащий 2 учебных практики и 4 производственных практики, позволит существенно 

повысить качество подготовки специалистов. 

Согласны с тем, что «интеграция теории и практики процесса обучения студентов 

математике осуществляется в двух направлениях: от теории к практике и от практики к 

теории» [1, с. 90]. 

Первокурсники во втором семестре проходят ознакомительную практику, которая 

закладывает основы практического освоения педагогической профессией и  ориентирована 

на включение студентов в наблюдение и анализ образовательного процесса и 

профессиональной деятельности педагога. Во время практики они знакомятся со структурой, 

организацией и направлениями работы учреждения общего среднего образования; 

знакомятся со спецификой профессиональной деятельности учителя математики и 

содержанием работы методических объединений; с функциональными обязанностями, 

системой и содержанием воспитательной работы классного руководителя, изучают 

организационно-методические основы ведения школьной документации. Студенты в течение 

одной недели изучают опыт педагогического взаимодействия и сотрудничества учителя с 

учащимися класса, родителями, общественными объединениями, получают дополнительный 

импульс к личностно-профессиональному развитию и самообразованию.  

Большое внимание уделяется изучению нормативных документов по оформлению 

школьной документации. Например, студентам предлагаются следующие задания: 1) 

ознакомиться с правилами ведения и заполнения классного журнала на печатной основе 

(рубриками, правилами записи темы урока, возможными сокращениями, другими 

требованиями к оформлению); 2) ответить на вопросы «Какие нормы выставления отметок 

по предмету и какой документ их  регулирует?». 

На втором курсе студенты проходят учебно-поисковую практику в течение двух 

недель после изучения дисциплин модуля «Педагогика и психология», выполняют 

интегрированные задания по педагогике, психологии и методики преподавания математики, 

которые способствуют углублению их теоретических знаний, развитию умений применять 

их в реальных педагогических ситуациях, профессионально адаптировать в условиях 

функционирования учреждений общего среднего образования, развитию исследовательских 

компетенций. Студенты закрепляют умения планировать, анализировать и оценивать уроки 

по математике разных типов, работать со школьной документацией; развивают практические 



 

навыки наблюдения и последующего применения полученного опыта в собственной 

педагогической деятельности. У них формируются представления о способах 

взаимодействия с законными представителями обучающихся; развиваются умения 

проведения внеурочного воспитательного мероприятия. Данная практика позволяет 

студентам развить способности анализировать и оценивать результаты собственной 

педагогической деятельности, мотивирует их к личностно-профессиональному развитию и 

самообразованию. 

Далее две производственные практики в учреждениях общего среднего образования 

(педагогическая в 6 семестре в  течение 5 недель, методическая в 7 семестре в  течение 4 

недель) углубляют и закрепляют методические  знания и умения будущих учителей 

математики.  

Одним из путей формирования математической компетентности студентов, в том 

числе при работе с одаренными детьми, является использование в учебном процессе 

различных технологий обучения. В настоящее время в Республике Беларусь широкое 

применение получили интегральная технология образовательного процесса, технология 

кооперативного обучения, проектное обучение, технология педагогических мастерских [6]. 

Во время производственных педагогических практик студенты проводят уроки с 

использованием как традиционных, так и современных педагогических технологий 

обучения. Для развития у учащихся представлений о математике как форме описания и 

методе научного познания окружающего мира, создания условий для формирования опыта 

моделирования средствами математики студенты разрабатывают и проводят практико-

ориентированные уроки. На лабораторных занятиях делаются обзоры возможных 

тематических практико-ориентированных задач. Это задачи, описывающие реальную или 

приближенную к реальной ситуацию на неформально-математическом языке, а также задачи 

с межпредметным содержанием. Например, перед объяснением темы «Объем усеченной 

пирамиды» учащимся дается домашнее задание – найти в окружающей среде примеры 

применения усеченной пирамиды и попытаться определить ее объем. На следующий урок 

учащиеся в качестве примеров усеченной пирамиды называют формы насыпей песка, щебня, 

формы картонных коробок, банки, детали машин. Они рассказывают о своих попытках найти 

варианты решения, но вычислить объем не могут. Возникает проблемная ситуация и 

потребность найти путь решения проблемы, имеющей практическую значимость [7].  

Для формирования у учащихся общих способов интеллектуальной деятельности мы 

предлагаем студентам использовать проблемно-исследовательское обучение. Например, при 

изучении темы «Описанные треугольники» учитель предлагает следующую задачу: «Во 

время лыжной прогулки учащимся нужно было выбрать место расположения палатки, 

которая находилась бы на одинаковых расстояниях от границ участка леса, имеющего форму 

треугольника». Сценарий такого урока включает следующие этапы: создание проблемной 

ситуации; формулирование проблемы; выдвижение гипотезы; поиск решения проблемы; 

формулирование выводов; применение выводов на практике; контроль и управление. 

Проведение урока проблемно-исследовательского обучения является одним из заданий 

студентам во время педагогической практики [5]. 

Современный учитель математики должен владеть исследовательскими навыками [3]. 

Учебный план специальности предполагает выполнение курсовых работ по дисциплине 

«Методика преподавания математики». Тематика курсовых работ связана с будущей 

профессиональной деятельностью студентов. Наибольший интерес вызывает 

исследовательская работа с одаренными детьми, апробация и внедрение результатов своих 

исследований в учебный процесс во время педагогической практики. Студенты получают 

опыт деятельности с одаренными детьми (профессиональные компетенции), а у учащихся 

формируется математическая компетентность. Применение проектного обучения (метод 

проектов) [13] и технологии педагогических мастерских [15] позволяет студентам получить 

опыт эффективной работы с одаренными детьми.  



 

Преддипломная практика в 8 семестре в течение 3 недель является завершающим 

этапом обучения и проводится после освоения студентами всей программы теоретического и 

практического обучения. Одним из творческих заданий является разработка и апробация 

методического проекта по теме школьного курса математики. Разработка проекта требует от 

студентов обобщения знаний, умений и навыков, полученных  при изучении педагогики, 

психологии, методики преподавания математике. Для качественного выполнения проекта им 

необходимо владение академическими, профессиональными, социально-личностными 

компетенциями специалиста [7]. 

Считаем, что применение обозначенных выше методических приемов при обучении 

будущих учителей математики в педагогическом вузе позволит значительно повысить 

качество подготовки специалистов.  
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ANNOTATION. The article considers the positions that are of key importance for the formation of 

a value attitude to learning among university students, which consist in understanding the essence 

of the questions "why study?", "what to learn?" and "how to learn?". The factors that have a 

significant impact on the value attitude of university students to learning are formulated and 

substantiated. 

 

Учение – это деятельность обучающегося, которая подразумевает освоение, 

закрепление и применение знаний, умений и навыков, самостимулирование к поиску, 

решению учебных задач, самооценке учебных достижений, осознание личностного смысла и 
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социальной значимости культурных ценностей и человеческого опыта, процессов и явлений 

окружающей действительности [8, с.39]. 

Чтобы понять смысл учения в настоящем и его ценность для будущего, необходимо 

разобраться в трех ключевых вопросах: «зачем учиться?», «чему учиться?» и  «как 

учиться?».  

Ответ на первый вопрос «зачем учиться?» можно сформулировать как с глобальной 

точки зрения, так и с личностной.  

Согласно Глобальному партнерству в области образования,  образование играет 

решающую роль в человеческом, социальном и экономическом развитии. Образование 

может способствовать гендерному равенству, сокращению числа детских браков, 

укреплению мира и увеличению шансов человека на здоровую жизнь. Глобальное 

партнерство в области образования рассматривает образование как право человека, которое 

предоставляет каждому больше возможностей в жизни, таких как трудоустройство, 

улучшение здоровья и возможность участвовать в политическом процессе [4]. 

Российская Федерация – одна из немногих стран с огромным процентом 

образованных людей: у 66,1 % россиян в возрасте 25-34 года есть диплом о высшем 

образовании. Больше только в Канаде – 64,4 % и в Южной Корее – 69,8% населения.  

Таким образом, каждый современный подросток осознает, что в нынешнем высоко 

технологичном и конкурентом мире для достижения высот профессионального развития и 

улучшения благосостояния ему необходимо не только наличие диплома о высшем 

образовании, но и научные знания в конкретной профессиональной области, а также 

различного рода компетенции [5].  

На законодательном уровне также мы может увидеть конкретные требования к 

образованию педагогов. Согласно ст. 46 Федерального закона «Об образовании в РФ» право 

на занятие педагогической деятельностью имеют лица со средним профессиональным или 

высшим образованием и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Требования к претендентам на должность учителя, указанные в профессиональном 

стандарте «Педагог», звучат следующим образом: высшее образование по укрупненной 

группе специальностей (направлений подготовки) "Образование и педагогические науки", 

или высшее образование и дополнительное профессиональное образование - программы 

профессиональной переподготовки, предоставляющий право ведения педагогической 

деятельности, или среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена по укрупненной группе специальностей "Образование и 

педагогические науки". 

Все выше перечисленное утверждало общественную ценность знаний, а личностную 

ценность знаний каждый будущий учитель должен осознавать через понятия 

«ответственность» и «авторитет».  

Авторитет педагога – это особая профессиональная позиция, определяющая влияние 

на учащихся, дающая право принимать решение, выражать оценку, давать советы. 

Отношения учащихся к авторитетному педагогу положительно эмоционально окрашены и 

насыщены. И чем выше этот авторитет, тем важнее для воспитанников науки, основы 

которых преподает учитель, тем справедливее кажутся его требования, замечания, тем 

весомее каждое его слово [12]. 

Если будущий учитель хочет быть авторитетом не только у детей, но и их родителей, 

а также коллег, то он должен быть не просто подкованным в методиках обучения, но и в 

психологии (общей, возрастной, социальной, педагогической, семейной), в педагогике, 

должен владеть современными педагогическими технологиями обучения, уметь 

организовывать внеурочную деятельность и т.д., следовательно, как говорил  Френсис Бэкон 

- английский историк, политик, философ:  «Знание – сила!».  

В качестве основной позиции стандарта педагога обозначено, что современный 

педагог должен уметь нести ответственность за результаты своего труда, за осуществление 



 

своих профессиональных обязанностей, уметь предвидеть последствия собственных 

действий. Безусловно, он также должен быть способен осуществить функцию контроля и 

самоконтроля в рамках выполнения профессиональной деятельности с учетом прав и 

обязанностей всех участников образовательных отношений. 

Соответственно, при подготовке будущих педагогов как субъектов ответственности 

должна формироваться ответственность перед самим собой, учащимися, их родителями, 

коллегами и перед государством в целом. 

Профессиональная ответственность будущего педагога – это профессионально-

личностное качество, проявляющееся в ценностном отношении к педагогической 

деятельности, другим людям и самому себе; характеризующееся единством нравственного и 

правового компонентов, которые выступают регуляторами контроля за поведением и 

деятельностью [2]. 

Сначала будущий педагог осознает ответственность за качество своих 

профессиональных знаний, а потом – за качество знаний своих учеников.  «Учитель, 

воспитай ученика, чтобы было у кого потом учиться !», - наверное, недаром строчки из 

стихотворения Евгения Винокурова стали крылатыми именно в такой трактовке. 

Теперь, когда мы доказали ценность самого знания, перейдем ко второму вопросу 

«чему учиться ?». 

С одной стороны, ответ на вопрос «Чему учить в детском саду, в школе, в колледже, в 

вузе?»  в определенной степени заложен в федеральных государственных образовательных 

стандартах в соответствии с различными ступенями образования, которые базируются на 

компетентностном подходе.  Там же прописаны требования к результатам освоения 

обучающимися соответствующей образовательной программы.  

В вузах требования к результатам освоения программы бакалавриата  

сформулированы в виде конкретных универсальных, обепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Совокупность компетенций, установленных программой 

бакалавриата, должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять 

профессиональную деятельность. 

Все это верно,  но, заметим, что формирование компетенций как по отдельно взятой 

дисциплине, так и по всей образовательной программе в целом, - это итог учения, а сам 

процесс приобретения знаний и формирования  компетенций будущего учителя уходит из 

поля зрения в стандартах и образовательных программах.  

Поэтому, с другой стороны, ответ на вопрос «чему учиться?»,  целесообразно 

рассмотреть под углом организации самого процесса учения для развития личности 

обучающегося в настоящем и в будущем (непрерывное самообразование). 

Наиболее разработанной и прошедшей серьезную проверку практикой является 

деятельностная теория учения, заложенная трудами П.Я. Гальперина. Учение как процесс 

включает в себя: уяснение – осмысление (понимание) – запоминание (опосредованное и 

непосредственное) – применениие (решение задач) – контроль – оценка. Учение как 

деятельность включает в себя: мотив – цель – план – предмет – операции – контроль – 

результат [13]. 

Именно процесс учения развивает у ученика такие важные умения, как  осознанно и 

творчески подходить к выполнению заданий, уметь додумываться, догадываться в ситуации 

дефицита информации, уметь видеть риски, планировать свои действия, умение работать с 

информацией (искать, выбирать, обрабатывать, структурировать, находить взаимосвязи и 

делать выводы, проверять на достоверность, находить аргументы и контраргументы), 

грамотно, четко и емко выражать свои мысли в устной и письменной речи, умение 

определять фокус внимания, расставлять приоритеты и планировать, двигаться вперед 

малыми шагами, не распыляться на ненужное, достигать цели. 

Таким образом, интеграция и процессуальной и результативной сторон учения даст 

максимально желаемый результат обучения не только в настоящем, но и в будущем 

самообразовании [6].  



 

Ключевым является вопрос  «как учиться?»,  потому что он связан с отношением к 

учебе, мотивацией, пониманием ее личного смысла и приложением соответствующих 

усилий. 

Мотив (от лат. moveo - двигаю) – это то, что движет живым существом, ради чего оно 

тратит свою жизненную энергию; мотив нужен, чтобы придать поведению импульс и 

направленность к цели, поддерживая энергетическое подкрепление поведения на всем пути 

стремления к ней [15]. У человека всегда наблюдается борьба мотивов: доминирующий 

мотив борется с конкурирующими мотивами. В учебной деятельности это тоже проявляется 

и у школьников, и у студентов: во-первых, что будет выбрано в качестве доминирующего 

мотива, и будет ли это учение, а во-вторых, насколько сильны будут конкурирующие 

мотивы, например, необходимость работать, межличностное общение, развлечения, 

проблемы со здоровьем, любые жизненные трудности и т.д.  – все это в совокупности 

определяет некий психологический настрой личности на выбор доминирующего мотива и 

достижение цели [7]. 

Стремление неотделимо от ощущения. Оно сигнализирует о том, достигнута ли цель, 

вызывая у субъекта чувства удовольствия или неудовольствия. Тем самым объективно 

присущее организму стремление (имеющее смысл мотива, который побуждает организм 

действовать) соотносилось с субъективно испытываемыми чувствами.  

Ученые дифференцируют отношение к учению у студентов по содержанию: 

«позитивное отношение» (А. А. Андреева, Е. В. Данилова), «ценностно-смысловое 

отношение» (С. В. Пазухина, Е. В. Колюжная), «эмоциональное-ценностное отношение» (Д. 

Я. Банникова, Л. Б. Буранбаева), «ценностное отношение» (О. Н. Акиньшина, О. А.Бокова, Е. 

М. Гугина, Е. А. Петухова, Т. Н. Роньшина, Т. А. Ханалыев, О. Г. Хмелева) [10]. 

Так, согласно трактовке Е.В. Даниловой, «позитивное отношение к учебной 

деятельности» представляло собой «целостную систему сознательных, избирательных, 

индивидуальных связей с различными сторонами учения и познания, отражающих характер 

потребностей, мотивов, оценок, способностей и эмоциональных проявлений субъекта 

вузовской системы обучения, обеспечивающих успешность процесса и результата усвоения 

предметных знаний, получения умений» [4, с. 191].  

А. К. Маркова отношение к учению характеризует по таким признакам, как 

успеваемость, посещаемость, общая активность на занятиях, сосредоточенность на 

объяснениях педагога, количество вопросов и обращений к педагогу, добросовестность 

выполнения учебных заданий, наличие интересов к разным сторонам учения, их широта и 

устойчивость. Она же выделяет следующие виды отношения к учению: 1) отрицательное; 2) 

безразличное (нейтральное); 3) положительное аморфное (неопределённое); 4) 

положительное познавательное, осознанное, инициативное; 5) положительное личностное, 

осознанное, действенное  [8]. 

Все ученые сходятся в том, что без сформированного ценностного отношения к 

процессу учения, не может быть прогресса ни в социальном, ни в индивидуальном развитии. 

Однако практика высшей школы показывает, что у большинства студентов отсутствует 

осмысленное ценностное отношение к осуществляемой ими учебной деятельности. 

Сформулируем факторы, оказывающие существенное влияние на ценностное отношение к 

учению у студентов вузов. 

1. Переживание успешности учения. Психологические исследования подтверждают 

взаимосвязь отношения обучающихся к учению и сформированности учебной деятельности: 

чем выше уровень учебных способностей, тем чаще студент переживает чувство успеха в 

учебе и тем больше вырабатывается гормона серотонина (радость от достижения успеха 

своими силами) и дофамина (гормона мотивации). По своей природе человек стремится 

именно к тем видам деятельности, в которых он часто чувствует себя успешным. Величина 

успеха, достигнутого своими силами, повышает самоуважение и ценность человека, как для 

себя, так и для общества [9]. Соответственно, если нет переживания успеха в учении, то и 

стремления к учебе не будет и отношения к знанию как к личной ценности тоже не будет. 



 

Однако относительно переживания успешности учения студентами есть некоторые 

нюансы. Если студент нацелен на получение отметки «отлично», то он будет с одинаковым 

усердием изучать все дисциплины, чтобы на экзамене получить желанную пятерку. Если 

студент стремится к знаниям, связанным исключительно с будущей профессией, то он 

поделит все курсы на «нужные» и «не нужные» (как говорят, роет не в ширь, а в глубь) и 

избирательно будет ходить на занятия и относиться к экзаменам, что, естественно, внешне 

скажется на успеваемости, но внутренне-то студент мотивирован на учебно-

профессиональную деятельность. А если студенту нужен лишь диплом о высшем 

образовании, то он становится еще менее мотивирован на достижение успеха в учебе [14].  

2. Интерес к персоне преподавателя. Как отмечает В. А. Сластёнин, педагогическое 

взаимодействие имеет две стороны: функционально-ролевую и личностную [13]. Если 

преподаватель является харизматичной личностью (нестандартно общается с аудиторией, 

интересно рассуждает, дает собственную оценку, интересный внешний стиль, своеобразная 

манера излагать и мыслить), то отношение именно к его дисциплине тут же становится 

позитивным. Будет 100% посещаемость и никого не надо «отрывать от телефона», потому 

что студент осознанно пришел «напитаться» общением с уникальным преподавателем с 

мыслью «я тоже хочу знать то, что он знает!». Проблема в том, что таких притягательных, 

выдающихся преподавателей единицы, а, следовательно, это единичные дисциплины, к 

которым будет проявлен интерес.  

3. Интерес к содержанию дисциплины и методике проведения занятий. В данном 

случае сам преподаватель может и не быть харизматичной личностью, но функционально-

ролевая составляющая на высоте: учебный материал интересный, практико-

ориентированный, полезный, предлагаются творческие задания, интерактивные формы 

обучения, после каждого занятия чувствуется прирост ценных профессиональных знаний. 

Даже если такой преподаватель будет очень строгим и требовательным, ему обеспечено 

уважение студентов и 100% явка студентов в любую погоду. Чем больше таких мастеров на 

конкретном факультете, тем больше интереса, ответственности и мотивации в учебе.  

4. Осознанность выбора профессии и вуза. Смысл – это индивидуализированное 

отражение действительного, отношение личности к тем объектам, ради которых 

развертывается ее деятельность. Чем лучше за годы школьной учебы выпускник школы 

познал самого себя, понял свои  интересы, составил образ ближайшего будущего и начал сам 

его осуществлять, тем более осознанно и ответственно студент относится к учебе, так как это 

его личный выбор и он понимает, что он будет делать дальше с этим багажом знаний и 

дипломом [1]. А именно в этом и заключается личностный смысл приложения усилий в 

учебе сейчас, чтобы в будущем пожинать ее плоды.  

Очевидно, что всех студентов можно разделить на 4 группы [3]: 

– выбрали профессию осознанно, поступили, сходили на практику и не 

разочаровались, а только убедились в правильности своего выбора, поэтому они 

ответственно и старательно учатся и видят себя в выбранной сфере; 

– выбрали профессию осознанно, но после производственной практики поняли, что 

«это не мое», поэтому интерес к учебе резко снижается, так как пропадает личностный 

смысл приложения усилий, студент начинает искать новые направления приложения своих 

способностей; 

– выбор профессии состоялся не по своему желанию (родители настояли, за 

компанию с подружкой, вуз близко к дому, на бюджет легко поступить, учиться несложно, 

«куда я хочу, туда конкурс не прошел, а сюда прошел, но учиться тут не мечтал» и т.п.), 

поэтому вначале было странное ощущение «ура, я поступил, я – студент, но на пары идти не 

хочу, потому что мне это не надо, это не мое», а потом стало нравиться, стало получаться, 

справился на практике со всеми заданиями и незаметно для себя открыл смысл своей учебы 

и выстроил перспективы будущего; 



 

– выбор профессии состоялся не по своему желанию и интерес к ней так и не 

проснулся, поэтому либо отчислился после первой же сессии, либо доучился до конца и 

пожалел о потерянном времени.  

5. В вузе организована личностно-развивающая образовательная среда: постоянное 

четкое расписание занятий, комфортные аудитории, оборудованные мультимедийной 

техникой, содержательные лекции, интересные задания на педагогическую практику, базами 

практик являются лучшие школы города и, соответственно, высококвалифицированные 

учителя, педагогические стройотряды, конкурсы педмастерства, научно-практические 

конференции, мастер-классы, открытые лекции ведущих преподавателей вуза – все это в 

совокупности не просто держит студента в познавательном тонусе, но и открывает 

горизонты профессионального становления и самосовершенствования, следовательно, и 

отношение к учению (и с процессуальной, и с результативной сторон) становится 

осмысленным и ценностным именно для себя [11]. 

Интегрируя  обозначенные выше аспекты, можно сформулировать следующее 

определение: «ценностное отношение студента (будущего педагога) к учению» - это 

осознание субъектом вузовской системы обучения личной значимости образования, 

понимание смысла как процесса, так и результата учения, проявляющееся в его высокой 

познавательной активности и ответственности в учении, обеспечивающих успешность 

развития общих и педагогических способностей, необходимых для достижения высот 

профессионального развития личности. 
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training for future teachers to overcome various risk factors for reducing students' educational 

results are considered. 

 
Исследование выполнено по проекту «Имитационное моделирование разрешения воспитательных 

ситуаций классными руководителями в вузовском технопарке», реализуемом при финансовой 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках государственного задания 

(дополнительное соглашение Министерства просвещения Российской Федерации и ФГБОУ ВО 

«Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В.Г. Короленко» № 

073-03-2024-058/1 от 13.02.2024 к соглашению № 073-03-2023-058 от 19.01.2024, регистрационный 

№ НИОКТР 1023082200017-6-5.3.1. 

Одной из главных сущностных характеристик качества образования является 

«степень достижения планируемых результатов образовательной программы»1. Среди 

факторов риска снижения образовательных результатов [8, с. 18-21], препятствующих 

такому достижению, выделим фактор низкой учебной мотивации обучающихся.  
Мотивация появляется на основе потребности, осознание которой превращается в 

мотив [9; 11]. Исследователи подразделяют мотивы на внешние – связанные с влиянием на 

деятельность личности извне, и внутренние – обусловленные качествами и представлениями 

о своей деятельности самой личности [2; 11; 12]. Учебная мотивация представляет собой 

совокупность внутренних познавательных мотивов обучающегося и внешних стимулов, 

побуждающих обучающегося к деятельности. Обязанность учителя по формированию 

учебной мотивации закреплена профессиональным стандартом: 3.1.1., п.9. Трудовые 

действия: Формирование мотивации к обучению. «Проблема мотивации тесно связана с 

успешностью учебной деятельности» [1, c.81], поэтому учителю важно понимать причины, 

вызывающие её снижение у обучающихся. Низкая учебная мотивация у обучающихся может 

быть обусловлена такими факторами как: непрофессиональная работа педагога, стиль 

взаимодействия участников образовательных отношений, личные качества обучающегося и 

др. [8]. Кроме того, мотивация связана с профессиональным самоопределением 

обучающихся – отсутствие у обучающегося представлений о взаимосвязи образовательных 

результатов и их значимости для будущей карьеры также может способствовать снижению 

учебной мотивации. Поэтому развитие учебной мотивации должно быть частью «психолого-

педагогического сопровождения личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся» [7, с. 404]. Однако в содержании и процессе подготовки учителей 

недостаточно чётко представлена взаимосвязь проблем мотивации с риском снижения 

образовательных результатов обучающихся. В рамках данной работы рассмотрим 

инструменты и условия реализации подготовки будущих учителей к преодолению факторов 

риска низкой учебной мотивации обучающихся школ.  

Согласно детализированной модели факторов риска снижения образовательных 

результатов [3], фактор «Низкая учебная мотивация школьников» включает 4 позиции 

детализации: 

13.1. Низкая учебная мотивация учащихся, обусловленная недостаточным 

профессионализмом педагога. 

13.2. Низкая учебная мотивация учащихся, обусловленная образом их мышления, 

сформировавшегося под влиянием внешней среды, которая окружает их вне 

общеобразовательной организации – дома и в быту.  

13.3. Низкая учебная мотивация учащихся, обусловленная индивидуальными 

психофизиологическими особенностями учащихся.  

13.4. Низкая учебная мотивация учащихся, обусловленная недостаточно чётко 

определённой взаимосвязью их образовательных результатов с будущими 

профессиональными и личными предпочтениями.  

                                                           
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (последняя 

редакция). – URL: https://base.garant.ru/70291362/, п.29, ст.2, гл. 1. (дата обращения 29.04.2024). 



 

Для определения границ, в которых учитель может влиять на факторы риска 

снижения образовательных результатов обучающихся, был проведён опрос среди 47 

учителей и классных руководителей г. Глазова и Глазовского района Удмуртской 

Республики. Содержание опросного листа было разработано на основе детализированной 

модели факторов риска снижения образовательных результатов. По результатам опроса 

учитель, в рамках своих профессиональных полномочий, способен преодолевать (исключать 

или минимизировать) факторы 13.3. и 13.4. – возможность их преодоления отметили 46,8% и 

40,4% учителей соответственно. В меньшей степени учитель способен оказывать влияние на 

факторы 13.1. и 13.2. – возможность их преодоления отметили 36,2% учителей. Таким 

образом, подготовка к профессиональной деятельности будущего учителя должна включать 

в себя компонент, позволяющий им преодолевать факторы риска снижения учебной 

мотивации обучающихся. В основную профессиональную образовательную программу 

(ОПОП) вуза он может быть включен в виде одного из модулей сквозного модульного курса, 

направленного на подготовку будущих учителей к преодолению факторов риска снижения 

образовательных результатов. Под сквозным модульным курсом мы понимаем 

объединённую общей задачей систему модулей, рассредоточенную в учебных дисциплинах 

и программах практик ОПОП вуза. При этом, предлагаемый нами курс не выходит за 

пределы учебных планов и ОПОП, а дополняет их содержание недостающими компонентами 

при том же объёме временных затрат. Поэтому для его реализации мы предлагаем применять 

имитационное моделирование и использовать ресурсы вузовского технопарка. 

Содержание модуля должно включать в себя следующие вопросы: 

1. Учителю необходимо знать о сущности мотивации, видах и силе мотивов, причинах 

снижения учебной мотивации у обучающихся, уметь выстроить взаимосвязь между 

мотивацией обучающихся и их образовательными результатами; 

2. Владеть методиками и технологиями формирования и развития учебной мотивации, 

управлять мотивацией обучающихся, оказывать содействие обучающимся в их 

профессиональном самоопределении;  

3. Учитывать специфику формирования и развития учебной мотивации у 

обучающихся с ОВЗ и особыми образовательными потребностями.  

Для этого у учителя должны быть сформированы следующие компетенции, согласно 

действующей компетентностной модели «Ядра высшего педагогического образования»1: 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; ОПК-6. Способен 

использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; ОПК-8. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.  

Дисциплины, в ходе которых реализуется формирование данных компетенций: 

Психология, Педагогика, Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями, 

Психология воспитательных практик, Технология и организация воспитательных практик 

(классное руководство). Однако в содержании данных дисциплин не в полной мере отражена 

взаимосвязь между мотивацией обучающихся и её влиянием на образовательные результаты, 

а также инструменты и механизмы для педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Для реализации сквозного модульного курса, по нашему мнению, целесообразно 

использовать метод имитационного моделирования. В частности, его применение в рамках 

                                                           
1 <Письмо> Минобрнауки России от 15.11.2023 N МН-5/203212 "О направлении методических рекомендаций 

по подготовке педагогических кадров" (вместе с "Методическими рекомендациями по подготовке 

педагогических кадров на основе единых подходов к их структуре и содержанию образовательных программ 

высшего образования (уровень бакалавриата и (или) базового высшего образования) ("Ядро высшего 

педагогического образования")") [Электронный ресурс]. – URL: https://bazanpa.ru/minobrnauki-rossii-pismo-nmn-

5203212-ot15112023-h6343383/ (дата обращения: 29.04.2024) 



 

указанного модуля может иметь мотивирующий эффект как для самих учителей, так и стать 

основой для их подготовки к преодолению фактора риска снижения учебной мотивации 

обучающихся. Имитационное моделирование трактуется исследователями как разновидность 

деловой игры и инструмент профессиональной мотивации студентов [4]; как метод 

исследования и «наукоемкая технология, которая способствует реализации принципа 

сознательности и активности обучаемых» [6, с.375]; как активный метод, способствующий 

формированию «профессиональных качеств специалиста методом погружения в конкретную 

ситуацию, смоделированную конструктором игры» [13, с. 244], а также позволяющий 

воспроизводить в виде модели явления и процессы с большой степенью достоверности - 

«так, как они проходили бы в действительности» [10, с. 250]. Таким образом, имитационное 

моделирование обладает рядом преимуществ: большой областью его применения [10; 14; 

15], возможностью для решения широкого спектра сложных профессиональных задач, в том 

числе, новых и нестандартных [5], высокой степенью интерактивности и др.  

Имитационное моделирование в рамках сквозного модульного курса может 

применяться в пространстве вузовского технопарка. Ресурсы технопарка используются для 

создания имитационных моделей различных образовательных ситуаций, и непосредственно 

для выполнения будущим учителем действий в рамках сценария имитационной модели и 

анализа результатов выполненных действий. Рассмотрим пример реализации имитационного 

моделирования образовательной ситуации для фактора 13.4.: «По результатам проведения 

профессиональной диагностики в 9 классе, ученику по всем критериям подходила профессия 

педагог. На что он сказал, что все эти диагностики неправильные, поскольку он знает, что 

давно хочет стать блогером и все для этого делает. И ходить больше на данные занятия не 

собирается.» Приведенная ситуация была выбрана из банка воспитательных ситуаций, 

созданного в рамках исследования «Имитационное моделирование разрешения 

воспитательных ситуаций классными руководителями в вузовском технопарке». Банк 

включает 140 ситуаций, в его формировании участвовали 15 руководителей образовательных 

организаций. Для разрешения данной ситуации будущему учителю необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Произвести анализ ситуации с целью определения возможных мотивов действий 

обучающегося, определить возможные варианты действий учителя по разрешению ситуации 

для формирования различных сценариев, спрогнозировать варианты последствий этих 

действий – индивидуально или в ходе группового обсуждения; 

2. Выбрать оптимальный сценарий для разрешения ситуации и выполнить действия по 

сценарию для разрешения ситуации, в том числе, с позиции обучающегося, при помощи VR-

технологий в пространстве технопарка. Ресурсы технопарка позволяют другим участникам 

группы наблюдать за ходом разрешения ситуации через интерактивные панели и смартфоны, 

анализировать действия участников ситуации для их дальнейшего анализа и корректировки.; 

3. Провести самооценку действий по разрешению ситуации, сопоставить её с оценкой 

других участников группы и преподавателя, скорректировать при необходимости свои 

действия, либо выбрать другой вариант сценария разрешения ситуации.  

Имитационное моделирование открывает широкие возможности для повышения 

профессиональной компетентности будущего учителя в части формирования и развития 

учебной мотивации обучающихся:  

- сценарий моделируемой ситуации может предполагать действия по управлению 

учебной мотивацией обучающегося. Например, если низкая мотивация обучающегося 

является следствием педагогической запущенности; если у обучающегося отсутствует 

представление о взаимосвязи его образовательных результатов с будущими 

профессиональными предпочтениями и др. 

- в ходе выполнения действий по сценарию заданной образовательной ситуации 

будущий учитель применяет изученную теорию и приобретает опыт формирования и 

развития учебной мотивации обучающихся, в том числе, с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями, в условиях, максимально приближенных к реальности.  



 

- выполнение действий по сценарию возможно с позиции каждого из участников 

ситуации, что даёт возможность будущему учителю проанализировать её с позиции 

обучающегося, более глубоко осмыслить мотивы его поведения и действий. 

Предлагаемый нами сквозной модульный курс дополняет процесс подготовки 

будущих учителей к формированию учебной мотивации обучающихся недостающим 

компонентом – учетом взаимосвязи между уровнем мотивации обучающегося и его 

образовательными результатами. Имитационное моделирование в пространстве технопарка 

выступает в качестве инструмента для обеспечения готовности будущих учителей к 

преодолению факторов риска низкой учебной мотивации обучающихся.  
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АННОТАЦИЯ. Исследование направлено на рассмотрение особенностей такого компонента 

функциональной грамотности как правовая предметная грамотность студентов 

педагогических вузов. Выявлено, что предметная грамотность в области права способствует 

тому, чтобы будущие педагоги были готовы применять полученные знания и компетенции 

для решения проблем, возникающих в реальной педагогической практике. 
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ABSTRACT. The research is focused on considering of such a component of functional literacy as 

the legal subject literacy of students of pedagogical universities. It was revealed that subject literacy 

in law contributes to the fact that future teachers are ready to apply the acquired knowledge and 

competencies to solve problems that arise in real pedagogical practice. 

 

В современной педагогической науке актуализируется проблема формирования и 

оценивания предметной функциональной грамотности студентов педагогических вузов. 

Именно им, как будущим педагогам, предстоит формировать функциональную грамотность 

школьников. Феномен функциональной грамотности в профессиональной литературе 

раскрыт в достаточной мере и мы можем опираться на такое ее понимание как «способность 

действовать, применять, переносить накопленные знания и опыт действий для решения 

широкого круга задач в различных ситуациях» [5, с. 18]. При этом мы опираемся «на 

сложность достижения консенсуса относительно того, что такое функциональная 

грамотность, не говоря уже о том, как ее преподавать или оценивать» [16, с. 76]. 

Проведенный анализ показал, что в исследовательской литературе акцент сделан на 

рассмотрение функциональной грамотности школьников [1; 5; 11]. Это напрямую связано с 

тем, что у современной системы общего образования есть соответствующий запрос на 

научное осмысление проблем формирования грамотности школьников, а именно, ФГОС всех 

уровней общего образования ориентированы на формирование функциональной 

грамотности, разработаны учебно-методические комплексы и тренажеры, программы 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках гос.задания QZOY-2024-0011 



 

внеурочной деятельности по функциональной грамотности, ежегодно проводятся 

мониторинги уровня сформированности функциональной грамотности школьников. 

В связи с этим возникает закономерный вопрос: насколько целесообразно поднимать 

вопрос о такой категории как «функциональная грамотность взрослых», то есть студентов, 

педагогов, профессионалов в иных сферах, если она заявлена как образовательный результат 

обучения в школе. Для ответа на поставленный вопрос мы обратились к исследованиям, в 

которых изначально изучалась именно грамотность взрослых, при этом для ее обозначения 

использовались различные категории (грамотность, общая грамотность, функциональная 

грамотность) [15]. Анализ источников показал, что в педагогической науке выделяется такая 

категория как «грамотность взрослых» (студентов, военных, врачей, рабочих). 

Применительно к пониманию сути рассматриваемого явления можно утверждать, что 

«именно наличие функциональной грамотности у человека позволяет ему вести 

полноценную профессиональную и личную жизнь, позволяет быстро ориентироваться в 

обстановке и в социальном окружении» [14, с. 190]. Следовательно, функциональная 

грамотность выступает непременным элементом современного профессионального 

образования. 

В нашем исследовании нас интересует функциональная грамотность студентов, 

получающих высшее образование. Здесь необходимо акцентировать внимание на том, что 

данная категория не может быть рассмотрена в разрезе ее формирования, так как в 

результате обучения в школе уже должны быть сформированы ее основы. Мы можем 

говорить исключительно о развитии функциональной грамотности студентов как об объеме 

навыков и компетенций, востребованных в будущей профессиональной деятельности. При 

этом следует разграничивать грамотность и компетентность, получаемую в процессе 

профессионального образования, так как функциональная грамотность «становится основой 

возможности учиться, осваивать новые компетентности» [10, с. 38]. 

Отметим, что развитию функциональной грамотности студентов, в том числе 

педагогических вузов, уделяется пока еще недостаточное внимание, но на современном 

этапе ученые уже начали задаваться вопросом о том «как на должном уровне сформировать 

функциональную грамотность студентов педагогического вуза в современных условиях» [14, 

с. 192]. Естественно, что определение понятия и поиск технологий, методов и приемов 

развития функциональной грамотности будущих педагогов имеют свои особенности, так как 

студенты педагогических вузов не только должны знать, как формировать у обучающихся 

функциональную грамотность, но и сами должны ею обладать [9]. 

Авторы придают разное звучание функциональной грамотности студентов 

педагогических вузов, например, Назарова Н.А. определяет ее как «уровень их 

образованности, который характеризует способность будущих специалистов решать 

стандартные жизненные и профессиональные задачи в различных сферах деятельности на 

основе преимущественно прикладных знаний» [7, с. 8]. Лаптиева Г.Г. под функциональной 

грамотностью будущего педагога понимает способность «результативно решать постоянно 

возникающие в его деятельности педагогические проблемы, анализировать, моделировать и 

составлять долгосрочный прогноз развития разноплановых явлений педагогической 

действительности в неоднозначных и нестандартных ситуациях» [6, с. 223]. Коллектив 

авторов под руководством Юздовой Л.П. понимает под функциональной грамотностью 

будущего учителя способность «к компетентному действию по решению профессиональных 

задач, умение использовать приобретенные знания для решения определенных задач в сфере 

педагогической деятельности» [14, с. 188]. 

Следует отметить, что в научной литературе предприняты попытки выделить шкалу, 

критерии и показатели, с помощью которых можно оценить уровень развития 

функциональной грамотности студентов педагогического вуза, так как она является 

достаточно сложной категорией и её невозможно измерить в рамках традиционной системы 

оценивания. Предлагается использовать следующие критерии и соответственно показатели 

развития функциональной грамотности будущих педагогов в динамике: когнитивный 



 

(прикладные знания), личностный (направленность личности, самостоятельность), 

деятельностный (предметные репродуктивные и творческие навыки и умения) и 

профессиональный (организационные и оценочные умения) [7]. Исходя из представленных 

критериев и показателей выделяются критический, достаточный, продвинутый и 

оптимальный уровни развития функциональной грамотности студентов педагогического вуза 

[2]. 

Изучение особенностей функциональной грамотности студентов педагогических 

вузов позволило нам сделать вывод, что она направлена на то, чтобы будущие педагоги были 

готовы применять полученные знания и компетенции для решения профессиональных 

педагогических задач, возникающих в практической деятельности. При этом понятно, что 

наполнение функциональной грамотности будущих педагогов включает в себя общую 

грамотность (читательская, математическая, естественнонаучная, общекультурная). Однако 

одновременно с этим возникает вопрос о направлениях развития функциональной 

грамотности в сфере высшего педагогического образования, ведь здесь мы не можем 

ограничиться ставшими уже традиционными направлениями грамотности, так как 

применительно к студентам целесообразно говорить о том, что «набор грамотностей 

пополняется всё новыми и новыми ее видами» [4, с. 393]. Так, например, выделяются 

предметная, гражданская, экологическая, «финансовая и правовая грамотность и ряд других, 

возникающих в ответ на потребности общественного развития» [8, с. 205]. 

В свете такого подхода становится очевидно, что для будущих педагогов особое 

значение имеет такое направление функциональной грамотности как предметная 

грамотность, то есть базовые практические предметные знания и навыки в 

конкретной области профессиональной деятельности [10]. При этом мы опираемся на то, что 

«предметная грамотность – это тоже функциональная характеристика, но она предполагает 

более глубокое погружение в предметную область» [3, с. 34]. Выделение предметной 

функциональной грамотности позволит переориентировать образовательный процесс в 

педагогических вузах с развития предметных знаний и навыков на понимание того, что они 

являются компонентом качественно нового результата обучения – предметной 

функциональной грамотности, для развития которой нужен поиск новых условий и методик 

обучения [17]. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что предметная функциональная 

грамотность будущих педагогов представляет собой совокупность предметных знаний, 

умений, навыков и способов решения, которые применяются при решении 

профессиональных педагогических задач [12]. В отношении студентов педагогических вузов 

мы можем говорить о двух проявлениях предметной грамотности: первое – в широком 

смысле, то есть в области педагогической деятельности в целом, где предметностью 

выступает педагогика как профессиональная область. Второе проявление предметной 

грамотности будущего педагога понимается в узком смысле, то есть в сфере того предмета, 

который будущим учителям предстоит преподавать. К предметной грамотности студента 

педагогического вуза можно отнести такие ее составляющие как, например, цифровая, 

коммуникативная, проектная, методическая, правовая, экологическая, управленческая и 

другие грамотности. Все перечисленные направления формируются в процессе 

педагогического образования и важны в становлении предметной функциональной 

грамотности будущих учителей, при этом какие-то из них находят свое отражение в 

широком понимании предметной грамотности, какие-то имеют значение только в узком 

смысле, это обусловлено тем, что функциональная грамотность, как мы уже отмечали, 

явление сложное, многомерное, постоянно изменяющееся. 

Одним из основных видов предметной грамотности, который проявляется как в ее 

широком так и в узком понимании, выступает правовая грамотность студентов - будущих 

педагогов [7; 10; 13; 14]. В целом, то есть в широком смысле, для деятельности педагога 

предметная грамотность в области права имеет существенное значение и должна быть 

развита у всех будущих учителей, независимо от того, какой предмет им предстоит 



 

преподавать, так как она позволит «организовать педагогическую работу в четком 

соответствии с нормами действующего права» [13, с. 282]. В узком смысле правовая 

грамотность должна быть сформирована у будущих учителей, которым предстоит 

преподавать такие предметы как «Обществознание» и «Право». 

Общий для всех будущих педагогов характер правовой предметной грамотности 

подтверждается также тем фактом, что требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования – бакалавриата по направлениям 

подготовки 44.03.05 и 44.03.01 «Педагогическое образование» заявлена 

общепрофессиональная компетенция в категории правовых основ профессиональной 

деятельности (ОПК-1), а именно, способность осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики.  Индикаторами достижения данной компетенции должны 

служить такие показатели как понимание сущности основных нормативных актов в сфере 

образования, а также способность решать практические задачи педагогической деятельности 

основываясь на нормативных правовых актах и нормах профессиональной этики педагога. 

Немаловажным является тот факт, что при выстраивании взаимодействия в рамках 

образовательного процесса будущий учитель с развитой предметной грамотностью в сфере 

права будет исходить из ценностного отношения к нормам права, что в свою очередь будет 

способствовать формированию правовой грамотности школьников. 

Исходя из установленного выше факта об основополагающей роли функциональной 

грамотности для процесса формирования профессиональных компетенций, можно 

утверждать, что в основу формирования общепрофессиональной компетенции ОПК-1 

должны быть заложены базовые умения, навыки и опыт деятельности, составляющие 

правовую грамотность будущего педагога. На данном этапе, опираясь на проведенное 

исследование, мы можем спроектировать содержательное наполнение предметной правовой  

грамотности студентов педагогических вузов. Полагаем, что в ее основу должны быть 

заложены такие компоненты как развитие навыков по работе с текстами нормативных 

источников, соответствующих контексту реальной педагогической ситуации, требующей 

правового решения; умение изучить структуру правового акта и найти в нем нужную 

информацию; навыки прочтения и анализа нормативных документов. Центральная проблема 

в рассматриваемом вопросе заключается в том, что любой правовой акт по своей природе 

имеет сложную структуру, написан специальным языком с применением юридической 

техники, поэтому для чтения и обработки таких текстов необходимо наличие 

сформированной предметной функциональной грамотности в области права. 

Развитие предметной функциональной грамотности будущих педагогов в правовой 

сфере требует на современном этапе не только определения понятия данной категории, 

критериев и показателей уровня ее сформированности, но и поиска наиболее эффективных 

методов и технологий ее развития, выходящих за рамки традиционного подхода обучения. 

Проведенное исследование, а также опыт практической деятельности позволяют нам сделать 

вывод, что наибольшую эффективность здесь могут иметь практико-ориентированные и 

интерактивные методики, которые предполагают интегрирование в систематическое 

предметное обучение таких методов, которые предполагают работу с правовыми 

источниками (как в электронном так и в бумажном форматах), необходимыми для решения 

специально разработанных проблемных заданий, в которых найдут отражение реальные 

ситуации профессиональной педагогической деятельности. Именно проектирование, 

апробация и внедрение подобных заданий – первоочередная задача, которая на наш взгляд 

будет поставлена перед педагогическими вузами, работа которых должна быть в ближайшее 

время переориентирована на развитие предметной функциональной грамотности студентов в 

том числе и в области права. 

В заключение отметим, что рассмотрев понятие и структуру функциональной 

грамотности мы пришли к выводу, что современные исследования посвящены 

формированию функциональной грамотности обучающихся школ, в то время как развитию 



 

грамотности студентов педагогических вузов уделено недостаточно внимания, а ведь именно 

им предстоит формировать грамотность у школьников. При этом к будущему педагогу 

предъявляются высокие требования, в числе которых заявлена и функциональная 

грамотность, однако в современной науке нет четкого понимания, что она собой 

представляет, какие компоненты входят в ее структуру,  каковы критерии и показатели ее 

сформированности, какими технологиями и методами, в рамках каких предметов и с 

помощью каких заданий ее развивать. В процессе исследования мы пришли к выводу, что 

одним из неизученных компонентов в рамках функциональной грамотности является 

предметная грамотность в области права, которая позволит будущим педагогам 

осуществлять педагогическую деятельность в полном соответствии с действующими 

нормами права и профессиональной этики в сфере образования. Выделение предметной 

функциональной грамотности позволит переориентировать образовательный процесс в 

педагогических вузах с развития предметных знаний и навыков на понимание того, что они 

являются компонентом качественно нового результата обучения – предметной 

функциональной грамотности, для развития которой нужен поиск новых условий и методик 

обучения, что станет дальнейшим направлением нашего исследования. 
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На сегодняшний момент сложно себе представить систему образования любой страны 

без информационных технологий, обладающих, как указывалось еще на заре их массового 

внедрения, по самой своей сути, практически неограниченным дидактическим потенциалом, 

влияющим на каждый из составных компонентов процесса овладения знаниями и навыками, 

включая цели, содержание, средства и методы обучения [4; 12]. 

Одной из наиболее приоритетных задач образовательного процесса в условиях 

постоянно развивающегося информационного общества является развитие у обучающихся 



 

навыков саморегуляции в контексте организации собственной образовательной траектории 

[5; 9], в котором центральное место отводится самостоятельной работе [8]. В этой связи 

представляется логичным и целесообразным организовывать значительный объем 

самостоятельной работы обучающихся в формате дистанционных образовательных 

технологий (distant learning technology), то есть «образовательных технологий, реализуемых в 

основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического сотрудника» [10, с. 40]. Достижение этого реализуется 

различными способами, одним из которых является применение в рамках обучения 

различных специализированных онлайн-курсов, разрабатываемых с помощью доступных 

сетевых приложений [7; 13] или систем управления обучением (Learning management 

systems, LMS) [6; 15].  

Примером такого образовательного ресурса может послужить обзорный онлайн-курс 

по грамматике английского языка, активно используемый в самостоятельной работе 

старшеклассников и студентов вуза на базе Среды дистанционного обучения Курского 

государственного университета1, открытый в свободном доступе для всех желающих в 

режиме гостевого доступа. 

Главной целью обзорного курса по грамматике английского языка является 

обеспечение автоматизированной отработки грамматического материала, параллельной 

основному процессу изучения английского языка, а также приведение грамматических 

навыков всех обучающихся одной группы к относительно равным показателям путем 

выполнения типовых упражнений [3]. Помимо цикличной формы представления заданий, 

распределенных по 11-ти разделам (4-6 тем в каждом разделе), в конце каждого раздела 

обязательно предлагаются обзорные упражнения, консолидирующие содержание как 

каждого текущего, так и всех предшествующих разделов, что позволяет обеспечить более 

уверенное овладение материалом курса [11]. 

Целевой аудиторией данного курса являются как старшеклассники (10-11 классов), 

так и студенты высших учебных заведений (1-2 курсов). Данный выбор обусловлен 

рекомендуемым уровнем знаний, которым должна обладать большая часть учащихся данной 

ступени, а именно В1. Также учащиеся данной ступени обладают достаточно развитым 

навыком рефлексии и саморегуляции и могут обеспечить комфортную индивидуальную 

работу с данным курсом. 

Принимая все это во внимание, данный курс может быть использован учителем-

куратором в качестве вспомогательного средства с равной эффективностью как в школе, так 

и в высшем учебном заведении. 

Описываемый курс является полностью автоматизированным и автономным, то есть 

обучающийся незамедлительно получает обратную связь относительно своей работы сразу 

после выполнения каждого конкретного задания [1], что освобождает пользователя от 

необходимости ожидать пояснений преподавателя. Данная функция реализована в системе 

автоматической обратной связи, наглядно демонстрирующей не только верные варианты 

ответов, но и предоставляющей развернутые комментарии относительно проверяемых 

правил [14], а также «дают конкретную информацию о достижении студента, его уровне 

владения учебным материалом» [2, с. 32].  

Примеры заданий с комментариями (могут быть на русском или английском языках): 

Пример 1. Предложение с пропусками: If I ___ (to feel) well tomorrow, I ___ (to stay) at 

home. 

Ответ: don’t feel / do not feel: ’ll stay / will stay 

Комментарий: If I don’t feel well tomorrow, I’ll stay at home. -- Если я не буду 

чувствовать себя хорошо завтра, я останусь дома. (Будущее действие в придаточном 

предложении обстоятельства причины (отвечает на вопрос «При каком условии») 

                                                           
1 https://sdo.kursksu.ru/course/view.php?id=488 

https://sdo.kursksu.ru/course/view.php?id=488


 

выражается глаголом в настоящем времени /don’t feel/, при этом глагол в главном 

предложении стоит в будущем времени /will stay/.) 

Пример 2. I need to have my car ___ (to wash). 

Ответ: washed 

Комментарий: The phrase ‘to have smth. done’ is the Objective Participial Construction 

(Complex Object). After the verbs have or get Complex Object always contains Partciple II. The 

phrase means that we arrange for someone to do something for us, i.e. we employ, ask, pay, 

persuade someone to do something for us. The action expressed by the participle is performed at 

the request of the person denoted by the subject of the sentence. 

e.g. He asked the mechanic to repair his car. - He had his car repaired. (He did not do it 

himself - the mechanic did the job.) 

Sentences with ‘to have smth. done’are translated into Russian as follows: Мне нужно 

помыть машину (Мне нужно отдать машину на мойку). Thus, “нужно помыть” implies that 

the action of washing will be done by a specialist who will be paid for the service.  

Compare the sentence with the following: “I need to wash my car” means that the speaker 

is going to wash the car by themselves. 

Необходимо отметить, что комментарии ответов являются наиболее ценным 

компонентом курса, так как помогают сделать курс наиболее автономным, то есть 

обучающемуся необходима минимальная помощь со стороны учителя. При этом именно 

написание комментариев к каждому вопросу (иногда и к отдельным вариантам ответов) 

представляет собой самую трудоемкую по времени работу по созданию курса. 

Содержание курса постоянно пополняется за счет новых примеров и упражнений. На 

данном этапе в курсе представлено более 250 упражнений (от 10 до 25 примеров в каждом). 

Задания подразделяются на три основные типа: 

Fill in — данные задания предлагают студентам вводить некий текст, например, 

необходимую форму слова из скобок, расположенных справа от предложения. В курсе 

представлено несколько разновидностей данного упражнения: изменение формы слова, 

расстановка слов в правильном порядке или смешанный тип, при котором обе задачи 

должны выполняться одновременно. Два примера такого задания приведены выше. 

Wrong word — данные задания направлены на поиск и определение слова, чья форма 

в предложении является ошибочной, или же данное слово вовсе не требуется в предложении. 

Данное задание выполняется путем ввода в поле ответа слова, которое считается учащимся 

неправильным. 

Пример: ONE word is used incorrectly or should not be in the sentence. Click on this word: 

Unfortunately, not many from the guests were there. 

Ответ: from 

Комментарий: Unfortunately, not MANY OF THE guests were there. --- К сожалению, 

НЕМНОГИЕ из гостей присутствовали там. --- Correct option: many of the. When we use 

much or many before articles (a/an, the), demonstratives (this, that), possessives (my, your) or 

pronouns (him, them), we need to use of. 

Multiple choice — данный тип упражнений предполагает выбор учащимися наиболее 

подходящего варианта.  

Пример: Moscow has (a lot, much, a great deal, many) beautiful buildings and monuments. 

Ответ: many 

Комментарий: A lot требует предлога of. Much употребляется с неисчисляемыми 

существительными. A great deal требует предлога of. // More information: 

https://cloud.mail.ru/public/NGMY/1V4jUCMmr. 

 

На данном этапе обзорный курс английской грамматики покрывает следующие темы: 

Present Simple; Present Continuous; Prepositions of place and direction; personal and possessive 

pronouns; Nouns: number; Phrasal verbs; Present Perfect; Past Simple; Articles: general rules; 

prepositions of time; degree of comparison; nouns: case; irregular and confusing verbs; Present 

https://cloud.mail.ru/public/NGMY/1V4jUCMmr


 

Perfect Continuous; articles with nouns of material and abstract nouns; parts of speech; causative 

construction; many/much/(a) few/(a) little; if + when about future; prepositions and linking words; 

adjectives and adverbs; used to / would; the tense forms of the infinitive; articles with proper nouns; 

passive voice; relative clauses; sequence of tenses; indirect speech; complex object; pronouns; tag 

questions; infinitive and gerund; complex subject; word formation: nouns from verbs; subjunctive 

mood; wish/if only clauses; other/another; pronouns and adverbs with -ever; articles: special 

difficulties; gerund with preposition; modal verbs of obligation and absence of necessity; modal 

verbs: supposition. 

 
Рис. Структуризация материала второго раздела 

 

Каждый блок включает в себя задания всех трех типов, упомянутых ранее, 

распределенных в равной мере. Это значит, что каждая тема в равной степени 

отрабатывается путем выполнения упражнений fill-in, wrong word или multiple choice. 

В процессе подбора материала, на основании которого составлялись упражнения 

курса, использовались ресурсы, соответствующие следующим требованиям: 

– Уровень материала варьировался от A2+ до B2+ по шкале CEFR. 

– Однозначность и понятность примеров – понимая, что грамматика является 

достаточно запутанной и далеко не всегда интуитивно понятной системообразующей 

структурой языка, авторы постарались делать максимально однозначные и понятные 

примеры в целях достижения максимальной продуктивности отработки отдельных 

грамматических единиц и аспектов. 

– Актуальность материала — различные грамматические конструкции английского 

языка имеют тенденцию к устареванию. Следовательно, при составлении материалов курса 

подобные конструкции исключались. Так как грамматика английского языка постоянно 

претерпевает некоторые изменения, при составлении заданий и пояснений к ним следует 

регулярно обращаться к аутентичным академическим словарям, например, 

https://dictionary.cambridge.org/ и https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/. 

https://dictionary.cambridge.org/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/


 

Курс выполнен на платформе Moodle в Среде дистанционного обучения Курского 

государственного университета1. Выбор Moodle как платформы для разработки данного 

курса обоснован рядом причин, однако наиболее явной является тот факт, что используемая 

LMS платформа уже широко используется заведениями высшего и среднего образования и, 

следовательно, имеет определенную известность среди целевой аудитории как обучающихся, 

так и преподавателей. 

В ходе апробации было проведено два опроса, направленных на сбор информации об 

осведомленности и общем отношении учащихся к дистанционной и смешанной формам 

обучения, а также к самостоятельной учебной работе. 

Целями первого опроса преимущественно было: 

1) выявить отношение учащихся к их текущему опыту онлайн обучения; 

2) проанализировать основные достоинства и недостатки работы с курсом в 

контексте дистанционного обучения; 

3) определить степень значимости самостоятельной работы учащихся в контексте 

получения образования и овладение содержанием учебных материалов; 

4) выявить частотность и рекомендуемый еженедельный объем самостоятельной 

работы учащихся с обучающими материалами. 

Анализ результатов данного опроса позволил выявить, что большая часть (57,1%) 

обучающихся довольны своим опытом онлайн обучения. Главным удобством для 

опрошенных была возможность осуществлять процесс обучения из наиболее удобной для 

них точки, в то время как недостатком процесса опрошенные назвали отсутствие контроля 

над качеством связи, что может предотвратить дальнейшую работу с онлайн ресурсами. Все 

опрошенные считают, что обучающиеся должны осуществлять (или уметь осуществлять) 

самостоятельную работу с любыми учебными материалами вне зависимости от их формы. И, 

наконец, 42% участники пробного обучения отметили, что они постоянно пользуются 

онлайн-материалами для работы; 35% сообщили, что пользуются ими часто; 21% сообщили, 

что они периодически обращаются к онлайн ресурсам и платформам для работы. Никто из 

учащихся не сообщил об отказе или нежелании работать с онлайн ресурсами. 

В ходе апробации описываемого обзорного курса по грамматике английского языка 

студенты 1-2 курсов факультета иностранных языков и обучающиеся старших классов 

средней школы получили возможность взаимодействия с данным курсом в качестве 

элективной формы работы в рамках занятий по английскому языку. По окончании апробации 

участники пробного обучения прошли заключительный опрос. 

Целями заключительного опроса было: 

1) собрать и подытожить впечатления испытуемых касательно визуального 

оформления и функционального наполнения курса; 

2) выявить наиболее полезные по мнению обучающихся типы заданий курса; 

3) оценить качество предоставляемой обучающимся обратной связи; 

4) проанализировать высказанные участниками предложения в целях последующей 

корректировки и улучшения наполнения и/или визуального оформления курса. 

Анализ результатов данного опроса позволил выявить, что опрошенные посчитали 

визуальное оформление курса удобным и интуитивно-понятным, не отметив, при этом, 

особых недостатков. Наиболее полезным типом задания для 71% опрошенных был тип fill-in, 

в то время как 14% отметили наиболее полезным для себя multiple choice, а 15% — wrong 

word. По мнению 71% опрошенных обратная связь хорошо организована, оформлена и 

предоставляет достаточную полезную информацию о собственном прогрессе и 

необходимости дополнительной отработки тех или иных грамматических навыков; 29% 

опрошенных отметили, что обратная информация была полезной, но нуждалась в 

содержательном и визуальном улучшении. 

                                                           
1 https://sdo.kursksu.ru/ 



 

Собрав и проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что обзорный 

курс доказал свою эффективность в рамках поставленных задач. Тем не менее, данный 

проект нуждается в дальнейшей доработке, поэтому с течением времени новые изменения и 

дополнения будут вноситься в его структуру и наполнение, отвечая при этом условиям, 

задаваемым средой, в которой будет реализовываться данный курс. 

Также планируется привлечение студентов вуза других направлений и 

специальностей (преимущественно педагогических и информационно-технологических) для 

дальнейшего развития курса и его адаптации в целях повышения эффективности и развития 

интеграционного потенциала. На данном этапе курс планируется использовать 

преподавателями как школ, так и высших учебных заведений, для выявления и 

корректировки его возможных недостатков и последующего расширения. 
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ABSTRACT: The article discusses the main problems associated with the language training of 

students in higher educational institutions. The results of diagnostics of language training of 1st 

year students of the Belarusian State Pedagogical University in the direction of “Higher School 

Psychology” are presented. Approaches to language training of students in a multicultural 

university environment that can solve these problems are described. The specifics of changes in the 

purpose of professional language training and its content, which are determined by changes in 

sociocultural priorities, are outlined. 

 

На данный момент в мире в ускоренном темпе идет процесс глобализации, который 

увеличивается роль иностранного языка. Иностранный язык становится обязательным 

элементом профессиональной характеристики специалиста любого профиля, так как именно 

он может обеспечить в первую очередь профессиональную реализацию личности. 

Уровень владения иностранными языками актуален для выпускника любого 

факультета вуза. Прежде всего важность овладения иностранным языком обусловлена тем, 



 

что знание иностранного языка поможет выпускнику адекватно воспринимать вербальное и 

невербальное поведение собеседника – представителя «чужой культуры». Специалист 

сможет эффективно находить способы урегулирования разных конфликтов, учитывая 

особенность местной культуры [6].  

В системе языкового образования существует ряд проблем: высокая наполняемость 

групп; отсутствие учебно-методического комплекса содержание которого разнится в 

зависимости от уровня преподаваемого материала и предполагает разнообразное количество 

способов овладения языком и речевыми умениями; низкий уровень мотивации к овладению 

иностранным языком; низкая языковая подготовка выпускников школ – часто дети после 

окончания школы не могут использовать английский язык в своей речи, если и употребляют, 

это происходит с серьезными нарушениями грамматики [7, 8]. 

С целью выявления уровня языковой подготовки студентов нами был проведен 

педагогический эксперимент. В качестве испытуемых выступили студенты БГПУ им. М. 

Акмуллы направления «Педагогика и психология высшей школы» 1 курса в количестве 20 

человек. Основной методикой выступило тестирование, так как оно дает возможность 

оценить развитости таких навыков, как чтение, письмо, аудирование, говорение. Также в 

качестве методики оценки использовалось портфолио, которое представляет собой сборник 

работ, включающий различные задания, эссе, проекты, видео- и аудиозаписи. Использование 

портфолио актуально с той позиции, что оно дает возможность оценить прогресс студента в 

изучении языка на протяжении конкретного времени.  Отдельной методикой выступил 

анализ аудиторной работы студентов. Уровень языковой подготовки оценивался по 

количеству набранных баллов, которые потом переводились в проценты: низкий - 0–69%; 

средний уровень –  70–79%; высокий уровень – от 80%. Так как речь идет об обучении в 

поликультурной среде нами были также продиагностированы такие показатели, как 

коммуникативная толерантность и индекс толерантности. 

Результаты диагностики продемонстрировали, что у 50% испытуемых был 

констатирован средний уровень языковой подготовки. Данные студенты неплохо справились 

с заданиями. Однако, у большей части данной группы были констатированы проблемы с 

написанием письменных работ и заданиями на говорение. Были констатированы ошибки в 

употреблении конструкций и односложные ответы (yes/no) без уточнений. Особые 

сложности вызвало задание на описание картинки. Были замечены ошибки в употреблении 

времен, которые, в целом, не затрудняли понимание передаваемой информации. Что касается 

письменных работ, были отмечены проблемы, связанные с логичности изложения. 

У 35% процентов был констатирован низкий уровень. Здесь так же страдает 

говорение (у ряда студентов навыки вовсе отсутствуют), письмо и грамматика. Были 

констатированы грубые ошибки в употреблении глагола «to be», который находит в основе 

всей грамматики английского языка. Что касается описания картинки, данные студенты 

смогли лишь назвать объект, которые были представлены на картинке, но не смогли 

построить предложения. Смогли сформировать только свое отношение к картинке, 

ограничились односложными ответами, наподобие «I like/I don’t like» (Мне нравится/Мне не 

нравится). 

Лишь у 25% испытуемых был констатирован высокий уровень. Данные испытуемые 

владеют необходимыми грамматическими, разговорными навыками, справляются с 

письменными работами. Анализ аудиторной работы так же продемонстрировал хорошие 

показатели. Большая часть этих студентов имеют языковое образование (бакалавриат), либо 

являются выпускниками языковых школ. 

Отдельно рассмотрим показатели толерантности. У 40% испытуемых (6 человек) был 

констатирован средний уровень толерантности, что говорит о том, что испытуемых 

характерны как признаки толерантности, так и признаки ее отсутствия. В определенных 

ситуациях они могут вести себя толерантно, а в других проявляют интолерантность.  У 20% 

(3 человека) был констатирован низкий уровень толерантности, что говорит о том, что в этой 

группе диагностирована высокая интолерантность. Данные испытуемые характеризуются 



 

устойчивыми интолерантными установками по отношению к окружающему миру и людям, 

соответственно. У 40% (6 человек) испытуемых был констатирован высокий уровень 

толерантности. Испытуемые обладают выраженными чертами толерантной личности. Мы 

учитываем, что данные испытуемые отчасти могут демонстрировать высокую степень 

социальной желательности, то есть они хотят показать себя, как толерантные представители 

социума.  

 Таким образом, диагностика продемонстрировала, что большая часть испытуемых не 

обладает необходимой языковой подготовкой для дальнейшей реализации в 

профессиональной деятельности и не характеризуются толерантностью, что так же 

исключительно важна для успешного взаимодействия в поликультурной среде.  

В связи с такими показателями, мы предлагаем рассмотреть варианты 

интенсификации обучения студентов. На наш взгляд, одним из самых эффективных методов 

является внедрение единой системы аудиторной и внеаудиторной работы по иностранным 

языкам. Нехватка времени требует поиска таких подходов к обучению, которые позволили 

бы обеспечить эффективную языковую подготовку в поликультурной среде в определенные, 

довольно сжатые сроки [3]. 

Необходимо четко понимать, что важен конечный результат обучения языку, который 

не подразумевает усвоение знаний, а определяется как степень сформированности у 

обучающихся навыков владения письмом, говорением, чтением, аудированием. Студент 

непременно должен владеть языком на практике. К сожалению, часто выпускник 

сталкивается в своей профессиональной деятельности с ситуацией, которая ему 

демонстрирует, что он не может применить знания на практике [14]. 

Немаловажное значение приобретают способы стимулирования интереса студентов к 

изучению предмета. Данный вопрос может быть решен через повышение творческого 

подхода к преподаванию дисциплины. Вопрос мотивации стоял остро во все времена, 

потому что именно мотивация во многом определяет успешность освоения языка. Для 

повышения мотивации студентов мы предполагаем использовать инструменты 

телеконференций и социальных сетей. Второй момент – создание интерактивных 

упражнений. Причем, они должны быть авторскими, так как никто как педагог не знает 

способности и интересы своих студентов. На данный момент существуют различные 

генераторы игр и раздаточного материала, например, это learningappps, quizlet. Еще одним 

эффективным инструментом повышения мотивации является использование гаджетов 

студентов в рамках учебного процесса. Например, используя смартфон рассказать о погоде в 

Калифорнии, Париже, Москве, Сургуте и так далее. Также активно можно использовать 

сервис listeninEnglish.com, который дает возможность поработать над аудированием, 

словарем, сделать интересные задания по содержанию видео и сделать практику говорения. 

На сайте можно выбрать уровень студентов, подобрать видео для изучения. К каждому видео 

подготовлен план работы, представлены разные задания и словарь, содержащий интересные 

обороты и лексические единицы. Основной фокус должны быть направлен на практическое 

овладение речевой деятельностью и увеличение активного лексического запаса, овладение 

должно реализовываться через творческий подход и разнообразные методы [15].  

Задачей преподавателя иностранного языка является развитие навыка использования 

иностранного языка в различных ситуациях речевой коммуникации в соответствии с 

особенностями иноязычной. Данная задача приводит к тому, что на данном этапе обучения 

широкую популярность приобретает использование зарубежных методик и использование 

учебников зарубежных авторов и издательств. Нужно понимать, что обучение иностранному 

языку представляет в принципе невозможным, если нет понимания менталитета культуры 

изучаемого языка. 

Немаловажное значение приобретает учебный материал, мы предлагаем в процесс 

обучения внедрить учебные курсы известных зарубежных издательств «Макмиллан», 

«Оксфорд» и «Кэмбридж юниверсити пресс» различного уровня сложности, которые 

активно используются на языковых направлениях. Данные рабочие программы применяются 



 

и для обучения неязыковых направлений. Выделим основные плюсы перечисленных рабочих 

программ дисциплины [12]:  

– включают в себя аутентичные языковые материалы;  

– дают возможность освоения живого современного языка;  

– ставят во главу изучения языка коммуникативный подход;  

– включают в себя видео и аудио материалы, которые делают процесс преподавания 

более эффективным;  

– включают в себя дополнительные материалы для преподавателя;  

– повышение мотивации и заинтересованности студентов.  

Перечисленные курсы позволяют в равной степени развивать навыки чтения, 

аудирования, говорения и письма. Знакомят с культурой языка, традициями, обычаями, не 

обходя стороной межкультурный диалог, который находит выражения в различных заданиях 

[9]. 

Основной целью образовательного процесса является включение студента в диалог 

культур.  Причем, помимо аудиторной работы, данный процесс должен затрагивать и 

самостоятельную работу обучающихся. Здесь нужно отметить, что понятие диалог культур 

представляет собой методику преподавания, которая основана на самостоятельной работе 

студентов, и предполагает конструирование собственного знания в ходе этой работы. Данная 

методика предполагает, что на занятии педагог принимает позицию собеседника, 

содержание дисциплины наполняется культурными смыслами [13]. Основное преимущество 

технологии состоит в том, что она дает возможность: научить умению слушать, понимать, 

уважать другие точки зрения, имея при этом свою; побудить сомневаться и быть открытым 

множеству взглядов других людей; обрести способность включаться в различные формы 

мышления. Именно к диалогу культур сводится вся суть поликультурного образования. На 

данный момент принципа диалога культур довольно детально описаны в литературе [10].  

Диалог с позиции особого типа взаимоотношения между культурами был изучен в 

исследованиях многих ученых. Но известно и распространение он получил во многом 

благодаря  вкладу М.М. Бахтина [1]. Его взгляды были проанализированы В.С. Библером [2]. 

Данные ученые охарактеризовали культуру как «всех иных (социальных, духовных, 

логических, эмоциональных, нравственных, эстетических) смыслов человеческого бытия» [2. 

С. 38]. Диалог же выступает основой человеческой жизнедеятельности и корнем понимания.  

Также мы считаем, что в рамках поликультурного образования необходимо направить 

фокус на овладение навыками и умениями межличностного и межкультурного 

взаимодействия; приобретение опыта осуществления межкультурных контактов посредством 

моделирования ситуаций и приглашения гостей – иностранцев. С целью закрытия данной 

цели мы предлагаем использовать такие формы работы, как беседы; работа в диадах, триадах 

(микрогруппах) эвристические беседы; печатные культуроведчески ориентированные 

тексты, культуротворческие проекты (групповые и индивидуальные); круглые столы; 

дискуссии; аудиовизуальные и мультимедийные средства [11]. 

Мы полагаем, что нельзя говорить о качественной языковой подготовке в 

поликультурной среде, если в процессе образования затрагивается исключительно только 

развитие конкретных навыков. Навыки говорения, аудирования, слушания и письма должны 

развиваться с ориентиром на межкультурное и межличностное взаимодействие. В 

сегодняшних реалиях обществу требуется личность, которая самореализуется в 

поликультурной среде на основе языка, опыта постижения и усвоения культур в их 

своеобразии, а также сформированных умений решать проблемы социальных 

взаимоотношений в поликультурном пространстве на основе сформированной позиции 

личности как гражданина своего государства [4, 5]. 

Таким образом, можно отметить, что в виду изменения социокультурных приоритетов 

значимо поменялась цель профессиональной языковой подготовки, которую можно 

обозначить, как формирование профессионально значимых компетенций на фоне 

общекультурного развития личности. Изменение цели напрямую влияет на изменение 



 

содержания, которое можно на данном этапе обозначить, как развитие конкретных 

профессиональных компетенций и подготовка студентов к профессиональной 

межкультурной коммуникации.  
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ABSTRACT: The article discusses the possibilities of value-oriented tasks in teaching students at a 

pedagogical university. The author considers a value-oriented task as an order to perform certain 

actions to search for the meaning of acquired knowledge through its experience and value 

comprehension. The article proposes the main guidelines for enriching educational tasks with 

axiological content, i.e. tasks aimed at discovering and discovering, rethinking by students the 

values behind educational knowledge. 

 

Интерес к проблематике воспитывающего обучения в педагогическом университете 

вполне закономерен. Прежде всего, это связано со сферой профессионального образования 

будущих педагогов, в котором все чаще поднимаются вопросы воспитания ценностных 

ориентиров студентов как базиса воспитывающей деятельности детей и подростков. Не 

случайно в Национальном проекте «Образование» основной целью обозначена 

необходимость «воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национальных 

традиций». 

В отечественной педагогике воспитывающее обучение определяется как обучение, в 

ходе которого достигается «органическая связь между приобретением знаний умений и 

навыков освоения опыта творческой деятельности и формирования ценностного отношения 

к миру друг к другу и усваиваемом учебным материалом». Так, И. Я. Лернер воспитывающее 

обучение трактовал как принцип формирования мотивационно-потребностной сферы 

учеников с учетом их личностных особенностей и установку взаимодействий участников на 



 

проявление инициативы, настойчивости, самостоятельности в усвоении знаний и 

применении, углублении на практике [9]. 

Эта позиция поддерживается рядом авторов (И. Ф. Ильясов, Е. И. Исаев, Ю. А. 

Райсвих, М. Г. Ярошевский и другие), которые описывают особенности воспитывающего 

обучения в профессиональном образовании. Большинство исследователей делают акцент на 

организации педагогического взаимодействия воспитательной направленности: 

центрирование предметно-содержательного взаимодействия на личностном опыте 

обучающихся, их интересах, потребностях; воспитание профессионально значимых качеств 

будущих специалистов или формирование внутренних мотивов учения и саморазвития. 

Анализ педагогической литературы дает возможность для рассмотрения другого 

аспекта воспитывающего обучения студентов. Это не только воспитание ценностного 

отношения к учению или формирование личностных качеств, но формирование ценностных 

основ, ориентиров в освоении будущей профессиональной деятельности, постижение 

профессиональных ценностей.  

Целью работы является раскрытие содержания ценностно-ориенированных заданий 

как педагогических техник в усвоении предметного содержания и организации учебно-

профессиональной деятельности студентов с позиции воспитывающего обучения. 

В статье исследуются основные трактовки термина «ценностно-ориентированные 

задания» и возможности данных заданий в профессиональном развитии будущих педагогов с 

позиции воспитывающего обучения. Также раскрывается содержание ценностно-

ориентированных заданий с учетом характеристик основных этапов формирования 

профессиональных ценностей. Для достижения цели применялись теоретические методы 

научного исследования: анализ, синтез, обобщение. 

Теоретическая и/или практическая значимость. В статье обобщается материал по 

исследуемой проблематике, раскрывается актуальный подход воспитывающего обучения 

современных студентов через организацию ценностно-ориентированных заданий по 

дисциплинам психолого-педагогического модуля. В статье предложены основные 

рекомендации в обогащении учебных задач аксиологическим содержанием, то есть заданий 

направленных на обнаружение и открытие, переосмысление студентами ценностей, стоящих 

за учебным знанием.  

Результаты. Аксиологическая направленность содержания профессионального 

обучения должна быть ориентирована на формирование профессиональных ценностей 

педагогов, которые обозначаются в исследованиях А. С. Андрюниной «как осознаваемая и 

разделяемая субъектом образовательной деятельности (воспитателем, учителем, 

преподавателем) система отношений, установок, представлений, определяющая общую 

направленность этой деятельности, а также выбор путей, средств овладения знаниями, 

умениями, необходимыми для выполнения профессиональных функций» [1, с. 3]. 

Профессиональные ценности у будущих педагогов, как совокупность ценностных 

установок, обуславливают устойчивые ценностные предпочтения и жизненные принципы, 

регулируют социальное поведение личности и отношение к учебно-профессиональной 

деятельности, а также влияют на самоопределение, самореализацию и поиск «места» в 

системе профессиональных отношений.  

Анализ исследований по проблемам педагогической аксиологии (И. И. Калиной, Л. В.  

Коломийченко, З. Н. Курлянд, В. А. Мальцева, В. А. Сластенина и др.) показывает, что 

процесс обучения студентов будет более эффективным, если в его ходе реализуются 

следующие условия: работа по учебным заданиям аксиологического характера и различного 

типа и уровня сложности; «сотворчество» преподавателя и студентов в процессе обучения; 

вербализация смысла совместных действий и анализ их результативности [6; 7; 13]. 

Следовательно, возникает необходимость конструирования дидактических заданий 

для изучения психолого-педагогических дисциплин, которые позволяют соединить 

теоретический, практический и ценностный компонент учебно-профессиональной 

деятельности, развивать личностный потенциал будущих педагогов. 



 

В педагогических справочниках учебное задание традиционно рассматривается в 

контексте обучения, так как является средством реализации и формой воплощения 

содержания профессионального образования. С позиции процесса преподавания, учебные 

задания являются средством организации учебно-профессиональной деятельности студентов, 

а с другой стороны,  задания представляют собой средство усвоения содержания различных 

учебных дисциплин и педагогической практики. 

В работах отечественных педагогов (Н. В. Бордовской, Е. В. Коротаевой, Л. Ф. 

Спирина) учебное задание определяется как способ организации учебной и/или 

познавательной деятельности в форме вопросов или задач, требующий решений, поиска 

ответов в конкретных (заданных) условиях [3; 8; 14]. 

Н. В. Маняйкина подчеркивает, что в процессе выполнения учебных заданий 

обучающиеся находят  новое знание, осваивают способы оперирования изучаемым учебным 

материалом, что представляет собой когнитивный аспект этих заданий [10].  

Однако осуществление принципа воспитывающего обучения предполагает 

проектирование и реализацию учебных заданий, в процессе решения которых студенты не 

только будут узнавать новые явления, закономерности, ценности, но формулировать 

личностную позицию, мотивы, интересы, ценностные отношения к познаваемому предмету и 

самой деятельности учения, что и предполагает развитие мотивационно-ценностной сферы 

будущих педагогов.  

С позиции воспитывающего обучения, в содержание учебных заданий должен быть 

заложен тот или иной дополнительный смысл (значение, ценности, отношение), который 

влияет на интерпретацию условия и решение этой задачи или вопросов студентами. В 

данном исследовании обозначим такие задания как ценностно-ориентированные задания. 

В этом контексте ценностно-ориентированное задание рассматривается как 

предписание (требование) совершить некоторые действия в заданных условиях с учетом 

отношения между требованием и условием, включающее обучающегося в поиск смысла 

приобретаемого знания посредством его переживания и ценностного осмысления. 

Раскрывая воспитательное значение, Е В. Бондаревская указывает, что учебные 

задания «должны поставить студентов перед необходимостью самостоятельно принимать 

решения о выборе тех или иных действий и давать им оценку (в том числе и нравственную); 

обосновывать личностную и социальную значимость решений; выражать свое отношение к 

изучаемому» [2]. Согласимся с мнением М. М. Шалашовой, что ценностно-ориентированные 

задания содержат систему внутренних установок или описание условий жизни и 

деятельности человека, ценностных основ влияющих на восприятие, понимание текста 

учебного задания [16]. 

Преимуществами ценностно-ориентированных заданий, с точки зрения Ю. А. Райсвих 

является такая подача изучаемого учебного материала, которая содержит личностный 

компонент через осуществление анализа, рефлексии социально-нравственных проблем на 

основе ценностных ориентаций и личностного отношения студентов к изучаемым явлениям 

и учебно-познавательной деятельности [11]. 

Ценностно-ориентированные ситуации Л. В. Трубайчук рассматривала как потенциал 

«осуществления процессов личностного, профессионального и жизненного 

самоопределения» [15]. Поэтому аксиологичекое наполнение учебных заданий важно 

связывать с возможностью осуществлять студентами самоопределение, самоотношение и 

саморазвитие в социальной и профессиональной жизни через формирование ценностных 

установок у будущих педагогов [4]. 

Ценностно-ориентированные задания можно условно разделять на мотивационные и 

прикладные. В мотивационных заданиях описаны некоторые жизненные ситуации, 

связанные с социокультурным опытом студентов, которые необходимо проанализировать, 

осознать личностную значимость, объяснить и определить оптимальные способы действий. 

Задания прикладного характера предполагают решение с учетом  определенных ценностных 



 

оснований полученных знаний, умений в учебно-профессиональной деятельности как на 

занятиях, так и в рамках реальной педагогической практики. 

Результаты проведённого анализа учебных пособий по дисциплинам психолого-

педагогического модуля за последние три года подтверждают тенденцию к увеличению 

объёма информации формального (предметного) характера. При этом содержание учебных 

заданий в незначительной степени затрагивает эмоционально-ценностную, ценностно-

смысловую сферы обучающихся, несущественно влияет на жизненные профессиональные 

позиции и реальное профессиональное поведение будущих педагогов.  

В основном задания содержат вопросы, требующие в качестве ответа 

воспроизведения определенной информации по теме изучаемого предмета, то есть вопросы, 

направленные на предметное понимание содержания, но не осознание и переосмысливание 

установок, ценностей и проявление ценностного отношения с позиции профессиональных 

взаимодействий с современными детьми, педагогами и родителями.   

В результате выполнения подобных заданий формируются представления об 

изучаемых психолого-педагогических явлениях и совершенствуются когнитивные 

способности, но не актуализируются  ценностные ориентиры в понимании социальных 

проблем. Как указывает М. Р. Битянова, «не войдет во внутренний мир человека 

(«ценностное сознание»), превращение его из «знаемой» нормы в руководство к действию», 

а, следовательно, не станет базисом – ценностной основой  в образовательных 

взаимодействиях [12]. 

Поэтому в образовательном процессе считаем необходимым обогащение учебных 

заданий аксиологическим содержанием, направленным на обнаружение и открытие, 

переосмысление студентами ценностей, стоящих за учебным знанием. Несомненно, это 

могут быть вопросы развития и воспитания современных детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (детей поколения «альфа»). Это темы изучения предметного материала 

для обсуждения из разных разделов психолого-педагогических дисциплин: развитие 

эмоционального и социального интеллекта, идеи преемственности в развитии, воспитание 

патриотизма, гражданственности, экологического поведения, этики и морали в 

образовательных взаимодействиях, педагогического оценивания возможностей и 

достижений детей и др.  

Мы считаем, что ценностно-ориентированные задания в сравнении с когнитивно-

ориентированными заданиями имеют следующие преимущества: 

− помогают студентам увидеть, размышлять и осознать ценностную сторону 

предметного знания даже в самых простых, очевидных явлениях, оформить ценностный 

взгляд на явления и события в современном образовании; 

− способствуют развитию умений осознавать, формулировать свои ценности и 

оценить действия, поступки во взаимодействиях, общении в будущей профессиональной 

сфере; 

− подводят  к постижению новых ценностей, целей и идеалов в современном 

образовании;  

− обеспечивают принятие и осознание профессиональных ценностей, представлений, 

связанных со спецификой образования в период детства; 

− воспитывают ценностные отношения к учебно-профессиональной и педагогической 

деятельности, что повышает внутреннюю мотивацию к освоению предметного содержания 

обучения. 

Обогащение содержания образовательной деятельности студентов ценностно- 

эмоциональным содержанием предполагает пересмотр, дополнение содержания учебных 

заданий по учебным дисциплинам психолого-педагогического модуля.  

Выделим основные ориентиры в разработке и реализации ценностно-

ориентированных заданий для студентов: 



 

– включение специально отобранного содержания для проблематизации 

(«столкновения») жизненных представлений с научными фактами, разными ценностными 

основами;  

– акцентирование внимания на противоречии между представлениями студентов, 

основанном на жизненном опыте, и тенденциями в воспитании, обучении современных 

детей и подростков; 

– эмоциональная насыщенность содержания задания, полагающая личностные 

переживания и вербальное выражение своего ценностного отношения; 

– проявление преподавателем собственной – субъективной – позиции, целей, 

ценностей; 

– вовлечение в ценностно-смысловое общение, использование элементов ценностно-

смыслового диалога, интерактивному взаимодействию  при решении заданий; 

– побуждение к оценке, самооценки и рефлексии. 

Содержание ценностно-ориентированных заданий подбиралось с учетом 

характеристик основных этапов формирования профессиональных ценностей у будущих 

педагогов, выделенных в исследовании А. С. Андрюниной [1, с.15]. 

На ориентационном этапе в процессе обучения происходит знакомство студентов с 

аксиологической составляющей педагогической деятельности. Поэтому структура 

ценностно-ориентированных заданий включает: 

– анализ событий или действий с точки зрения ценностных основ и их ценностных 

последствий (например, действия в ситуации конфликтов», детско-родительских отношений, 

педагогического оценивания, нравственного поведения, воспитания патриотизма и др.);  

– ответы на вопросы, которые выявляют противоречия внутри знакомых, известных 

ценностей (к примеру, «Искусственный интеллект обогащает творчество человека или 

уничтожает? А Познание человека?»); 

– обсуждение жизненного пути конкретного человека с позиции ценностного опыта в 

образовании «в прошлом и настоящем» (известные ученые и практики в психологии, 

педагогике); 

– оценивание разных систем ценностей в образовании (ценности родителей, детей и 

ценности педагогов, противоборство ценностей в воспитании и др.); 

– рефлексия отношения к учебно-профессиональной деятельности.  

На втором реконструктивном этапе формирования профессиональных ценностей у будущих 

педагогов будет осуществляться принятие и осознание системы профессиональных 

представлений и ценностей образования периода детства, поэтому целесообразно 

реализовать учебные задания аксиологической направленности:  

– анализ особенностей развития детей с позиции ценностей детства, и ценностных 

последствий воспитания и обучения современных детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (детей поколения «альфа»); 

– оценивание действий или событий с точки зрения ценностных основ и их 

ценностных последствий (например, действия взрослых в ситуации конфликтов в детской 

группе или в пространстве школы, барьеры взаимодействий детей и взрослых и др.);  

– обсуждение ситуаций обретения или потери некоторой ценности, связанных со 

спецификой развития детей в условиях дошкольного и начального образования;  

– изучение и анализ педагогических историй современных учителей и воспитателей 

как ценностного опыта взаимодействия с детьми и источника самопонимания и 

самоопределения, профессионального саморазвития; 

– выбор ценностных основ для оценивания результатов деятельности и поведения 

детей  (к примеру: «Что оценивает учитель? Старания ребенка или результат? 

Способности ученика или то, как он ими распоряжается?» или Можно ли учить без 

оценок? Можно ли научиться не получая оценок?»); 

– обсуждение реальных воспитательных ситуаций из педагогической практики, 

проговаривание и обоснование выборов решений в конкретной ситуации; 



 

– разбор конфликтных или проблемных ситуаций в дошкольной и школьной практике 

с точки зрения их ценностных последствий (например, "...Сумею ли я обнаружить интересы 

каждого в моем классе и смогу ли позволить ему или ей следовать этим индивидуальным 

интересам, куда бы они ни вели?..." К. Роджерс,  "...Смог ли бы я принимать и 

поддерживать нарождающиеся и в первый момент несовершенные идеи и творческие 

задумки моих учеников, этих посланников будущих творческих форм учения и активности? 

Смог ли бы я принять тех творческих детей, которые так часто выглядят беспокойными и 

не отвечают принятым стандартам в поведении?..." ); 

– визуализация ценностных сюжетов воспитания и обучения современных детей с 

последующим обсуждением; 

– проектирование воспитательных ситуаций для дошкольников и младших 

школьников на ценностное содержание знания в разных предметных областях; 

– организация имитационных игровых ситуаций для студентов, предполагающих 

проживание ситуаций ценностного выбора и принятия на себя ответственности за них 

(игровые ситуации взаимодействия с агрессивными детьми или с учениками с ОВЗ, детьми с 

гиперактивностью или повышенной пассивностью, низкой самооценкой и т.д.). 

Как отмечает автор, конструктивный этап характеризуется принятием 

профессиональных ценностей педагогов периода детства с последующей трансляцией в 

реальном и перспективном профессионально личностном пространстве. Поэтому ценностно-

ориентированные задания подбираются не только для обучения в рамках учебных 

дисциплин, но и включены в содержание программ разных видов педагогической практики. 

Содержательно-процессуальные компоненты ценностно-ориентированных заданий на 

данном этапе могут включать следующие действия студентов: 

– нахождение ценностных сюжетов для организации занятий с детьми в детском саду, 

на уроках или во внеурочное время; 

– совместное с детьми «проживание» сложных ситуаций на уроках и во внеурочное 

время с дальнейшим обсуждением [5]; 

– реализация сюжетно-ролевых игр при подготовке к педагогической практике 

(практика внеурочной деятельности в школе, летняя практика, практика «первые дни 

ребенка в школе»), предполагающие осмысление ситуаций ценностного выбора и принятия 

на себя ответственности за психологическое благополучие каждого ребенка  и 

жизнедеятельность детской группы; 

– установление и поддержка ценностных традиций класса или школы, подготовка и 

организация ценностно-ориентированных  праздников;  

– разработка и проведение конкретных дел, акций с детьми, имеющих ценностное 

содержание.  

Заключение. Таким образом, можно обобщить основную идею воспитывающего 

обучения в педагогическом университете фразой известного исследователя М. Р. Битяновой: 

«обучение сегодня – прежде всего работа со смыслами, ценностями, системой отношений 

человека, его эмоционально-волевой и рефлексивными сферами, со всем тем, что позволяет 

человеку осознавать, оценивать и усовершенствовать себя» [12]. Включение в 

образовательный процесс заданий аксиологической направленности определяет не только 

когнитивный поиск решений, но обеспечивает обогащение ценностно-смысловой сферы у 

будущих педагогов, а также осознание ценностных основ профессионального поведения и 

ценностных выборов. 
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РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровые образовательные ресурсы; языковое образование; языковая 

компетенция; межкультурная компетенция; учебный контент. 

 

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается роль цифровых образовательных ресурсов 

для формирования языковых и межкультурных компетенций иностранных студентов, 

изучающих русский язык; обосновывается, что образовательное сообщество является 

актуальной и эффективной формой обучения иностранных студентов русскому языку; 

выделяются виды цифровых образовательных ресурсов, которые используются в 

деятельности образовательного сообщества, позволяющих оптимизировать процесс 

обучения русскому языку, усилить мотивацию  к обучению русского языка как иностранного 

и развить навыки взаимодействия и сотрудничества между студентами и преподавателями. 
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ABSTRACT: This article examines the role of digital educational resources for the formation of 

linguistic and intercultural competencies of foreign students learning Russian; substantiates that the 

educational community is an actual and effective form of teaching Russian to foreign students; 

highlights the types of digital educational resources that are used in the activities of the educational 

community, allowing to optimize the process of learning Russian, to strengthen motivation to to 

learn and develop skills of interaction and cooperation. 

 

Усиление процессов информатизации в обществе обусловило развитие новых форм 

взаимодействия и коммуникации в образовании. Одной из инновационных форм и 
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дидактических моделей обучения являются профессиональные сообщества, которые 

позволяют объединить специалистов, способных работать над решениями определенных 

задач, разрабатывать инновационные продукты, участвовать в обсуждении насущных для 

отрасли задач воспитания, обучения и развития, а также повышения профессиональной 

компетентности его участников. Данные сообщества могут быть созданы для решения 

разных задач. Одной из актуальных задач языкового образования является создание 

образовательных сообществ в сфере изучения русского языка. Особую важность приобретает 

функционирование образовательного сообщества для иностранных студентов, осваивающих 

русский язык [6; 10]. В данной статье под образовательным сообществом понимается  

«группа, состоящая из учителей и учащихся, которые используют специальные средства 

обучения, способствующие развитию интерактивности в учебном процессе, то есть 

нацеленные на совместное решение учебных задач посредством переговоров, диалога, 

обмена мнениями, совместного использования различных учебных ресурсов» [14; 14; 15]. 

Такое сообщество способствует повышению языковых и коммуникативных компетенций 

студентов, активизирует обмен и сотрудничество между студентами, создает многоплановую 

учебную среду. Поскольку образовательное сообщество часто включает студентов из разных 

стран, то для взаимосвязи их друг с другом применяется сетевой метод обучения. И в этом 

формате велика роль цифровых образовательных ресурсов, поскольку с их помощью 

студенты могут учиться (или общаться друг с другом) в любое время, в любом месте, имея 

только компьютер или мобильный телефон. Этот метод позволяет студентам участвовать в 

онлайн обсуждениях и обмене мнениями, укрепляя их взаимодействие и способность к 

сотрудничеству. 

Важным элементом эффективности образовательного сообщества является качество 

учебного контента, предлагаемого преподавателем в аудитории и размещенного на онлайн 

платформах. Учебный контент представляет собой «динамически создаваемый материал и 

информацию, обеспечивающий взаимодействие учителя и студентов и способствующий 

достижению учебных целей» [4, с. 54]. Поскольку в образовательном сообществе акцент 

делается на взаимодействии между преподавателями и студентами, а также на 

взаимодействии между студентами12, то учебный контент становится ядром 

взаимодействия, так как в нем интегрируются знания о такой важной области как «русский 

язык как иностранный», при этом контент должен быть интересным для студентов и 

мотивировать их к изучению русского языка [11, с. 37]. Учебный контент должен включать 

не только информацию, представленную в учебниках и учебных пособиях, но также 

материалы, дополненные учителем, в соответствии с образовательными потребностями 

группы [2, с. 38]. Кроме того, учебный контент должен давать пояснения к организации 

работы по курсу и требованиями к выполнению заданий, предоставлять сроки, а также 

критерии оценок. В целом учебный контент должен давать ответ на основные вопросы 

дидактики: "что учить" и «как учить» [8, с. 440; 9]. 

Поскольку большая часть учебного контента размещается на онлайн ресурсах, то 

важное значение при обучении студентов с помощью образовательного сообщества 

отводится  информационно-коммуникационным технологиям. С их помощью учебный 

процесс может быть организован в разных формах обучения: электронное, мобильное, 

сетевое, автономное, смешанное, совместное и др. [2; 3; 8]. Каждая форма предполагает 

предоставление студентам цифровых образовательных ресурсов. В настоящее время само 

понятие «цифровые образовательные ресурсы» не определено однозначно. Однако в данной 

статье будем понимать под ними современные средства обучения, представленные в 

электронном формате, применение которых направлено на формирование языковых и 

межкультурных компетенций студентов. Существуют разные классификации цифровых 

образовательных ресурсов: обучающие и воспитательные; конвекционные, 

программированные, проблемные, комбинированные и др. [7]. Для работы в 

образовательном сообществе при освоении курса «Русский язык» чаще всего используются 

следующие виды цифровых образовательных ресурсов: текстографические; гипертекстовые; 



 

содержащие визуальный или звуковой фрагмент; мультимедийные [1, с. 205-206]. Дадим 

краткую характеристику каждой группе ресурсов. 

Текстографические ресурсы – это традиционный способ представления учебного 

материала. Текстографические ресурсы играют важную роль в обучении, являясь одним из 

основных источников получения знаний для студентов. Они способствуют развитию 

навыков чтения и понимания прочитанного, владения грамматикой, особенно для учащихся, 

у которых развит визуальный канал восприятия информации. Через чтение печатных 

материалов студенты увеличивают свой словарный запас, углубляют понимание языковой 

структуры, совершенствуют понимание и запоминание материала, а также повышают 

уровень навыков чтения и аналитического мышления. 

Гипертекстовые ресурсы – это тип учебных материалов, который обладает высокой 

интерактивностью и разнообразным контентом. Он является важным дополнением к 

обучению, способствующим расширению знаний и развитию навыков сотрудничества у 

студентов. С помощью гипертекстовых ресурсов студенты могут глубже погрузиться в 

учебный материал, расширить свой кругозор и улучшить свою способность к комплексному 

применению языка. Кроме того, студенты могут самостоятельно исследовать, 

практиковаться и учиться находить необходимую информацию, что способствует развитию 

их самостоятельности в обучении. 

Ресурсы, содержащие визуальные или аудиофрагменты – это тип учебных ресурсов, 

который играет важную роль в развитии навыков аудирования и устной речи, а также в 

стимулировании интереса и мотивации к обучению. Через просмотр видео и прослушивание 

аудиоматериалов студенты могут работать над улучшением понимания на слух, 

правильности произношения и беглости устной речи. Такие ресурсы создают благоприятную 

обстановку для изучения языка, позволяют студентам погрузиться в языковую среду и 

узнать о культуре и истории России, делая обучение языку более увлекательным и живым. 

Мультимедийные ресурсы – это тип учебных ресурсов, который объединяет в себе 

текст, изображения, аудио и видео, предоставляя студентам эффективную поддержку для 

развития их языковых навыков. Через интерактивные материалы, мультимедийные 

платформы и трехмерные симуляции студенты могут в приятной и увлекательной 

обстановке улучшать свои навыки языка, постигать культуру другой страны, постоянно 

обогащая и улучшая свой образовательный опыт. 

Не умаляя важности традиционных учебных ресурсов, стоит отметить, что они уже не 

могут полностью удовлетворить потребности студентов, поскольку появляются новые 

требования к системе образования: персонализация, индивидуализация, свобода выбора, 

оперативность доступа и др. С другой стороны, традиционные ресурсы обладали 

эффективностью в другой системе образования, и зачастую в информационном обществе те 

средства, методы, формы уже устарели и необходимо искать новые средства обучения, что и 

позволяют сделать цифровые образовательные ресурсы. Педагоги могут использовать 

Интернет и мультимедийные технологии для доступа к разнообразным учебным онлайн-

курсам, учебным видео, обучающим играм и прочее. Эти ресурсы не только стимулируют 

интерес студентов к учебе, но также обеспечивают персонализированный опыт обучения и 

расширяют практические возможности  студентов [13, с. 275].  

Стоит отметить тот факт, что информационные технологии очень быстро меняются, 

что придает цифровым образовательным ресурсам такие характеристики как динамичность, 

актуальность, разнообразие.  Традиционные учебные ресурсы требуют больших затрат на 

бумажные материалы и трудовые ресурсы, в то время как цифровые образовательные 

ресурсы могут быть распространены и использованы через Интернет и электронные 

устройства. Это не только сокращает время, используемое педагогом для обучения (что 

важно в связи с сокращением времени на изучение курса «русского языка»), но и повышает 

эффективность и гибкость обучения. Педагоги могут вести учебную деятельность через 

онлайн платформы, взаимодействуя со студентами в любое время и в любом месте. Кроме 

того, цифровые учебные ресурсы, на основе автоматизации работы студентов с ученым 



 

контентом, позволяют учитывать потребности учеников, создавать персонализированные 

учебные планы и проводить консультации. Преподаватели могут выбирать различные 

образовательные средства в зависимости от индивидуальных учебных привычек и 

особенностей студентов, чтобы достичь лучших результатов обучения. 

Одним из интересных форм представления цифрового учебного контента являются 

микроуроки. Обучение в формате микроуроков – это способ представления учебных 

материалов в краткой и сжатой форме. Преподаватели могут разбить учебный материал на 

несколько видео, чтобы студенты постепенно понимали и осваивали учебные материалы. 

Этот подход позволяет студентам более глубоко вникать в учебные материалы, повышая 

эффективность обучения и результаты. При разработке микроуроков и использовании их в 

процессе обучения, преподаватели должны обладать определенными техническими  

навыками, чтобы создать этот контент. Студенты, которые работают с цифровым 

образовательным контентом также  должны обладать определенной самостоятельностью, 

чтобы развивать свои языковые компетенции. Более сложной формой обучения является 

микрокурсовое обучение - это современная образовательная инновация, которая разбивает 

учебный материал на серию кратких и содержательных уроков [2; 4; 5]. Это позволяет 

эффективно использовать учебные ресурсы и персонализировать учебный опыт. Студенты 

могут практиковаться с помощью фрагментированного обучения и изучать материалы в 

модульном формате.  

Делая выводы, отметим следующие позиции: 

– образовательное сообщество является эффективной формой обучения русскому 

языку иностранных студентов; 

– применение цифровых образовательных ресурсов в образовательном сообществе 

позволяет формировать языковые и межкультурные компетенции студентов, изучающих 

курс «Русский язык», повышать учебную мотивацию студентов к самому процессу обучения, 

развивать межпредметные связи, сокращать время поиска, обмена и усвоения информации, 

активизировать познавательные процессы студентов; 

– активное взаимодействие между обучающимися и педагогами в образовательном 

сообществе позволяет совершенствовать практическое применение полученных знаний в 

дальнейшей самостоятельной деятельности, активизирует все виды мышления, навыки 

коммуникации, умения работы с различными видами информации, развивает потребность в 

самореализации и самообразовании, способствует усилению дружбы и сотрудничества 

между странами. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети с общим недоразвитием речи; дети с ОВЗ; сотворческая 

деятельность детей и взрослых; творческие способности; ассоциативно-синектическая 
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творческих способностей детей с ОНР, описывает педагогическую практику - методическую 
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(автор С.А. Новоселов). Автором представлен краткий анализ методической разработки.  
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ABSTRACT: the author in the article reveals the features of creating conditions for the 

development of creative abilities of children with special needs, describes pedagogical practice - a 

methodological development created within the framework of the internship site “Kindergarten - 

development routes”, which allows creating conditions for the development of creative abilities of 

children of senior preschool age with speech disabilities violations. The development is based on an 

algorithm of associative-synectic technology for the integrated development of creativity (author 

S.A. Novoselov). The author presents a brief analysis of the methodological development. 

 



 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) гуманистическая направленность 

дошкольного образования проявляется в ориентации на «личностно-ориентированную» 

модель взаимодействия, на развитие личности ребенка, его творческого потенциала.  

Условия, связанные с методологией и методами воспитания и обучения, заключаются 

в обеспечении личностно-ориентированного характера педагогического взаимодействия, 

поэтапности включения дошкольников в творческую деятельность (интерпретация, 

импровизация), постепенное усложнение заданий и форм делового взаимодействия, широкое 

использование инновационных развивающих технологий и методик. Л. С. Прохорова 

отмечает, что введение элементов интеграции искусств в образовательный процесс, 

использование видов деятельности, развивающих творческие способности, занятия 

привлекательные для творчества, инициирующую фантазию, воображение, неординарность 

технических решений, соблюдение технологии проведения, разнообразие и 

нерегламентированность творческой активности ребенка в мотивационном, эмоциональном, 

интеллектуальном и волевом аспектах, разнообразие видов совместной детской деятельности 

поможет ребенку удовлетворить не только потребность сотрудничества со сверстниками, но 

и актуальную для дошкольников необходимость в общении [12]. 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном дошкольном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему творчества, развития креативной личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью, уникальностью. Сегодня особенно 

остро обозначилась потребность общества в воспитании творческих людей, имеющих 

нестандартный взгляд на проблемы, умеющих находить собственное решение, оригинальные 

ответы, открыто высказывать смелые идеи и гипотезы, способных в поведенческой сфере 

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Со слов А. Н. Леонтьева «Личность не 

может развиваться в рамках потребления, ее развитие необходимо предполагает смещение 

потребностей на созидание, которое одно не знает границ, как и всякое познание» [14]. 

Проблема творчества, развития творческих способностей личности находится в 

центре внимания философии, педагогической психологии, психологии мышления, теории 

обучения и воспитания. Наиболее разработаны философские и психологические аспекты 

данной проблемы. Феномен творчества рассмотрен в многочисленных трудах. Творчество 

как способ деятельности и мышления, обеспечивающий выход личности за пределы 

традиционного, привычного, заданного бытия. Некоторые ученые считают творчество 

высшей формой мышления и деятельности, основой мастерства, характерным признаком 

таланта человека. Оно может проявляться в любом виде деятельности человека.  

Анализ литературы показывает, что большинство работ посвящено развитию 

творческих способностей детей в художественном творчестве: музыкальном (Н. А. 

Ветлугина, А. А. Мелик-Пашаев, К. В. Тарасова и др.), изобразительном (В. А. Езикеева, Е. 

И. Игнатьев, Т.С. Комарова, Н. П. Сакулина, Е. А. Флерина и др.), художественно-речевом 

(О. И. Соловьева, Н. Г. Комратова, О. С. Ушакова и др.), театрально-игровом (Н. С. 

Карпинская, Т. Н. Карманенко, Л. С. Фурмина и др.) [12]. Совершенно справедливым можно 

считать большое количество исследований по развитию творческих способностей 

посредством игровой деятельности, как ведущей деятельности дошкольного периода (А. К. 

Бондаренко, В. Я. Воронова, Р. И. Жуковская, Т. А. Маркова, Д. В. Менджерицкая, Г. В. 

Павленко, Е. А. Флерина и др.) [11]. 

Л. С. Выготский, подчеркивая потенциал творчества, писал: «если понимать 

творчество в его истинном психологическом смысле, как создание нового, легко прийти к 

выводу, что творчество является уделом всех в большей или меньшей степени, оно же 

является постоянным спутником детского развития. Ценность детского творчества 

необходимо видеть не в результате, а в самом процессе деятельности детей». Он считал это 

основным законом детского творчества [2]. 

В период старшего дошкольного возраста закладывается благоприятная основа для 

развития творческой деятельности и благодаря определенным условиям развиваются 



 

творческие способности детей. «…задача взрослого дать ребенку своеобразные инструменты 

для творчества, а именно, развивать операции воображения, учить создавать новые образы, 

используя разные приемы, учить экспериментировать, пробовать, искать самые разные 

нестандартные варианты» [17]. 

Одним из основных направлений развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста является развитие их субъектной позиции как целостной 

характеристики активной жизненной позиции субъекта, которая обусловлена внутренними 

факторами и наблюдается во внешних проявлениях. Качества человека характеризующие его 

как субъекта деятельности, включают ценностное отношение, интерес, избирательная 

направленность, инициативность, свобода выбора, самостоятельность, автономность, 

творчество [13]. 

«Дошкольный возраст – период развития всех психических функций: речи, 

мышления, эмоций, механизма контроля поведения. Именно в это время формируется 

образное мышление, а главным средством его формирования являются наглядные модели и 

объекты реальной природы. «Первый этаж» образного мышления формируется в разных 

видах человеческой деятельности – игре, конструировании, экспериментировании, 

изобразительной деятельности. В дошкольном учреждении должна быть создана особая 

мотивирующая интерактивная техническая образовательная среда, которая будет 

стимулировать желание ребенка познавать окружающую действительность…» [5]. 

Необходимость создания условий, способствующих развитию детей, подбора 

эффективных методов и приемов, активизирующих их творческую деятельность, 

доказывается многочисленными исследованиями и практикой. ФГОС ДО определяет 

приоритетные направления в данной деятельности педагогов. Анализ основных положений 

ФГОС ДО позволяет отметить, что при постановке задач процессуальный, личностный и 

продуктивный компоненты творчества конкретизируются в нескольких образовательных 

областях. Одной из важнейших общих задач, выделенных в ФГОС ДО, является развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром [8; 15] . 

При существующей объективной потребности современного общества и 

педагогической практики в поиске и разработке путей и способов формирования творческой 

личности, эта проблема требует конкретного изучения, осмысления, разработки и 

практического доказательства. Недостаточно изучен педагогический аспект креативного 

развития дошкольников, связанный с программным обеспечением, выбором спектра 

образовательных услуг, диагностических средств, форм организации образовательного 

процесса, соответствующих возрастным особенностям детей [1]. Зачастую на практике 

взрослые (педагоги, родители) при организации образовательного процесса детей в большей 

степени нацелены на формирование у детей специальных учебных навыков и умений, и 

больший акцент делают на запоминание, а не на развитие мыслительной деятельности и 

творческой активности детей, и как следствие, меньше времени уделяют самостоятельному 

освоению творческих способов самовыражения, реализации своей фантазии и воображения.  

Создание и совершенствование творческой образовательной среды в образовательной 

организации – это первостепенная необходимость. Поскольку дошкольная образовательная 

организация несет особо важную миссию, такую как подготовка всестороннее развитого 

дошкольника к следующей ступени образования, а именно дальнейшему обучению в школе 

[9]. 

Педагогический коллектив филиала МБДОУ-детского сада комбинированного вида 

«Надежда» детский сад №140 на протяжении нескольких лет является экспериментальной 

площадкой ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» города 

Екатеринбурга по направлению: «Комплексное развитие у детей творческой компетенции в 

совместной деятельности со взрослыми». В рамках экспериментальной деятельности 

осуществляется апробация ассоциативно-синектической технологии комплексного развития 

творческих способностей (далее АС-технология), (автор Новоселов С. А.). Научная и 



 

практическая новизна АС-технологии состоит в том, что она является первой в мире и 

единственной на сегодняшний день технологией комплексного развития творческих 

способностей детей и взрослых, позволяющей организовать сотворчество детей и взрослых 

по созданию изобретений и полезных моделей, соответствующих общепринятым критериям 

патентоспособности» [10].  

Многолетний опыт практической деятельности по развитию творческих способностей 

дошкольников был систематизирован в рамках региональной стажировочной площадки 

«Детский сад - маршруты развития» (ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет» города Екатеринбурга) в 2024 году. Актуальность данного 

проекта обусловлена востребованностью и перспективностью сетевого взаимодействия, 

которое создает условия для оптимизации методических, организационных, материально-

технических и кадровых ресурсов организаций-участников площадки. Включенные в 

лабораторию «Преемственность между детским садом и школой в образовании детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» педагогическому коллективу представилась возможность 

провести рефлексию накопленного творческого опыта, и на его основе разработать и 

апробировать успешную практику реализации содержания образования и организации 

деятельности по обеспечению преемственности программ дошкольного и начального общего 

образования. Методическая разработка «Книга - помощник «Я-изобретатель» позволяет 

ребенку с речевыми нарушениями пройти самостоятельный творческий путь по созданию 

изобретения при минимальной поддержке взрослого, в основу которой положен алгоритм 

АС-технологии. 

Необходимо отметить, что в работе с детьми с речевыми нарушениями основной 

целью является достижение детьми возрастной нормы устной речи, необходимой для 

успешного школьного обучения. Для этого необходимо совершенствовать и закреплять 

произносительные умения, фонематические процессы, лексико-грамматическую сторону 

речи, развернутую фразовую речь; развивать графо-моторные навыки.  

При общем недоразвитии речи (ОНР) наблюдается снижение мотивации к творческой 

деятельности; несформированность операционных компонентов воображения; сложность 

при создании воображаемой ситуации; недостаточная точность предметных образов-

представлений; недостаточная сформированность произвольной регуляции образной сферы; 

снижение гибкости, беглости и оригинальности воображения. Даже при фонетико-

фонематических нарушениях речи продукты воображения менее оригинальные, 

продуктивные, мало насыщены эмоциями и хуже структурированы [4]. 

Развитие творческих способностей для детей с речевыми нарушениями – это 

эффективный путь для формирования адаптивных способностей. Творчество позволяет 

активизировать познавательную, эмоциональную и поведенческую составляющие 

личностного развития дошкольника. Творчество, творческая деятельность служит основным 

важным компонентом поддержки развития ребенка. «…как процесс создания специальных 

условий дошкольнику с общим недоразвитием речи, которые позволяют минимизировать 

имеющиеся дефициты развития ребенка и способствуют его дальнейшему всестороннему 

развитию и успешной адаптации в обществе» [6]. 

Речевое творчество базируется на игре. Максимальное обогащение работы по 

речевому развитию элементами игровой деятельности и закладывает более глубокие основы 

литературного воспитания, облегчает ребенку переход из детского сада в школу, создает 

фундамент для дальнейшего его обучения и развития. В ряду проблем речевого развития 

детей выделены две основные: речетворчество и диалог как важнейшие составляющие 

коммуникативной самодеятельности, важнейшие сферы саморазвития личности [16]. Все эти 

ключевые аспекты позволяет интегрировать АС-технология, объединяя разные виды детской 

деятельности (изобразительную, конструктивную, речевую и др.), что в целом благоприятно 

влияет на гармоническое развитие ребенка в целом. 

«Воспитание творчества, со слов А. А. Волковой – это разностороннее и сложное 

воздействие на ребенка. В творческой деятельности взрослых принимают участие ум 



 

(знания, мышление, воображение), характер (смелость, настойчивость), чувство (любовь к 

красоте, увлечение образом, мыслью). Эти же стороны личности мы должны воспитывать и у 

ребенка для того, чтобы успешнее развивать в нем творчество. Обогатить ум ребенка 

разнообразными представлениями, некоторыми знаниями – значит дать обильную пищу для 

творчества. Научить внимательно присматриваться, быть наблюдательными – значит сделать 

представления ясными, более полными. Это поможет детям ярче воспроизводить в своем 

творчестве виденное» [7]. 

Пробуждение детской активности, которая возможна только при условии правильного 

взаимодействия с взрослыми людьми. В этом аспекте имеется в виду, что для детей важно 

наличие атмосферы психологического и эмоционального комфорта, в которой ребенок 

может проявлять свои потребности, выражать свои идеи, будучи принятым и понятым [3]. 

Для создания мотивации к познавательно-творческой деятельности авторы 

разработки, обращаются к ребенку, как к юному изобретателю, есть обращение к педагогам, 

в котором авторы рекомендуют осуществлять поддержку и сопровождение творческой 

«идеи» ребенка от уже имеющегося опыта (например, от известной сказки или 

стихотворения) и до представления творческого продукта ребенком. Предназначена для 

детей с 6 лет. 

Методическая разработка содержит несколько страниц, на каждой странице для 

ребенка дано определенное задание. Задания соответствуют одному из этапов АС- 

технологии. Представлен дополнительный материал для взрослых по взаимодействию с 

ребенком (вопросы, литература и т.д.), расположенный в облачном хранилище, доступ 

предоставляется по кьюар-кодам. У взрослых есть возможность самостоятельно 

сформировать книгу-помощника для работы с детьми, используя предоставленный 

дополнительный материал. На первоначальном этапе знакомства ребенок создает творческий 

продукт-изобретение по представленному алгоритму вместе со взрослым (педагогом или 

родителем), а для дальнейшей работы и самостоятельного изучения, ребенок ориентируется 

по условным обозначениям, подсказывающим ход деятельности.  

На каждом из этапов предлагаются различные задания, например, «Выбери сказку», в 

котором ребенок выбирает уже известную ему сказку или стихотворение с помощью 

мнемотаблиц (метод мнемотехники) или «Создай свою сказку», где на выбор ребенку 

предлагается нарисовать или собрать визуальный образ своей сказки.  

Взрослый оказывает техническую поддержку ребенку, помогает выбрать материал, 

инструменты. При создании сложных технических устройств взрослый помогает в их 

изготовлении. В ходе сотворческой деятельности ребенок и взрослый общаются по сюжету 

нового произведения, взрослый задает ребенку вопросы, уточняющие характер и назначение 

его действий. Свое «изобретение» ребенок со взрослым фиксирует в Паспорте изобретателя, 

который хранится также в этой книге. Таким образом, книга-помощник может служить 

творческим портфолио изобретений и послужить ребенку с общим недоразвитием речи 

своеобразным инструментом для коммуникации со сверстниками, в том числе и в школе.  

Необходимо отметить и ещё один важнейший аспект развития творческих 

способностей детей и взрослых, по утверждению С. А. Новоселова, – это продуктивность 

взаимодействия в совместной творческой деятельности, то есть взаимодействие в 

сотворчестве, ведь в этом взаимодействии происходит синергетический эффект усиления 

творческих способностей всех субъектов сотворчества – все выигрывают в этом 

взаимодействии [10]. 

Многократное прохождение ребенком алгоритма по освоению технологии, 

предложенному в книге-помощнике, позволит ребенку не только освоить АС-технологию в 

полном объеме самостоятельно, но и научить своих сверстников в культурном способе 

творческого самовыражения, послужить своеобразным творческим портфолио группы 

детского сада или класса. Педагогическая практика вошла в число лучших и была 

представлена на итоговом фестивале методических разработок, получив положительные 

отзывы экспертов.  



 

Подводя итог вышесказанному хотелось бы отметить, что проблематика в вопросах 

преемственности детей с общим недоразвитием речи остается и на сегодняшний момент. 

Развитие творческих способностей детей служит основным, и на взгляд автора, важным 

связующим звеном в успешной адаптации дошкольника к начальному обучению. Разработка 

педагогическими коллективами методических пособий, интегрирующих разные виды 

детской деятельности и включающие в своей основе современные технологии и методы 

служат одним из шагов к решению представленных проблемных вопросов. 
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АННОТАЦИЯ. Данная статья обсуждает проблемы, с которыми сталкиваются 

логопедические занятия на кыргызском языке. Статья предлагает конкретные практические 

рекомендации для решения этих проблем, такие как разработка индивидуализированных 

программ логопедической помощи, создание центров поддержки языкового развития и 

установление сотрудничества между образовательными учреждениями и кыргызскими 

языковыми организациями. Этот исследовательский материал важен для образовательных 

специалистов, родителей и всех, кто заинтересован в обеспечении доступа к качественной 

логопедической помощи на кыргызском языке. 
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ABSTRACT: This article discusses the challenges encountered in speech therapy sessions 

conducted in the Kyrgyz language and proposes solutions.. The article offers specific practical 

recommendations to address these issues, such as developing individualized speech therapy 

programs, establishing language development support centers, and fostering collaboration between 

educational institutions and Kyrgyz language organizations. This research material is important for 

educational professionals, parents, and anyone interested in ensuring access to quality speech 

therapy assistance in the Kyrgyz language. 

 

В современном обществе сохранение и развитие национальных языков играет 

ключевую роль в формировании культурного и языкового самосознания. Однако, несмотря 

на активные усилия по поддержке кыргызского языка, логопедические занятия на этом языке 

сталкиваются с рядом серьезных проблем.  

Актуальность исследования обусловлена не только растущим интересом к 

сохранению и развитию национальных языков, но и необходимостью обеспечения 

качественной логопедической помощи детям, использующим кыргызский язык в 

образовательном процессе. В современном мире, где средства массовой информации и 

интернет оказывают значительное влияние на языковые предпочтения и привычки, 

сохранение языковой идентичности становится все более актуальной задачей. 
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Более того, наличие квалифицированных логопедов, говорящих на кыргызском языке, 

является важным аспектом обеспечения эффективного обучения и развития детей, особенно 

тех, у кого возникают языковые или речевые нарушения. В условиях, когда родной язык 

становится объектом недостаточного внимания в образовательной среде, существует риск 

истощения его функций и возможностей использования в различных сферах жизни, что 

может негативно сказаться на культурном и социальном разнообразии общества. 

Одной из основных проблем логопедических занятий на кыргызском языке является 

недостаток учебных материалов на этом языке. В современном образовательном контексте 

существует острой нехватка качественных учебников, методических пособий и игр, 

адаптированных специально для работы с детьми на кыргызском языке. Это затрудняет 

процесс обучения и развития речевых навыков у детей, особенно у тех, для кого кыргызский 

язык является родным или основным средством общения. Несмотря на существующие 

усилия в этом направлении, они часто оказываются недостаточными или неадекватными 

современным требованиям образования и развития детей [8]. 

Важно отметить, что недостаток учебных материалов оказывает негативное влияние 

не только на качество обучения, но и на мотивацию детей и их интерес к изучению родного 

языка. Отсутствие подходящих учебных пособий может привести к ухудшению речевых 

навыков, ухудшению понимания грамматики и правильного использования языка, что в 

долгосрочной перспективе может привести к дополнительным трудностям в образовании и 

социальной адаптации [6]. 

Еще одной серьезной проблемой логопедических занятий на кыргызском языке 

является отсутствие достаточного числа квалифицированных логопедов, способных вести 

занятия на этом языке. Несмотря на то, что кыргызский язык является одним из 

официальных государственных языков и основным языком общения для значительной части 

населения, в сфере образования наблюдается недостаток специалистов, готовых и способных 

обеспечить качественное логопедическое сопровождение на кыргызском языке. 

Отсутствие квалифицированных логопедов, говорящих на кыргызском языке, создает 

проблемы не только в обеспечении качественного обучения и развития детей с речевыми 

нарушениями, но и в поддержке языкового развития всех детей, включая носителей 

кыргызского языка. Это также приводит к потере культурного и языкового наследия, 

поскольку логопедические занятия являются важным фактором в сохранении и развитии 

родного языка у детей и подростков. Необходимо принимать меры для устранения этой 

проблемы, включая увеличение числа специализированных программ подготовки логопедов 

на кыргызском языке и обеспечение условий для их профессионального развития и 

поддержки [13]. 

Культурные и социальные барьеры также являются значительной проблемой в 

преподавании логопедических занятий на кыргызском языке. В некоторых случаях, особенно 

в семьях, где родители не говорят на кыргызском языке или не придерживаются традиций 

использования родного языка в общении с детьми, возникают сложности с поддержанием и 

развитием речевых навыков на кыргызском языке. Это может быть вызвано как личными 

предпочтениями родителей, так и влиянием внешних факторов, таких как медиа и 

социокультурная среда. 

Более того, культурные и социальные барьеры могут проявляться и в образовательной 

среде, где кыргызский язык не всегда получает должное признание и поддержку. 

Недостаточное внимание к кыргызскому языку в школах и других учебных учреждениях, а 

также отсутствие соответствующих программ и ресурсов, могут ограничить возможности 

детей для освоения и развития родного языка. Подобные барьеры могут препятствовать 

формированию полноценного языкового окружения, необходимого для успешного усвоения 

языка и развития речевых навыков. Для преодоления этих проблем необходимо уделить 

больше внимания созданию поддерживающей языковой среды, как в семье, так и в 

образовательных учреждениях, а также проведению социально-культурных мероприятий, 

направленных на укрепление статуса и значимости кыргызского языка в обществе [11]. 



 

Помимо всего, хотелось бы отметить, что в долгосрочной перспективе планируется 

активное участие в переводе логопедических материалов с русского языка на кыргызский. 

Этот процесс не только расширит доступность качественных обучающих ресурсов на 

кыргызском языке, но и значительно обогатит арсенал методик и инструментов для 

логопедической помощи детям, говорящим на этом языке. Такой подход способствует 

созданию более интегрированной и разнообразной системы языкового образования, которая 

соответствует потребностям и интересам детей и их родителей в различных культурных и 

языковых контекстах. 

Одним из ключевых путей решения проблемы недостатка учебных материалов на 

кыргызском языке является активное развитие и создание новых образовательных ресурсов, 

адаптированных специально для работы с детьми на кыргызском языке. Это может включать 

разработку новых учебников, методических пособий, игр и других обучающих материалов, 

которые будут соответствовать современным стандартам образования и учитывать 

особенности языкового развития детей. Привлечение к этому процессу специалистов в 

области логопедии, языкознания и образования позволит создать материалы, оптимально 

соответствующие потребностям детей и обеспечивающие эффективное обучение на 

кыргызском языке. 

Важным шагом является также пересмотр и модернизация существующих учебных 

программ с целью включения большего количества материалов на кыргызском языке. Это 

поможет обеспечить более равномерное распределение ресурсов и внимания между языками, 

а также повысить статус и значимость кыргызского языка в системе образования. При этом 

необходимо учитывать не только потребности детей с речевыми нарушениями, но и 

интересы всех детей, независимо от их языкового статуса и навыков [2]. 

Важно создание открытых платформ и ресурсов для обмена опытом и материалами 

между специалистами в области логопедии, учителями и другими образовательными 

работниками. Это может способствовать обмену лучшими практиками, развитию 

коллаборации и сотрудничеству в создании новых учебных материалов на кыргызском 

языке, что в конечном итоге поможет улучшить качество и доступность логопедических 

занятий для всех детей. 

Для решения проблемы недостатка квалифицированных логопедов, способных 

работать на кыргызском языке, необходимо активно проводить специализированные курсы и 

семинары по логопедии на кыргызском языке. Эти образовательные мероприятия должны 

быть ориентированы на повышение компетенций логопедов в области работы с детьми на 

родном языке, включая разработку эффективных методик обучения и коррекции речи на 

кыргызском языке. Курсы и семинары должны включать в себя изучение особенностей 

языкового развития детей с учетом их культурных и социальных особенностей [4]. 

Важно обеспечить доступность таких курсов и семинаров для всех заинтересованных 

специалистов, включая логопедов, учителей и других работников образования, независимо 

от их места работы или географического положения. Это может включать организацию 

онлайн-курсов, вебинаров и других дистанционных образовательных форматов, которые 

позволят участникам из различных регионов страны получить необходимые знания и навыки 

без необходимости переезда или длительных отсутствий с работы. 

Важно создание механизмов для поддержки и стимулирования логопедов, желающих 

повысить свою квалификацию в области работы с кыргызским языком. Это может включать 

в себя выделение грантов и стипендий на участие в образовательных мероприятиях, а также 

создание программ льготного кредитования для тех, кто желает получить дополнительное 

образование в области логопедии на кыргызском языке. Такие меры помогут привлечь 

больше специалистов в эту область и улучшить качество логопедической помощи на 

кыргызском языке [10]. 

Для успешного решения проблемы важно вовлечение родителей и общественности в 

поддержку и продвижение кыргызского языка в образовании. Родители играют ключевую 

роль в языковом развитии своих детей, поэтому им необходимо предоставить информацию и 



 

ресурсы, которые помогут им осознать важность сохранения и развития родного языка. Это 

может включать проведение родительских встреч, семинаров и тренингов, на которых 

родителям будет предоставлена информация о методах и стратегиях развития речи на 

кыргызском языке, а также о роли языка в образовательном процессе [15]. 

Важно также активное взаимодействие с общественностью, включая местные 

сообщества, общественные организации и культурные центры, с целью поддержки и 

продвижения кыргызского языка в образовании. Создание партнерских отношений с такими 

организациями позволит мобилизовать больше ресурсов и экспертизы для разработки и 

реализации программ по поддержке языкового образования на кыргызском языке.  

Наконец, следует уделить внимание созданию условий для активного участия 

родителей и общественности в процессе разработки и реализации языковых политик и 

программ в образовании. Это может включать организацию общественных слушаний, 

форумов и консультаций, на которых родители, общественные деятели и другие 

заинтересованные стороны будут иметь возможность высказать свои мнения и предложения 

относительно вопросов, касающихся языкового образования на кыргызском языке. Такой 

подход позволит создать более открытую и демократичную систему принятия решений в 

области языковой политики, что в конечном итоге способствует укреплению статуса и 

значимости кыргызского языка в образовании [12]. 

Разработка индивидуализированных программ логопедической помощи на 

кыргызском языке является важным шагом в решении проблемы недостатка качественных 

логопедических услуг на родном языке. Эти программы должны быть специально 

адаптированы к особенностям речевого развития детей, говорящих на кыргызском языке, и 

учитывать их индивидуальные потребности и особенности. Каждая программа должна быть 

разработана с учетом возраста, уровня развития и характера речевых нарушений конкретного 

ребенка, а также с учетом его культурного и языкового контекста [5]. 

Одним из ключевых принципов таких программ является использование игровых и 

интерактивных методик обучения, которые позволяют детям активно взаимодействовать с 

языком и развивать свои речевые навыки в непринужденной обстановке. Такие программы 

могут включать в себя различные игры, упражнения и задания, направленные на развитие 

фонематической осознанности, словарного запаса, грамматических навыков и 

коммуникативных умений на кыргызском языке. 

Необходимо обеспечить в программе учет культурных и социальных особенностей 

детей, а также их языковое окружение и контекст обучения. Это поможет создать более 

эффективные и адаптированные под конкретные условия программы логопедической 

помощи, которые будут учитывать и поддерживать языковое развитие ребенка в широком 

культурном контексте [14]. 

Стоит предоставить возможность родителям и другим членам семьи участвовать в 

реализации программы, например, через домашние задания или рекомендации по регулярной 

практике и поддержке речевых навыков на кыргызском языке вне учебных занятий. Это 

поможет создать еще более интегрированную и эффективную среду для развития речи и 

языковых навыков детей на кыргызском языке. 

Создание центров поддержки языкового развития для детей на кыргызском языке 

представляет собой важную инициативу, направленную на обеспечение доступности 

качественного образования и развития речевых навыков на родном языке. Эти центры могут 

быть организованы как часть образовательных учреждений, так и независимые 

образовательные организации, ориентированные на работу с детьми, говорящими на 

кыргызском языке. 

В центрах поддержки языкового развития детей на кыргызском языке могут 

проводиться различные виды мероприятий и занятий, направленных на развитие речевых 

навыков, расширение словарного запаса, развитие фонематической осознанности и других 

аспектов языкового обучения. Это может включать в себя различные игры, упражнения, 



 

культурные мероприятия, групповые и индивидуальные занятия под руководством 

квалифицированных логопедов и педагогов. 

Одним из ключевых преимуществ таких центров является создание среды, которая 

поддерживает и стимулирует использование кыргызского языка в повседневной жизни и 

обучении. Это помогает создать позитивное языковое окружение, которое способствует 

развитию языковых навыков и самооценки у детей, говорящих на кыргызском языке, а также 

укрепляет их связь с культурными и языковыми традициями своего народа. 

Центры поддержки языкового развития могут служить центрами информации и 

ресурсов для родителей и общественности, предоставляя консультации, обучающие 

материалы и рекомендации по вопросам языкового образования и развития на кыргызском 

языке. Такие центры могут стать важным звеном в создании сильного и устойчивого 

языкового сообщества, способного обеспечить сохранение и развитие кыргызского языка в 

будущем [3]. 

Установление сотрудничества между образовательными учреждениями и 

кыргызскими языковыми организациями является важным шагом в обеспечении 

качественного языкового образования и поддержки развития кыргызского языка. Такое 

сотрудничество может проявляться в различных формах и направлениях, включая: 

1. Разработка и реализация образовательных программ и проектов совместно с 

кыргызскими языковыми организациями. Образовательные учреждения и языковые 

организации могут работать вместе над созданием учебных материалов, методических 

пособий и программ обучения, которые будут специально адаптированы для обучения на 

кыргызском языке. Такие программы могут включать в себя как общеобразовательные, так и 

специализированные курсы по развитию речи и языковым навыкам [7]. 

2. Организация обмена опытом и профессиональной экспертизы между 

образовательными учреждениями и языковыми организациями. Это может включать в себя 

участие представителей образовательных учреждений в мероприятиях, проводимых 

языковыми организациями, таких как семинары, конференции и тренинги, а также 

приглашение экспертов из языковых организаций для консультирования и обучения 

педагогов в образовательных учреждениях [1]. 

3. Поддержка и продвижение кыргызского языка в системе образования. 

Образовательные учреждения могут выступать в роли партнеров и сторонников языковых 

организаций в поддержке и продвижении кыргызского языка в образовательной среде. Это 

может включать в себя проведение совместных мероприятий, акций и кампаний, 

направленных на повышение осведомленности и заинтересованности обучающихся, 

родителей и педагогов в использовании и развитии кыргызского языка [9]. 

В заключении можно подчеркнуть, что установление сотрудничества между 

образовательными учреждениями и кыргызскими языковыми организациями играет 

ключевую роль в поддержке и развитии кыргызского языка в образовании. Это позволяет 

создать благоприятные условия для обучения на родном языке, а также способствует 

сохранению культурного и языкового наследия кыргызского народа. 

Подобное сотрудничество способствует созданию интегрированной и эффективной 

системы языкового образования, которая соответствует современным потребностям и 

требованиям образовательной политики. Поддержка кыргызского языка в образовании не 

только способствует лучшему усвоению учебного материала и развитию речевых навыков у 

детей, но и укрепляет их идентичность, самооценку и уверенность в своих культурных 

корнях. Соответственно, сотрудничество между образовательными учреждениями и 

языковыми организациями имеет стратегическое значение для обеспечения качественного и 

разнообразного языкового образования на кыргызском языке в современном 

образовательном контексте. 

Улучшение условий для логопедической помощи на кыргызском языке имеет 

огромное значение для обеспечения равных возможностей обучения и развития для всех 

детей, говорящих на этом языке. Это способствует сохранению и укреплению родного языка, 



 

культурного наследия и самоидентификации детей, а также повышению эффективности 

образовательного процесса и успешности интеграции в общество. Улучшение условий для 

логопедической помощи на кыргызском языке также является важным шагом в поддержке 

мультикультурности и многоязычия в образовании, что способствует созданию более 

гармоничного и разнообразного образовательного пространства. 
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается процесс осуществления социально-

педагогического сопровождения детей группы риска в образовательной организации, а 

именно эффективные формы и методы работы социального педагога с данной категорией 

детей. В частности сделан акцент на индивидуальной беседе с детьми группы риска. В статье 

представлены результаты реализации проекта социально-педагогического сопровождения с 

детьми группы риска на базе МАОУ СОШ №3 п.Двуреченск. Проект включал: диагностику 

и тестирование детей группы риска, проведение и вовлечение в воспитательные мероприятия 

детей группы риска, проведение индивидуальных бесед. 
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ORGANIZATION 

 

KEYWORDS: socio-pedagogical support; support; children of the risk group; risk; socio-

pedagogical technology; family; social pedagogy; social teacher. 

 

ABSTRACT: The article examines the process of implementing social and pedagogical support for 

children at risk in an educational organization, namely effective forms and methods of work of a 

social educator with this category of children. In particular, emphasis is placed on individual 

conversations with children at risk. The article presents the results of the implementation of the 

project of social and pedagogical support for children at risk on the basis of MAOU Secondary 

School No. 3 in Dvurechensk. The project included: diagnostics and testing of children at risk, 



 

conducting and involving children at risk in educational activities, conducting individual 

conversations. 

 

Одной из приоритетных задач современной педагогики и образования является 

помощь детям и подросткам в социализации. В особенности это касается детей и подростков 

группы риска. Для Свердловской области данная задача является чрезвычайно актуальной в 

связи с большим числом неблагополучных семей, в особенности в небольших городах, 

поселках городского типа и селах с низким уровнем жизни, а также увеличения динамики 

семей-мигрантов. Как свидетельствуют данные по статистике на 2022 год в Свердловской 

области чаще всего в общеобразовательных организациях к группе социального риска 

относят обучающихся с отклонениями в поведении; обучающихся, в отношении которых 

родители не выполняют свои функции и обязанности; обучающихся, не справляющихся с 

освоением основной образовательной программой, и обучающихся, оставшихся без 

попечения родителей1. В среднем в каждой школе Свердловской области около 15% 

учеников входят в группу социального риска и требуют особой учебно-воспитательной 

работы. Определить это и систематизировать формы такой работы позволило 

мониторинговое исследование, проведенное Институтом развития образования2. Как 

показали результаты исследования, в среднем на одну школу приходится порядка 60 

учеников «группы социального риска». К таковым чаще всего относят детей, которые 

отличаются девиантным поведением, в отношении которых родители не выполняют свои 

функции и обязанности, а также тех, кто не справляется с освоением основной 

образовательной программы.  

В утвержденной Указом президента РФ В. В. Путина от 1 июня 2012 г. 

«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»3 определены 

приоритеты государственной политики в отношении детей группы риска. К ним относится 

создание в школе условий для максимально успешной социализации учащихся посредством 

реализации индивидуально деятельностного подхода. Законодательство РФ предполагает, 

что ребенок должен расти на попечении и под ответственностью своих родителей, в 

атмосфере любви, моральной и материальной обеспеченности. Если бы это положение 

исполнялось в полном объеме, то в обществе не было бы проблемы детей группы риска. 

По определению Л. А. Рыбаковой дети «группы риска» – это категория детей, которая 

в силу определенных обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена 

негативным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов, 

ставшим причиной дезадаптации несовершеннолетних [9, с. 4]. М. В. Шакурова определяет 

риск, как «ситуативную характеристику деятельности, означающую неопределенность ее 

исхода, при которой возможны альтернативные варианты ошибки или успеха». Так же 

исследователь использует еще один термин: «социально педагогический риск», который 

трактует как «учет и регулирование нежелательных, социально и/или педагогически 

неприемлемых, угрожающих жизни, здоровью, полноценной социализации личности 

факторов и последствий» [13, с. 57]. С. А. Беличева считает, что «в группу риска входят дети 

с различными формами психической и социальной дезадаптации, выражающейся в 

поведении, неадекватном нормам и требованиям ближайшего окружения, которое выполняет 

функции институтов социализации (семья, школа и т.д.) дезадаптация детей и подростков 

проявляется в виде трудновоспитуемости» [4, с. 24]. Подростковый возраст в 

многочисленных источниках квалифицируется как трудный в воспитательном отношении, 

опасный для полноценного личностного развития, в котором встречается наибольшее число 

                                                           
1 Отчет по итогам мониторинга на 2022 г. учебно-воспитательной работы с детьми и семьями «групп риска» в 

общеобразовательных организациях, на территории Свердловской области [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://imc-pelym.uralschool.ru/site/pub?id=193 
2 Там же. 
3 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 



 

детей со школьной дезадаптацией. В тех случаях, когда отождествляют «трудность» и 

«риск», к данной категории относят: недисциплинированных, неуспевающих, детей с 

разного рода психическими и нервными расстройствами, подростков, состоящих на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних, детей из неблагополучных семей [10, с. 10]. 

Проблема работы педагогов с детьми относящиеся к группе риска является 

актуальной [1; 2; 6; 7], поэтому важнейшим приоритетом современной государственной 

политики в отношении детей является социально-педагогическая поддержка и социально-

педагогическое сопровождение. Другие исследователи под социально-педагогическим 

сопровождением понимает оказание помощи ребенку, его семье и педагогам, в основе 

которой лежит сохранение максимума свободы и ответственности субъекта развития за 

выбор решения актуальной проблемы; мульти-дисциплинарный метод, обеспечиваемый 

единством усилий педагогов, психологов, социальных и медицинских работников; 

органическое единство диагностики проблемы и субъектного потенциала ее разрешения, 

информационного поиска возможных путей решения, конструирования плана действий и 

первичная помощь в его осуществлении; помощь в формировании ориентационного поля, 

где ответственность за действия несет сам субъект развития [14]. В. Н. Гуров и Н. С 

Шинкаренко определяют социально-педагогическое сопровождение как «превентивных, 

просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на 

проектирование и реализацию условий работы социального педагога для успешной 

социализации детей и подростков в семье в условиях школы» [4, с. 94]. 

Важно понимать, что коррекционная работа не дает положительного результата, если 

параллельно не ведется профилактическая работа с семьями детей «группы риска»: сбор 

информации о семье, социуме, где она живет, посещения на дому, беседы с родителями, 

выяснение причин неблагополучия семьи. Неблагополучие семей группы риска состоит в 

том, что у родителей нет знаний и умений по воспитанию детей, один или оба родителя 

злоупотребляют алкоголем, низкий материальный достаток. 

Комплексный социально-педагогический подход в работе с детьми «группы риска» 

должен быть положен в основу разработки социально-педагогических технологий работы с 

ними. При этом необходимо учитывать, что социально-педагогическая работа с детьми 

группы риска имеет две основные составляющие:  

– выявление детей этой категории в детской среде и организация работы с ними; 

– непосредственная индивидуальная или групповая работа с детьми. 

– Работа социального педагога должна быть обеспечена своими социально-

педагогическими технологиями, которые соответственно можно разделить на две группы: 

– организационные социально-педагогические технологии; 

– социально-педагогические технологии индивидуальной работы [11, с. 35]. 

Л. В. Мардахаев под социально-педагогической технологией понимает «совокупность 

методов и приёмов, которые применяются социальными педагогами и отдельными 

социальными службами в процессе взаимодействия с подрастающим поколением для 

обеспечения успешности его социализации» [8, с.234]. Следовательно, социально-

педагогическое сопровождение детей группы риска обречено быть технологичным, ибо в 

условиях ограниченных социальных ресурсов, огромного количества социальных проблем, 

противоречивости и многогранности основных объектов социальной педагогики – во-первых, 

человека, во-вторых, процесса социализации – социально-педагогическое воздействие и 

взаимодействие может быть эффективным только при условии последовательных и 

профессиональных подходов, которые не исключают, а воплощают общую гуманную 

направленность и гуманное содержание деятельности. 

Традиционно формы взаимодействия социального педагога с детьми группы риска 

делят на две группы – коллективные, индивидуальные [12]. Понятие «форма» означает 

«способ организации и способ существования предмета, процесса, явления». Форма 

социально-педагогической работы – это способ организации процесса, отражающий 

внутреннюю связь его различных элементов и характеризующий взаимоотношения 



 

социального педагога и его подопечных [15, с.9]. В индивидуальные формы работы 

социального педагога с детьми группы риска входят: патронаж (посещение семьи), 

рекомендации, консультации, индивидуальные беседы, педагогические поручения. В 

коллективные (групповые) формы работы социального педагога с детьми группы риска 

входят: коллективно творческое дело, научно-практическая конференция, организация 

досуговых мероприятий. Под методами воспитания и методами социально-педагогического 

сопровождения следует понимать совокупность специфических способов и приемов 

воспитательной работы. Исходя из практической работы педагога, Н. Е. Щуркова 

рассматривает три группы методов воспитания и коррекции поведения у детей и подростков: 

методы формирующие взгляды и убеждения; методы, организующие деятельность; методы, 

с помощью которых оказывается помощь в самоанализе и самооценке [12].  

Остановимся более подробно на индивидуальной беседе как наиболее эффективной 

форме работы с детьми группы риска. Выбор обусловлен тем, что индивидуальная беседа, 

прежде всего, направлена на целенаправленное взаимодействие с учеником, на совместный 

поиск путей решения проблемных ситуаций, на сотрудничество. Педагог в процессе беседы 

не должен только сообщать определенную информацию, навязывать собственное мнение, 

давать другим указания. Его основная цель – оказать помощь, обеспечить совместный анализ 

и поиск эффективных путей решения проблемы, предоставить возможность собеседнику 

делать собственный выбор и нести за него ответственность [16, с. 1-4]. Ценность 

индивидуальной беседы: она располагает к более открытому разговору обо всех сторонах 

жизни ребенка, дает возможность узнать, какие воспитательные воздействия оказывает семья 

на ребенка в тот или иной период (поэтому содержание таких бесед определяется 

поведением ребенка). 

Алгоритм индивидуальной беседы представляет следующее: 

1. Подготовка к встрече (для обсуждения проблем ребенка): 

– составить план, тезисы, основные вопросы; если это первая встреча- подготовить 

текст приветствия; 

– продумать манеру поведения, стиль одежды, интонацию; 

– провести репетицию перед зеркалом (особенно если предстоит сложная встреча); 

– согласовать время и продолжительность встречи, сделать краткую информацию о 

цели встречи; 

2. Начало встречи (установление согласия на контакт):   

– создать благоприятную атмосферу встречи (комфортность обстановки для ребенка; 

конфиденциальность); 

– конкретно сообщить цель вызова. 

3. Проведение встречи: 

– сообщить ребенку положительную информацию об его достижениях, указать на 

положительные моменты его поведения. опираясь на конкретные факты. 

– давать оценку только конкретной ситуации (не обсуждать свои эмоции, свое 

отношение); 

– уточнить позицию ребенка по данному вопросу; 

– вовлечь ребенка в диалог, выслушать, задавать вопросы; 

– совместно сформулировать задачу, которая будет решаться вместе с ребенком; 

– корректно предложить ребенку подключить для решения проблемы специалиста 

(психолог, и др.); 

– определить тактику совместных действий и в семье, и в школьной организации.  

4. Завершение встречи: 

– при любом исходе встречи поблагодарить ребенка за разговор и высказать надежду 

на согласованное взаимодействие; 

– при необходимости назначить дату и время следующий встречи. 

Также, индивидуальная беседа позволяет установить прямой контакт, получить 

информацию о субъективном мире, о мотивах деятельности и поведения. Как правило, 



 

индивидуальной беседой завершается комплексное обследование психологических качеств 

личности, она позволяет получить такую информацию, которую трудно предусмотреть в 

анкетах и тестах. Искусство использования метода беседы состоит в том, чтобы знать, о чем 

спрашивать и как спрашивать. При соблюдении требований беседа позволяет получить не 

менее надежную, чем при наблюдении или при психологическом анализе документов 

информацию о событиях прошлого, настоящего или будущего. 

Нами был реализован проект социально-педагогического сопровождения детей 

группы риска в МАОУ СОШ №3 пос. Двуреченск Свердловской области. Участники нашего 

проекта: 5 подростков, входящих в группу риска. Ученик №1 – 6 класс; ученик №2 – 9 класс; 

ученик №3 – 9 класс; ученик №4 – 9 класс. Данные обучающиеся состоят на ВШУ. 

Цель проекта заключалась в профилактике правонарушений, а также в профилактике 

потребления наркотиков и других социальных отклонений среди подростков. Задача 

заключалась в организации и осуществлению действенной профилактики правонарушений, 

потребления наркотиков и других социальных отклонений среди подростков. Данную задачу 

нам помогали решать специалисты: психолог, классные руководители, завуч по 

воспитательной работе, социальный педагог. 

Планируемый результат: снижение правонарушений среди подростков; формирование 

знаний детей и родителей о последствиях нарко - и других зависимостей; помощь учащимся 

правильно организовать свое свободное время; привлечение к совместной коллективной 

деятельности; уважительное отношение к участникам образовательного процесса. 

Таблица 

Содержание проекта «Мы – вместе!» 

Этапы 

реализации 

Календарные 

сроки 

Содержание этапа 

I этап – 

подготовительный 

 

февраль 

2024 г. 

Анализ методической литературы по проблеме 

проекта. Диагностика «ДАП-П», «Выявление степени 

информированности подростков о вредных 

привычках». Формулирование проектной идеи. 

Постановка цели и задач проекта. 

II этап – 

организационный 

 

март 2024 г. 

 

Разработка алгоритма индивидуальной беседы. 

Ознакомление родителей с результатами диагностики 

детей «ДАП-П». Обсуждение с родителями тематики 

индивидуальных бесед и индивидуальных 

консультаций, для дальнейшего проведения с детьми 

группы риска  

III этап –

практический 

22.03. 2024 г. 

 

Проведение круглого стола с детьми группы риска 

«Вредные привычки и их последствия». Организация 

КТД с детьми группы риска в течение 2х учебных 

недель. 

IV этап –

аналитический 

 

апрель 2024 г. 

 

Организация и проведение индивидуальных бесед с 

детьми группы риска. Итоговая диагностика и анализ 

детей «Тест склонности к девиантному поведению 

(СДП)» Э.В.Леус  
 

Среди данных подростков мы провели две диагностики. Первая диагностика «ДАП-

П», «Выявление степени информированности подростков о вредных привычках».  

В ходе обработки результатов мы определили склонность к девиантному поведению у 

обучающихся. По данным диагностики мы определили, что у ученика 6 класса – 43 балла, 

что является показателем аддитивного поведения, а также высокой склонности к 

девиантному поведению. Результат опроса ученика №1 (9 класс) – 85 баллов, что является 

показателем делинквентного поведения. А также о значительной предрасположенности к 

девиантому поведению. Результат опроса ученика №2 (9 класс) – 86 баллов, что является 

показателем делинквентного поведения, а также высокой склонности к девиантному 



 

поведению. Результат опроса ученика №3 (9 класс) – 90 баллов. Самый высокий результат 

среди участников опроса. Полученный результат показатель делинквентного поведения, а 

также высокой склонности к девиантному поведению. Результат опроса ученика №4 (9 

класс) – 84 балла, что является показателем делинквентного поведения, а также высокой 

склонности к девиантному поведению. 

После полученных результатов нами было решено провести круглый стол с данными 

обучающимися на тему «Вредные привычки и их последствия», который направлен на 

профилактику здорового образа жизни, а также на профилактику наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и правонарушений среди несовершеннолетних. После круглого стола было 

организовано КТД с детьми группы риска в течение 2-х учебных недель, чтобы вовлечь 

данных обучающихся в общешкольные мероприятия. Начали мы с разработки классного часа 

«Честное слово». Нашу разработку мы передали классным руководителям с 1 – 11 класс, 

чтобы они смогли провести ее в рамках урока «Разговоры о важном». Далее совместно с 

педагогом-психологом мы провели тренинги «Влияние ПАВ на организм человека и 

последствия его употребления» с детьми группы риска. Оформили школьный стенд и 

организовали конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни», с привлечением к 

участию детей группы риска. Совместно с Домом культуры п. Двуреченск, мы организовали 

просмотр фильма (роликов) о вреде употребления ПАВ, алкоголя, табакокурении 5 – 11 класс. 

Нами был разработан алгоритм индивидуальной беседы с детьми группы риска. Мы 

провели пять индивидуальных бесед с детьми группы риска, соблюдая все технологии и 

алгоритмы. Коррекция поведения ребенка невозможно без взаимодействия родителей. 

Поэтому на втором этапе, мы ознакомили родителей с результатами диагностики детей 

«ДАП-П». Затем им были предложены и обсуждались тематика индивидуальных бесед и 

индивидуальных консультаций.  

Для дальнейшего проведения индивидуальных бесед с подростками группы риска 

были предложены следующие темы: «Курение – коварная штука» - тема индивидуальной 

беседы для ученика 6 класса; «Учимся общаться без конфликтов» - тема индивидуальной 

беседы для ученика №1 (9 класс); «Правило поведения в школе» - тема индивидуальной 

беседы ученика №2 (9 класс); «Поведение в обществе – моё личное дело или моя личная 

ответственность» - тема индивидуальной беседы для ученика №3 (9 класс); «Культура 

поведения» - тема индивидуальной беседы для ученика №4.  

В конце каждой индивидуальной беседы мы провели повторную диагностику с 

детьми группы риска. Повторная диагностика «Склонность к девиантному поведению» (Э. В. 

Леус), показала удовлетворительный результат, но ответы некоторых детей не изменились. 

Представленный тест СДП дает возможность не только объективизировать картину 

поведенческой дезадаптации, но и посмотреть, какие из видов поведения нарушены; 

определить степень различных форм девиантного поведения достаточно быстро и 

эффективно, что способствует раннему выявлению подростков группы риска, а также 

применять адекватные методы первичной профилактики и коррекционного воздействия, 

планировать работу с семьей. По данным результатам мы определили, что из пяти детей, 

находящих в группе риска – трое имеют выраженную степень социально-психологической 

дезадаптации. К сожалению, трое из этих ребят не изменили свои ответы, которые были 

представлены в первом опросе. Ученик 6 класса и ученик №4 (9 класса) порадовали нас 

своими изменениями в ответах. Их ответы по результатам тестирования улучшились, на 

данный момент у ребята легкая степень социально - психологической дезадаптации. Средние 

значения по шкале СОП соответствуют возрастной норме для подростков, для которых 

характерно общение, как ведущего вида деятельности; потребность в принадлежности к 

группе и ориентация на ее идеалы, стремление быть замеченным, принятым и понятым. 

Несомненно, нами будет продолжаться профилактическая работа с детьми группы 

риска, которые нуждаются в целенаправленном воздействии со стороны специалистов по 

корректировке поведения подростков и формированию социально одобряемых установок. 
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АННОТАЦИЯ. Психологическая безопасность образовательной среды должна обеспечивать 

эффективное решение основной задачи системы образования – трансляцию элементов 

социального опыта каждому обучающемуся. В данной статье проанализированы и раскрыты 

понятия «учебная среда», «образовательная среда» и «психологическая безопасность», 

выявлены параметры и риски образовательной среды; изучены способы обеспечения 

психологической безопасности во время взаимодействия участников инклюзивного 

образования. 
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 ON THE ISSUE OF PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT IN MODERN INCLUSIVE EDUCATION 
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ABSTRACT. The psychological safety of the educational environment should ensure an effective 

solution to the main task of the education system - the transmission of elements of social experience 

to each student. This article analyzes and discloses the concepts of "learning environment", 

“educational environment” and “psychological safety”, identifies the parameters and risks of the 

educational environment; ways to ensure psychological safety during interaction between 

participants in inclusive education have been studied. 

 

В современном обществе происходят серьезные политические и социально-

экономические изменения. Эти перемены влияют на жизнь каждого человека, а также 

mailto:dong-elena@yandex.ru
mailto:dong-elena@yandex.ru
mailto:geo1605@yandex.ru


 

оказывают непосредственное влияние на формирование и развитие личности обучающихся. 

В связи с этим как в государственной политике, так и в системе образования критерии 

здоровья и безопасности сейчас стоят на первом месте. Ключевым понятием в этом 

контексте является психологическая безопасность образовательной среды.  

В условиях формирования новых социально-экономических отношений особое 

значение приобретает проблема научно-обоснованной адаптации системы образования к ним 

[1, с. 1]. За последние несколько лет термин «безопасность» стал одним из важнейших 

понятий во многих сферах социальной жизни. В образовании он является главным 

критерием успешного учебного процесса, ориентированного на комфортную учебную среду.  

В ХХІ веке проблема влияния среды на развитие и формирование личности ученика 

приобрела особую актуальность. Она связана с применением личностно-ориентированного 

подхода к обучению и обусловлена массовым внедрением информационно-

коммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс. Значительное внимание 

педагогов и ученых привлекает понятие «учебная среда», которая в последние годы стало 

весьма актуальным, получило новые характеристики, что связано с повышением качества и 

доступности образования. Учебная среда чаще всего рассматривается как пространство 

обучения и (более широко) как пространство учебного процесса. Пространство обучения 

охватывает школьные комнаты (кабинеты), библиотеки, лаборатории, спортивные 

сооружения. Среда обучения является частью среды учебного процесса. Она содержит все 

учебные среды, в которых работают ученики и учителя, и имеет важное влияние на процессы 

преподавания и обучения. Учебная среда может охватывать также физическую среду и 

географическое пространство, которое может иметь достаточно разнообразные масштабы. 

Учитывая это, учебная среда является частью определенной системы взаимосвязанных сред, 

которой свойственны признаки определенной иерархичности [14; 15].  
Учебная среда – это искусственно построенная система, структура и составляющие 

которой создают необходимые условия для достижения целей учебно-воспитательного 

процесса. Структура учебной среды определяет внутреннюю организацию, взаимосвязь и 

взаимозависимость между ее элементами, которые, с одной стороны, являются атрибутами 

или аспектами рассмотрения, что определяют содержательную и материальную 

наполненность, а с другой – ресурсами, привлекаемыми к деятельности участников учебно-

воспитательного процесса, приобретая при этом признаки средств обучения и воспитания.  

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в определенном социальном и 

пространственно-предметном окружении, которое в педагогической психологии получило 

название «образовательная среда». Качество данного окружения является существенным 

фактором, влияющим на развитие и становление участников образовательной среды [2]. 

Образовательная среда – это система, в которой решаются и собственно образовательные 

задачи, и вопросы социализации, осуществляется общее психологическое развитие личности 

обучающихся. Однако образовательная среда может оказаться опасной, содержащей риски и 

угрозы как для физического, так и для психологического здоровья детей и молодежи. 

Отсутствие безопасности в образовательной среде негативно сказывается на успешном 

развитии личности обучающегося. Безопасность образовательной среды является 

необходимым условием для сохранения жизни и здоровья всех без исключения обучающихся. 

В современной педагогической науке и практике исследованию вопросов создания 

доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья уделяется большое 

внимание. В Российской Федерации выделяются значительные средства на поддержку, 

адаптацию, профессиональную социализацию лиц с ограниченными возможностями 

здоровья [9, с. 196]. В настоящее время в Российской Федерации достаточно широко 

распространена практика инклюзивного образования, которая объединяет в едином учебном 

процессе всех обучающихся, независимо от их способностей и возможностей. Организация и 

реализация воспитания и обучения в этом процессе направлены на полное включение 

обучающихся с особыми образовательными потребностями во все аспекты общественной 

жизни. Инклюзия в современном мире является одним из приоритетных направлений 



 

развития мировой системы образования. О ней пишут многие авторы, в работах которых 

детально описываются современное состояние и проблемы инклюзивного образования, 

анализируются пути решения этих проблем и т.п. Но, несмотря на достаточно полное 

освещение данной тематики с теоретической точки зрения, педагоги российских 

образовательных организаций сталкиваются со множеством трудностей [14, с. 652]. 

Например, сегодня, как никогда, остро стоит проблема психологической безопасности 

инклюзивной образовательной среды. Состояние психологической безопасности от всех 

видов насилия, удовлетворяющее потребность в доверительном общении и создающее 

объединяющую значимость для окружающей среды, должно обеспечивать психологическое 

здоровье всех участников образовательного процесса. Кроме того, проблема способности 

человека и окружающей среды отражать неблагоприятные внешние и внутренние 

воздействия, способности защищать себя от угроз и способности создавать психологически 

безопасные отношения актуализируется в инклюзивной практике в геометрической 

прогрессии [6].  

По данным нашего исследования, в инклюзивной образовательной среде выделены 

следующие факторы риска: 1) недостаточное обеспечение компетентными педагогическими 

кадрами и материально-технической базой; 2) низкая активность обучающихся и педагогов; 

3) личностно-психологические характеристики субъектов учебно-воспитательного процесса; 

4) неэффективность работы по профилактике психического и физического здоровья [2; 6; 8]. 

Исходя из этого, становится очевидным, что педагоги, работающие с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, помимо традиционных методик и 

технологий обучения, должны владеть методиками коррекционно-развивающей работы, 

уметь педагогически правильно взаимодействовать со всеми участниками образовательного 

процесса; осуществлять медико-социальную реабилитацию и психолого-педагогическую 

поддержку по вопросам воспитания, коррекции и компенсации отклонений в развитии и 

социализации обучающихся [14] с целью поддержания психологической безопасности 

образовательной среды. 

В современной науке психологическая безопасность образовательной среды 

понимается как такое ее состояние, которое свободно от любых проявлений 

психологического насилия, которое удовлетворяет потребности человека в личностно-

доверительном общении, и которое создает референтно значимую среду для всех субъектов 

образовательного процесса, и, главное, обеспечивает формирование психического здоровья у 

всех вовлеченных участников [4]. Только психологически безопасная образовательная среда 

обеспечивает формирование гармоничной личности обучающегося [7; 8]. 

Проблеме изучения психологической безопасности образовательной среды в 

психолого-педагогической научной литературе посвящено множество работ. А. Маслоу, как 

представитель гуманистической психологии, делает акцент на потребности в безопасности 

как одном из основных человеческих интересов: у людей есть непреодолимое желание 

чувствовать себя в безопасности и избавиться от страхов и жизненных трудностей [10]. К. 

Хорни выделяет две основные потребности детей в социокультурной теории личности: 

потребность в удовлетворении и потребность в безопасности. В развитии любого ребенка 

основной потребностью является потребность в безопасности, и когда это не выполняется, 

развивается фундаментальная враждебность. В результате у ребенка возникает страх, 

беспомощность и чувство вины, которые актуализируются при общении с другими людьми и 

в настоящем, и в будущем [12]. 

Т. Н. Березина в своих исследованиях об эмоциональной безопасности 

образовательной среды отмечает, что образовательная среда понимается как целостная, 

подвижная система, позволяющая передавать социокультурный опыт от поколения к 

поколению. Эмоциональная безопасность – это часть психологической безопасности 

образовательной среды. Автор утверждает, что эмоциональной безопасностью 

образовательной среды считается состояние, при котором повышается качество и количество 

реальных положительных эмоций, испытываемых субъектами среды, а количество 



 

негативных сводится к минимуму [4; 5].  

Исследования, посвященные психологической безопасности личности, доказывают ее 

важность для психического формирования личности, качества образования и процесса 

усвоения образцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, 

знаний, навыков, позволяющих человеку успешно функционировать в обществе, 

преодолевать препятствия, в том числе, в профессиональной сфере [7]. 

И. А. Баева, Л. А. Гаязова, И. В. Кондакова подчеркивают, что в целях сохранения и 

укрепления здоровья всех участников образовательного процесса, создания безопасных 

условий труда и обучения в любом образовательном учреждении и защиты от всех форм 

дискриминации психологически стабильное состояние и благоприятный климат могут 

служить альтернативой жестокой социальной среде, психоэмоциональной и культурной 

пустоте из-за роста социогенных патологий. Главным условием становится обеспечение 

психологической безопасности во время взаимодействия всех участников образовательной 

среды, ведь психологически безопасная образовательная среда создает фундамент для 

полноценного личностного развития и снижает вероятность развития дезадаптивных форм 

поведения [3]. При инклюзивном подходе необходимо не адаптировать обучающихся с теми 

или иными трудностями в обучении к существующим требованиям стандартной школы, а 

реформировать образовательные учреждения и образовательный процесс, искать иные 

психолого-педагогические подходы к обучению таким образом, чтобы было возможно 

наиболее полно учитывать особые образовательные потребности всех тех обучающихся, у 

которых они возникают [13, с. 162].   

Для определения основных параметров образовательной среды современными 

учеными были выделены следующие значимые свойства: позитивное, нейтральное и 

негативное отношение к учебному заведению, общий показатель – степень 

удовлетворенности особенностями образовательной среды, которые являются 

характеристиками психологической безопасности.  

Т. Н. Щербакова в качестве единиц образовательной среды выделяет физическую 

среду, человеческие факторы и программу обучения. Физическая среда включает в себя: 

архитектуру школьного здания, размер и пространственную структуру школьных 

интерьеров; легкость преобразования школьного дизайна в школьной комнате; возможность 

и диапазон движений учащихся в школьном интерьере и т. д.; человеческие факторы 

включают: личностные особенности и школьную успеваемость учащихся; степень их 

сплоченности и влияние на социальное поведение, распределение статусов и ролей; 

гендерные и национальные особенности учащихся и их родителей [15].  

Н. В. Михалкин, А. Н. Аверюшкин пишут, что в дополнение к психологической 

безопасности индивида или безопасности на индивидуальном уровне изучается 

психологическая безопасность окружающей среды, организации и группы. Исследователи 

определяют психологическую безопасность индивида по степени, в которой люди чувствуют 

себя комфортно, принимая позитивные межличностные риски как способность оставаться 

устойчивыми в среде с определенными параметрами, включая травмирующие воздействия, 

испытывать свою безопасность / незащищенность в конкретной жизненной ситуации [11]. 

Эмпирический этап исследования был связан с проведением опроса студентов, 

имеющих особые образовательные потребности, что позволило выделить три компонента, 

отражающих суть благоприятной образовательной среды и составляющих основу её 

психологической безопасности: образовательная среда без угроз психологического насилия; 

чувство принадлежности в межличностных отношениях; меры по предотвращению угроз для 

здоровья, оказывающие воздействие на качество образования.  

Для современного общества характерен кризис социального взаимодействия между 

людьми. В образовательной среде эти взаимодействия наиболее ярко проявляются в 

следующих диадах: учитель ↔ ученик, ученик ↔ ученик, учитель ↔ родитель, учитель ↔ 

учитель, учитель ↔ администратор. По нашему мнению, именно позитивные эмоциональные 

отношения в этих диадах и создают социально-психологический климат, формирующийся 



 

благодаря атмосфере, доминирующей в образовательном учреждении, и являющийся 

основой психологической безопасности образовательной среды.   

Несмотря на обилие исследовательских работ, наименее изученными остаются 

вопросы научно-методического обеспечения психологической безопасности личности в 

образовательной практике вообще и в сфере инклюзивного образования, в частности. В ходе 

дальнейшего исследования представляется интересным рассмотреть воздействие 

образовательной среды на личностные психологические особенности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями в совокупности с проблемой психологической 

безопасности в инклюзивной образовательной среде.  

Таким образом, теоретический анализ исследования показывает, что по оценкам 

многих экспертов качественно выстроенная и методически продуманная образовательная 

среда позволяет не только реализовать доступность и результативность процесса, но и 

обеспечить безопасность обучающихся. В заключение необходимо добавить, что 

психологическая безопасность является ведущей характеристикой, определяющей 

развивающий характер образовательной среды, особенно в сфере инклюзивного 

образования.   
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема психолого-педагогического 

сопровождения агрессивного поведения детей младшего школьного возраста, исследованы 

особенности проявления, уровни агрессии детей начальной школы. Описаны и изучены 

факторы, виды, профилактика и технологии психокоррекции агрессивного поведения детей. 

Доказана роль программы психологической коррекции по снижению агрессивного 

поведения, формированию коммуникативных навыков, управлению и контролю 

эмоционального состояния, развитию эмпатии, позитивного отношения к сверстникам и 
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ABSTRACT: The article examines the problem of psychological and pedagogical support, 

psychocorrection of aggressive behavior in children of primary school age, and examines the 

manifestations and levels of aggression of elementary school children. Factors, types, prevention 



 

and technologies for psychocorrection of aggressive behavior in children are described and studied. 

The role of the psychological correction program in reducing aggressive behavior, developing 

communication skills, managing and controlling the emotional state, developing empathy, and a 

positive attitude towards peers and adults in primary school children has been proven. 

 

Детская агрессия - опасное явление современного мира, имеет свойство становится 

устойчивой формой поведения детей, устойчивым качеством личности. Младший школьный 

возраст – это основа для формирования основных качеств личности. «В этот период ребенок 

осознает себя как неповторимую индивидуальность, как часть социальной среды, когда 

агрессивность находится на стадии своего развития и не трансформировалась в устойчивую 

форму поведения, а далее в устойчивое качество личности» [5, с. 89]. Такую позицию 

утверждали Л. С. Выготский, С. Я. Рубенштейн, И. С. Якиманская, Л. И. Божович и др. 

Агрессивность остается устойчивой чертой личности и сохраняется на протяжении всей 

дальнейшей жизнедеятельности. Поэтому выявление мотивов, факторов, причин такого 

поведения необходимо для эффективного психолого-педагогического сопровождения в 

данной категорией детей, психокоррекции, адаптации, социализации [2; 4]. 

В младшем школьном возрасте ребенок проходит путь от осознания себя как 

физически отдельного самостоятельного индивида к осознанию своих чувств, переживаний, 

рефлексии, адаптации к школьному обучению. Этот период достаточно опасен для развития 

и закрепления агрессивности. Задача родителей, педагогов заключается в профилактике 

агрессивного поведения, помощи ребенку по коррекции с агрессией. 

Для того, чтобы организация психолого-педагогического сопровождения, помощи 

детям с агрессивным поведением, получили эффективный результат, необходимо определить 

факторы, которые влияют на проявления такого поведения.  Большинство из этих факторов 

носят психолого-педагогический, социально-психологический  и социально-культурный 

характер [1; 3]. 

В. Е. Дружинин определил «социально-психологический фактор как: неблагоприятное 

влияние социальных институтов (семьи, социальной ситуации развития, школы, 

одноклассников и сверстников, интернет-ресурсы)»[9, с. 68]. «На социализацию 

агрессивного поведения оказывает влияние основные факторы: образец отношений и 

поведение родителей, характер подкрепления агрессивного поведения со стороны 

социальной ситуации развития. И если в семейных отношениях агрессия основной метод 

воспитания, то агрессивное поведение станет устойчивой характеристикой личности 

ребенка» [7, с. 74]. 

Психолого-педагогическое сопровождение, методы психокоррекции агрессивного 

поведения детей в младшем школьном возрасте направлено на развитие эффективных 

умений и навыков коммуникации со сверстниками, родителями, педагогами, модификацию 

социально-психологических установок и социального поведения. Психокоррекция, 

применение психологического тренинга – это  интенсивная форма обучения, нацеленная на 

практическое освоение приемов использования эффективной технологии. Обучение 

происходит в режиме действий, анализа полученного опыта, обратной связи всех 

участников, что дает возможность исследовать свои собственные успешные и не очень 

умения, навыки и стратегии взаимодействия с другими участниками обучающего тренинга. 

Именно в группе происходит взаимное обучение всех членов, включенных в 

психологический тренинг компетентности [8; 10]. 

В ходе психологического тренинга применяются определенные техники, технологии, 

которые помогают достичь необходимого результата: 

1. Теоретическая презентация – изложение главной цели психокоррекции; 

2. Групповая дискуссия – это совместное обсуждение целесообразности, 

целеполагания тренинга. Такое обсуждение дает возможность увидеть проблему с разных 



 

сторон, пережить различные ситуации внутри группы, прийти свместно к правильному 

решению. 

3. Трениговое (групповое) упражнение или работа в малых группах.  

4. Ролевая игра – участники моделируют заданную ситуацию, играют в ней 

различные роли, при этом участники могут  меняться ролями. 

5. Деловая игра – импровизационное моделирование ситуации [11; 14]. 

При проведении психолого-педагогического сопровождения, обучающего тренинга с 

детьми младшего школьного возраста, была поставлена цель по снижению агрессивного 

поведения на базе общеобразовательной организации. Для изучения уровня агрессивности у 

младших школьников были проведена диагностика, состоящая из следующего комплекса 

методик: методика «Межличностные отношения ребенка» Р. Жиля, «Анкета для родителей» 

Г. П. Лавреньевой, методика «Несуществующее животное». В исследовании приняли 

участие 25 школьников, в возрасте 7-8лет. По методике «Межличностные отношения 

ребенка» Р. Жиля 18 человек (72 %)  проявляют агрессию. На большинство предложенных 

ситуаций высказывались за агрессивное решение конфликтных ситуаций. 5  человек (20 %) 

имеют средний уровень агрессии. Они считают, что не все можно решить мирно, иногда 

агрессия необходима. Их агрессия не носит постоянный характер, она возникает как ответ на 

несправедливость. Двое детей (8 %) имеют низкий уровень агрессии. Все конфликтные 

ситуации дети решают при помощи разговоров. Все конфликтные ситуации дети решают при 

помощи общения, умеют находить компромисс, уступать, дипломатически подходить к 

проблеме. 

По методике «Анкета для родителей» по Г. П. Лаврентьевой. Результаты 

анкетирования показали, что у 15 человек (60%) отмечается высокий уровень агрессии. Дети 

очень бурно реагируют на любое замечание и запрет как со стороны взрослого, так и со 

стороны сверстников, не способны переключаться на другой вид деятельности, злость 

полностью их захлестывает. Средний уровень агрессии показали 8 человек (32 %).  Агрессия 

носит спонтанный характер, это реакция на запрет, наказание, несправедливость.  

Проявляется агрессия в основном в громком крике, жестоком поведении к окружающим, 

игнорирование критики, конфликтное поведение. Низкий уровень агрессии отмечается у 2 

детей (8%). Дети спокойно реагируют на любой запрет взрослого. Не акцентируют внимание 

на запрете, спокойно переключаются на другой вид деятельности. 

Методика «Несуществующее животное» Высокий уровень у 14% детей. Рисунки 

детей были выполнены в темных тонах, в основном это черные, коричневые, синие, темно-

зеленые. Это говорит о том, что у детей все еще сохраняется агрессивное состояние. Средний 

уровень – 35 %. Животные были изображены средних размеров, в  центре листа – что 

говорит о нормальной самооценке ребенка, его открытости. Практически на всех рисунках 

животным были добавлены когти, острые зубы небольших размеров. Это свидетельствует о 

том, что дети могут проявить агрессию только в целях защиты своих интересов. Низкий 

уровень – 51 % детей. При изображении животного большинство детей ориентировались на 

своих домашних животных, им они добавляли какие-то новые характеристики (большие 

глаза, длинный хвост, яркая окраска. Основными цветами были – зеленый, желтый, розовый, 

голубой, оранжевый и красный. Это говорит о том, что ребенок спокоен, находится в 

веселом расположении духа, умеет контролировать свои эмоции. 

Результаты проведенной диагностики показали, что большинство детей, 

участвовавших в экспериментальном исследовании проявляют агрессивное поведение. 

Необходимо своевременно проводить психолого-педагогическое сопровождение, с 

включением психокоррекционных мероприятий. Если психокоррекция не будет проводится 

эффективно, то обучение ребенка в начальной школе будет иметь отрицательные 

последствия в социальном поведении, в коммуникативной деятельности, в личностных 

качествах ребенка [12]. 

Поэтому возникла необходимость создание программы психокоррекционых 

мероприятий, по профилактике и снижению проявлений агрессивного поведения у детей 



 

младшего школьного возраста. В данную программу включены несколько блоков, где 

каждый блок имеет свою задачу и комплекс психокоррекционных упражнений. Например 

первый блок «Кто Я?» имеет задачи: создание комфорта для самораскрытия детей; 

формирование адекватной самооценки и уверенности в себе; навыков эмпатии, 

наблюдательности за эмоциональными проявлениями других людей: взрослых, детей;  

снятие психоэмоционального напряжения, мышечных зажимов у детей; формирование 

осознанного поведения в конфликтных ситуациях. Второй блок – задачи: формирование 

навыков контролировать и управлять своими эмоциями; формирование позитивного 

отношения к сверстникам, развитие волевой регуляции,  умения действовать по правилам; 

сплочение детского коллектива [13; 15]. 

Психокоррекционная программа включает в себя следующие формы: тренинги, 

упражнения, деловые игры, сюжетные игры, развивающие коммуникативные навыки, 

воспитывающие доброжелательное отношение к окружающим, формирование осознанного 

поведения детей.  

Дополнительно проводилась систематическая работа с родителями, по следующим 

направлениям: индивидуальная беседа с каждым родителем о вреде, последствиях 

агрессивного поведения; коллективное обсуждение с родителями особенностей воспитания 

агрессивного ребенка, факторах, при которых возникает агрессия, способах профилактики и  

решения проблемы. Заключительным этапом проведения бесед с родителями стали создание 

памяток, буклетов на темы: «Что такое агрессивное поведение?», «Профилактика и борьба с 

агрессией у детей», «Сегодня агрессор, а завтра?». 

Проведенный комплекс психокоррекционных технологий позволил утверждать, что у 

детей снижен уровень проявления агрессивности. По первой методике испытуемые показали 

увеличение количества детей, которые имеют низкий уровень агрессии – 49%. По второй 

методике «Анкета для родителей» Г. П.Лаврентьевой также увеличилось количество детей, 

имеющих низкий уровень агрессии – 62%. По методике «Несуществующее животное», после 

проведенной психокоррекции, увеличилось количество детей, имеющих низкий (56%) и 

средний (35%) уровень агрессивного поведения. 

Таким образом, после проведенного комплекса психокоррекционной работы, дети 

стали лучше взаимодействовать друг с другом, слышать и слушать друг друга. Также они 

научились перенаправлять эмоции на другой вид деятельности, выплескивать гнев более 

гуманными и безопасными способами. Общение со взрослыми также изменилось: дети стали 

больше прислушиваться к советам, помогать, адекватно реагировать на замечания, 

улучшилась дисциплина. Данный комплекс психокоррекции возможно порекомендовать 

родителям, педагогам, чтобы при совместном взаимодействии дома, в учебном процессе они 

могли направлять действия детей, корректировать их поведении, тренинг поможет в 

развивающей работе, сократить число агрессивных проявлений у детей младшего школьного 

возраста. 
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особенности развития мышления, которые обусловлены невысоким уровнем когнитивной 

активности, поздним формированием речевой деятельности, неустойчивой эмоционально-

волевой сферы, а также сниженной физической активностью. Описаны проблемы и подходы 

в развитии детей с задержкой психического развития в период дошкольного возраста. 
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ABSTRACT. The article presents a theoretical analysis of research on the problem of psychological 
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unstable emotional-volitional sphere, as well as reduced physical activity, have been studied. The 

problems and approaches in the development of children with mental retardation during preschool 
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В настоящее время 1,7 млн детей, проживающих в Российской Федерации, то есть 

4,5% всей детской популяции, относятся к категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья и нуждаются в специальном образовании. В это число входит более 353 тыс. детей 

именно дошкольного возраста. Согласно статистике Министерства просвещения Российской 

Федерации, дети с задержкой психического развития составляют самую многочисленную 

категорию среди детей с ограниченными возможностями здоровья (около 40%). Такая 

статистика демонстрирует нам актуальность проблемы развития и коррекции мыслительных 

процессов детей дошкольного возраста.  

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы временного 

отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедленного темпа реализации закодированных в генотипе 

свойств организма (В.М. Астапов, 1994) [3]. Профессор В. В. Лебединский в 1985 году 

описал ЗПР как замедление формирование познавательной и эмоциональной сфер с их 

временной фиксацией на более ранних возрастных этапах [3]. Согласно педагогическому 

энциклопедическому словарю, «задержка психического развития» – вариант психического 

дизонтогенеза, к которому относятся как случаи замедленного психического развития, так 

относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и 

интеллектуальной недостаточности, не достигающей степени слабоумия1. В исследованиях 

Г. Локк, В. Симон, В. Маресто выделяются различные категории детей с данными 

отклонениями. Авторы отмечают, что: «…классификация детей происходит по различным 

причинам, начиная с недостатков развития нервной системы и поражения анализаторов до 

запущенности в педагогическом плане» [1]. Так как клинические проявления ЗПР в раннем 

возрасте оказываются схожими с умственной отсталостью, общим недоразвитием речи и 

даже с педагогической запущенностью, необходимо понимать специфические особенности 

психологического развития детей с задержкой психического развития.  

C.Л. Рубинштейн [15] отмечал, что у детей с задержкой речевого развития наиболее 

прогрессивной областью исследования является словесно-логическое мышление. Это 

связано с тем, что у данной группы детей наиболее часто выявляются нарушения речевого 

развития и развития мыслительных операций. Дети с ЗПР часто произносят необходимы для 

выполнения список действий вслух, что отсрочивает их «уход» от эгоцентрической речи и 

переводу ее во внутренний план действий. 

Для грамотной диагностики психоречевых нарушений специалисту необходимо 

понимать особенности психолого-педагогической характеристики детей с ЗПР. Этому 

вопросу были посвящены работы В. В. Лебединского, М. С. Певзнер, Г. Е. Сухаревой и др. 

Ученые подчеркивают, что у детей с задержкой психического развития высшие психические 

функции, познавательная активность, произвольность, речь, знания об окружающем мире 

развиваются и формируются позже, чем у его сверстников [3]. Л. В. Кузнецова акцентирует 

внимание на том, что дошкольник с ЗПР испытывает большие сложности в развитии 

навыков саморегуляции и самоконтроля поведения, в следствии чего возникают трудности 

при попытках сосредоточиться на выполнении того или иного задания [2]. Такая ведущая 

форма деятельности как игровая, формируется с большим опозданием и довольно длительно 

остается единственным мотивом к деятельности. Эмоционально-волевая сфера неустойчива 

– дети стремительно переходят из состояния безудержной радости к плачу и наоборот [16]. 

Также существуют проблемы и физического развития, страдает техника движений и 

двигательные качества в целом. У таких детей часто наблюдаются трудности с координацией 

движений, что проявляется в слабой моторике и сниженном контроле за своими действиями. 

М. М. Дороничевой и Е. В. Бочкиной было отмечено, что «восприятие пространства тесно 

связано с чувством собственной телесности – ошущением своего мышечного тонуса и 

ориентировании в частях своего тела» [5; 6]. Достаточно часто дети с задержкой 

психического развития путают правую и левую сторону своего тела, не знают или путают 

                                                           
1 Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. М.: Советская энциклопедия. 2002. 1628 с. 



 

названия пальцев на руках. В процессе изображения себя на листе бумаги они нарушают 

пропорции тела, неправильно соединяют части тела и забывают нарисовать мелкие, но 

существенные детали - пальцы, нос, уши, брови или часть одежды [6]. 

Технические навыки изобразительной деятельности, такие как: лепка, аппликация, 

конструирование, рисование – слабо сформированы. Дети с ЗПР могут испытывать 

трудности с правильным удержанием карандаша или кисточки. Они часто не чувствуют силу 

нажима и не регулируют ее в соответствии с задачей. Им сложно создавать линии и формы 

различной толщины и интенсивности [9]. Слабая координация движений рук делает для них 

затруднительным рисование мелких деталей и плавных линий. В лепке могут испытывать 

трудности с точным отщипыванием и формированием различных фигур. Они не всегда 

могут контролировать величину и форму лепных деталей. Недостаточная координация рук 

затрудняет им соединение различных элементов и создание сложных композиций. В 

аппликации дети с ЗПР могут сталкиваться с трудностями при вырезании и наклеивании. 

Слабая моторика не позволяет им точно вырезать фигуры, а недостаточная координация рук 

мешает аккуратно наклеивать их. Им может быть сложно следовать шаблонам и создавать 

аппликации с множеством мелких деталей [13]. Таким образом, для эффективного развития 

творческих способностей детей с ЗПР необходимо особое внимание уделять развитию их 

технических навыков в изобразительной деятельности, а также совершенствованию 

зрительно-пространственных функций и регуляции высших психических функций. 

Еще одним из важных аспектов который необходимо рассмотреть – это мотивацию 

учения детей с ЗПР [7]. Скудость учебной мотивации связана с преобладание примитивных 

мотивов, направленных на удовлетворение непосредственных потребностей (еда, сон, 

отдых). Недостаточное осознание ценности знаний и значимости учебной деятельности 

приводит к отсутствию положительного отношения к учебе, а в следствии и к снижению 

учебной мотивации. Также, необходимо учитывать следующие особенности, влияющие на 

мотивацию учения детей с ЗПР: 

 нарушение внимания: неустойчивость и ситуативность внимания, что затрудняет 

восприятие и усвоение учебного материала.  

 специфика познавательной деятельности: низкий уровень развития 

интеллектуальных функций, включая память, мышление и воображение, что ограничивает 

способность детей понимать и обрабатывать информацию.  

 проблемы с эмоционально волевой сферой: повышенная возбудимость, 

импульсивность и недостаточный самоконтроль, что создает дополнительные препятствия 

для формирования положительной мотивации к обучению. 

 социальные факторы: особенности семейного воспитания, низкая социальная 

адаптация и другие внешние факторы могут негативно влиять на формирование мотивации к 

обучению у детей с ЗПР.  

Несмотря на наличие этих трудностей, важно понимать, что учебная мотивация у 

детей с ЗПР не отсутствует полностью. Специфические особенности их развития требуют от 

педагогов и психологов применения особых подходов и стратегий для формирования и 

поддержания положительной мотивации к учению:  

 развитие познавательных функций: использование игр, упражнений и других 

методов для улучшения памяти, мышления и внимания.  

 формирование положительного отношения к учебе: создание благоприятной 

атмосферы во время образовательного процесса, использование игровых элементов и 

поощрение даже незначительных успехов детей.  

 коррекция эмоционально-волевой сферы: проведение занятий по саморегуляции, 

обучение детей контролировать свои эмоции и поведение.  

 обогащение социальной среды: создание условий для общения и взаимодействия с 

другими детьми, формирование дружеских отношений и обеспечение положительных 

социальных контактов.  



 

 сотрудничество с родителями: информирование родителей о специфике развития 

детей с ЗПР, предоставление им рекомендаций по созданию благоприятной домашней среды 

и формированию мотивации к учению у ребенка.  

Реализация этих стратегий требует комплексного подхода, объединяющего усилия 

педагогов, психологов и родителей [13]. Только при совместной работе можно создать 

оптимальные условия для развития мотивации учения у дошкольников и помочь им достичь 

максимального потенциала [11]. 

Дети с ЗПР нуждаются в комплексном сопровождении, специальной 

психокоррекционной помощи, направленной преодоление или ослабление нарушений в 

развитии познавательных процессов, моторики и речи, компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование саморегуляции поведения и деятельности [10]. 

Помимо основных специалистов таких как: педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагогическое сопровождение может осуществлять – тьютор [14]. 

В понимании С.В Дудчик тьюторское сопровождение – особый тип педагогического 

сопровождения, когда ученик выполняет действие по самостоятельно разработанным 

нормам и затем обсуждает их с тьютором. Это грамотное и заботливое сопровождение [9]. С. 

В. Дудчик полагает, что тьюторское сопровождение есть качественное средство развития и 

стимулирования интереса дошкольника, учитывающее этапы развития и компонентный 

состав познавательного интереса [14]. Е. Б. Колосова считает, что тьюторское 

сопровождение детей с ОВЗ предполагает последовательную продуманную деятельность, 

направленную помощь, поддержку и адаптацию ребенка [10]. 

В заключение можно сказать, что психическое развитие дошкольников с ЗПР имеет 

свои уникальные характеристики и требует специальных мер поддержки. Дети с ЗПР 

испытывают трудности в усвоении знаний, их образное восприятие действительности 

ограничено, а формирование эталонов сенсорного восприятия протекает затруднительно. 

Они часто испытывают трудности с саморегуляцией, имеют повышенную возбудимость и 

эмоциональную лабильность. Своевременное выявление и раннее вмешательство имеют 

решающее значение для детей с ЗПР. Комплексный подход, включающий образовательные, 

терапевтические и социальные меры поддержки, может помочь ребёнку раскрыть свой 

потенциал и достичь максимальной адаптации. Тьютор играет важную роль в поддержке 

детей с ЗПР. Он помогает им преодолевать трудности, связанные с учёбой и социальным 

взаимодействием, развивать компенсаторные навыки и формировать самооценку. Тьютор 

также сотрудничает с родителями и педагогами, чтобы разработать индивидуальный план 

обучения и поддержки, соответствующий их уникальным потребностям. Понимание 

особенностей развития и раннее вмешательство играют жизненно важную роль в помощи 

этим детям в достижении их целей и ведении полноценной жизни.  
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РАЗВИТИЕ СЕНСОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ И 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ограниченные возможности здоровья (ОВЗ); интеллектуальные 

нарушения; тяжелые множественные нарушения развития (ТМНР); сенсорное развитие; 

двигательное развитие; развивающие игры. 

 

АННОТАЦИЯ. В статье делается акцент на необходимости проектирования индивидуальной 

траектории обучения детей с ТМНР. Авторы делятся своим практическим опытом 

формирования сенсомоторных навыков у данной категории обучающихся. Для 

стимулирования сенсомоторной сферы обучающихся предлагаются разнообразные 

упражнения на развитие моторики, тактильного и вестибулярного восприятия, зрительно-

двигательной и слухо-двигательной координации, кинестетического восприятия. 

Представленный в статье комплекс упражнений помогает обучающимся с ТМНР активно 

участвовать в образовательном процессе. 
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DEVELOPMENT OF SENSORYMOTOR SKILLS IN STUDENTS WITH SEVERE AND 

MULTIPLE SPEECH DISORDERS THROUGH DIDACTIC GAMES 

 

KEYWORDS: limited health capabilities (LHC); intellectual disabilities; severe multiple 

developmental disabilities (SMD); sensory development; motor development; educational games. 

 

ABSTRACT. The article emphasizes the need to design an individual learning trajectory for 

children with SMD. The authors share their practical experience in the formation of sensorimotor 

skills in this category of students. To stimulate the sensorimotor sphere of students, they offer a 

variety of exercises for the development of motor skills, tactile and vestibular perception, visual-

motor and auditory-motor coordination, kinesthetic perception. The set of exercises presented in the 

article helps students with SMD to actively participate in the educational process. 
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В 2012 году в Российской Федерации была ратифицирована «Конвенция о правах 

инвалидов», и дети, которые в прошлом десятилетии попадали в категорию «необучаемые» 

теперь обрели право на образование наравне со сверстниками, чьё развитие протекало по 

всем канонам «нормы». Категория обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) очень разнообразна по своему составу, каждая нозологическая группа требует особого 

образовательного подхода, и наименее изученной до сих пор остаются обучающиеся с 

тяжёлыми множественными нарушениями развития (ТМНР) [6]. 

А.М. Царёв определяет понятие «тяжёлые множественные нарушения развития» как 

совокупность психофизических нарушений в следствие органического поражения ЦНС, в 

структуре которой в первую очередь выделяются интеллектуальные нарушения [16]. 

Обучающиеся с ТМНР нуждаются в постоянной непрерывной интенсивной помощи со 

стороны медицинского и педагогического персонала, а также в создании среды, 

адаптированные под особые уникальные потребности обучающегося с ТМНР [11]. В 

подавляющем большинстве случаев обучающиеся с ТМНР не владеют вербальной речью и 

затрудняются в установлении коммуникации. Их уровень психофизического развития не 

представляется возможным соотнести с какими-либо возрастными нормами, это крайне 

неоднородная группа, где каждый требует особого подхода при отборе приёмов, методов и 

средств коррекционно-педагогической работы. Все отобранные в процессе работы 

педагогические технологии должны соответствовать индивидуальным образовательным 

потребностям каждого обучающегося.  

В мире нас, как и наших обучающихся, окружает бесчисленное разнообразие 

предметов, каждый из которых обладает рядом свойств: размером, формой, цветом, запахом, 

вкусом и положением в пространстве [12]. Из-за того, что сенсорная сфера у наших 

обучающихся характеризуется явлением сенсорной дезинтеграции, формирование у них 

представлений об окружающем мире затруднено и представляет трудности для многих 

учителей. Отсутствие реакций на визуальные, слуховые, тактильные раздражители, то есть, 

гипочувствительность, может контрастировать с обратным явлением – 

гиперчувствительностью. Отсутствие дидактического инструментария и четко 

сформированных представлений о психофизических особенностях таких обучающихся 

ставит педагогов в затруднительное положение. Так как всё-таки начинать работать с 

ребёнком с ТМНР? Как помочь ему познакомиться с окружающим миром? Зачастую путь 

лежит через развитие сенсомоторной сферы обучающегося. Сенсомоторные процессы и 

деятельность органов чувств объединяются неразрывной связью. Любой предмет 

окружающей среды воздействует на зрительный анализатор – мы видим его. Протянув руку, 

мы можем потрогать его, ощутить. Получается, что восприятие и ощущение есть 

чувственное познание окружающей действительности [7].   

Л. В. Усачёва определяет понятие сенсомоторное развитие (от лат. sensus – чувство, 

ощущение и motor – двигатель) как взаимосвязь сенсорных и моторных компонентов 

деятельности. То есть, формирование представлений о сенсорных качествах объекта за счет 

двигательного анализатора [15]. Л. А. Вагнер в своих научных трудах говорит, что сенсорное 

развитие является фундаментом общего развития ребёнка, а Н. Г. Сошникова акцентирует 

внимание на том, что сенсомоторное развитие значительно влияет на весь процесс обучения 

ребёнка с ТМНР [17]. Т. Л. Лещинская говорит, что процесс, который осуществляется за счёт 

обеспечения взаимодействия моторных компонентов психической деятельности и 

чувственного отражения и есть сенсомоторное развитие.  

При определении направлений работы с обучающимися с ТМНР по сенсомоторному 

развитию необходимо учитывать, что зрительное восприятие имеет тесную связь с 

эквилибриоцепцией и положением тела в пространстве, то есть, чтобы иметь возможность 

зафиксировать взгляд на предмете, следует повернуть голову в его сторону. Так же не стоит 

забывать о том, что слуховое восприятие связано с ощущением вибрации (восприятие 

колебаний), а тактильное восприятие закладывает предпосылки формирования для развития 



 

обоняния и вкусовых ощущений [18]. Работа по сенсомоторному развитию ведётся по 

следующим направлениям: развитие зрительного, слухового восприятия, вестибулярного, 

вибрационного, тактильно-двигательного, вкусового восприятия, развитие обоняния, 

развитие мелкой моторики и функции кисти [1]. 

В 1998 году ГБОУ СО «Екатеринбургская школа №3, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» одной из первых в Свердловской области стала 

обучать детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР. В статье 

авторы хотят представить свой практический опыт по формированию сенсомоторных 

представлений у обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Для эффективного 

развития сенсомоторных навыков мы предлагаем комплекс дидактических игр по различным 

направлениям. 

1. Упражнения на развитие мелкой моторики 

Массаж пальцев руки, ладони и тыльной стороны руки (поглаживание, постукивание). 

Похлопывание ладонью, постукивание и сжимание пальцами предметов разной жесткости и 

фактуры. Упражнения на развитие движений пальцами, кистью руки, сначала сопряженно с 

учителем, позже самостоятельно по образцу действий, предлагаемому учителем 

(пальчиковая гимнастика сгибание, разгибание, вращение кисти руки и т.п.). 

Упражнения на развитие хватательных движений. Обучающийся принимает 

доступные ему позы: лежит на спине, на животе, сидит, стоит на четвереньках, на коленях, 

на ногах. Он дотягивается и захватывает большим, указательным и средним пальцами 

предметы различной формы, величины, фактуры, которые находятся от него на разном 

расстоянии и в различных направлениях (спереди, сбоку, вверху, внизу и т.п.), отпускает 

предметы (разжимает кисть), перекладывает предмет из одной руки в другую. 

Упражнения, стимулирующие движения пальцев и кисти рук: нажимание на кнопки, 

сдавливание двумя пальцами предметов различной жесткости, собирание предметов 

различной величины, закрашивание рисунков, закручивание и раскручивание крышек и т.д. 

[18]. 

2. Упражнения на развитие тактильного и тактильно-двигательного восприятия 

Определение предметов, различных по величине, форме, фактуре, температуре, на 

ощупь с опорой и без опоры на зрительное восприятие. Двигательные упражнения с 

предметами с заданным параметром (величина, форма, фактура). 

Предметно-практическая и изобразительная деятельность с применением материалов, 

различных по фактуре и предметов, различных по величине, форме, фактуре:  

– лепка из пластилина, теста, глины;  

– аппликация с использованием разных материалов (бумага, пластилин, ткань, шерсть, 

фольга); 

– плетение из ниток, веревок; 

– рисование пальцами, кусочком ваты, комочками бумаги; 

– игры с мозаикой, конструктором (пластмассовым, металлическим); 

– собирание пазлов; 

– сортировка мелких предметов, разных по величине, форме, материалу (бусины, 

ракушки, пуговицы, фишки) [10]. 

3. Упражнения на развитие вестибулярного восприятия 

Повороты головы и изменения положения частей тела: поступательные движения по 

вертикали вверх-вниз, прыжки на мягких матах, на батуте, соскальзывание вниз по горкам. 

Поступательные движения по горизонтали вправо-влево, вперед-назад: прыжки на фитнес-

мячах, раскачивание на горизонтальных качелях, на большом терапевтическом валике, 

катание на самокатах. Вращательные движения вокруг своей продольной оси: вращающееся 

кресло, диски. Маятниковые возвратно-поступательные движения: раскачивание на 

подвесных качелях, в гамаке, катание на качалке, на карусели. Упражнения на 

балансировочной доске. Ходьба по скамейке, по сенсорной тропе. Статические упражнения 

на координацию («Цапля», «Ласточка» и др.) [13, 18]. 



 

4. Упражнения на развитие зрительно-двигательной координации 

Прослеживание глазами за движением рук, за движущимся объектом при 

неподвижном положении головы. Фиксация взгляда на неподвижном объекте при изменении 

положения головы и тела. Двигательные упражнения: метание в цель, бег и ходьба по 

размеченным дорожкам. Конструирование на плоскости из небольших плоскостных 

конструкторов, счетных палочек, геометрических фигур, блоков Дьенеша, выкладывание 

мозаики, пуговиц, бусин и т.п. Конструирование из кубиков, из блочных, магнитных, мягких 

конструкторов, конструкторов типа «LEGO» и т.д. Действия с предметами: нанизывание на 

стержень предметов с отверстиями, наматывание ниток, веревок, проволоки, шнуровка, 

застегивание молний, пуговиц, липучек, сортировка небольших предметов. Упражнения с 

липучками, прищепками, магнитами. Графические упражнения: обведение шаблонов, 

трафаретов, рисование по точкам, по контуру, рисование линий, выполнение штриховок, 

раскрашивание внутри контура [7, 10,  18]. 

5. Упражнения на развитие слухо-двигательной координации 

Повторение серии звуков (хлопки в ладоши, стук ладони о поверхность стола и т.п.) с 

соблюдением ритма звучания. Выполнение действий, связанных с заданными звуками: звук 

свистка – прыгать, звук бубна – останавливаться и т.п. Выполнение движений, под слова 

песенок и стишков. Выполнение пальчиковой гимнастики под слова песенок стишков. 

Выполнение движений под музыку с соблюдением ритма [9, 10, ].  

6. Упражнения на развитие кинестетического восприятия 

Имитационные упражнения: подражание движениям животных (птица летает, 

лягушка прыгает) или предметов (мячик прыгает, маятник раскачивается). Игры с 

воображаемыми предметами: бросание снежков, передача мяча из рук в руки, задувание 

свечи, рисование геометрических фигур в воздухе и др. Двигательные упражнения, 

направленные на развитие проприоцептивной системы: ползанье на четвереньках, 

перекрестная ходьба, стояние на одной ноге, залезания на препятствия, шведскую стенку, 

пролезание в туннели, копирование движений пальцами рук.  

Игры на восприятие команды в движении: выполнение однотипных движений, по 

команде или сигналу – смена движения (остановка, смена направления движения и т.д.). 

Сохранение позы: повторение позы по образцу, показанному другим человеком или 

изображенному на карточке, удержание позы [8,  10]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что представленные и систематически 

используемые в процессе образования обучающихся с ТМНР дидактические игры 

обогащают жизненный опыт обучающихся, развивают интерес к социальному 

взаимодействию, способствуют формированию представлений об окружающем мире и 

помогают детям осознать своё место в нём. 
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В «Конвенции о правах ребенка» говорится, что каждый ребенок имеет право на 

развитие, воспитание и образование в соответствии с его индивидуальными возможностями. 

Это относится и к детям с интеллектуальной недостаточностью, имеющим особые 

образовательные потребности и которые нуждаются в особых образовательных условиях.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 1, ст. 16) 

формулирует необходимость организации образовательной деятельности с применением 

информационных технологий. Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) формулирует требования к информационному оснащению образовательного 

процесса: создание и использование информации с аудио-, видео- и графическим 

изображением, использование компьютерных инструментов обучения, мультимедийных 



 

средств, учебно-методических материалов, созданных на основе применения 

информационно-коммуникативных технологий.  

К возникновению новых нетрадиционных технологий, среди которых выделяются 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), привела потребность в обеспечении 

качественного и при этом личностно-направленного обучения детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Оптимальное сочетание цифровых технологий с традиционными 

позволяет сделать более эффективной коррекционно-развивающую работу педагога [2; 9].  

ИКТ включают в себя презентационные материалы, аудиозаписи, видеоролики, 

разнообразные компьютерные обучающие и развивающие программы, которые имеют 

эффективное воздействия на развитие различных психических функций и находят свое 

применение в процессе образования детей с особыми образовательными потребностями [10; 

16].При использовании материалов ИКТ необходимо корректировать и адаптировать их с 

учетом уровня развития обучающихся, чтобы предложенная информация была не только 

интересной, но и доступной [1]. Применение ИКТ позволяет в доступной форме донести до 

обучающегося с особыми образовательными потребностями нужную информацию, дает нам 

в руки инструмент для создания учебных материалов и эффективного способа преподавания 

[1]. 

Для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью ИКТ - помощник в освоении 

нового, развитии мотивации, один из способов социализации. Цель работы с ИКТ – это 

создание благоприятных условий для изучения и усвоения учебного материала, коррекции и 

дальнейшего развития ребёнка с особыми образовательными потребностями [6]. При 

обучении детей с интеллектуальной недостаточностью большое значение имеют наглядные 

методы обучения, это требование успешно реализуется при использовании информационно-

коммуникативных технологий [4]. 

Использование информационно-коммуникативных технологий в процессе обучения 

детей с интеллектуальной недостаточностью имеет огромный потенциал для улучшения их 

образовательного опыта. ИКТ предоставляют детям с особыми образовательными 

потребностями возможность получить доступ к образовательным материалам, развить 

навыки коммуникации и социализации, а также повысить свою самооценку и уверенность в 

себе.  

Одним из основных преимуществ использования ИКТ в обучении детей с 

интеллектуальной недостаточностью является возможность индивидуализации 

образовательного процесса. Каждый ребенок имеет свои уникальные потребности и 

способности, и ИКТ позволяют адаптировать обучение под каждого ученика. Например, с 

помощью специальных программ и приложений можно создавать индивидуальные учебные 

планы, учитывающие уровень развития каждого ребенка. [3; 8]. 

ИКТ также способствуют развитию коммуникативных навыков у обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью. С помощью специальных программ для 

альтернативной и дополнительной коммуникации, таких как символьные системы или 

голосовые устройства, дети могут выражать свои мысли и потребности, участвовать в 

диалоге и взаимодействии с окружающими. Это помогает им развивать социальные навыки и 

улучшать качество своей жизни [5; 12]. ИКТ также используются для развития когнитивных 

навыков у обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. Специальные программы и 

игры могут помочь им развить логическое мышление, внимание, память и другие 

когнитивные функции. Это особенно важно для детей с интеллектуальной 

недостаточностью, которые могут испытывать трудности в усвоении информации и решении 

задач [11; 12].  

Кроме того, использование информационно-коммуникативных технологий в 

обучении детей с интеллектуальной недостаточностью может способствовать их интеграции 

в общество. С помощью ИКТ они могут получить доступ к образовательным ресурсам, 

коммуницировать с другими людьми и участвовать в различных социальных и культурных 



 

активностях. Это помогает им чувствовать себя частью общества и развивать свои навыки 

для успешной адаптации в будущем.  

Однако, необходимо учитывать, что использование ИКТ в обучении таких детей 

требует особого подхода и поддержки со стороны педагогов и родителей. Важно обеспечить 

доступность технологий, обучить педагогов использованию ИКТ и создать подходящую 

образовательную среду.  

Педагог, владеющий навыком самостоятельного создания обучающих и развивающих 

компьютерных игр, может предлагать игры-задания, которые соответствуют материалу и 

теме урока своего учебного предмета как при фронтальной, так и индивидуальной работе с 

обучающимися, при этом он сможет учитывать уровень развития и возможности каждого 

ребенка, предлагая детям задания разной сложности [16]. 

Информационно-коммуникативные технологии могут применяться учителем на 

любом этапе проводимого урока: в начале урока ИКТ позволяют ввести в тему, 

актуализировать имеющиеся знания и представления, заинтересовать обучающихся, 

мотивировать их не дальнейшую деятельность. ИКТ применяются в качестве сопровождения 

объяснения педагога (схемы, рисунки, презентации, видеофрагменты и т.д.), делая учебный 

материал более эмоциональным, понятным, более доступным. Применение ИКТ в середине 

урока позволяет сменить виды деятельности [3; 14]. В конце урока ИКТ применяются для 

закрепления, повторения пройденного учебного материала, они позволяют провести 

контроль сформированности навыков и уровень усвоения учебного материала по теме. 

Возможно использовать ИКТ как стимул, награду за хорошую работу [4; 14]. 

Применение мультимедийной презентации позволяет сделать учебный процесс более 

интересным, более эмоциональным, а учебный материал - более наглядным, доступным [1; 9; 

16]. Применение презентаций в процессе обучения детей с интеллектуальной 

недостаточностью имеет ряд особенностей: 

– различные объекты демонстрируются в многократно увеличенном виде, что 

позволяет рассмотреть их более подробно; 

– аудио-, видео - и анимационные эффекты объединяются в единую презентацию, 

что способствует более эффективному восприятию информации; 

– демонстрируются объекты, доступные для восприятия сохранной сенсорной 

системой; 

– активизируются зрительные функции, глазомерные возможности обучающегося; 

– презентационные слайды используются для вывода информации в качестве 

раздаточного материала в печатном виде [14]. 

Применение различного видеоматериала позволяет сделать урок более 

разнообразным, делает процесс обучения наглядным, информационно насыщенным и 

комфортным [14]. Видеоматериалы могут быть представлены обучающими видеороликами, 

которые соответствуют теме и учебному материалу урока. При обучении детей с 

интеллектуальной недостаточностью необходимо использовать видеоролики, которые 

доступны для восприятия и понимания. Видеоматериал необходимо адаптировать для 

применения на уроке: показывать фрагменты видеороликов, дополнительно комментировать 

визуальный ряд, останавливать демонстрацию для дополнительного пояснения и т.п. 

Педагоги могут создавать собственный видеоматериал. Видеоролики создаются на 

основе анимированных презентаций, монтируются с помощью различных видеоредакторов 

на основе собственных видеосъемок. В этом случае видеоматериалы соответствуют уровню 

развития обучающихся, учитывают особенности каждого ребенка.  

Мультимедийная система используется при проведении динамических пауз. В 

процессе проведения динамической паузы у обучающихся снимается утомление, в 

результате повышается их работоспособность. Двигательная активность в виде 

физкультминуток снимает усталость, вызванную продолжительным сидением за партой, 

восстанавливает силы детей [6]. 



 

В процессе обучения детей с интеллектуальной недостаточностью на уроке в качестве 

обучающего и развивающего материала применяются обучающие компьютерные игры. 

Используются обучающие игровые программы, которые соответствуют теме урока, уровню 

развития и особенностям восприятия обучающихся. В качестве обучающих игр 

используются материалы известных интернет-ресурсов, например, Веселые уроки, Играемся, 

Логиклайк и другие [12]. Такие игры педагог может создавать самостоятельно с помощью 

интерактивной презентации, используя программу Microsoft Power Point. В этом случае 

действия обучающегося приводят к определенному результату, который ребенок видит сразу 

и может оценить правильность своих действий. 

Обучающие интерактивные игры, которые позволят учесть особенности развития 

каждого конкретного обучающегося, создаются с помощью известных онлайн-сервисов, 

например, learningapps, Джойтека, еТреники и др. 

Применение ИКТ в обучении детей с интеллектуальной недостаточностью 

осуществляется с учетом здоровьесберегающих технологий, которые учитывают следующее: 

– соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с планшетом, 

монитором, интерактивной панелью: время непрерывной работы не должно превышать 25 

минут, расстояние между монитором и глазами обучающихся - не менее 60 см; вентиляция в 

помещении должна быть исправна; 

– проведение зрительных гимнастик в середине и в конце занятия не менее одной 

минуты, проведение динамических пауз [7; 13; 15]. 

Использование информационно-коммуникативных технологий в обучении детей с 

интеллектуальной недостаточностью имеет огромный потенциал для улучшения их 

образовательного опыта. ИКТ позволяют индивидуализировать обучение, развивать 

коммуникативные и когнитивные навыки, а также способствуют интеграции обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью в общество. Однако, необходимо обеспечить 

поддержку и подготовку педагогов, а также создать подходящую образовательную среду для 

эффективного использования ИКТ в обучении этих детей. 
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ABSTRACT. In the article the author analyzes various approaches to understanding continuity: 

pedagogical, psychological, and cultural. The ethno-cultural approach is considered as the 

integration of two components: ethnos and culture. Based on UNESCO documents in the field of 

inclusive education, the concept of «cultural diversity» is analyzed. the article presents specific 

practical recommendations for maintaining continuity in the implementation of the ethno-cultural 

approach in inclusive education in preschool educational organizations, secondary schools, 

professional educational organizations and higher education organizations. 

 

Проблему преемственности отечественные и зарубежные исследователи регулярно 

освещают в своих трудах. Так, д.п.н., проф. Д. З. Ахметова еще в 90-е годы прошлого века в 

своей диссертации на ученую степень доктора педагогических наук «Теория и практика 

развития школы-комплекса в условиях инноваций и педагогического мониторинга» 

раскрыла механизмы создания преемственности развивающей образовательной системы с 

охватом детей с 2-х лет до совершеннолетия [3]. Работа в школе-комплексе № 1 г. 

Зеленодольска строилась на диагностической основе со включением научных исследований 

педагогов на всех уровнях, начиная с дошкольных образовательных организаций до филиала 

вуза. Главным скрепом, обеспечивающим непрерывность, были сквозные курсы для детей в 



 

этой школе, такие как: «Ритмика», «Музыка», «Хоровое пение», «Игра на музыкальных 

инструментах». 

Проблему преемственности в инклюзивном образовании исследовала С.А. Алехина 

[1]. Она акцентировала внимание на таких вопросах, как: необходимость построения 

непрерывной системы сопровождения детей, подростков и взрослых с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), значимость формирования личностной основы для 

непрерывности образовательной траектории. С. А. Алехина совместно с другими учеными 

определила специальные условия для построения модели сопровождения лиц с ОВЗ.  

Глубокий анализ преемственности с точки зрения культурологического, 

социологического, педагогического подходов провела С. В. Архипова [3].  В 

культурологическом контексте преемственность рассматривается с такими схожими 

понятиями, как: культурное наследие, культурное развитие. Преемственность подразумевает 

в данной призме передачу и изменение культурного опыта, выраженного в объектах 

материальной и нематериальной культуры. В рамках педагогического подхода 

преемственность может рассматриваться как на горизонтальном, так и на вертикальном 

уровнях. Горизонтальный уровень подразумевает единство образовательных технологий, 

последовательность в освоении материала. Вертикальная преемственность включает в себя 

переход к последующим ступеням образования. Преемственность с точки зрения 

психологического подхода означает последовательную смену различных периодов 

становления личности. С точки зрения социологического подхода,  преемственность 

обеспечивает стабильность и изменение общества, а также взаимодействие различных 

социальных структур, систем, институтов друг с другом [3]. 

Теоретические и практические аспекты реализации преемственности в образовании 

изучены также в трудах И. Д. Белоновской, Е. И. Зеленского, Л. В. Егоровой [7]. Помимо 

социологического, педагогического и психологического подходов к пониманию 

преемственности, большое значение имеет и этнокультурный подход. Проанализируем  

подробнее содержание данного подхода, который включает две составляющие: этнос и 

культура. Каждый исследователь представляет собственное «виденье» культуры - со своей 

научной позиции: историки – с исторической точки зрения, социологи – с социологической. 

Культура в трудах философов рассматривается как «вторая природа», которая социальна, 

является результатом творения ума и рук человека, она связана с поиском смысла, 

стремлением к возвышенному, к ценностям [6]. Культура включает в себя идеи, верования, 

язык, обычаи и др. Это все то достояние (материальные и нематериальные ценности), 

которое передается из поколения в поколение. 

Понятие «этнос» имеет греческое происхождение, оно означает «племя», «группа 

людей», «род». Однако в современном научном языке нет единого понимания сущности 

этноса. Тем не менее, в трудах Ю. П. Платонова этнос рассматривается как «естественно 

сложившийся коллектив людей со своими стереотипами поведения, противопоставляющий 

себя всем другим коллективам» [9, с. 56]. Люди определенной этнической группы обладают 

субъективной верой в их общее происхождение по причине схожести физического облика 

или обычаев, а также иногда по причине общей памяти о колонизации и миграции. К 

базовым характеристикам любого этноса относят: религию, общий язык, общую 

материальную и духовную культуру, а также общие представления о территориальном и 

историческом происхождении [15]. 

Итак, как мы знаем, люди, принадлежащие к разным этносам, отличаются друг от 

друга своей культурой, нравами, обычаями, поведением. К примеру, немцы и голландцы 

очень пунктуальны. Японцы отличаются трудолюбием, осторожностью, упорством, 

серьезностью. Англичане тактичны, спокойны, критичны. Традиции разных народов также 

очень разнообразны. Недостаточное знание этих традиций может привести к серьезным 

сложностям в общении, во взаимопонимании. Есть и многие другие значимые культурные 

особенности этноса, которые проявляются в национальном характере и темпераменте, в 



 

этнических особенностях поведения. Изменения в жизнедеятельности этноса объясняют 

происходящие изменения  в этническом поведении и самосознании [9]. 

В чем же заключается специфика этнокультурного подхода в инклюзивном 

образовании? Значительное количество исследований в области учета этнокультурного 

фактора при реализации идей инклюзивного образования рассмотрено в исследованиях И. Г. 

Морозовой [8 ;9; 10; 14] и Д. З. Ахметовой [3; 4; 5]. И. Г. Морозова пишет о том, что при 

реализации инклюзивного образования «учебный и воспитательный процесс построен с 

учетом индивидуальных этнокультурных особенностей учащихся, их физических и 

интеллектуальных возможностей, социальной ситуации развития» [11, c. 88]. Педагогу 

системы инклюзивного образования важно «быть настроенным на понимание 

индивидуальных особенностей обучающихся, их ценностных установок, осуществлять 

инклюзивный образовательный процесс с опорой на знания их уникальных особенностей» 

[5, c. 211]. При этом, «еще недостаточно изучены технологии и методы построения 

инклюзивного образовательного процесса, сочетаемые с этнокультурными особенностями 

обучающихся» [8, c. 193].  

В последние годы, особенно в зарубежных странах, особое внимание стали уделять 

учету культурной специфики учащихся в процессе организации инклюзивного образования. 

Часто в исследованиях, особенно в зарубежных, мы встречаем такое понятие, как культурное 

разнообразие. В документах ЮНЕСКО «культурное разнообразие» рассматривается как 

совокупность духовных, материальных, интеллектуальных характеристик социальной или 

этнической группы (искусство, творчество, образ жизни, системы ценностей, традиции и 

верования). Тенденция к культурному разнообразию связана с тем, что реальность 

современной жизни уже не может оставаться монокультурной: происходят культурные 

трансформации, появляются новые технологии, а значит и меняются культурные ценности, 

социальные сети влияют на ценностные установки молодежи, усиливаются процессы 

интернационализации образования благодаря новым цифровым технологиям (буквально 

стираются национальные границы в образовании).  

 

 
Рис. Направления социокультурной инклюзии 
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Следовательно, практически любая группа, любой класс – по-своему культурно 

разнообразны. В организации инклюзивного образования  учет этнокультурных 

особенностей учащихся способствует установлению взаимопонимания в группе, 

достижению эффективности учебного процесса благодаря учету ментальных особенностей 

разных этносов, установлению эффективной межкультурной коммуникации.  Для 

соблюдения преемственности в реализации этнокультурного подхода в системе 

инклюзивного образования необходимо создавать непрерывные условия для 

социокультурного включения учащихся разных этносов и разных культур. Мы предлагаем 

несколько направлений деятельности, которые будут способствовать социокультурной 

инклюзии учащихся инклюзивной образовательной среды (рис.). 

В настоящее время, несмотря на то, что этнокультурные подходы становятся 

предметом исследования (М. А. Сучков: «Этнокультурный фактор развития инклюзивного 

образования (на примере Российской Федерации и Республики Кыргызстан» [12], 

«Моделирование этнокультурного развития инклюзивного профессионального образования» 

[13]), преемственность в реализации этого подхода практически не освещается в научных 

трудах. Между тем, очевидно, что учет этнокультурных особенностей учащихся в условиях 

инклюзивной образовательной среды является гарантом успешности обучения всех детей. В 

конечном счете, такой подход снижал бы вероятность маргинализации «особых» детей, к 

коим можно отнести и детей других этносов, и детей-билингвов, детей-мигрантов. 
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ANNOTATION. The article examines the features of the behavior of aggressive children, the 

factors of the occurrence of aggressive behavior and provides a justification for play therapy as a 

method of successful correction of aggressive behavior of preschool children. 

 

Агрессивное поведение человека объясняется социальными и биологическими 

факторами. Психологи особое внимание обращают на роль семьи и средств массовой 

информации в формировании модели агрессивного поведения у детей. Первичную 

социализацию ребенок проходит в семье. Взаимодействие членов семьи между собой, а 

также их отношение к ребенку, способы реагирования взрослых на его поведение и 

проявление разных эмоций  формируют в сознании ребенка способ реакции на то или иное 

событие и эти модели реагирования сохраняются и в подростковом и в зрелом возрасте. 

Дети, у которых в семье разлад между родителями, постоянные ссоры, обиды, выяснение 

отношений, а также чьи родители холодны и отчуждены друг от друга, более склонны к 

проявлению агрессивных черт поведения [4, с. 37].  
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В переводе с латинского языка агрессия означает «нападать», то есть это любая форма 

поведения, нацеленная на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не 

желающему подобного обращения [3, с. 40].  

Агрессивных детей отличает неумение долго и бесконфликтно играть, неадекватная 

самооценка (завышенная или заниженная), сверстник часто воспринимается как противник, 

конкурент, препятствие, которое нужно устранить [1, с. 51 ].  

Психологи выделяют два типа агрессии: физическую и вербальную. Проявление 

физической агрессии выражается в том, что  агрессивно настроенный ребенок хочет 

причинить физическую боль другому человеку (ровеснику, родителю, любому человеку или 

животному) и поэтому может толкнуть, пнуть ногой, ударить кулаком,  укусить, поцарапать,  

повалить на пол и начать борьбу. Либо эта агрессия может быть направлена на окружающие 

предметы: разорвать рисунок и раскидать обрывки, сильно бить кулаком по столу, пинать 

ногой шкаф или стену, хлопнуть дверью, раскидать или испортить вещи и т.д. [11, с. 30]. 

Наибольшую озабоченность у специалистов вызывают модели агрессии, 

демонстрируемые по телевидению. Дети, отождествляя себя с героями агрессивных 

телепередач, усваивают варианты решения проблем с помощью агрессии и переносят их в 

межличностные отношения со сверстниками и взрослыми людьми.  Дети, насмотревшись в 

фильмах, как люди долго и сильно бьют друг друга, не осознают, что на самом деле человеку 

можно одним ударом нанести серьезный вред, поэтому взрослый должен объяснить этот 

аспект детям и запретить в группе любые проявления физической агрессии [6, с. 3].  

Вербальная агрессия проявляется в речи: ребенок грубит, ругается матом, орет во весь 

голос, обзывает неприятными словами, угрожает, ставит ультиматум, требует, громко 

плачет, делает злое лицо, предупреждает о нападении, жалуется воспитателю, кривляется, 

дразнит сам или передразнивает и т.п. [8, с. 316]. 

Работу с агрессивными детьми надо начинать не с детей, а с разговора с их 

родителями. Ребенок не родился агрессивным, он им стал, потому что в семье с ним так 

обращаются родители, а он защищается от них и переносит этот способ взаимодействия на 

других детей. Если его обижают, то и он будет обижать других и вообще весь мир у него 

враждебный и никто его не любит [15, с. 57]. Дети, которые  выросли  в ласке, заботе, любви, 

внимании к своим чувствам и желаниям, настроены на дружелюбное взаимодействие с 

другими людьми, ведь в их сознании мир безопасный, добрый, светлый.  

Искоренить агрессивное поведение полностью невозможно, поэтому необходимо 

устранить источники агрессии, влияющие на ребенка, а также научить детей контролировать 

своими эмоциями и выражать их в формах, приемлемых для жизни в обществе. Для 

предотвращения детских  конфликтов педагогу необходимо научить детей договариваться, 

делиться, говорить о своих эмоциях, убеждать, распределять поровну, устанавливать 

очередность, применять считалки и жребий и т.д. [13, с. 92]. 

Игровая терапия - метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с 

использованием игры, которая способствует созданию близких отношений между 

участниками группы, снимает напряженность, тревогу, страх перед окружающими, 

повышает самооценку, позволяет проверить себя в различных ситуациях общения, снимая 

опасность социально значимых последствий [5, с. 231]. 

Применение игротерапевтических методов в коррекционной работе позволяет 

получить следующие позитивные результаты [5, с. 198]:  

1. Обеспечивает эффективное эмоциональное отреагирование, придает ему (даже в 

случае агрессивного проявления) социально приемлемые, допустимые формы. 

2. Облегчает процесс коммуникации для замкнутых, стеснительных или 

слабоориентированных на общение детей. 

3. Способствует преодолению коммуникативных барьеров и психологических защит. 

4. Создает благоприятные условия для развития  произвольности и способности к 

саморегуляции.  



 

5. Существенно повышает личностную ценность, содействует формированию 

позитивной «Я-концепции» и повышению уверенности в себе за счет социального признания 

ценности продукта, созданного в процессе игры или изобразительной деятельности [39, с. 

206]. 

Для диагностики степени агрессивности детей среднего дошкольного возраста мы 

подобрали ряд методик: «Рука», «Кактус», [9, с. 31]. «Ребенок глазами взрослого», 

«Экспресс-наблюдение за детьми» [14, с. 48-72]. В результате диагностики поведения детей 

были получены следующие данные: все дети имеют относительно высокие показатели 

индекса агрессивных реакций и средние показатели индекса враждебности, с преобладанием 

показателей раздражения, физической и вербальной агрессии. 80% детей склонны к 

проявлению «открытого агрессивного поведения», 10% детей склонны к проявлению 

«открытого агрессивного поведения» в особо значимых личностных ситуациях, 40% 

характеризуются как тревожные личности. 

Коррекцию агрессивного поведения детей мы проводили в следующих направлениях:  

- снижение уровня личностной тревожности;  

- обучение ребенка приемлемым способам выражения своего гнева;  

- обучение ребенка контролю над негативными эмоциональными состояниями, а 

также развитие навыков саморегуляции; 

- формирование конструктивных поведенческих реакций в проблемных для детей 

ситуациях; 

- разъяснительная работа психолога с родителями воспитанников [2, с.  59].  

Мы составили комплекс занятий, где каждое занятие состояло из нескольких частей. 

1. Вводная часть. Цель вводной части занятия - установить эмоциональный контакт 

между всеми участниками, создать настрой на совместную работу. Для этого можно 

использовать игры на внимание и запоминание, загадки, скороговорки, простые телесные 

игры, типа «Зеркало»,  «Стиральная машинка», «Сороконожка».  

2. Основная часть. В нее входят игры на разрядку агрессивных тенденций, игры-

этюды на выражение различных эмоциональных состояний, качеств личности; коммуника-

тивные игры, проигрывание ситуаций с психологическими трудностями, направленные на 

формирование адаптивного поведения. Неосознаваемые и отрицательные внутренние 

конфликты и переживания для ребенка бывает легче выразить в форме образов, чем 

высказать их в процессе вербальной психотерапии. Важнейшей техникой 

арттерапевтического воздействия здесь является техника активного воображения, 

направленная на то, чтобы столкнуть лицом к лицу сознательное и бессознательное и 

примирить их между собой посредством аффективного взаимодействия [12, с. 73]. 

3. Завершающая часть. Она направлена на закрепление положительного эффекта, 

стимулирующего и упорядочивающего психическую и физическую активность детей, 

приведение в равновесие их эмоционального состояния.  

При организации игровых занятий учитывались принципы организации и проведения 

коррекционной игры, предложенные А.И. Захаровым и  А.С. Спиваковской [10, с. 117]: 

1. Принцип погружения ребенка в игру и восприятия игры как реальности, то есть  

каждый играющий взрослый и ребенок должны играть свои роли так, как будто он на время 

превратился в другого героя и оказался на месте его. 

2. Принцип чередования ролей, то есть каждый играющий должен побывать в течение 

игры в нескольких ролях, разных по характерам. Например, в роли матери, знакомого, 

непослушного ребенка, пугливого или храброго героя. Этот принцип обеспечивает 

расширение ролевого репертуара агрессивных дошкольников [7, с. 214]. 

3. Принцип равенства игровых отношений, то есть позиции взрослых и детей не 

противопоставляются друг другу, а наоборот,  они действуют вместе, сообща. Однако 

взрослый должен проявить педагогическую интуицию и сделать игровое взаимодействие 

комфортным для ребенка, помочь ему проявить в игре свои эмоции, свое понимание 

ситуации и самому выбрать способ действий и получить удовольствие от процесса игры.  



 

В коррекционных играх дети научились искать и находить выходы из конфликтных 

ситуаций, самостоятельно выбирать оптимальное поведение, исходя из ситуации, научились 

договариваться, стали меньше называть друг друга обидными словами, стадии меньше 

капризничать. После проведенной работы у всех детей появилась тенденция к 

самопроявлению, снизилась тревожность, повысилась самооценка. Дети стали более 

уравновешенными, стали адекватно реагировать на замечания педагога и родителей, что в 

целом привело к  установлению в группе комфортного психологического климата.   
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рядом проблем, которые касаются не только знания русского языка, но и целого ряда 

социально-педагогических проблем, которые затрудняют социокультурную адаптацию 

детей. В качестве возможного решения проблемы авторы предлагают использовать 

адаптированное содержание внеурочных занятий «Разговоры о важном». 
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ABSTRACT. The article reveals the need for targeted work with migrant children to transfer the 

cultural heritage of Russia. This is due to the fact that there is a constant increase in migrant 

children in Russian schools. Teachers are faced with a number of problems that relate not only to 

knowledge of the Russian language, but also to a number of socio-pedagogical problems that 

complicate the sociocultural adaptation of children. As a possible solution to the problem, the 

authors suggest using the adapted content of extracurricular activities “Talking about important 

things”. 

 

Современное образование требует актуальных и эффективных решений. 

Приоритетными являются вопросы воспитания гражданственности и патриотизма, изучения 
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и сохранения историко-культурного наследия. Данная позиция государства закреплена в 

следующих документах: Конституции Российской Федерации, законе «Об образовании», 

федеральных государственных стандартах, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Указе Президента РФ «О национальных целях 

развития РФ на период до 2030 года», Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2025 года, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

до 2025 года. Все перечисленные документы предусматривают комплекс мер, направленных 

на формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают 

требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Сохранение культурного наследия играет важнейшую роль в формировании личности 

ребенка [14; 21]. То, как хорошо он знает и понимает историю России, ценит ее достижения, 

говорит о его воспитанности и наличии своей гражданской позиции. Поэтому уделять 

внимание приобщению к русской культуре и традициям необходимо не только на уроках, но 

и во внеурочной деятельности.  

Российская Федерация является многонациональным государством. С каждым годом 

в школах увеличивается число детей, прибывших из стран Ближнего Зарубежья – 

Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и другие, что обусловливает актуальность передачи 

культурного наследия России именно этой категории детей для их адаптации в стране. 

Президент России В. В. Путин заявил 21 декабря 2017 г. выступая на заседании Совета по 

культуре и искусству: «Непреложным фактом является то обстоятельство, что умелое 

использование культурного наследия, сохранение его, без всякого сомнения, является 

важнейшим фактором развития государства и его укрепления». 

В понятие культурное наследие входят материальные и нематериальные предметы. К 

материальным относятся, прежде всего, объекты архитектуры, монастырские и усадебные 

ансамбли, исторические и археологические памятники, монументальная скульптура. Ко 

вторым относят духовные, «неосязаемые» объекты, изучение и сохранение которых сегодня 

является необычайно актуальным [14]. Очень важно сохранять историческую и культурную 

память нашей в стране, как среди ее коренных граждан, так и среди приезжающих детей-

мигрантов, которые не обладают достаточными знаниями о России и ее национальных 

ценностях и традициях. В рамках этой проблемы большое внимание уделяется и готовности 

современных педагогов к проведению данной работы [17; 18].  

Дети-мигранты – это дети родителей, сменивших место жительства и переехавших на 

постоянное место жительства в другое государство. Термин «миграция» Большая Российская 

энциклопедия трактует как перемещение населения либо в границах одной страны 

(внутренняя миграция), либо из одной страны в другую (международная миграция). Дети-

мигранты могут разделять на две категории: билингвы и инофоны. Дети-билингвы 

одинаково хорошо владеют двумя языками. Существует врожденный (ребенок изначально 

живет в двуязычии) и приобретенный (впоследствии миграции родителей) билингвизм [12]. 

Инофоны слабо владеют или вовсе не знают языка страны, в которую переехали [16]. 

Особую сложность в обучении представляет именно эта категория детей, так как в начале 

приходится учить основы русского языка, без которых невозможен диалог и изучение иных 

предметов, таких как география, история, обществознание, математика и т.п. Таким образом, 

именно от уровня владения русским языком, зависит, как ребенок будет преуспевать в 

обучении [3], коммуницировать с ровесниками и в целом адаптируется к новому обществу 

[6; 7; 13; 24].  

Особую категорию представляют дети-мигранты младшего подросткового возраста – 

10-12 лет. Этот период является одним из самых сложных в периодизации [9; 10; 15]. 

Ребенок приобретает чувство взрослости и самостоятельности, пытается приобщиться к 

миру взрослых и отстоять свою независимость, увеличиваются конфликты с родителями и 

учителями. Школьники меняют ведущую деятельность на общение [22], происходит половое 



 

созревание, бушуют гормоны – всё это влияет на вспыльчивый и агрессивный характер. 

Данный возраст характеризуется активным развитием самосознания [9; 22], физическим 

ростом, ярким проявлением эмоциональной сферы ребенка, предпосылки перестройки 

жизнедеятельности организма на биохимическом уровне [4]. Важнейшей особенностью 

этого периода является формирование нравственности, социальных установок, ценностей и 

мировоззрения [11]. Поэтому так важно в этом возрасте проводить осознанные разговоры с 

детьми, показывать хорошее и плохое на реальных примерах и воспитывать чувство любви, 

доброты и щедрости к окружающим. Поэтому детям-мигрантам младшего подросткового 

возраста необходимо передавать культурное наследи страны, в которую они переехали, 

передавать традиции и обычаи России для их полной интеграции в новое общество.  

И. В. Ульянова выделяет основные социально-педагогические проблемы детей-

мигрантов: социально-психологическая адаптация; получение статуса беженца; жилищные 

проблемы; проблемы с устройством в образовательное учреждение; языковой барьер;  

различная программа обучения и подготовка ребенка в школе; длительный перерыв в 

учебной деятельности; необходимость установления новых ролевых отношений; потеря 

личностного статуса по отношению к сверстникам и учителям; возможная психологическая 

травма, если переселялись из мест ведения боевых действий [19, с. 40-45]. Главная проблема 

адаптации, по мнению Т.А. Чуксиной, состоит в том, что у ребят отсутствует знание языка, 

это сильно затрудняет социокультурную адаптацию детей. Для понимания ритма, темпа и 

мелодики речи помогают уроки музыки. Также важной задачей является формирование 

гражданской позиции учащихся: «на уроках истории, учащиеся погружаются в изучение 

процессов всемирной истории и культуры, учат происхождение религий, на уроках 

обществознания уделяется тема Нации и межнациональные отношения» [23, с. 20]. И.В. 

Антипина в своей работе пишет, что важная деталь социокультурной адаптации – это 

взаимосвязь работы школы и семьи; при изучении русского языка, а также культуры и 

традиций эффективен будет диалог и совместная деятельность – «они закрепляют 

полученные на уроке знания, вырабатывают навыки самостоятельного поиска знаний, 

получают навыки самообразования и параллельно контролируют выполнение домашних 

заданий детьми» [1, с. 262]. Ю. С. Барышева, Е. В. Волжанцева предлагают следующие 

мероприятия для социокультурной адаптации: 1) локальные мероприятия, в которых 

сотрудничают дети, родители и педагоги – мастер-классы, игры, праздники; 2) совместные 

мероприятия детей и педагогов – экскурсии, кружки, объединения, конкурсы, фестивали; 3) 

мероприятия на базе библиотек, музея, культурного центра – тематические встречи, встречи 

с представителями этноса, лекции [2, с. 214-215]. Все эти мероприятия можно реализовать во 

внеурочных занятиях «Разговоры о важном», сделать жизнь образовательной организации 

ярче и красочной не только для детей-мигрантов, но и других ровесников. А их 

вариативность позволяет применять множество форм и методов, описанных выше. 

Одной из современных форм работы классного руководителя с коллективом классом 

являются внеурочные занятия «Разговоры о важном». Каждый понедельник включается гимн 

и поднимается флаг Российской Федерации, с ребятами обсуждаются важные темы, 

посвященные праздничным датам, выдающимся личностям, достижениям нашей страны, а 

также ее традициям. Этот проект создан для устранения недостатка воспитательной 

составляющей в программах образовательных организаций. Главное достоинство – это 

интерактивные и красочные сценарии, где в диалоге между учителем и классом происходит 

обмен и передача ценностей. Именно эта форма работы отлично подходит для передачи 

культурного наследия детям-мигрантам младшего подросткового возраста.   

«Разговоры о важном» проводятся во внеурочной деятельности. Это неотъемлемая 

часть образовательного процесса, но в отличие от урочной здесь упор делается на творческой 

активности каждого ученика, его желаниях, заинтересованности и способностях. 

Отличаются также и методы – используются беседы, игры, интерактивные и красочные 

плакаты и другое. На внеурочную деятельность в неделю выделяют десять часов, из них 

один на занятия «Разговоры о важном».  



 

Введенные внеурочные занятия «Разговоры о важном» отлично подходят для работы 

с любыми категориями детей. Они представляют собой пространство для творчества и 

педагогической работы учителя. Они предполагают цель: «сформировать у школьников 

гордость за Россию, в увлекательной форме познакомить с историей, традициями и 

культурным наследием страны, а также побудить детей самостоятельно искать исторические 

факты и больше читать» (по материалам сайта https://razgovor.edsoo.ru/). 

Для реализации этого проекта разработаны методические рекомендации «Разговоры о 

важном» Н.Ф. Виноградовой, И.М. Елкиной, И.С. Парфеновой, П.В. Степановой, И.В. 

Степановой, которые предлагают следующие формы работы [17], представленные в таблице. 

Таблица 

Характеристика форм работы на занятиях «Разговоры о важном» 

Название Характеристика 

Беседа важно держать зрительный контакт, задавать наводящие 

вопросы, правильно понимать мыли и чувства детей 

Дискуссия это спор, обсуждение какого-либо вопроса 

Групповая проблемная работа учитель может выяснить мнение каждого ученика по 

определенному вопросу 

Моя позиция отличная форма для определения позиции учеников 

Викторина это результативное средство интеллектуального развития 

учеников 

Обсуждение исторических 

личностей 

разговор о выдающихся личностях, их достижениях, о 

многогранности и динамичности личности и об их 

сложных обстоятельствах в жизни 

Работа с карточками эта форма позволяет работать с несколькими группами 

одновременно и изучать интересный материал 

Воображариум позволяет развивать творческие способности детей при 

обсуждении какой-либо актуальной проблемы 

Объясни иначе в образовании можно использовать различные 

современные приемы и игры, такие как Крокодил, Элиас 

и т.д. 

Биографус необходимо подготовить определенные факты о 

выдающихся людей, задача ребят в игровой форме 

угадать правдивые 

Верю, не верю учитель подготавливает факты и вопросы, задача ребят 

выбрать верят они в это или нет 

Ролевой диалог учитель может смоделировать разные ситуации, каждому 

определяется своя роль, характер 

 

Также авторы рекомендуют следующие методы, например, индивидуальная работа, во 

время которой можно лучше узнать особенности и способности отдельных детей; 

объяснение в доверительном диалоге, во время которого можно услышать каждую позицию 

участников, все могут поговорить, задать вопросы, а также получить ответы. Привлечение 

родителей (выпускников) к проведению «Разговоров о важном» способствует дальнейшему 

обсуждению темы в семье, что повышает эффективность, а также формирует ценности дома. 

Выход в исторические парки, музеи, галереи, выезды на места исторических событий, 

имеющих всероссийское или региональное значение необходимы для расширения кругозора 

учеников, проведения культурного досуга, а также наглядного и практического получения 

новых знаний о стране и ее истории. Проведение занятий на базе школьных музеев, 

формирование образовательных туристических маршрутов, проведение телемостов с 

подключением отдаленных регионов. Эффективным является и проведение занятий, где 

организаторами являются сами дети – это дает возможность обсуждения на равных с 

https://razgovor.edsoo.ru/


 

ровесниками темы занятия, совместное сотрудничество, высокую мотивацию, общие 

решения, формирование ценностей нашей страны. Эти формы и методы позволяют сделать 

занятия «Разговоры о важном» интересными и красочными, что дает положительный 

воспитательный эффект на детей. Но дети-мигранты требуют дополнительного подхода для 

получения качественного результата. Поэтому главная задача педагогического коллектива в 

школе – оказание помощи в адаптации таких учеников, обучение новому языку и сплочение 

класса с новыми ребятами, а также работа с родителями. [5]. 

Т. В. Самсонова [20] выделяет следующие методы и средства работы с детьми-

мигрантами: 

– методы актуализации социокультурной идентификации и целеполагания – через 

исторические рассказы, беседы, дискуссии, драматизацию, изучение местных обычаев, 

этикет, рассказы о предках, – все это способствует повышению уровня культурной 

идентификации воспитанников;  

– методы получения практических умений и навыков – решаются за счет 

использования словесных методов (объяснения, этические беседы);  

– рефлексивные методы – анализ, проблематизация, депроблематизация;  

– методы моделирования и проектирования деятельности. 

Наиболее эффективны средства поликультурного образования – это общение между 

представителями разных народов, литература и устное народное творчество, изучение 

национальной музыки, предметы декоративно-прикладного искусства, посещение 

национальных музеев, народные игры, народные игрушки. Особенности работы с детьми-

мигрантами по передаче культурного наследия заключаются в следующем – это возможность 

визуально и тактильно ощутить предметы, о которых говорит учитель; практико-

ориентированный характер занятий; сравнение с традициями и обычаями других стран [8]. 

Сегодня проблема увеличения детей-мигрантов в российских школах становится всё 

более актуальной. Вместе с тем школьники должны адаптироваться к новой школе и 

коллективу, а также новой стране, со своими традициями и ценностями. В этом должна 

помогать школа и ее педагогический коллектив. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

– это один из инструментов, который можно использовать для качественного и 

результативного решения проблемы. Грамотно подобранные формы и методы проведения 

занятий помогут окунуть детей-мигрантов в русскую культуру и понять нашу историю, 

обычаи и праздники, которые мы ценим и чтим. 
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АННОТАЦИЯ. Освоение учителями теории и технологии Способа диалектического 

обучения потребовало и организации научно-методического сопровождения педагогов и 

управленческих кадров в виде наставничества. Автор представляет схему системы 

наставничества на примере одного из районов Красноярского края, где педагоги активно 

применяют в своей профессиональной деятельности способ диалектического обучения. 

Демонстрирует многообразие форм наставничества и результаты данного взаимодействия. 
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ABSTRACT. Teachers' mastery of the theory and technology of the Dialectical Teaching Method 

also required the organization of scientific and methodological support for teachers and 

management personnel in the form of mentoring. The author presents a diagram of the mentoring 
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system using the example of one of the districts of the Krasnoyarsk Territory, where teachers 

actively use the Method of Dialectical Teaching in their professional activities. Demonstrates the 

variety of forms of mentoring and the results of this interaction. 

 

В Красноярском крае среди педагогов, работающих как в системе общего, так и 

профессионального образования, широко распространен Способ диалектического обучения 

(далее – СДО), авторами которого являются ученые Красноярского краевого института 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

(далее – КК ИПК) – А. И. Гончарук и В. Л. Зорина, получившие за его изобретение патент 

Международного центра педагогического изобретательства [10]. Наличие патента дает право 

писать название данного способа обучения с заглавной буквы (как в патенте), так как это 

собственное наименование. 

Авторы СДО, к сожалению, уже ушли из жизни, но на протяжении многих лет 

продолжает развиваться научная школа Гончарука–Зориной: защищен ряд диссертаций, 

обосновывающих возможности способа диалектического обучения в решении задач 

современного образования, которые периодически возникают в профессиональной 

деятельности педагогов, например: развитие у обучающихся системных знаний; 

использование критериальной системы оценивания учебных результатов; организация на 

уроках продуктивной коллективной деятельности обучающихся; обеспечение выводных 

знаний; реализация обновленных ФГОС; развитие у обучающихся универсальных учебных 

действий; разработка индивидуальных образовательных маршрутов; реализация 

деятельностного подхода на учебных занятиях и др.  

При обучении на курсах повышения квалификации педагоги осваивают теорию СДО, 

основанную на соединении учебного процесса с теорией познания (процесс приобретения 

человеком истинных знаний об объективном мире1) и логикой (совокупность наук о законах 

и формах мышления2), и его технологию, обеспечивающую реализацию их единства в 

педагогической деятельности. Многие педагоги отмечают трудности в практической 

реализации теории и технологии Способа диалектического обучения. И это неслучайно, так 

как в целом данный способ позволяет на основе единой методологии осуществить переход:  

– от ставки на память и сообщенные знания («зубрежка») к ставке на мышление и 

выводные знания (что обеспечивает развитие обучающихся);  

– от слова (уровня языка) через понятие (уровень науки) к категории (философия);  

– от двумерной деятельности к трехмерному труду;  

– от непосредственного обучения (автократия) к опосредствованному обучению 

(демократия);  

– от простого (формального, репродуктивного) воспроизводства знаний 

обучающимися к расширенному (реальному) воспроизводству знаний, основанному на 

развитии мышления;  

– от внешнего принуждения обучающихся к процессу познания к их 

самопринуждению (самомотивации);  

– от необъективной, необоснованной оценки знаний, выводимой учителем, к 

материализованной (объективной) самооценке учащихся [5; 10]. 

Одним из способов восполнения трудностей в работе педагогов, связанных с 

овладением теорией и технологией Способа диалектического обучения, является 

наставничество, понимаемое как «универсальная технология передачи опыта и знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве» [14, с. 2]. По мнению 

С.М. Вишняковой, ранее наставничество рассматривалось только как способ оказания 

помощи молодым педагогам в период их вхождения в профессиональную деятельность [4]. 

                                                           
1 Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник.  М.: Наука, 1975. 717 с. 
2 Там же. 



 

Наставничество длится, как правило, от 3 до 5 лет работы молодого педагога, в течение 

которых происходит адаптация молодого специалиста к реальным условиям учебного 

процесса в целом и в конкретной образовательной организации в частности. Результатом 

должно стать повышение уровня развития у педагога профессиональных компетенций: 

дидактических, методических, технологических и др. 

Однако, как пишет Г. А. Кругликова, педагогическое сообщество использует 

наставничество как актуальную практику, которая помогает не только молодым педагогам, 

она привлекает своей уникальностью, многообразием форматов и свободой выбора 

наставнических пар в педагогическом коллективе и даже за его пределами [9; 12; 13]. О. В. 

Григоренко, описывая историю возникновения и развития наставничества (в первобытном 

обществе, в античной культуре, в средние века и т.д.), называет его ретроинновационной 

технологией [7], позволяющей обеспечить успешное профессиональное становление и 

развитие педагогов. В Год педагога и наставника появилось много публикаций (статей, 

методических разработок, сборников материалов конференций), содержащих описание 

опыта регионов Российской Федерации в области наставничества [16], но чаще встречаются 

труды, раскрывающие особенности организации наставничества в конкретных 

педагогических коллективах школ, гимназий, лицеев, дошкольных образовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования. Этот опыт как раз и является 

самым интересным и востребованным для методистов и заместителей директоров 

образовательных организаций. 

Региональная система научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров, реализуемая в Красноярском крае, предусматривает 

поиск технологий, обеспечивающих организацию такого профессионального взаимодействия 

педагогов, которое позволит оперативно решать задачи, направленные на восполнение 

дефицитов в их профессиональных компетенциях, что в конечном итоге даст возможность 

повлиять на повышение профмастерства и успешность педагогической практики [1; 3].  

Активным остается такой формат повышения профмастерства педагогов, как 

внутришкольная система повышения квалификации, которая, как показывают современные 

исследования [11], не решает проблему профессионального развития педагогов в 

соответствии с их индивидуальными потребностями. Есть другой активный формат развития 

профессиональных компетенций и восполнения профессиональных дефицитов – разработка 

и реализация педагогами индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) или 

программ (ИОП), их применение способствует действию принципа индивидуализации 

профразвития [17], но тоже не решает всех проблем, поскольку актуальным остается 

профессиональное продуктивное общение. 

Очевидно, что немаловажную роль играют используемые в образовательной 

организации формы наставничества, под которыми понимаются способы реализации целевой 

модели через организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 

находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной 

деятельностью и позицией участников [15]. 

На протяжении многих лет преобладают традиционные – классические формы 

наставничества педагогов, которые, как правило, подразумевают, что наставничество – это 

воздействие более опытного, обязательно старшего по возрасту педагога, имеющего 

немаленький стаж работы и опыт педагогической деятельности, в совокупности 

позволяющих достигать определенных результатов (успеваемость, качество знаний по 

предмету, уровень развития у обучающихся предметных и метапредметных умений и др.), с 

менее опытным младшим коллегой. Данное воздействие чаще всего осуществляется в очном 

режиме с учетом индивидуальных особенностей наставляемого (уровень образования, 

преподаваемая дисциплина, учебная нагрузка и т.п.).  

Современное педагогическое общество на основе классических форм наставничества 

сформировало обновленные представления о наставничестве с учетом объективного 

состояния уровня профессионализма педагогов, имеющих разный опыт работы, 



 

испытывающих определенные потребности и дефициты, а также с учетом способностей 

педагогов, связанных с применением компьютерных технологий, цифровых ресурсов. 

Поэтому в современных образовательных организациях практикуются как долгосрочные, так 

и краткосрочные формы наставничества, как очные, так и очно-заочные, дистанционные, как 

индивидуальные («педагог – педагог», «один на один»), так и в группе.  

В процессе наставничества традиционно выделяются субъекты адресного 

сопровождения, к которым относятся как тот, кто сопровождает (наставляет), так и тот, кого 

надо сопровождать (наставлять). При этом основой (инвариантом) наставничества 

сохраняется субъект-субъектное взаимодействие, а вариативность подразумевает выбор 

стратегии и форматов наставнического взаимодействия субъектов, а также методов и 

приемов в зависимости от цели и планируемых результатов [3; 8].  

Привлекает внимание форма реверсивного наставничества [9], которая активно 

внедряется в систему образования не только в Уральском федеральном округе и 

Свердловской области, но и далеко за их пределами, поскольку, как отмечает 

Г.А. Кругликова, данный вид наставничества обеспечивает ценностно-мотивационное 

движение молодого педагога по освоению общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций для успешного вхождения в профессию и адаптации в ней. А опытному 

педагогу позволяет обрести новые идеи и практики для более успешной организации 

образовательного процесса [14]. 

Как показывает опыт использования педагогами реверсивного наставничества, 

происходит не воздействие одного субъекта на другого представителя той же профессии, а 

плодотворное взаимодействие педагогов – представителей разных поколений, а также 

сотрудников разных должностей: участвуют как учителя начальных классов, учителя-

предметники основной и старшей школы, так и руководители образовательной организации, 

их заместители, а также специалисты – социальные педагоги, психологи, логопеды и др. 

Цель наставничества тоже может быть разной: от обмена опытом, взаимной демонстрации 

(передачи) знаний и опыта, совершенствования профессиональных компетенций до решения 

индивидуальных и общих (или групповых) профессиональных проблем, восполнения 

профессиональных дефицитов и актуальных запросов, а также решения актуальных задач, 

поставленных обществом, государством, институтом семьи. 

Продемонстрируем систему наставничества (см. рис.), сложившуюся в сообществе 

педагогов, работающих в процессе реализации уже упомянутого выше Способа 

диалектического обучения на примере педагогов Ермаковского района Красноярского края. 

Как видно из схемы, в системе наставничества педагогов, осваивающих теорию и 

технологию Способа диалектического обучения, используются разные формы 

наставничества. В целом данная система похожа на каскадную модель наставничества, так 

как сначала идет воздействие от носителей теории и технологии СДО, которыми являются 

сотрудники Красноярского краевого института повышения квалификации и представители 

краевой творческой группы учителей, имеющих опыт реализации СДО в учебном процессе и 

использования его средств для решения актуальных профессиональных задач, связанных с 

обучением и развитием обучающихся. Воздействие распространяется сначала на управление 

образованием и методическую службу, потом они уже воздействуют на творческие группы 

педагогов и конкретные школы. Но есть взаимодействие и по обратной связи. Вот и реверс. 

В Ермаковском районе есть и классические формы наставничества – пары («педагог – 

педагог», «один на один»), они имеют неплохие результаты, есть и групповые – тоже 

результативные. Используется и реверсивное наставничество. Наличие стрелок в обе 

стороны говорит о двустороннем взаимодействии и взаимовлиянии. 



 

 
 

Рис. Система наставничества педагогов. Взаимодействие КК ИПК и педагогов Ермаковского 

района 

 
Но какой бы ни была форма наставничества, каждая из них проходит общие этапы его 

реализации [14, с. 8], имеющие свое предназначение: 

– прогностически-адаптационный этап (участники определяют цели взаимодействия, 

сотрудничества, тип отношений; может быть проведена диагностика профессиональных 

компетенций, нацеленная на выявление затруднений и дефицитов, на основе этого 

определяются планируемые результаты, происходит подбор оптимальных средств и форм 

взаимодействия); 

– практический этап (участники осуществляют взаимодействие, способствующее 

достижению запланированных результатов, ищут наиболее подходящие средства 

достижения целей, апробируют их); 

– оценочно-рефлексивный этап (данный этап лучше реализовать параллельно 

практическому, чтобы сразу определять эффективность используемых средств, давать им 

оценку, а при необходимости заменить на более успешные; для этого целесообразно 

использовать критический анализ промежуточных результатов (желательно небольших 

временных этапов) и средств их достижения); 

– аналитический этап (целесообразно запускать в работу данный этап тоже 

параллельно второму и третьему; участники целенаправленно анализируют результаты более 

крупных временных этапов взаимодействия субъектов наставничества, соотносят план и 

факт, определяют степень достижения целей и результатов, планируют дальнейшее 

взаимодействие в паре или группе). 

Анализ результатов в конкретных школах показывает, что положительная динамика 

обнаруживается у субъектов обеих сторон наставничества, независимо от того, кто 

реализовал программу, наставническая пара или наставник с группой: 
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– один субъект наставнической пары (молодой специалист) овладел 

профессиональным умением разрабатывать предметные задания, способствующие развитию 

у обучающихся логических умений, а второй (имеющий немалый опыт работы в школе) – 

использовать компьютерный дизайн для создания классификационных схем по 

преподаваемой учебной дисциплине, что сделало более эффективным использование 

наглядных средств, отражающих систему предметных понятий; 

– группа молодых педагогов, преподающих разные учебные дисциплины, освоила 

алгоритм разработки сборников предметных понятий в системе СДО, а их наставник 

(учитель химии) – повысил уровень своей цифровой компетенции, овладев приемами 

создания анимации для демонстрации обучающимся на уроках изучаемых химических 

процессов, физических явлений, законов диалектики и др.; 

– группа педагогов-стажистов овладела инновационными приемами работы с 

учебными текстами (сплошными и несплошными, печатными и электронными, статичными 

и динамичными и др.), что соответствует требованиям читательской грамотности, а их 

молодой наставник – овладел классическими приемами формирования у обучающихся 

мотивации к чтению книг, достижения понимания ими прочитанного текста; 

– молодой учитель начальных классов освоил структуру проблемных вопросов 

(вопросов-понятий и вопросов-суждений), алгоритм составления таких вопросов к каждому 

разделу программы по математике и русскому языку, а его наставник вместе с подопечным 

открыл для себя новые возможности в использовании проблемных вопросов при 

организации самостоятельной работы обучающихся с учебным текстом (параграфом 

учебника), а также при углубленном изучении некоторых тем, подготовке рефератов и т.п.; 

– группа молодых педагогов-литераторов из разных школ района переняла у 

наставника – учителя химии и биологии – опыт проведения уроков-семинаров в системе 

СДО, а их наставник овладел способами анализа логической структуры текста и приемами 

развития у обучающихся умений анализировать научный текст, устанавливать различные 

логические связи между компонентами текста; 

– группа молодых педагогов, работающих в начальных классах разных школ района, 

освоила критериальный подход к оцениванию учебных достижений обучающихся на каждом 

уроке: овладели умениями определять трудоемкость каждого задания (устного или 

письменного) в баллах, рассчитывать такой компонент урока, как «заявка на оценку», 

создавать на уроке условия для самооценки обучающимися результатов выполнения 

заданий, пользуясь критериями, предложенными учителем; а группа их наставников освоила 

под руководством молодежи приемы использования интерактивной доски для учета и 

контроля набранных учениками баллов, объективности выставления ими предварительной 

оценки за работу на уроке и др. 

Результаты реализации программ наставничества ощутимы и весомы для каждой из 

сторон. И в этом взаимодействии важен каждый этап и каждый элемент. Достижение 

поставленных целей придает всем участникам наставничества уверенности, развивает 

чувство удовлетворенности от профессиональной деятельности. Анализ промежуточных 

результатов обеспечивает согласование дальнейших видов работ, апробацию освоенных 

средств. Положительные результаты необходимо выделять и поощрять, а за отрицательные 

не упрекать, а искать их причины и средства преодоления.  

Реверсивное наставничество позволяет молодым педагогам делиться своим мнением, 

предлагать свои услуги, демонстрировать те профессиональные знания и умения, которые 

имеют высокий уровень и являются актуальными для коллег-стажистов, а также давать 

обратную связь коллегам, имеющим больший опыт, но не владеющим какими-то 

необходимыми для учебного процесса новыми умениями. При этом стираются грани между 

поколениями педагогов, один опыт обогащается другим, чувствуется единение педагогов 

внутри педколлектива и даже коллективов разных школ между собой. 

Очень важно отметить, что успешность взаимодействия субъектов наставничества 

обеспечивается не назидательным воздействием (авторитарным стилем общения и 



 

руководства), а ситуациями, реализующими деятельностный подход. Данный подход 

активно применяется как на курсах повышения квалификации, так и в системе 

наставничества [1, с. 206; 6, с. 93].  

По своей сути наставничество можно рассматривать как один из видов научно-

методического сопровождения педагогов и управленческих кадров, в процессе которого 

организуется продуктивное общение, обмен знаниями и умениями, помощь в разрешении 

проблем и конфликтных ситуаций, а результат – повышение производительности 

педагогического труда при снижении затрат на обучение педагогов на курсах, решение 

проблемы нехватки кадров (частично), улучшение психологического климата в 

педколлективе и др. 
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подростков. Рассматривается необходимость создания в колледжах педагогических условий 

и разработки программ тьюторского сопровождения школьников 8-9 классов. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of professional self-determination of older 

adolescents. The necessity of creating pedagogical conditions in colleges and developing tutor 
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the Ural Polytechnic College in the implementation of the program of tutor support of professional 

self-determination of a group of schoolchildren. 

 

Период получения профессионального образования является временем интенсивного 

профессионального самоопределения личности. От того, как активно и глубоко у студента в 

процессе его учебы происходит процесс самопознания себя как будущего профессионала, 

зависит в итоге степень удовлетворенности полученной профессией и успешность его 

дальнейшей карьеры. В качестве одной из основных целей профессионального образования, 

в научно-педагогической литературе наиболее широко обсуждается проблема 

сформированности профессионального самоопределения обучающегося, где оно 

рассматривается его как «важнейшее новообразование в юношеском возрасте» [3, c. 16].  

Анализ научной литературы показал, что на сегодняшний день нет единого подхода к 

термину «профессиональное самоопределение»: это постепенное приобщения к 

профессиональной группе (Климов Е. А) [7]; согласование профессионально-

психологических возможностей человека с содержанием и требованиями профессионального 

труда (Зеер Э. Ф.) [5]; как интегральное, целостное свойство личности, которое проявляется 

в готовности к выбору профессии и включает в себя систему профессионально важных 

качеств личности [2]. Вслед за Н. С. Пряжниковым мы понимаем под профессиональным 

самоопределением процесс и результат нахождения субъектом личностного смысла в 

выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности в конкретной 

социально-экономической ситуации [15]. Выбор будущей профессии является очевидным 

результатом профессионального самоопределения. Коллектив авторов В.И. Блинов, Н.Ф. 

Родичев, И.С. Сергеев делают акцент на том, что на протяжении жизни может совершатся 

последовальная серия выборов, связанных с карьерным продвижением, сменой места 

работы. Всё это в комплексе можно рассматривать как планирование человеком своей 

профессиональной карьеры [1]. Этот выбор напрямую влияет на то, какого образа жизни 

будет придерживаться человек и какую социально-трудовую роль он будет выполнять. 

Таким образом, профессиональное самоопределение приобретает социально-

профессиональный характер и соединяет в себе элементы жизненного самоопределения и 

выбора. 

Профессиональное самоопределение – это длительный процесс, который начинается 

задолго до поступления в учреждение среднего профессионального образования или в вуз.  

Одним из основных вариантов выбора уровня образования после завершения школы 

для выпускников является получение образование в системе среднего профессионального 

образования (СПО). Очевиден рост востребованности системы СПО. В 2023 году количество 

студентов, поступивших на программы СПО достигло почти 73 процентов учащихся (60 

процентов выпускников 9-го класса и каждый третий одиннадцатиклассник) российских 

школ. Это, с одной стороны, говорит о высокой заинтересованности и спросе на 

специальности СПО, с другой, свидетельствует об эффективности проводимой 

государственной политики, направленной на поляризацию этого уровня образования. Вместе 

с тем, по результатам опроса, проведенного среди студентов-первокурсников 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» (ГАПОУ 

СО УПК-МЦК) в августе 2023 года, каждый третий абитуриент выбирает колледж или 

техникум, не имея четкого представления о своей будущей профессии, возможном месте 

работы и должностных обязанностях. 

Представляется очевидной проблема неосознанного профессионального выбора у 

подростков 15-16 лет. Именно в этом возрасте, после окончания 9 класса, школьники 

поступают в колледж или остаются в десятом классе, таким образом, принимают свое первое 

решение, связанное с будущей профессией [15]. Зачастую это первое серьезное 

самостоятельное решение, которое принимает подросток. Профессиональный выбор нельзя 



 

рассматривать только лишь как акт принятия решения. Выбор – это прежде всего 

психологическая готовность осознанно проявить свободу воли в определении своих целей и 

средств их достижения. «Современного подростка важно уже на школьной скамье научить 

проектировать свое будущее и находить необходимые ресурсы для осознанного 

профессионального выбора» [6, c. 135].  

Можем говорить о том, что профессиональное самоопределение происходит при 

наличии определенного (зрелого) уровня развития личности и включает следующе элементы: 

– сформированность мотивационно-потребности сферы человека, наличие развитых 

интересов; 

– готовность и умение целенаправленно развивать свои способности; 

– высокий уровень самосознания, способность совершать выбор самому и 

сознательно; 

– определенный взгляд человека на мир профессий, на конкретную профессию, на её 

возможности для самореализации личности в окружающем мире; 

– чувство удовлетворенности человека своим профессиональным выбором в 

сочетании с некоторой неудовлетворённостью собой, своим нынешним уровнем 

профессионально-личностного развития, что подталкивает к дальнейшему 

совершенствованию своей профессиональной личностью и себя как профессионала [1]. 

Важно учитывать, что этап профессионального самоопределения учеников 8-9 

классов может рассматриваться как первый кризис профессионального развития личности. 

Согласно исследованиям коллектива ученых Санкт-Петербургского университета, в 

частности Л. А. Головей, «кризис профессионального развития в момент окончания 

подросткового и начала юношеского возраста проявляется в слабой сформированности 

профессиональных планов, неопределенности путей профессионализации; в недостаточной 

информированности и плохой ориентации в мире профессий, в доминировании внешних 

мотивов выбора профессии, которые не отражают интереса к существу выбираемой 

деятельности; в диффузном характере статуса профессиональной идентичности; в 

неустойчивости типа ведущей профессиональной направленности» [10, c. 35]. Как следствие, 

это влечет за собой нежелание выпускников колледжей и техникумов работать по 

полученной специальности в дальнейшем. Так, только 43% студентов выпускных курсов 

ГАПОУ СО «УПК-МЦК» планируют продолжить обучение или работу по профилю 

полученного образования. Несмотря на то, что любой выбор и особенно ситуация 

профессионального самоопределения является кризисной и проходит на фоне высокого 

эмоционального напряжения, внутренних конфликтов, проживание этой ситуации и 

успешное прохождение кризиса способно вывести человека на новый уровень.  «Если мы не 

создали ситуацию кризиса – мы не создали ситуацию самоопределения» (А.Н. Тубельский, 

создатель и руководитель Школы самоопределения – авторского общеобразовательного 

учреждения) [1]. Таким образом, проходя этот кризис, подросток получает опыт 

самоопределения и становится более зрелым. 

На сегодняшний день реализуются  программы, в том числе на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях (такие как “Профминимум”, “Билет в будущее”, 

“Профнавигатор” и др.), цифровых ресурсов, популяризирующих рабочие профессии и 

разъясняющих их особенности и преимущества. Однако, как показывает практика, этого 

бывает недостаточно для осознанного выбора подростками своего профессионального пути:  

с одной стороны, у выпускников 9-х классов высокий спрос на получение среднего 

профессионального образования (на все специальности имеется конкурс) и открытая 

образовательная среда дает возможности для профессионального самоопределения, с другой 

стороны, отсутствует четкая навигация и ориентиры, нет понятного для подростков и их 

родителей алгоритма действий, отсюда возникают растерянность и страх.  

В Уральском политехническом колледже – Межрегиональном центре компетенций, 

как и во многих других образовательных учреждениях системы СПО проводятся 

разнообразные мероприятия, которые позволяют школьникам познакомиться с профессиями, 



 

специальностями колледжа: это традиционные дни открытых дверей, встречи с 

преподавателями и студентами, разнообразные мастер-классы, экскурсии на предприятия, 

олимпиады, конкурсы, конференции. Однако, само по себе посещение этих мероприятий, не 

решает проблемы осознанного выбора, а порой и усложняет его. На наш взгляд, набор 

впечатлений, который школьники получают на подобных мероприятиях, безусловно полезен 

и нужен. Вместе с тем, в дополнении к нему необходима деятельность по проектированию, 

освоению и осмыслению опыта профессионального самоопределения. Как минимум, это 

может быть помощь в навигировании, ориентации и осмыслении, а в идеале формирование 

комплекса компетенций профессионального самоопределения. В этих условиях, возникает 

запрос на формирование особого подхода к реализации мероприятий по профориентации, 

который смог бы помочь в реализации данных потребностей.  

Для решения данной проблемы может быть предложена программа тьюторского 

сопровождения профессионального самоопределения подростков 8-9 классов, которая могла 

бы реализовываться не в рамках общеобразовательной школы, а в условиях среднего 

профессионального образования (СПО), а именно многопрофильного колледжа. Ценность 

тьюторского сопровождения школьников в колледже заключается в совместном анализе 

подростками степени значимости их участия в мероприятиях профориентационной 

направленности, планирование достижения успеха или причин неуспеха, разборе 

противоречий, выборе профессиональных проб, социальных практик, организации 

рефлексивного анализа проделанной работы. Таким образом, тьютор создает среду 

профессионального самоопределения как поле возможностей для приобретения 

профориентационно значимого опыта.  Разработанная  нами программа представляет собой 

образовательный интенсив, в ходе которого участники ежедневно в течение недели 

школьных каникул знакомятся с колледжем, его специальностями, востребованными 

профессиями и профессиями будущего, проходят профессиональные пробы, принимают 

участие в групповых тьюториалах и тренингах. В качестве базового принципа построения 

интенсива был положен тезис о том, что тьюторское сопровождение должно представлять 

собой организацию такого образовательного движения обучающихся, которое строится на 

постоянном рефлексивном соотнесении достижений (настоящего и прошлого) с интересами 

и устремлениями (образом будущего) [9]. 

Главная цель интенсива - повысить профессиональную осознанность участников и их 

готовностью к выбору профессии. 

Профессиональная осознанность может быть представлена тремя позициями:  

– я знаю, кем хочу быть;  

– я достаточно информирован о будущей профессии;  

– я знаю свои способности, склонности, интересы и то, насколько они соответствуют 

моему выбору профессии [12].  

Деятельность тьютора в сопровождении подростков осуществляется в следующих 

форматах:  

– индивидуальная тьюторская консультация (беседа) – входе которой, тьюторант 

рассказывает о своих запросах, личных интересах и волнующих его вопросов, связанных с 

развитием и образованием;  

– групповая тьюторская консультация – проводится с целью осуществления 

тьюторской деятельности с подростками, имеющих похожие познавательные интересы.  

– тьюториал (учебный тьюторский семинар) – это активное групповое обучение, 

направленное на развитие мыслительных, коммуникативных и рефлексивных способностей 

школьников.  

– тренинг – используется в тьюторской деятельности, с целью освоения 

необходимых умений и навыков, которые можно изучить не только в теории, но и сразу же 

во время тренинга применить на практике.  

Помимо традиционных для тьюторства форматов, мероприятия интенсива были 

дополнены такими элементами среды профессионального самоопределения как:наличие 



 

диагностико-консультативных процедур; проведение тренинговых занятий для развития 

навыка целеполагания, планирования, коммуникации и работы в команде; участие 

школьников в профессиональных пробах; проведение экскурсий на предприятия и учебные 

заведения. 

Работа тьюторов со школьниками строилась по схеме “хочу - могу - надо”. В 

групповых тьюториалах участники с помощью предложенных тьютором инструментов 

самопознания проясняли свои интересы, анализировали способности, мотивы, определялись 

с планами на будущее; использовались инструменты: «5 жизней», «Город будущего», 

таблица способностей, составление карты интересов, построение ленты времени, экран 

выбора профессии, письмо в будущее. В процессе занятий ребята учились задавать вопросы 

представителям разных профессий, знакомились со студентами и преподавателями, уточняли 

свои сомнения. Тьюторское сопровождение заключалось в поддержке участников в 

осмыслении своей деятельности через использование инструментов рефлексии. Свои мысли 

ребята обсуждали в группе, обменивались впечатлениями и заполняли дневник тьюторанта.  

Самоанализ школьников, происходивший до начала и после завершения интенсива, 

подтвердил гипотезу о том, что тьюторское сопровождение профессионального 

самоопределения подростков в условиях колледжа позволяет участникам лучше понять свои 

сильные стороны и особенности личности, увидеть свои образовательные предпочтения и 

осознанно сделать профессиональный выбор. Опытно-пoисковая деятельность показала, что 

у всех ребят, участвовавших в программе в 2023-2024 годах (3 группы школьников 8-9 

классов из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Березовского 25 человек), углубились 

представления о своем будущем и появилось понимание, какие шаги нужно сделать для 

выбора профессии, большая определенность и уверенность. 

Поводя общий итог, еще раз подчеркнем, что процесс профессионального 

самоопределения пронизывает весь жизненный путь человека. Однако пиком этого процесса 

является принятие подростком решения о выборе профессии. Профессиональное 

самоопределение является цепочкой выборов, возникающих в кризисных точках – выбор 

профильного класса, поступление в учебное заведение, трудоустройство, карьерные 

переходы в течение профессиональной деятельности и т.д. Для того чтобы ситуация 

профессионального самоопределения подростка не оказывалась сложной и необдуманной, 

необходимо формировать среду самоопределения с погружением в профессиональный 

контекст, а также предусматривать систему сопровождения педагогом-тьютором 

(наставником). При этом целесообразно использовать персонализированный подход, при 

котором педагог-тьютор помогает понять подростку понять его внутренний мир, разобраться 

в своих личных качествах, соотнести их с миром профессий, что способствует 

сознательному самоопределению, развитию навыков самонавигации и позволяет обеспечить 

успешное профессиональное развитие в будущем. 
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АННОТАЦИЯ. В статье обобщены и систематизированы теоретические представления о 

наставничестве, в том числе реверсивном. Результаты исследования позволили 

систематизировать подходы в научно-методических разработках в области наставничества, 

уточнить содержание понятийно-категориального аппарата исследования, методологические 

основания модели реверсивного наставничества, сформулировать понятие «реверсивное 

наставничество». Это позволило разработать модель реверсивного наставничества, 

обеспечивающую совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

работников и профессионального роста педагогических работников.  
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ABSTRACT. The article summarizes and systematizes theoretical concepts of mentoring, including 

reverse mentoring. The results of the study made it possible to systematize approaches in scientific 

and methodological developments in the field of mentoring, clarify the content of the conceptual 

and categorical apparatus of research, the methodological foundations of the model of reverse 

mentoring, and formulate the concept of "reverse mentoring". This made it possible to develop a 

model of reverse mentoring, which ensures the improvement of professional competencies of 

teaching staff and professional growth of teaching staff. 

 

В настоящее время в научных исследованиях эффективность наставнической 

деятельности для профессионального роста работников не подвергается сомнению. Вместе с 

тем на практике большинство традиционных сценариев наставничества предполагают 

объединение опытного руководителя или профессионала с молодым специалистом для 

достижения цели или преодоления трудностей. Наставничество может осуществляться в 

разных формах (наставник, коуч, тренер, фасилитатор и т.д.), в разной степени участия 

субъектов наставнической деятельности (передача знаний, подсказка, совет, косвенный 

контроль и т.д.). 

На современном этапе развития государства и общества возникают новые условия 

социально-экономического развития, которые открывают перспективные векторы 



 

приложения наставнической деятельности с учетом задач государственной политики и 

научных достижений в исследовании феномена наставничества и практик его реализации.  

Е.Р. Грязновой, Е.В. Карачева связывают это с несколькими причинами. Во-первых, 

произошло расширение сфер деятельности, в которых востребовано наставничество. Во-

вторых на первый план начинает выходить аспект межличностного и ситуационного влияния 

субъектов наставничества, что акцентирует влияние наставничества на введение работника в 

субкультуру профессионального сообщества. В-третьих, за счет интенсификации 

производственных процессов в период адаптации перед молодым специалистом встают 

более углубленные задачи уточнения, детализации технологических сторон деятельности, 

социально-психологические задачи по освоению системы профессиональных отношений и 

задачи по адекватному определению собственных профессиональных возможностей. Таким 

образом, изменение производственных задач приводит к необходимости перестройки от 

традиционного подхода в наставничестве к адекватным существующим задачам процессу и 

формам наставнической деятельности. 

Одним из новых и активно развивающихся сегодня вариантов реализации 

педагогического наставничества является реверсивное наставничество, которое 

переворачивает традиционную схему наставнических практик: опытные специалисты 

становятся учениками, а молодые сотрудники со свежими взглядами – их наставниками. 

Такой вариант взаимодействия пронизан обратно связью: происходит рефлексивный 

профессиональный диалог наставника и молодого педагога. Таким образом обеспечивается 

обмен знаниями и опытом через границы поколений. Молодой наставник передает все, что 

он знает о новых технологиях, социальных сетях, новых взглядах на мир труда и других 

актуальных областях передачи навыков.  

Реверсивная модель наставничества потенциально ориентирована на ликвидацию 

профессиональных дефицитов педагогических работников старших возрастных групп, 

прежде всего в тех сферах, которые ставят объективно новые задачи профессиональной 

деятельности. Вместе с тем молодые педагоги получают профессиональный опыт в части 

совершенствования предметно-методических и коммуникативных компетенций. Так 

реверсивное наставничество возникает как саморегулируемая ситуация взаимообучения при 

освоении педагогическим работниками информационных технологий, цифрового контента, 

медиа-ресурсов и социальных сетей. Несомненный положительный эффект реверсивное 

наставничество в этом случае имеет для всех субъектов педагогического наставничеств а как 

деятельности нацеленной на профессиональный рост, так как позволяет повысить 

мотивацию молодых и более опытных педагогов, нейтрализовать их опасения по поводу 

своего будущего в образовательной организации, наладить взаимопонимание и дружеские 

отношения между разными поколениями. 

Исследовательский коллектив Уральского государственного педагогического 

университета, реализуя государственное задание Министерства просвещения по теме 

«Реверсивное наставничество как средство обеспечения профессионального роста 

педагогических работников в образовательных организациях», провел комплексное 

исследование проблемы реверсивного наставничества и проанализировал все имеющиеся 

наработки по данному вопросу. Отметим работы М. В. Бывшевой, Г. А. Кругликовой, Т. С. 

Дороховой, Ю. Н. Галагузовой, посвященные как теоретическим вопросам реверсивного 

наставничества, так и его практических аспектов [1; 2; 3; 8; 9; 13]. В журнале 

«Педагогическое образование» № 5 за 2022 г. было представлено понятие реверсивного 

наставничества как вида педагогического взаимодействия, при котором наставник имеет 

более низкий статус (возраст, стаж, должность), чем у наставляемого; направленное на 

восполнение дефицита наставляемого в профессионально значимых компетенциях, 

основанное на доверии, равноправии и активном сотрудничестве. 

Отличительной чертой реверсивного наставничества является взаимодействие 

представителей разных поколений профессионалов с целью двухстороннего обмена для 

совершенствования профессиональных компетенций. При этом важно, что каждый партнер 



 

реверсивного наставничества является носителем новой компетенции для другого партнера 

по взаимодействию, стремящегося освоить эту компетенцию. В процессе реверсивного 

наставничества предусмотрено, что партнеры могут меняться ролями в диаде наставник – 

наставляемый, а в их взаимодействии установляется сотрудничество, диалог и применяется 

рефлексивная обратная связь.  

Сущностные характеристики реверсивного наставничества позволяют выделить 

широкий круг основных научных подходов к его изучению и проектированию: 

феноменологический, аксиологический подход, социально-педагогический подход, 

компетентностный подход, личностно-ориентированный подход, системно-деятельностный 

подход, персонализированный подход [4; 5]. 

Одним из важнейших подходов мы считаем аксиологический подход, смысловым 

явдром которого выступает понятие ценностей. По мнению В. А. Сластенина, ценности в 

педагогике - это нормы, регламентирующие педагогическую деятельность и выступающие 

как познавательно-действующая система, которая служит опосредующим и связующим 

звеном между сложившимся общественным мировоззрением в области образования и 

деятельностью педагога [15, с. 80]. С точки зрения аксиологического подхода реверсивное 

наставничество в значительной степени изменяет характер взаимодействия включенных в 

него педагогов.  В центре внимания субъектов оказываются не просто педагогические 

технологии, обеспечивающие образовательный процесс, а целый комплекс базовых 

общечеловеческих и педагогических ценностей, определяющих жизненные и 

профессиональные установки высокого порядка. Педагогические ценности не только 

позволяют удовлетворять потребности педагога, но и служат ориентирами его социальной и 

профессиональной активности, направленной на достижение гуманистических целей. Тем 

самым аксиологический подход к реверсивному наставничеству определяет траекторию 

самореализации педагога в профессии как условия достижения высокого результата 

обучения и воспитания подрастающего поколения [19]. 

Ценностно-смысловым содержанием реверсивного наставничества можно считать и 

акмеологический подход. Большой вклад в разработку положений внесли В. Н. Максимова, 

Н. Н. Пачина, Е. П. Бочарова, задающие в своих трудах установку на обращение к изучению 

общих закономерностей достижения вершин в том числе в сфере избранной профессии [12]. 

При этом реверсивное наставничество может рассматриваться как средство восходящего 

движения в профессии. Применение акмеологических технологий при реверсивном 

наставничестве позволяет обеспечить устойчивую мотивацию субъектов наставнической 

деятельности к получению высоких результатов в обучении; продуктивную организацию 

процесса взаимодействия участников наставнической программы, обеспечивающего успех с 

помощью поэтапной реализации психологической закономерности единства сознания и 

познавательной деятельности (С. Л. Рубинштейн); стремление к успеху в саморазвитии 

каждого обучающегося с опорой на опережающее обучение в «зоне ближайшего развития» 

(Л. С. Выготский); комплексность методов, форм и средств обучения и воспитания в 

целостном развитии субъектов наставнической деятельности, ориентированных на 

повышение уровня их работоспособности, креативности, рефлексии, конструктивного 

общения и сотрудничества [17]. 

Ценностным смыслом обладает и андрогогический подход. Обучение на протяжении 

всей жизни является в современных условиях устоявшимся и общепризнанным постулатом. 

Его представители – А. В. Глазырина, Л. В. Линевич, А. И. Кукуев, Л. В. Салихова, И. Ю. 

Тарханова, С. А. Филин определяют необходимость учета отличительных характеристик 

взрослых как обучающихся [7; 16]. Взрослый в процессе обучения и самообразования 

занимает активную позицию (имеет конкретный познавательный интерес прикладного 

значения, точно формулирует запрос на новое знание и умение); ориентирован на участие в 

управлении познавательным процессом, готов к самореализации и саморазвитию, в том 

числе в учебно-профессиональной деятельности; имеет социальный, культурный опыт, что 

может быть как источником, так и препятствием для совершенствования профессиональных 



 

компетенций и личностных качеств; испытывает потребность в получении практически 

применимых продуктов обучения; ориентирован на получение актуального знания; 

заинтересован в получении образования с минимальными ресурсными затратами (времени, 

сил, денежных средств и т. д.). Экстраполируя подходы к дополнительному образованию 

взрослых на систему реверсивного наставничества необходимо поддерживать активность 

субъектов наставнической деятельности за счет педагогических технологий, обусловленных 

принципами личностно ориентированной образовательной парадигмы, учитывающими 

закономерности природного развития взрослого обучающегося, развивающими культуру 

целостной жизнедеятельности личности, реализующими потребности в самоидентификации, 

создающими условия для обретения смысла образования и самообразования [10]. В качестве 

основного метода андрагогического подхода учеными признан метод анализа опыта, а 

специфическими методами обучения считаются: организационно-деятельностные методы, 

ориентированные на решение проблем (моделирование, рефлексию, проектирование); 

интерактивные и диалоговые методы. Типичными характеристиками методов обучения 

личностно ориентированной образовательной парадигмы образования взрослых являются 

коммуникация как понимание другого, рефлексия как осознание себя, мышление как 

производство собственных мыслей [11]. 

Обозначенные подходы позволяют рассмотреть систему реверсивного наставничества 

в комплексе, динамике в рамках системы (целевой модели) наставничества. 

Система (целевая модель) наставничества основывается на следующих принципах:  

‒ принцип добровольности, соблюдения прав и свобод, равенства педагогов 

предполагает приоритет и уважение интересов личности и личностного развития педагогов, 

добровольность их участия в наставнической деятельности, признание равного социального 

статуса педагогических работников, независимо от ролевой позиции в системе 

наставничества;  

‒ принцип индивидуализации и персонализации направлен на признание способности 

личности к саморазвитию в качестве естественной, изначально присущей человеку 

потребности и возможности; на сохранение индивидуальных приоритетов в формировании 

наставляемым собственной траектории развития;  

‒ принцип вариативности предполагает возможность образовательных организаций 

выбирать наиболее подходящие для конкретных условий формы и виды наставничества;  

‒ принцип системности и стратегической целостности предполагает разработку и 

реализацию системы (целевой модели) наставничества с максимальным охватом всех 

необходимых структур системы образования на федеральном, региональном, 

муниципальном и институциональном уровнях.  

Заданные принципы носят инвариантный характер и определяют наставническую 

деятельность в целом. Реверсивное наставничество имеет уникальные сущностные 

характеристики, что требует его обоснования специфическими принципами. 

На основе анализа научных источников и положений системы (целевой модели) 

наставничества с учетом двух уровней методологии могут быть выделены следующие 

принципы, определяющие реверсивное наставничество:  

– на теоретическом уровне представлены принципы сотрудничества, равноправия, 

партнерства, социальной обусловленности, культуросообразности, объективности, 

самоанализа и самооценки, вариативности, опоры на жизненный опыт; 

– на технологическом уровне приставлены принципы субъектности, активности, 

ответственности. 

Специфическими принципами реверсивного наставничества с учетом его сущностных 

характеристик являются следующие: 

Принцип сотрудничества, который предусматривает совместную деятельность 

педагогов как субъектов реверсивного наставничества по планированию, организации, 

оцениванию и коррекции процесса взаимодействия и взаимообучения. 

Принцип индивидуализации, который предусматривает наличие индивидуальной 



 

программы, ориентированной на совершенствование конкретных профессиональных 

компетенций, ликвидацию определенных профессиональных дефицитов и учитывающую 

персональный личностно-профессиональный возраст и опыт, уровень подготовки, 

психофизиологические и когнитивные особенности субъектов наставнической деятельности 

[7, с. 75-80]. 

Принцип опоры на опыт субъектов реверсивного наставничества, в том числе 

использование жизненного, в т.ч. социального и профессионального опыта участников 

наставнической деятельности в качестве одного из источников взаимообучения [7]. 

Принцип контекстности взаимодействия субъектов реверсивного наставничества 

предусматривает, что участники наставнической программы преследует конкретные, 

профессионально и жизненно важные цели обмена профессиональными знаниями и 

компетенциями с учетом условий профессиональной, социальной, бытовой деятельности (ее 

пространственных, временных, профессиональных, бытовых факторов) [6]. 

Принцип вариативности обеспечивает единство многообразия применяемых 

форматов реверсивного наставничества для освоения педагогическими работниками новых 

знаний и умений, совершенствования профессиональных компетенций, обеспечивающих 

новые способы решения педагогических задач [18]. 

С точки зрения организации реверсивного наставничества важно охарактеризовать его 

участников. 

Определяя субъектов реверсивного наставничества, ученые обычно говорят о 

возрастных признаках, при этом наставник должен быть моложе наставляемого. Более того, 

в качестве одной из основных его ценностей называют возможность установления 

межпоколенческих контактов и понимают как «инструмент социального обмена, 

использование опыта обоих поколений за счет понимания их потребностей, систем 

ценностей» [20].  

В психологии и социологии определены два базовых уровня анализа возраста 

человека: на первом уровне исследуется абсолютный возраст, а на втором – условный. Ю. П. 

Поваренков на основании проведенного анализа показывает, что «профессионал обладает 

как минимум тремя типами возрастов: возрастом жизненного пути, возрастом трудового 

пути и возрастом профессионального пути. И если необходимо определить реальный возраст 

профессионала, нужно учитывать сочетание трех обозначенных возрастов» [14].  

Таким образом, при реверсивном наставничестве могут быть различные 

конфигурации характеристик субъектов по возрасту, стажу, должности. При этом 

обязательными остаются два отличительных признака: 

1) в рамках реверсивного наставничества наставник и наставляемый обмениваются 

знаниями и компетенциями, то есть происходит смена ролей в диаде наставник – 

наставляемый; 

2) наставник обладает более высоким уровнем профессиональной компетентности в 

конкретном вопросе. 

За счет изменяющихся субъектных характеристик участников реверсивного 

наставничества происходит активизация творческого мышления, устраняются пробелы в 

знаниях и навыках, профессиональные дефициты обеих сторон. Это дает менее опытному 

специалисту доступ к пониманию подходов к решению педагогических задач более опытным 

специалистом, в то время как опытный специалист узнает о последних технологических 

тенденциях и навыках. Реверсивное наставничество также может помочь повысить 

продуктивность обоих участников, поскольку дает им канал для получения ответов на 

вопросы и быстрого поиска ресурсов, что экономит время и усилия. Как и при любом другом 

виде наставничества, продуктивные отношения субъектов реверсивного наставничества 

также помогут им повысить уверенность в себе и расширить навыки общения. 

В целом, реверсивное наставничество создает у субъектов наставнической 

деятельности положительное и ценностное представление о педагогической профессии, об 

образовательной организации, педагогическом коллективе. Реверсивное наставничество 



 

является мощным способом повысить вовлеченность и удержать сотрудников, а также 

передать новые навыки опытным педагогам образовательной организации. Реверсивное 

наставничество является действенным средством профессионального роста педагогических 

работников за счет бинарного взаимодействия и взаимообогащения опыта  участников 

наставнической деятельности и опоры на «сильные стороны» участников наставнической 

программы.  
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ABSTRACT: The authors consider the problem of professional self-determination of children in 

difficult life situations after their release from social rehabilitation centers. The article highlights the 

factors influencing the maladaptation of future graduates, describes the deficits that prevent their 

successful positive socialization and suggests a technology for tutoring professional self-

determination of adolescents in difficult life situations. 

 

Подготовка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к самостоятельной 

трудовой и социальной деятельности всегда была острой государственной проблемой. 



 

«Именно такие дети чаще всего оказываются внизу социальной лестницы и повышают 

фактор маргинализации общества, пополняя ряды криминальных и антисоциальных 

элементов» [13, с. 105]. «Данная группа молодых людей по сравнению с молодежью в целом 

имеет более высокие риски оказаться безработными, бездомными, стать родителями в юном 

возрасте, получить низкий уровень образования и квалификации и в целом обладает более 

низкими жизненными шансами» [3, с. 273]. 

В научной литературе трудная жизненная ситуация как правило определяется как 

«ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не может 

преодолеть самостоятельно» [12, с. 25]. Выделяют следующие основные категории, детей 

«оказавшихся в трудной жизненной ситуации»: дети, оставшиеся без попечения родителей 

(сироты); дети с ограниченными возможностями здоровья или инвалиды; дети, совершившие 

правонарушения и преступления, состоящие на различных видах контроля. 

Система государственного попечения охватывает все три данные категории детей и 

создаёт материальные предпосылки для помощи таким детям. Но самостоятельная, взрослая 

жизнь ставит перед ними проблемы, к которым в реальности они оказываются не готовыми. 

Причины возникновения трудностей вхождения ребёнка в систему социальных отношений 

могут быть разными. Прежде всего, «они связаны с неадекватным восприятием сиротами тех 

требований, которые предъявляет социум. Сама организация жизнеустройства детей в 

интернатных учреждения устроена таким образом, что у них формируется только одна 

позиция – позиция сироты, не имеющего поддержки и одобрения в социуме. Эта роль далее 

реализуется человеком в течение всей его жизни и удерживает детей – сирот в инфантильной 

иждивенческой позиции, блокирует проявление потенциальных возможностей и способов 

адаптации [2, с. 121]. 

Понятие «социальная адаптация» можно определить как «способность идти на 

компромисс, устанавливать отношения, противостоять и сотрудничать с окружающей средой 

и другими людьми, приспосабливаясь к ментальным и поведенческим процессам» [9, с. 72]. 

Переход к самостоятельной жизни – важный момент в жизни любого молодого человека, и 

того, кто покидает учреждение, и, того, кто уходит из родительской семьи во взрослую 

жизнь. В силу сложившихся факторов, дети, находящиеся в интернатных учреждениях, 

оказываются гораздо менее готовыми к ответственности за свою жизнь, чем их сверстники, 

воспитывающиеся в семье. Переход во взрослую жизнь – длительный процесс, который 

происходит постепенно, с медленным и поступательным обучением самостоятельности и 

передачей ответственности за все больший круг задач на каждом этапе. Для детей, 

находящихся под опекой социальных учреждений, такой переход к самостоятельности и 

ответственности за свою жизнь оказывается практически всегда внезапным событием, 

полностью переворачивающим весь их уклад, предъявляющим требования, к которым они не 

готовы и ставящим перед ними задачи, которые они не научились решать.  

Сложность такого перехода обусловлена отсутствием у ребенка основных ресурсов, 

определяющих способность к успешной адаптации. К таким ресурсам стоит отнести, прежде 

всего, сформированность «образа Я», коммуникативных компетенций, базового доверия к 

миру, понятные и осознаваемые смысложизненные ориентиры. 

Важнейшей характеристикой, определяющей успешность включения любого человека 

в социальное пространство, является коммуникативная компетентность, которая 

подразумевает «совокупность навыков и умений, необходимых для эффективного общения» 

[10, с. 25]. Результаты научных исследований показывают, что «подростки, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, имеют специфические социально-психологические качества, 

проявляющиеся в сопротивлении внешним требованиям, оппозиционным действиям,  

агрессии, конфликтности, отсутствии доверия к другим» [6, с. 2]. Следовательно, мы можем 

говорить о дефиците коммуникативных компетенций, позволяющих выстраивать таким 

детям разноплановые и продуктивные взаимоотношения с окружающим миром.  

Одной из важнейших, базовых нереализованных потребностей у таких детей является 

потребность в доверии. Доверие к миру связано с чувством безопасности, личностной 



 

идентичностью, устойчивостью и целостностью личности [11, с. 256]. Дефицит доверия 

негативно сказывается на эмоциональном и личностном развитии подростка. Дети с 

дефицитом доверия гораздо хуже овладевают навыками общения и коммуникации в целом. 

Нарушение коммуникативных функций, депривация доверия сами по себе являются 

очень сильными негативными факторами, определяющие низкую степень адаптации детей к 

самостоятельной жизни в обществе. Но они также ведут к еще более серьезной проблеме. 

Нарушение объектных отношений в раннем детстве, неудовлетворение базовых нужд 

ребенка приводят к нарушениям идентичности [4, с. 133]. У детей данной группы имеет 

место нарушение процесса самоидентификации и, как следствие, искажение и личностной, и 

социальной идентичности, что негативно отражается на формировании «образа Я». Это 

сказывается на том, что данные дети с трудом осознают себя как личность, отдельную и 

независимую от своей узкой социальной группы и несущую ответственность за свои 

поступки и решения, способную на самостоятельные действия и побуждаемую внутренними 

мотивами. Соответственно, у этих детей очень слабо развита мотивация к чему-либо, в том 

числе к какой-либо продуктивной деятельности. У них отсутствует сформированный образ 

будущего, включающий какие-либо цели, планы, мечты. Исследования показывают, что 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, живут преимущественно сегодняшним 

или вчерашним днем, не видя временной перспективы. Процесс самоидентификации для них 

осложняется еще и тем, что они испытывают неудовлетворенность своей жизнью в 

настоящем в силу актуально переживаемой трудной жизненной ситуации и не чувствуют 

большой удовлетворенности от прожитой части жизни. При этом «низкие показатели по 

шкалам локуса контроля свидетельствуют о том, что большинство испытуемых, 

переживающих трудную жизненную ситуацию, не верят в свои возможности управления 

событиями собственной жизни, в наличие свободы выбора, им присущ фатализм» [5, с. 6]. 

Следствием этого становится несформированность образа будущего. Результаты 

исследования С. Г. Елизарова свидетельствуют, что  «образ будущего у подростков 

поколения Z, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, независимо от их гендерной 

принадлежности, в целом имеет ряд особенностей, к которым можно отнести 

несформированность образа будущего, его нереалистичность, а также фрагментарность, 

множественность и преобладание негативного образа» [1, с. 81]. 

Стоит отметить, что у детей в трудной жизненной ситуации вырабатываются 

механизмы психологической защиты, позволяющие им выживать в тяжелых условиях 

настоящего, но сильно затрудняющие в дальнейшем их адаптацию в обществе. К таким 

механизмам можно отнести неэффективные копинг-стратегии, такие как «конфронтация» и 

«дистанцирование»: На основании полученных результатов А. В. Полиной и Е.В. Овчаровой 

можно утверждать, что подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, чаще 

применяют неэффективные копинг-стратегии как «конфронтация» и «дистанцирование» [7, 

с. 43]. Основными характеристиками подростка, оказавшегося в трудной жизненной 

ситуации, можно назвать следующие: резкий негативизм вплоть до агрессии; 

злоупотребление различными психоактивными веществами (алкоголь, наркотики и др.); 

поведенческие изменения: сниженное настроение, утрата интереса к общению и учебной 

деятельности, обесценивание собственных достижений, сверхкритичность к себе, 

сопровождаемое чувством одиночества, бесполезности, вины, пренебрежительное 

отношение к своему внешнему образу; негативные предпочтения в общении. 

В связи со всеми вышеуказанными особенностями и трудностями, связанными с 

социальной адаптацией детей в трудной жизненной ситуации, особую роль в этом процессе 

приобретает деятельность, связанная с прогнозированием будущего подростка, особенно его 

дальнейшая трудовая деятельность. В этой связи остро встают вопросы профориентации 

данных детей. Ведь именно работа в направлении помогает им разобраться в себе, дать 

правильный прогноз, научиться выбирать и принимать самостоятельные решения, может 

выступить значимым инструментом не только для построения своего будущего, но и для 

выстраивания своего собственного Я. Профориентация в случае работы с детьми-сиротами 



 

начинает выступать не только как способ поиска и подбора наиболее оптимальной стратегии 

личностного развития ребенка и его включение в социум на правах полноправного и 

востребованного члена, но и как метод преодоления некоторых дефицитов, возникших на 

предыдущем, сложном этапе развития личности, возможность развития данной личности из 

фрагментарной в более целостную.  

Однако, в силу вышеуказанных дефицитов, процесс профессиональной ориентации 

данных детей является более сложным и протяженным по времени, требует дополнительных 

усилий. Ведь выстраивание оптимальной стратегии личностного развития и включение 

ребенка в социум возможно только при  преодолении данных осложняющих факторов и 

дефицитов. Возникает потребность  в применении технологии сопровождения, которая 

должна основываться на комплексном подходе и участии команды специалистов 

(специалиста по профориентации, психолога, воспитателей, педагогов, привлеченных 

предметных специалистов, тьютора). Особенно важную роль в данном процессе, на наш 

взгляд, приобретает деятельность тьютора, а в отсутствии такового – специалиста с 

тьюторскими компетенциями. 

Вопросами профориентации в настоящее время уделено большое внимание. Можно 

выделить следующие основные формы, используемые как в отдельности, так и в различных 

сочетаниях: «индивидуальная психологическая и профессиональная диагностика учащихся, 

выполняемая в основном с помощью батарей тестов; профессиональное информирование и 

просвещение – передача школьникам знаний о содержании профессий, профессионально 

важных качествах и путях для успешного овладения будущей̆ профессией̆; 

профессиональная проба – деятельностная проверка соответствия выбираемой профессии 

индивидуально-типологическим особенностям подростка; профконсультация – 

непосредственная помощь в выборе профессии и выработке совместно с ребёнком и его 

семьёй карьерного плана по овладению выбранной профессией» [15, с. 104]. 

Однако данного набора действий, учитывая все дефициты детей данной группы, на 

наш взгляд, совершенно недостаточно для успешного включения ребенка, находящегося в 

трудной жизненной ситуации, в процесс работы над образом своего будущего, 

формированием целостного «образа Я», что является неотъемлемым требованием для 

успешной социальной адаптации и построения будущей профессиональной деятельности. 

Необходим более глубинный подход, работающий напрямую с личностью ребенка, 

нацеленный на формирование его субъектности и внутренней мотивации. 

Большим потенциалом в данном вопросе обладают тьюторские техники и технологии. 

Программа тьюторского сопровождения может включать мероприятия, «направленные 

на поиск наилучшего решения, формирования устойчивой мотивации именно 

к самостоятельному выбору» [14, с. 92]. При помощи тьюторских инструментов происходит 

работа с внутренней мотивацией через развитие у ребенка представлений о себе, 

формирование навыков рефлексии и адекватной самооценки своих действий, навыков 

совершения самостоятельного выбора [8]. Тьютор осуществляет не только работу с 

внешним, предметным полем профориентационной деятельности, но и создает единую 

систему взаимодействия субъекта с миром, включающую осознание и развитие ресурсного 

поля ребенка, работу с внутренними и внешними ресурсами как фактором мотивации и 

формирования «образа Я», и дальнейшей самореализации. 

Особенности данного процесса обусловлены тем, что потребность в самореализации 

находится на более высокой ступени пирамиды потребностей, предложенной А. Маслоу, в то 

время как у данной группы детей часто не реализованы базовые потребности, без которых 

потребность в саморазвитии остается не актуализированной. 

Посредством системной кропотливой работы, тьютор актуализирует базовые 

потребности, непосредственно влияющие на становление и развитие потребности в 

самореализации. Такими потребностями являются потребность в безопасности (когда 

создается доверительная среда, обеспечивающая ситуацию личного успеха; когда ребенка 

учат работать с ошибками, формируя опыт не избегания ошибок, а принятия их через 



 

отсутствие возможностей правильных или неправильных ответов и т.п.); принадлежность к 

обществу (когда  организуется совместная деятельность, направленная на формирование 

командного успеха, где важна роль каждого); потребность в уважении (когда тьютор обучает 

детей уважать свои чувства и желания, чувства и желания других людей, проявлять 

необходимое отношение и действия). 

При этом, важными инструментами тьюторской работы становятся принципы, 

соблюдаемые при взаимодействии всех участников процесса: 

1. «Уход от трех Ж»: желание посоветовать, жестокость и жалость. Именно эти 

качества личности являются основой поведения оставляет ребенка, которое закрепляет 

иждивенческую починенную позицию, в которой они изначально находятся, что не 

позволяет запускать процессы развития и саморазвития. 

2. Уважительное общение на равных: отсутствие функции доминирования и 

контроля. Даже если дети изначально демонстрируют агрессивное и антисоциальное 

поведение, задача взрослых – научить их показывать силу по-другому, реализовывать 

золотое правило нравственности. 

3. Отсутствие принуждения: необходимо стремиться к тому, чтобы основной 

формой взаимодействия стал договор между ребенком и тьютором на совместную 

деятельность или совместный результат, пусть даже подкрепленный какими-то внешними 

мотиваторами. 

4. Принцип ориентации на потребности и запрос самих детей-участников процесса. 

Даже если заранее составленный план является точным и верным, но дети  

продемонстрируют явный запрос на другие действия и готовы инициативно двигаться в 

данном направлении – очень важно подхватить и поддержать их в этой самостоятельной 

деятельности. 

Данные принципы закладывают основу формирования позитивных копинг-стратегий, 

таких как «рационализация и «компенсация». Для детей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, именно тьюторская технология сопровождения их профессионального 

самоопределения помогает подростку разобраться в себе, дать правильный прогноз, 

научиться выбирать и принимать самостоятельные решения, может выступить значимым 

инструментом не только для построения своего будущего, но и для выстраивания своего 

собственного Я. 

Деятельность по профессиональному самоопределению включает в себя два 

ключевых тематических блоков: 

– познание мира, профессий, отраслей, включая возможности поиска ресурсов и 

направлений развития; 

– познание себя, понимание своих склонностей, навыков и личностных качеств, 

знание своих сильных и слабых сторон, осознание своих желаний и потребностей, 

формулирование мечты, долгосрочных и краткосрочных целей. 

Технология тьюторского сопровождения процесса профессиональной ориентации, а 

по большому счету, профессионального самоопределения позволяет планомерно  

преодолевать следующие дефициты. 

1. Частичное восполнение дефицитов, связанных с педагогической запущенностью. 

Дети познают мир на познавательных занятиях, экскурсиях,  встречах с интересными 

людьми, пробуют и узнают новое на мастер-классах и профессиональных пробах. Многие 

знакомые детям, живущим в семьях, понятия, виды деятельности и обыденные явления дети 

из интернатных учреждений открывают для себя впервые. 

2. Благодаря тьюторскому инструментарию, через познание своих склонностей, 

позитивных качеств, сильных и слабых сторон, определение целей, формулирование мечты 

происходит самоидентификация ребенка, осознание им собственной личности, принятие 

себя, формируется более адекватная самооценка. 



 

3. Субъектный подход, применяемый в тьюторстве, также, как и основополагающие 

тьюторские технологии, такие как методика картирования, работы с будущим, вопрошания 

позволяет преодолевать иждивенческую подчиненную позицию.  

Исследования О. В. Яценко позволяют выявить «направления эффективного 

формирующего воздействия на учебную мотивацию подростков, а именно формирование 

личностного смысла и целеполагания подростка в изучении школьных предметов, с 

помощью выбора будущей профессии и индивидуальной образовательной траектории, 

подтвержденных профессиональными пробами и внешними экспертными оценками в 

последовательной профориентационной работе, с учетом имеющихся когнитивных 

установок подростка и его социального окружения» [16, с. 96]. В логикек данных 

исследований, целью тьюторского сопровождения профессионального самоопределения 

воспитанников становится подготовка их к успешной образовательной и профессиональной 

адаптации в социуме после выхода из социально-реабилитационного центра. 

Задачами тьюторского сопровождения  в данном ключе становятся: 

– развитие знания о себе, своих возможностях и качествах и их применимости в той 

или иной сфере человеческой деятельности; 

– развитие навыков рефлексии и самосознания, формирование объективной 

самооценки; 

– развитие эмоционального интеллекта; 

– расширение общего кругозора и представлений о мире; 

– развитие представлений о профессиях, профессиональных навыках и умениях; 

– создание безопасной среды для проявления своих интересов и склонностей, 

сильных и слабых сторон; 

– создание ситуаций для профессиональных проб и ошибок, безопасного 

эксперимента; 

– развитие мотивации к самореализации, поиску своего места в мире; 

– развитие мотивации к учебе и труду; 

– развитие навыков целеполагания и планирования; 

– получение опыта достижения целей; 

– формирование самостоятельности личности как внутреннего активного начала, 

позволяющего совершать самостоятельные, инициативные и ответственные действия. 

Технология тьюторского сопровождения профессионального самоопределения детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, включает следующие этапы работы: 

1. Этап работы со средой. На данном этапе происходит создание доверительной 

среды, расширение кругозора, формирование базовых компетенций, самопознание. В данный 

этап входит: работа с внешней средой (профориентационное просвещение); работа с 

внутренней средой (самопознание). 

2. Этап навигации. На данном этапе происходит проблематизация и поиск осознанных 

решений и выборов. Дети учатся формированию запроса, поиску целей и ресурсов. Также 

внутри безопасной среды учатся формировать маршруты, анализировать и корректировать 

свою деятельность, создают «портфолио». 

3. Этап реализации и масштабирования. Этап, когда те навыки и опыт, которые были 

получены в безопасной среде выходят во внешнюю среду и дети пытаются с помощью 

тьютора переносить свои планы в реальную жизнь. 

Таким образом, профессиональное самоопределение подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, имеет особое значение для их успешной социальной 

адаптации. Технология тьюторского сопровождения профессионального самоопределения 

подростков способна решить не только прямые задачи, такие как поиск наиболее 

релевантной склонностям и способностям профессии и сферы деятельности, но и 

способствовать в разрешении ряда ключевых проблем, связанных с дефицитами 

формирующейся личности, а, следовательно, оказывает синергетический эффект в решении 

проблем социальной адаптации подростков данной социальной группы при выходе в 



 

самостоятельную жизнь. Однако, при этом возникает необходимость решить целый ряд 

специфических проблем и создать особые условия, необходимые для того, чтобы данная 

программа показывала свою эффективность на деле. И важнейшую роль в этом играет 

подходы, связанные  с формированием субъектности участников процесса и выстраиванием 

их внутренней мотивации. 
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АННОТАЦИЯ. В статье анализируется теория и практика реализации тьюторского 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста. 

Рассматриваются современные подходы к его организации в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Описываются этапы и результаты деятельности тьютора на 

примере группы компенсирующей направленности.  
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TUTOR SUPPORT FOR CHILDREN WITH DISABILITIES: THEORY AND PRACTICE 

OF PRESCHOOL EDUCATION 
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ABSTRACT. The article analyzes the theory and practice of implementing tutor support for 

children with disabilities of preschool age. Modern approaches to its organization in the conditions 

of a preschool educational institution are considered. The stages and results of the tutor's activity 

are described using the example of a compensatory orientation group. 

 

Дошкольное образование – это первая ступень общего образования, охватывающая 

детский возраст с трех до семи лет. Именно на этом этапе формируются личностные 

качества ребенка, развиваются его когнитивные и физические способности. По 
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статистическим данным Министерства просвещения Российской Федерации на январь 2023г. 

в дошкольных образовательных учреждениях обучается более 500 тысяч детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), что составляет 6,8% от числа всех 

воспитанников.  

С принятием государственной думой 21 декабря 2012 года федерального закона «Об 

образовании в РФ» в системе образования страны произошли существенные изменения. 

Отдельная статья закона посвящена образованию лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, согласно которой содержание и условия специального образования определяются 

адаптированной образовательной программой. В Письме Минобрнауки РФ № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами» обозначено, что право на получение образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья рассматривается одной из приоритетных задач 

государства в области образования. 

В настоящее время, в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) наравне с 

Федеральной образовательной программой дошкольного образования, реализуется 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования. 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования является 

обязательной базой для построения дошкольными образовательными учреждениями 

адаптированных образовательных программ (АОП), в соответствии с категориями ОВЗ своих 

воспитанников. Из этого следует, что помимо групп общеобразовательной направленности, в 

современных ДОУ функционируют комбинированные и компенсирующие группы.  

В комбинированных группах реализуется стремительно развивающаяся в настоящее 

время практика инклюзивного образования. Инклюзивное образование представляет собой 

подход, ориентированный на обеспечение равных возможностей для всех обучающихся, 

включая детей с особыми образовательными потребностями. Основная суть инклюзивного 

образования заключается в том, что все дети, независимо от их физических, 

психологических или интеллектуальных особенностей, получают качественное образование 

в одном и том же учебном окружении, при индивидуализированном подходе к обучению 

[11]. Ведущая задача психолого-педагогического сопровождения в инклюзивном 

образовании: адаптация детей с ОВЗ в группе сверстников и реализация условий для их 

успешного обучения [2].  

Не смотря на активное распространение инклюзивных практик в образовании, 

востребованными остаются и группы компенсирующей направленности. Такие группы 

формируются из воспитанников, имеющих различные нарушения физического и (или) 

психического развития. Теоретическое осмысление психолого-педагогического 

сопровождения детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы, а также особенности 

проявления и причины развития наиболее распространенных в детском возрасте нарушений 

описываются в пособии М. С. Староверовой и О. И. Кузнецовой [12]. В компенсирующих 

группах одновременно реализуются АОП, соответствующие нескольким категориям 

воспитанников с ОВЗ. Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут (ИОМ) и создаются специальные образовательные условия, в 

соответствии с особыми образовательными потребностями. Одним из специальных условий 

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

любой из представленных практик является предоставление услуг ассистента (помощника) и 

(или) тьютора. Главная цель деятельности и тьютора, и ассистента заключается в помощи 

ребенку, однако, между этими должностями есть несколько ключевых различий.  

Ассистент (помощник) не является педагогическим работником, может иметь среднее 

профессиональное образование. В его обязанности входит оказание технической помощи 

воспитанникам: сопровождение ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении, помощь в 

реабилитации, проведение санитарно-гигиенических процедур. 

В России тьюторство как самостоятельное педагогическое движение развернулось и 

стало оформляться в конце 1980-х годов. Это явление тесно связано с именем российского 



 

методолога и политтехнолога П. Щедровицкого. Именно он, в 1989 г., предложил 

альтернативу формальной системе образования [15]. Исторические, теоретические и 

нормативно-правовые основы становления тьюторского сопровождения в стране 

анализируется в исследованиях Т. М. Ковалевой [5].  

В 2023 г. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации была 

утверждена последняя редакция профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания», включающего в себя обобщенную трудовую функцию «Тьюторское 

сопровождение обучающихся». Тьютор – это педагогический работник, который исследует 

интересы и создаёт среду для развития ребенка, ориентируясь на его потребности; 

инициирует и сопровождает образовательный процесс [13]. Основная цель тьютора при 

сопровождении детей дошкольного возраста заключается в организации условий для 

успешной адаптации воспитанников с ограниченными возможностями здоровья к 

образовательной и социальной среде. Помимо этого, тьютор является связующим звеном, 

обеспечивающим координацию деятельности специалистов, необходимых ребенку на 

каждом этапе образовательного процесса, а также осуществляет взаимодействие с 

родителями, направленное на их включение в образовательный процесс, создает условия для 

конструктивного сотрудничества семьи и образовательной организаций [9]. 

Необходимость тьюторского сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья обосновывается в работах Е. В. Кузьминой [6], И. В. Карпековой [4]. Вопросы 

разработки АОП для детей с ОВЗ представлены в работах Г. В. Яковлевой, А. Л. Сиротюк 

[10] и др. В. А. Бородина [1] описывает особенности и специфику тьюторского 

сопровождения в процессе формирования рефлексивных механизмов социализации детей с 

ОВЗ. Тьюторство как важный элемент индивидуализации образовательного процесса 

рассматривает Н. О. Дубченкова [3]. 

Как отмечают Е. Л. Гончарова и О. И. Кукушкина [7], в качестве одного из важных 

аспектов особых образовательных потребностей детей с ОВЗ выступает потребность в 

качественной индивидуализации обучения, обеспечении каждому отдельному ребенку 

адекватных лично для него темпа и способа усвоения знаний, предоставлении возможности 

самостоятельной продуктивной деятельности и системы помощи. 

Специфика работы тьютора в комбинированной и компенсирующей группах имеет 

некоторые различия, основанные, в первую очередь на количестве тьюторантов. Так, в 

инклюзивной практике тьютор осуществляет индивидуальное сопровождение воспитанников 

с ОВЗ (не более шести человек одновременно), а тьютор группы компенсирующей 

направленности реализует общее сопровождение всех воспитанников с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Следующие различия заключаются в 

методах и подходах в реализации представленных форм тьюторского сопровождения, а 

также способах взаимодействия с другими участниками образовательного процесса. 

Цель общего тьюторского сопровождения заключается в организация условий для 

успешного включения воспитанников в образовательную и социальную среду детского сада. 

Успешность включенности ребенка в жизнь образовательной организации должна 

определяться с точки зрения развития: познавательной, коммуникативной и эмоциональной 

сферы, а также самостоятельности в действиях. Для реализации этой цели необходимо 

решение следующих задач: формирование навыков коммуникативной и совместной 

деятельности; развитие навыков самообслуживания и самоорганизации, ориентации в 

пространстве; содействие проявлению воспитанниками интереса к игровой, учебной и 

познавательной деятельности. 

Реализация общего тьюторского сопровождения включает в себя следующие этапы: 

знакомство и установление контакта, входная диагностика, общее тьюторское 

сопровождения в образовательном и воспитательном процессе, итоговая диагностика. 

В настоящее время, в различных дошкольных образовательных учреждениях 

Екатеринбурга функционирует группы компенсирующей направленности. Одним из них 

является Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 



 

№ 410. В данном образовательном учреждении функционирует шесть групп 

компенсирующей направленности. Опыт и результаты реализации общего тьюторского 

сопровождения в одной из них будут представлены в дальнейшем изложении статьи. 

Исследуемую группу в 2022-2023 учебном году посещало 15 воспитанников младшего 

дошкольного возраста (3-4 года), со следующими категориями ОВЗ в соответствии с 

заключениями ПМПК:  

– Тяжелые нарушения речи. Представляют собой стойкие специфические отклонения 

в развитии речевых функций, наблюдаемые у детей при сохранном физическом слухе и 

интеллектуальном развитии.  

– Задержка психического развития. Проявляется как сниженное интеллектуальное 

функционирование, ограничение адаптивного восприятие; отдельные психические функции 

отстают в развитии от психологических норм определенного возраста. 

– Расстройства аутистического спектра. Разнообразная группа состояний, 

проявляющихся нарушениями в социальном взаимодействии и коммуникации; 

ограниченное, стереотипное поведение. 

Соотношение воспитанников группы по категориям ОВЗ представлено на рис. 1. 

Рис 1. Распределение воспитанников по категориям ОВЗ 

Основываясь на вышеизложенном, работа специалистов, осуществляющих 

коррекционно-образовательную деятельность, была организована в рамках соответствующих 

адаптированных образовательных программ. На этапе знакомства и установления контакта 

тьютор изучил результаты заключений ПМПК воспитанников, провел анкетирование 

родителей для ознакомления с индивидуальными психоэмоциональными особенностями 

детей. Исходя из полученных данных, были разработаны общие рекомендации для 

специалистов по повседневной, последовательной работе, направленной на адаптацию 

воспитанников в образовательной и социальной среде.  

На следующем этапе была проведена входная диагностика уровня развития навыков и 

способностей воспитанников по пяти видам деятельности: «ориентация в пространстве», 

«самообслуживание и самоорганизация», «коммуникативная деятельность», «познавательная 

деятельность», «игровая и учебная деятельность» и «совместная деятельность». Результаты 

диагностики представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Входная диагностика уровня развития навыков и способностей воспитанников 

 

Анализ полученных данных позволяет отметить, что при поступлении в дошкольное 

образовательное учреждение большинство воспитанников владело навыками и 

способностями по представленным видам деятельности на близком к достаточному уровне, 
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иными словами выполняло их только с помощью взрослого, а остальная часть совсем не 

владела ими. Такое распределение возможно объяснить тем, что подавляющая часть 

воспитанников относится к категории ОВЗ, которая предполагает нарушения в развитии 

речевых функций без снижения интеллектуального и/или психического функционирования. 

По итогам проведения и анализа входной диагностики основным направлением деятельности 

тьютора было определено развитие навыков самообслуживания и самоорганизации, 

ориентации в пространстве у детей с ОВЗ. Данный выбор обоснован возрастом 

воспитанников и необходимостью их первичного включения в пространство детского сада. 

На этапе реализации общего тьюторского сопровождения в образовательном и 

воспитательном процессе осуществлялась следующую деятельность. Для совершенствования 

навыков самообслуживания и самоорганизации, ориентации в пространстве применялся 

метод поэтапного показа и отработки всех элементов действия с каждым ребенком. 

Использовалась как вербальная, так и частичная и/или полная физическая подсказка в 

зависимости от индивидуальных особенностей. Кроме того, использовались различные 

игровые упражнения на определение местоположения предметов, дидактические игры и 

конструирование по схеме. Формирование и отработка навыков происходили в процессе 

образовательной деятельности и режимных моментах.  

В предметно-пространственной среде группы размещены визуальные инструкции, 

позволяющие закреплять навыки и способности, формируемые у воспитанников. Для 

развития у воспитанников интереса к игровой, учебной и познавательной деятельности 

проводились индивидуальные занятия с использованием дидактических игр (настольно-

печатные, предметные), а также сопровождение в образовательной деятельности группы с 

применением позиционной, моделирующей и вербальной подсказок. Формирование навыков 

коммуникативной и совместной деятельности осуществлялось путем включения 

воспитанников в общие подвижные и сюжетно-ролевые игры. Также, дети совместно с 

педагогами принимали участие в мероприятиях детского сада, где взаимодействовали с 

воспитанниками других групп. 

В конце учебного года, для выявления результатов проделанной работы, была 

проведена итоговая диагностика, результаты который представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Итоговая диагностика уровня развития навыков и способностей воспитанников 

 

Таким образом, были достигнуты следующие результаты: по каждому из пяти видов 

деятельности прослеживается положительная динамика, её сводный показатель по 

формируемым навыкам и способностям составляет 50%. Основная часть воспитанников 

(72%) способна действовать самостоятельно, остальные дети нуждаются в поддержке 

взрослого, но не на постоянной основе, а ситуативно. Однако есть ребенок, исходя из 

индивидуальных особенностей которого, сохраняется необходимость в регулярном 

сопровождении.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО), вступивший в силу с 01.01.2014, определяет содержание дошкольного 

образования, как совокупность пяти образовательных областей: познавательное развитие, 



 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие и 

художественно-эстетическое развитие. Уровень усвоением знаний по каждой из них имеет 

прямую взаимосвязь с формированием вышеуказанных умений и навыков.  

В современных концепциях развития образования большое внимание уделяется 

индивидуализации образования, удовлетворению личностных интересов и потребностей 

каждого участника образовательного процесса. В свете данных тенденций активно 

развивается и внедряется в практику тьюторское сопровождение.  

Тьютор – квалифицированный специалист, который обладает сформированной 

системой теоретических и практических представлений в рамках реализуемой им 

профессиональной деятельности [14]. В успешном осуществлении обучения, социализации и 

адаптации ребенка с ограниченными возможностями здоровья тьюторскому сопровождению 

отводится ключевая роль. Тьютор содействует осуществлению этих процессов совместно с 

другими субъектами образовательно процесса. Совместная деятельность и верно выбранные 

стратегии позволяют успешно социализироваться и адаптироваться ребенку, а также 

успешно усваивать учебный материал [8]. Тьюторское сопровождение - это многогранная 

деятельность, у которой есть потенциал развития в сфере образования. Как и потребность 

общества в специалистах, реализующих её в различных видах и направлениях. 
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Тема тьюторского сопровождения одаренных детей является важной и актуальной в 

современном образовании. Одаренные дети обладают высоким потенциалом и 

способностями, которые требуют особого подхода и внимания со стороны образовательной 

системы. Тьюторское сопровождение представляет собой эффективный инструмент для 

развития потенциала одаренных детей, помогая им достичь максимальных результатов в 

учебе и развитии своих талантов. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми. [1; 7; 10] Одаренность теперь определяется как способность добиваться 

высоких результатов не только в академической сфере, но и во всех социально значимых 

областях человеческой деятельности. Одаренность следует рассматривать и как достижение, 

и как возможность для достижения. Смысл этого термина заключается в том, что 

необходимо учитывать, как уже проявленные, так и потенциально проявляющиеся 

способности.  

В своей работе «Гениальность и генетика» крупнейший советский генетик и психолог 

В. П. Эфроимсон приблизил нас к пониманию загадки гениальности. В книге автор 

представляет оригинальную концепцию гениальности, раскрывает роль врожденных свойств 

в формировании личности и их соотношение с факторами среды. [16] Он обосновал три 

главных понятия – «потенциальный гений», «развившийся гений» и «реализовавшийся 

гений». Основываясь на общих генетических данных, он показал, что частота появления 

«потенциальных гениев» должна быть практически одинаковой в любое время и в любом 

народе. «Но лишь тысячная доля потенциальных гениев достигает уровня развившегося 

гения или таланта». Большую роль в этой потере играют неблагоприятные или, по крайней 

мере, неоптимальные условия, такие как детство, воспитание и семейное окружение. Это 

происходит потому, что окружающая среда, общество и социум ставят бесчисленные 

препятствия и барьеры, которые портят или не позволяют в полной мере проявиться 

гениальности. «Спрос на гениев», социальный спрос – это и есть тот стимул, высвобождение 

которого объясняет хорошо известные в истории «вспышки массовой гениальности», о 

которых подробно рассказано в книге. 

Гениальность и одаренность – два понятия, которые часто используются для описания 

выдающихся способностей и талантов людей. Гениальность обычно ассоциируется с 

уникальным интеллектом, творческим мышлением и способностью к глубокому анализу. 

Одаренность, с другой стороны, чаще всего связана с естественным талантом, легкостью в 

усвоении новых навыков и способностью к быстрому развитию. Гениальность и одаренность 

могут проявляться в различных сферах жизни, будь то наука, искусство, спорт или бизнес. 

Люди, обладающие этими качествами, способны достигать выдающихся результатов и 

вносить значительный вклад в развитие общества.  

Гениальные люди, такие как Альберт Эйнштейн, Леонардо да Винчи или Мария 

Кюри, блестяще демонстрируют свои умственные способности и способность к творческому 

мышлению. Их открытия и изобретения стали отправной точкой для многих научных 

открытий и технологических достижений. 

Одаренные люди, например, спортсмены или музыканты, обладают естественным 

талантом и способностью к быстрому усвоению навыков. Они могут достигать выдающихся 

результатов в своей области и вдохновлять других на достижения. Однако, несмотря на 

различия между гениальностью и одаренностью, оба эти качества имеют свою ценность и 

важность. Гениальность может быть развита и улучшена через обучение, практику и 

постоянное самосовершенствование. Одаренность, в свою очередь, требует усилий и труда 

для того, чтобы достичь выдающихся результатов и раскрыть свой потенциал. Гениальность 

и одаренность играют важную роль в жизни людей и общества в целом. Они помогают нам 

понимать и ценить разнообразие способностей и талантов, а также вдохновлять нас на 

достижение новых вершин и целей.  



 

Благодаря индивидуальному сопровождению одаренные дети получают не только 

знания и навыки в области учебы, но и ценные жизненные уроки и опыт, которые помогут 

им успешно справляться со сложностями и достигать успеха в будущем [2, 3, 5, 8] Поэтому 

тьюторы играют важную роль в жизни одаренных детей, помогая им не только стать 

лучшими в учебе, но и стать уверенными, творческими и самостоятельными личностями [9]. 

Задача тьюторского сопровождения одаренных детей заключается в обеспечении 

индивидуальной поддержки и развития учащихся с выдающимися способностями [8]. 

Тьюторы работают непосредственно с каждым ребенком, выявляя его сильные стороны и 

помогая раскрыть свой потенциал [11; 12; 13; 14]. Они создают специальные 

образовательные программы, адаптированные под уникальные потребности и интересы 

каждого ученика. Тьюторское сопровождение направлено на развитие талантов, умений и 

навыков, а также на поддержку детей в процессе обучения и саморазвития [5]. Важной 

составляющей работы тьютора является мотивация и поддержка ребенка, формирование 

позитивного отношения к образованию и уверенности в своих способностях [6]. В результате 

эффективного тьюторского сопровождения одаренные дети могут достичь высоких 

результатов в учебе, профессиональном и личностном развитии. 

Тьютор – это позиция взрослого, который помогает учащемуся строить 

индивидуальную образовательную траекторию. Идея тьюторства – это идея педагогического 

поиска, осуществляемого совместно с подопечным [15]. Необходимо правильно 

организовать учебно-воспитательный процесс, выработать индивидуальный маршрут 

комплексного сопровождения такого ребенка. А для этого необходима высокая 

профессиональная компетентность педагога [13], работающего с одаренным ребенком.  

Т. М. Ковалева отмечает, что выполнение каким-либо педагогом тьюторских функций 

осуществляется следующим образом: с одной стороны, обеспечивается координация всех 

многообразных структур, ставящих своей целью осуществление помощи ученику или 

студенту в осознанном выборе, а, с другой стороны, обсуждаются проблемы и трудности 

процесса самообразования, возникающие у школьников и студентов, создаются условия для 

реальной индивидуализации процесса обучения [6]. Задача тьютора – расширить 

существующее образовательное пространство для каждого учащегося и превратить его в 

открытое [12]. Открытое и закрытое образовательные пространства принципиально 

различаются как на уровне организации практической образовательной деятельности, таки 

на уровне философской антропологии [6; 12]. Открытое образовательное пространство 

представляет собой инновационную концепцию, которая ставит перед собой цель создания 

доступной и разнообразной среды для обучения и развития. Это понятие подразумевает 

использование современных технологий, открытых ресурсов и сотрудничества между 

учащимися, преподавателями и образовательными учреждениями. В открытом 

образовательном пространстве каждый имеет возможность самостоятельно выбирать 

траекторию обучения, изучать интересующие его предметы и развивать свои навыки в 

удобном для себя темпе. Это способствует индивидуализации образования и учитывает 

разнообразие потребностей и способностей учащихся. 

Открытое образовательное пространство для работы тьютора с одаренными детьми 

представляет собой уникальную среду, где талантливые и способные ученики могут 

раскрыть свой потенциал и достичь высоких результатов. Тьютор, работающий с 

одаренными детьми, играет ключевую роль в их развитии, поэтому важно создать условия, 

способствующие эффективному обучению и росту. Для успешной работы с одаренными 

детьми в открытом образовательном пространстве тьютору необходимо постоянно 

совершенствовать свои профессиональные навыки и знания. Он должен быть готов к 

индивидуальному подходу к каждому ученику, уметь мотивировать и вдохновлять их на 

достижение новых высот. Тьютор также должен быть гибким и открытым к новым идеям, 

готовым к постоянному обмену опытом с коллегами и использованию инновационных 

методик обучения [14]. 



 

Тьюторское сопровождение одаренных детей также способствует их социальной 

адаптации и развитию коммуникативных навыков [2; 3; 4; 11]. Работа в небольших группах 

или индивидуально позволяет детям раскрывать свои способности и умения, а также 

развивать уважение к мнению других и умение конструктивно выражать свои мысли. 

Тьюторское сопровождение одаренных детей играет важную роль в их развитии и 

успехе. Одаренные дети обладают выдающимися способностями и потенциалом, которые 

требуют особого внимания и поддержки для полноценного раскрытия. Тьюторы, 

работающие с такими детьми, играют ключевую роль в их обучении и развитии. 

Во-первых, тьюторское сопровождение помогает одаренным детям развивать свои 

способности в полной мере. Тьюторы могут предложить им дополнительные задания, 

материалы и проекты, которые соответствуют их уровню интеллекта и интересам. Благодаря 

этому дети могут расширить свои знания и навыки, достигнуть новых высот в учебе и 

саморазвитии. Во-вторых, тьюторы помогают одаренным детям развивать навыки 

саморегуляции и самоорганизации. Часто такие дети сталкиваются с проблемой мотивации и 

управления своим временем из-за своего высокого интеллекта. Тьюторы могут помочь им 

создать планы действий, учить эффективным стратегиям учебы и помогать им 

организовывать свою учебную деятельность. Наконец, тьюторское сопровождение 

способствует развитию самооценки и уверенности одаренных детей. Часто такие дети 

сталкиваются с чувством изоляции и непонимания со стороны сверстников из-за своего 

особого интеллекта. Тьюторы могут стать для них наставниками и поддержкой, помогая им 

осознать свою уникальность и ценность своих способностей. 

Таким образом, тьюторское сопровождение одаренных детей играет важную роль в их 

обучении и развитии. Благодаря тьюторам, эти дети могут раскрыть свой потенциал, развить 

навыки саморегуляции и самоорганизации, а также укрепить свою самооценку и 

уверенность. Тьюторы становятся для них наставниками и поддержкой в пути к достижению 

успеха и самореализации. Тьюторы также помогают детям развивать лидерские качества, 

самодисциплину и умение решать проблемы, что помогает им успешно справляться с 

вызовами и стремиться к достижению своих целей. Они создают благоприятную 

образовательную среду, где дети могут чувствовать себя комфортно и уверенно, открывая 

новые горизонты и пробуждая свой творческий потенциал. 
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Одно из приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования – поддержка и развитие одаренных детей, которые в 

дальнейшем могут составить интеллектуальный потенциал страны, способствуя прогрессу 

человечества в целом. Начиная с 2000-х годов Правительство РФ старается уделять особое 

внимание развитию детей, повышая общий интеллектуальный уровень подрастающего 

поколения, основываясь не на массовом «выращивании» гениев, а на индивидуальных 

особенностях ребенка. я. В 2010 г. президентом Российской Федерации была утверждена 
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национальная образовательная инициатива «Новая школа». Одним из направлений развития 

среднего общего образования является развитие системы поддержки талантливых детей, в 

рамках которой будет осуществляться поиск, поддержка и сопровождение талантливых 

детей. Результатом реализации федерального проекта «Развития общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов» является модель выявления и сопровождения 

талантливых детей. 

В Рабочей концепции одаренности, разработанной и представленной В. Д. 

Шадриковым и Д. Б. Богоявленской феномен одаренности определяется как «системное, 

развивающееся в течение жизни качество психики, в результате которого человек получает 

возможность достичь высоких результатов по сравнению с другими людьми» [11, с. 7]. «В 

соответствии с особенностями возрастного развития одаренность бывает ранней и поздней. 

Отметим, что раннее обнаружение способностей ребенка отнюдь не гарантирует успехов в 

старшем возрасте. К тому же отсутствие проявлений одаренности в детстве не говорит об 

отсутствии у ребенка перспектив развития способностей» [3, с. 14–17]. 

Проанализировав имеющиеся концепции, в частности представленные Г. В. 

Бурменской, А. А. Лосевой, В. М. Слуцким, в понятии «одаренность» можно выделить 

следующие характеристики: 1) личностные характеристики, включающие высокий 

познавательный интерес, стремление к творчеству и исследованиям; 2) интеллектуальные 

характеристики, среди которых наиболее ярко выделяются гибкость и оригинальность 

мышления; 3) увлечение сущностью задачи, которое представляется как ведущая 

характеристика одаренности. 

По мнению Н. Б. Шумаковой «детская одаренность является целостной, сложной, 

многомерной и развивающейся системой, которую в любой конкретно обозначенный период 

следует рассматривать с двух позиций одновременно – и как итог предшествующего 

индивидуального развития ребенка под влиянием динамического взаимодействия множества 

внутренних и внешних детерминант, и как потенциал (внутренние предпосылки) 

дальнейшего поступательного движения по пути его становления и самосовершенствования» 

[16, с.7]. Одарённый ребенок – это ребенок, который «выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности» [11, с. 7]. Рассматривая качества личности 

одаренного ребенка иногда встречаются дети с дисгармоничным типом развития. «Различия 

заключаются не только в очень высоком уровне отдельных способностей и достижений 

(нередко именно эти дети имеют показатели 1Q от 130 до 180). В основе этого варианта 

одаренности, возможно, лежат другой генетический ресурс, также другие механизмы 

возрастного развития, характеризующегося чаще всего ускоренным, но иногда и 

замедленным темпом. Кроме того, его основу может представлять другая структура с 

нарушением интегративных процессов, что ведет к неравномерности развития различных 

психических качеств, а подчас ставит под вопрос наличие одаренности, как таковой. Процесс 

становления одаренности таких детей почти всегда сопровождается сложным набором 

разного рода психологических, психосоматических и даже психопатологических проблем, в 

силу чего они могут быть зачислены в группу риска» [11, с. 31]. Также «одаренным детям 

свойственны большая эмоциональная чуткость, более развитая способность к распознаванию 

и пониманию эмоциональных переживаний других людей» [16, с.2]. С одаренностью 

ассоциируются и неблагоприятные факторы формирования личности одаренных детей: 

«гетерохронность развития когнитивных функций, внешние стрессогенные воздействия, 

дефицит коммуникативных навыков, патологическая природа опережающего развития» [12, 

с. 329]. Отметим, что даже при условии отсутствия нарушений развития, вариантов скрытой 

одаренности или неблагоприятных социальных условий, одаренные дети часто сталкиваются 

с характерными трудностями, решение которых предполагает наличие у психолога, педагога 

или родителей знания специфики развития личности такого ребенка. «Одна из таких 

особенностей – диссинхрония развития (неравномерность и неодновременность развития 



 

разных сфер психики этих детей), что порождает проблемы в социализации одаренного 

ребенка» [1, с.14]. 

Таблица 1.  

Характеристики одаренных детей и возможные проблемы, связанные с ними 

Отличительные (позитивные) 

характеристики одаренных детей 
Возможные проблемы 

Большой запас знаний, отличная 

долговременная память. 

На уроке такому ребенку скучно и неинтересно, он 

проявляет нетерпение. 

Думает очень быстро (высокая скорость 

мыслительных процессов). 

Другие учащиеся, которые думают медленно по 

сравнению с ним, могут вызывать у него раздражение. 

Очень широкий кругозор, глубокое 

понимание, осмысление проблемы. 

Стремится к глубокому пониманию, а не к 

механическому запоминанию. Школьные требования 

кажутся ему поверхностными и не вдохновляют на 

настоящие открытия. 

Творческое мышление, креативность. Независимость и нестандартность мышления могут 

быть ошибочно приняты за негативизм и 

сопротивление нормам, а поглощённость своими 

идеями может создать ложное впечатление  опасного и 

разрушительного поведения. 

Длительная концентрация внимания на 

интересующей его деятельности. 

Настолько увлечен своими занятиями, что теряет связь 

с внешним миром, игнорируя все, что не связано с его 

текущей деятельностью. 

Развитое любопытство, интересы 

многообразны и постоянно 

расширяются. 

Легко загорается новыми идеями, но быстро теряет 

интерес, если задача перестаёт быть вызовом. Работа в 

команде часто бывает для него затруднительной. 

Максималист, стремится к совершенству 

и склонен оценивать себя, сравнивая 

свои достижения с успехами других. 

Находясь среди обычных детей, может развить чувство 

превосходства, считая себя частью избранного круга, и 

проявлять высокомерие к сверстникам. Однако, в 

окружении других одаренных детей, скорее всего, 

будет чувствовать себя комфортно. Существует и 

обратная ситуация, когда ребенок, боясь выделяться, 

может намеренно скрывать свои способности, 

притворяясь менее умным, чтобы не нарушать 

привычную динамику в классе. 

Хорошо развитая, правильная речь, 

умение красиво и логично говорить. 

Любит спорить и легко становится лидером в 

дискуссиях, используя этот талант как способ 

уклониться от выполнения скучных или сложных 

заданий. Его развитая, «взрослая» речь создает  

дополнительную дистанцию между ним и  

сверстниками. 

Придумывает оригинальные идеи. Может быть склонен к спорам, активно высказывает 

свое мнение, противоположное мнению и образу 

мыслей окружающих; не желает приспосабливаться к 

существующим правилам, подчиняться, адаптироваться 

к окружающей среде. 

Отличается нестандартным мышлением: 

находит оригинальные решения и не 

боится высказывать необычные, даже 

провокационные идеи. 

Испытывает разочарование и даже страдает от 

непонимания окружающих. В глазах других детей он 

выглядит чудаковатым и не вписывается в  принятые 

рамки. 

Упорство, настойчивость, направленные 

на достижение цели. 

Другим детям он может казаться упрямым и 

необщительным (замкнутым, отстраненным, не 

склонным к совместной работе). 

В раннем возрасте сформированное 

абстрактное мышление. 

Могут волновать глубинные вопросы о смысле жизни и  

смерти. Он избегает обсуждения банальных, на его  

взгляд, тем, что может восприниматься  окружающими  



 

как проявление неуважения. 

Прирождённый философ, мыслитель, 

стремящийся постичь глубинную суть 

вещей. 

Не приемлет ограничения и поэтому может отказаться 

от работы, предпочитая совсем не выполнять ее, 

нежели «сделать дело лишь наполовину». 

 

Работу с одаренными детьми лучше проводить с привлечением игровой мотивации, 

позволяющей осмысливать ситуации, создавать проблемные ситуации, предлагать задачи и 

загадки. Целесообразно также использовать на занятиях соревновательную мотивацию, 

отвечающую стремлениям к первенству [4, с. 21]. По мнению Н. Б. Шумаковой, 

«необходимо создание специальных условий для одаренных детей, которые не только 

раскроют способности, но и обеспечат решение проблем личностного и межличностного 

характера, сократят отклонения в поведении, повысят учебно-познавательную мотивацию» 

[15, с. 9]. 

При исследовании проблем у одаренных детей мы столкнулись со сравнительно 

новым в психологии понятии «двойной исключительности», которое предполагает сочетание 

одаренности у детей с различного рода отклонениями в поведении, психики и здоровье. 

Такие дети требуют больше внимания со стороны педагогов и создания иных 

коррекционных подходов и методов адаптации по сравнению с одаренными детьми, с одной 

стороны, и детьми с проблемами обучения, нарушением поведения и внимания – с другой. 

Необходимо развитие и дальнейшее усиление сильных сторон (таланта) и коррекция, 

адаптация недостатков детей с двойной исключительностью. По подсчетам американских 

исследователей, «двойной исключительностью» обладают 10-15% всех одаренных детей. Как 

правило, их особые образовательные потребности обусловлены наличием определенных 

заболеваний или таких расстройств, как проблемы обработки слуховой или зрительной 

информации, сенсорной интеграции, дислексия, пространственная дезориентация, синдром 

дефицита внимания и гиперактивности. Следует понимать, что дети с двойной 

исключительностью достаточно рано получают от учителей, сверстников и родных 

обратную связь об их «непохожести», трудностях общения и «неуспешности» в сферах 

функционирования их слабых сторон. Э. В. Шепалинская отмечает, что это особенно 

проявляется, когда изучение учебного материала в сфере распределения таланта дается им 

легко, а при выполнении заданий в «сфере дефицита» они испытывают фрустрацию, 

беспомощность и даже агрессию по отношению к одноклассникам и взрослым [13, с.91]. 

Одной из основных особенностей детей с двойной исключительностью является их 

высокий уровень интеллекта. Они часто обладают умственными способностями, которые 

превосходят их сверстников, что может проявляться в раннем развитии речи, аналитических 

навыках и сильной памяти. Такие дети часто быстро усваивают новую информацию и 

проявляют интерес к сложным и умственно стимулирующим заданиям. Однако, помимо 

высокого интеллекта, дети с двойной исключительностью также сталкиваются с 

трудностями в других аспектах. Например, они могут испытывать проблемы с социальной 

адаптацией или эмоциональной регуляцией. Это может проявляться в том, что они 

чувствуют себя отчужденными от сверстников, испытывают трудности в установлении и 

поддержании дружеских отношений, или имеют проблемы с самооценкой и мотивацией. 

Еще одной особенностью детей с двойной исключительностью является их уникальный 

набор интересов и талантов. Они могут проявлять яркие способности в определенных 

областях, таких как музыка, искусство, наука или спорт. Их таланты могут быть столь 

сильными, что они выделяются среди сверстников и могут потребовать специального 

внимания и развития. Однако, в то же время, дети с двойной исключительностью могут 

испытывать трудности в других областях, которые не являются их основными талантами. 

Например, они могут иметь проблемы с организацией, выполнением заданий или 

социальным взаимодействием. Важно отметить, что такие дети могут проявляться по-

разному в зависимости от своих индивидуальных особенностей. Некоторые дети могут 

проявлять яркие таланты в одной области, но при этом иметь только небольшие трудности в 

других аспектах. В то время как другие дети могут иметь более серьезные проблемы в 



 

социальной адаптации или поведении, в то время как их интеллектуальные способности 

выдающиеся. 

Таблица 2.  

Характеристики детей с двойной исключительностью (преимущества и недостатки) 

Сильные стороны (преимущества) Слабые стороны (недостатки) 

Большой словарный запас, правильная, развитая 

речь. 

Повышенная чувствительность к критике. 

Идеи, мнения и представления, опережающие 

возраст ребенка. 

Слабо развитые социальные навыки. 

Повышенная любознательность и 

познавательная инициатива. 

Диспропорциональное развитие вербальных и 

невербальных навыков. 

Развитое творческое мышление и выдающиеся 

способности к решению проблем. 

Недостаток организации и навыков обучения. 

Стремление проникнуть в суть сложных 

вопросов. 

Плохая успеваемость по одному или 

нескольким предметам в школе. 

Широкий круг интересов, не связанных со 

школьными занятиями. 

Трудности с письменным выражением своих 

мыслей. 

Особые таланты или области интересов, 

поглощающие все внимание ребенка. 

Выраженная импульсивность. 

 

В ходе краткого представления проведенного нами теоретического обзора, можем 

отметить, что для эффективной поддержки одаренных детей и детей с двойной 

исключительностью важно создать индивидуальную и гибкую программу обучения, которая 

будет учитывать их уникальные потребности и интересы. Н. Е. Веракса и А..Н. Веракса 

отмечают, что «развивающийся организм может реализовать собственные возможности в 

процессе своего развития, но, кроме того, изменения могут быть обусловлены не 

собственным потенциалом организма, а возможностями, которые привнесены извне» [5, 

с.21]. Также необходимо обеспечить им эмоциональную поддержку и создать безопасную и 

поддерживающую среду. Важно работать с родителями и привлекать квалифицированных 

специалистов, которые могут помочь ребенку преодолеть трудности и развить свой 

потенциал. В большинстве образовательных учреждений достаточно сложно создать условия 

для развития способностей и удовлетворения образовательных потребностей одаренных 

детей в рамках сложившейся структуры образовательного процесса и функционала 

педагогических кадров. Необходим специалист, который, во-первых, будет обладать 

знаниями о развитии детской одаренности, во-вторых, сможет установить вид одаренности, 

выявить познавательные интересы одаренных детей и их образовательные потребности, и 

координировать разработку и реализацию индивидуальной образовательной программы 

развития, привлекая для этого дополнительное образование, социальных партнеров, включая 

одаренного ребенка в систему интеллектуальных и творческих состязаний. «Именно таким 

человеком должен стать тьютор, который сможет квалифицированно дать информацию, а в 

некоторых случаях и рекомендации по выбору дополнительного образования, 

интеллектуальных и творческих состязаний для представления продуктов деятельности, 

оказать педагогическую поддержку и в случае необходимости направить к психологу» [5, 

с.64].  

Правительством Российской Федерации тьюторство признано целесообразным в 

системе образования и специальность тьютора включена в «Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих», получила утверждение 

согласно приказу Минздравсоцразвития РФ (5 мая 2008 г., №216), и в настоящее время 

специалисты данного профиля трудятся в различных российских образовательных 

организациях. 

Тьюторы в своей практике работы с одаренными учащимися понимают их 

личностную специфику, выделяют ключевые структурные компоненты, определяющие 



 

существование и развитие или угасание одарённости. Т..М. Ковалева полагает, что «тьютор 

является педагогом, который работает с учащимися, исходя из принципа индивидуализации 

и содействует созданию для них эффективной образовательной программы, исходя из их 

индивидуальных особенностей» [9, с.8]. Следует подчеркнуть, что тьюторство в России 

представляет собой инновационную психолого-педагогическую практику в системе высшей 

школы. Полагают, что данная профессия позволит российской системе образования добиться 

как индивидуального процесса образования, так и индивидуальных программ воспитания 

[14]. В сферу компетенции тьютора входит содействие сопровождаемому в создании 

комфортной и эффективной образовательной среды, имеющей значительный 

индивидуализированный аспект, помощь в увеличении его возможностей и в построении 

позитивной субъектности в ходе всех этапов профессионального обучения и становления. 

Многие одаренные дети сталкиваются с трудностями в поведении, так как школьная 

программа часто кажется им слишком простой и не предлагает достаточной 

интеллектуальной нагрузки. Им скучно на уроках, и они начинают демонстрировать 

незаинтересованность, претендовать на особое положение или нарушать дисциплину. Такое 

поведение негативно влияет как на самого ребенка, так и на атмосферу в классе. Тьюторское 

сопровождение позволяет решить эту проблему. Тьютор подбирает задания, которые 

учитывают индивидуальные особенности ученика и помогают ему полностью раскрыть свой 

потенциал. 

В исследованиях А. В. Золотаревой и представленной ею концепции тьюторского 

сопровождения развития одаренного ребенка в условиях взаимодействия образовательных 

учреждений были четко обозначены базовые концептуальные идеи тьюторства в целом и 

детализированы функции тьютора в образовательной среде. В частности, к ведущим идеям 

данной концепции были отнесены следующие положения: создание единого 

образовательного пространства, которое невозможно без интеграции учреждений основного, 

дополнительного и профессионального образования, сетевого взаимодействия, определения 

точек сотрудничества; непрерывность развития одаренного обучающегося; исключение 

перегрузок одаренного обучающегося, обеспечение развития при сохранении психического и 

физического здоровья; создание гибких вариативных моделей тьюторского сопровождения 

на разных возрастных этапах, направленных на поддержку личностного роста обучающегося 

и др. [7, с. 57]. 

Современные концепции отмечают, что при сопровождении одаренного ребенка 

нельзя не учитывать, что в этом возрасте большое влияние на жизнь и интересы ребёнка 

оказывают его родители, принимают за него ответственные решения. «Таким образом, 

родители вместе с детьми становятся субъектами сопровождения развития одарённости. И 

необходимо тьютору взаимодействовать с семьей при сопровождении одаренных детей 

младшего возраста» [8 с. 69]. 

А. В. Золотерава выделяет следующие преимущества тьюторского сопровождения: 

оно всегда персонифицировано и направлено на конкретного ребенка, даже если тьютор 

работает с группой; признается безусловная ценность внутреннего мира каждой личности, 

каждой индивидуальности, приоритетность ее потребностей, целей и ценностей 

саморазвития; дает возможность следовать за естественным развитием ребенка, опираться не 

только на возрастные закономерности, но и на личностные достижения воспитанника; 

взрослый побуждает ребенка к нахождению и принятию самостоятельных решений, 

помогает принять на себя необходимую меру ответственности, то есть создает необходимые 

условия для саморазвития, осуществления личностных выборов [7, с.56]. Таким образом, в 

основе тьюторского сопровождения лежит «личностно-ориентированное и субъект-

субъектное взаимодействие двух личностей (тьютора и ученика)» [2, с. 79]. При таком 

раскладе ролей позиция тьютора приравнивается к позиции партнера, консультанта и 

советчика. 

Тьюторское сопровождение одаренных детей и детей с двойной исключительностью – 

это педагогическая технология, которая открывает новые возможности в образовании. 



 

Тьютор помогает ученику сделать осознанный выбор своего образовательного пути с учётом 

его индивидуальных особенностей, способностей и интересов. Как сказал известный 

немецкий философ XIX в. Людвиг Андреас Фейербах: «Где нет простора для проявления 

способности, там нет и способности», что также доказывает необходимость тьюторского 

сопровождения одаренного ребенка. 
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Одним из важнейших аспектов развития системы социальных служб является уровень 

сформированных компетенций практикующих специалистов. Важно отметить, что оказание 

социальных услуг носит междисциплинарный характер, для оказания адресной помощи 

специалист должен обладать компетенциями не только в области социальной работы, но и 

психологии, педагогики, статистики, экономики, права и множества других. При этом 

ключевым условием качественного оказания адресной помощи является непрерывность 

процесса формирования профессиональных компетенций. Именно такое требование 

к специалистам диктуют вызовы и риски современного общества наряду с изменениями 

в законодательстве. По мнению О. А. Мацкайловой непрерывное образование не просто 

соответствует потребностям и закономерностям развития постиндустриального общества, 

но и становится фактором общественной и трудовой жизни, и приобретает статус особого 

механизма общественного и культурного развития регионов [13]. 

Проблема развития компетентности специалистов изучается большим количеством 

исследователей. Так, например, Т. К. Курбанов в своих трудах делает акцент на том, что 

неотъемлемой частью профессиональной компетентности специалиста является умение 

осуществлять поиск актуальной информации, культура чтения и восприятия [11]. Наряду с 

этим автор указывает на то, что специалист, владеющий такими компетенциями, обладает 

большим преимуществом над другими специалистами. В свою очередь, О. Е. Куренкова 

выделяет пять типов компетентности, которыми должен владеть специалист по социальной 

работе: интеллектуальными техниками, управленческой компетентностью, социальной 

компетентностью, профессиональной компетентностью, личной компетентностью [12]. 

Автор утверждает, что для подготовки специалистов, владеющих такими компетенциями 

необходим целый ряд условий.  

Постоянно меняющиеся социально-экономические условия предъявляют повышенные 

требования к специалисту по социальной работе. Демографические проблемы, 

антироссийские санкции, ковид, специальная военная операция – все эти вызовы последних 

лет являются причинами формирования профессиональных дефицитов специалистов 

социальной сферы, которые невозможно устранить самостоятельно с помощью имеющейся 

литературы. В. Н. Келасьев отмечает, что увеличение в структуре населения числа пожилых 

граждан формирует политику интеграции старшего поколения в общество [7]. Автор 

обращает внимание и на вызовы со стороны других социальных групп: групп мигрантов, лиц 

БОМЖ, наркоманов, подчеркивая, что количество социальных проблем наиболее уязвимых 

групп постоянно растет.  

О. А. Голоснов считает, что пандемия Covid-19 негативно сказалась на уровне 

качества жизни населения, в том числе оказала непосредственное влияние на увеличение 

количества поведенческих девиаций и повышение криминальной активности (новые формы 

мошеннических действий, связанные с выплатами пособий) [2]. В. В. Шарлай обозначает 

необходимость применения частных технологий социальной работы с семьями 

мобилизованных граждан, уделяя особое внимание технологии картирования. Автор 

подчеркивает, что картирование семьи мобилизованного может помочь выявить основные 

потребности и проблемы семьи, а также определить доступные ресурсы для их решения. Это 

позволяет эффективно планировать и проводить мероприятия по поддержке семьи [16]. 

Все эти вызовы обуславливают необходимость постоянной теоретической и 

практической подготовки специалистов. Появление новых социально-экономических 

изменений и необходимость применения в работе частных технологий, безусловно, 

сказываются на появлении профессиональных дефицитов специалистов по социальной 

работе. М. В. Горнякова считает, что центральной проблемой в этом случае становится 

оказание поддержки специалистам в осознании пробелов в знаниях, в выявлении 

и понимании собственных образовательных запросов [3]. Образовательный запрос в 

классическом понимании означает ожидания обучающегося, связанные с обучением. Вместе 

с тем следует подчеркнуть, что образовательный запрос не всегда имеет ясные показатели и 

четкие границы. Специалист, особенно с небольшим опытом работы, не всегда способен 



 

самостоятельно определить перечень профессиональных дефицитов, вследствие чего 

возникает проблема постановки образовательного запроса. Перспективу для решения данной 

проблемы открывает система наставничества. Наставничество в большом толковом словаре 

трактуется как «Руководство молодыми коллективами, командами, бригадами и т.п., 

осуществляемое опытным специалистом» [10, с. 601]. В социальной сфере роль наставника 

чаще всего выполняет непосредственный руководитель или более опытный коллега. 

Основной целью наставника является выявление профессиональных дефицитов 

наставляемого и их устранение [18]. Учитывая временный характер наставнической 

деятельности, важным аспектом в работе наставника становится не только обнаружение 

профессиональных дефицитов, но и передача опыта по их самостоятельному выявлению. По 

мнению В. И. Блинова, Е. Ю. Есениной и И. С. Сергеева идеальным конечным результатом 

наставника будет являться приобретение наставляемым способности к управлению 

собственным развитием, формированию готовности к принятию решений [1]. Таким 

образом, у молодого специалиста в конечном результате должен сформироваться навык 

выявления профессиональных дефицитов. Но если с конечным результатом всё понятно, 

то какие методы и подходы для его достижения должен использовать наставник? 

Достижению этой цели, на наш взгляд, может способствовать использование тьюторских 

инструментов в наставнической деятельности. В. Л. Данилова, Е. М Елизарова, В. Е. 

Карастелев выдвигают гипотезу о необходимости создания программ подготовки 

наставников, подчёркивая, что эффективные взаимоотношения наставника и наставляемого 

требуют от обеих сторон, навыки, которыми они, зачастую, не владеют. Вместе с тем, 

авторами проведён мастер-класс по использованию практической техники «поворот», 

которая способствовала подготовке наставников к осуществлению наставнической 

деятельности [6]. 

Рассмотрим в качестве средства выявления профессиональных дефицитов технологию 

личностно-ресурсного картирования. Личностно-ресурсное картирование (ЛРК) является 

эффективным инструментом для специалистов по социальной работе на первых этапах 

работы. ЛРК позволяет структурировать и осознать личностные ресурсы специалиста, 

обозначить его сильные стороны и потенциалы, а также определить области, которые 

требуют дополнительной поддержки и развития. Технология ЛРК может применяться как 

в индивидуальной, так и в групповой форме [4]. 

Технология личностно-ресурсного картирования «СоКРАТ», которая 

расшифровывается как Создание Карты Ресурсов Актуальной Траектории, на наш взгляд, 

является наиболее подходящим инструментом в работе со специалистами по социальной 

работе. Авторами технологии являются Т. М. Ковалева, Ю. А. Изотова, Е. И. Кобыща, А. Ю. 

Шмаков. Авторы подчёркивают универсальность технологии: она подходит для любого 

возраста тьюторантов и типа образовательной программы. Технология может быть 

использована как самостоятельное средство сопровождения тьюторанта в значимой для него 

области, в нашем случае в выявлении и устранении профессиональных дефицитов. 

ЛРК можно применять как инструмент для работы со специалистами по социальной 

работе, с целью лучшего понимания ими своих личностных смыслов и интересов, 

мотивации, навигации и образовательных ресурсов. Технологию можно применять для 

актуализации и структурирования объектов картирования, таких как мысли и знания, 

образовательный опыт, цели, задачи и ресурсы для их достижения. Так же технология 

развивает навыки рефлексии и формирует личностные смыслы и цели. Это позволяет 

специалистам расширить свои знания и опыт, обогатить свои профессиональные навыки и 

найти новые подходы к выявлению и устранению профессиональных дефицитов. 

Движение специалистов в выявлении и устранении профессиональных дефицитов 

также включает в себя активное привлечение их к профессиональному развитию 

и образованию. Это может быть достигнуто через участие специалистов в конференциях, 

тренингах, семинарах и других мероприятиях, а также через участие в профессиональных 

сообществах. Все эти ресурсы прописываются в карте. Кроме того, важную роль в движении 



 

специалистов по социальной работе играет взаимодействие с другими профессионалами 

и экспертами в данной области. Это позволяет обмениваться опытом, учиться на ошибках 

и создавать новые идеи и подходы к выработке новых форм и методов оказания социальных 

услуг. Особое внимание должно быть уделено формированию и развитию профессиональной 

рефлексии у специалистов. Рефлексия позволяет специалистам осознать свои сильные 

и слабые стороны, а также анализировать свой профессиональный опыт и постоянно 

совершенствоваться [15]. 

Технологию личностно-ресурсного картирования можно использовать как средство 

для сопровождения перехода важных для специалиста познавательных задач 

из субъективной реальности в объективную. Карта создается для долгосрочной работы. 

Элементы карты в ЛРК проверяются в действии, и карта становится инструментом 

расширения ресурсного видения специалиста по социальной работе. Особое внимание 

уделяется процессу приучения специалистов к регулярной работе с картой и поддержке 

использования ее в течение как можно более длительного времени, таким образом, 

технология личностно-ресурсного картирования позволит объективировать субъективный 

мир личности специалиста с помощью карты [14].  

Основная ценность картирования заключается в том, что оно позволяет личности 

отразить определенные объекты на бумаге, учитывая их значимость, взаимосвязи, временные 

аспекты, приоритетные задачи, потенциальные препятствия и методы их преодоления. Т. М. 

Ковалёва делает акцент на том, что карта представляет собой динамичное пространство, 

постоянно дополняемое и развивающееся. Можно провести анализ информации, 

содержащейся в карте, и создать индивидуальный образовательный маршрут, который в 

процессе реализации будет подвергаться рефлексии как со стороны наставника, так и 

наставляемого. При необходимости в него вносятся коррективы для дальнейшего развития 

[9]. 

Для развития самостоятельного образовательного пути специалиста важно не только 

окончательное формирование его образовательного маршрута, но и постоянное 

сопровождение. Организация картирования сначала осуществляется совместно 

с наставником, а затем наставник может организовать самостоятельную работу специалиста 

с картой. Такая форма организации деятельности позволит специалисту использовать 

различные ресурсы, регулярно обновляя их или внося коррективы, что открывает для него 

путь к самостоятельному обучению. Исходя из полученного опыта картирования, специалист 

может постепенно начать самостоятельно выявлять свои профессиональные дефициты 

и устранять их, то есть действовать независимо [8]. 

Таким образом, методика картирования может стать технологией тьюторского 

сопровождения специалиста по социальной работе, способствующей возможности 

специалистом самостоятельного выявления и устранения собственных профессиональных 

дефицитов [5; 17]. Личностно-ресурсное картирование способствует развитию навыка 

рефлексии, повышению мотивации, способности постановки целей, планирования и 

ориентации в образовательной среде у специалистов по социальной работе. Эта методика 

направлена на индивидуальный подход: выявление профессиональных дефицитов 

специалистов, содействие в постановке целей, анализ и поиск образовательных ресурсов, 

поддержку в ориентации в образовательном пространстве и проведение рефлексии. С 

помощью картирования обеспечивается постоянное развитие личности специалиста по 

социальной работе, что в свою очередь будет положительным образом сказываться на 

качестве выполняемых специалистом работ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЬЮТОРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная работа; профессиональное развитие; 

конкурентоспособность; повышение квалификации; тьюторская компетенция; социальная 

поддержка; социальные проблемы, вызовы, риски, образовательная поддержка. 

 

АННОТАЦИЯ. Статья обращается к важности постоянного профессионального развития 

специалистов по социальной работе в современных условиях. С учетом быстрых изменений 

в социальной сфере, специалисты должны обладать высоким уровнем квалификации, чтобы 

эффективно оказывать помощь различным социально уязвимым группам. В статье делается 

упор на необходимость развития тьюторской компетенции у специалистов, чтобы помочь им 

лучше определить области для развития и способствовать созданию индивидуальных 

образовательных маршрутов. Такой подход способствует избежанию профессионального 

выгорания и развитию субъектности специалистов, что значительно повышает их 

конкурентоспособность на рынке труда. 
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ANNOTATION. The article addresses the importance of continuous professional development of 

social work specialists in modern conditions. Given the rapid changes in the social sphere, 

specialists must have a high level of qualification in order to effectively provide assistance to 

various socially vulnerable groups. The article focuses on the need to develop tutoring competence 

among specialists in order to help them better identify areas for development and promote the 

creation of individual educational routes. This approach helps to avoid professional burnout and 

develop the subjectivity of specialists, which significantly increases their competitiveness in the 

labor market. 

 

В настоящее время социальная сфера Российской Федерации активно 

модернизируется в рамках регламентации и стандартизации процесса предоставления 

социальных услуг. Специалисты социальной службы играют важную роль в общественных 

отношениях и деятельности людей, поддерживая контакты с государственными службами, 

общественными организациями и гражданами, нуждающимися в помощи, защите 

и поддержке [16]. 

Специалист по социальной работе оказывает квалифицированную помощь 

и поддержку различным категориям населения, работает с социально уязвимыми группами, 

проводит социальные исследования, разрабатывает и реализует социальные программы 

и проекты. Деятельность является важным звеном в системе социальной защиты 

и поддержки населения. Многообразие направлений работы специалиста по социальной 

работе направлено на создание благоприятных условий для жизни и развития людей, 

укрепление социальной стабильности и гармонии в обществе, именно поэтому специалисту 

по социальной работе необходимо иметь широкий спектр компетенций [1]. 

После внедрения государственных профессиональных стандартов в России, 

специалисты по социальной работе должны пересмотреть свою модель профессионального 

развития и успешно адаптироваться к новым современным условиям. Сегодня постоянное 

профессиональное обучение и развитие являются основным условием 

конкурентоспособности на рынке труда, а также совершенствование и углубление 

компетентности работника. Компетентностный подход к образованию способствует более 

тесной связи теории с практикой и профессиональной деятельностью будущего специалиста. 

Реализация этого подхода требует изменения всех компонентов образовательного процесса, 

включая цели, содержание, методы и т. д. [9]. 

Под воздействием таких изменений возникают новые требования к профессиональной 

подготовке специалистов по социальной работе. Ориентация на конкретные результаты 

приводит к необходимости организации широкого спектра курсов повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки специалистов в области социального обслуживания, 

а также развития направлений опережающего обучения. Курсы повышения квалификации 

для специалистов по социальной работе должны способствовать пониманию необходимости 

внедрения стандартов профессиональной деятельности и их грамотному применению 

на практике. Согласно утвержденным профессиональным стандартам, специалисты 

по социальной работе могут проходить обучение, переподготовку или повышение 

квалификации в государственных или частных учебных заведениях, а также в центрах 

дополнительного образования. Обучение может осуществляться в очной, очно-заочной 

или дистанционной форме. При этом необходимо не только обеспечить подготовку 

специалистов социальной сферы с учетом требований профстандартов, но и создать 

поддерживающую среду для развития профессиональной компетенции работников 

социальных служб [5]. 



 

Зачастую кроме проблем, связанных с профессиональной деятельностью, 

специалисты сталкиваются с психологическими трудностями. Работа с людьми, особенно 

с теми, кто находится в трудной жизненной ситуации, требует не только профессиональных 

знаний, но и умения применять соответствующие методы и технологии социальной работы 

в каждой конкретной ситуации, а также определенных личностных качеств. Без них работа 

может показаться безрадостной для одних, рутинной для других и слишком 

обременительной для остальных, что не приносит никакой пользы ни клиентам, ни обществу 

[10]. Таким образом, специалист по социальной работе, постоянно сталкиваясь 

с трудностями в работе, испытывая профессиональные дефициты, может столкнуться 

с проблемой профессионального выгорания, в результате чего могут испытывать проблемы 

в личной жизни, потерять интерес к профессии, и в конечном итоге оказаться в состоянии 

депрессии. Чтобы избежать таких последствий, по нашему мнению, необходимо оказывать 

поддержку специалистам по социальной работе, особенно вновь принятым на работу. 

На наш взгляд, развитие тьюторских компетенций у специалистов по социальной работе 

может стать эффективным решением такой проблемы. 

Современные условия сопровождаются быстрыми изменениями в социальной сфере, 

требующими более высокого уровня квалификации специалистов по социальной работе. 

Общество стало более сложным, социальные проблемы приобрели новые формы, а клиенты 

стали более требовательными и осведомленными. Рост численности пожилого населения 

предъявляет значительные требования к их социальной интеграции. Современные 

экономические теории уделяют внимание концепции «серебряной экономики» 

как отражению потенциала данной демографической группы. 

Аналогичные социальные вызовы исходят и от других групп населения. Например, 

проблематика, связанная с мигрантами, бездомными, наркозависимыми и другими 

социально уязвимыми группами, остается актуальной. Социальные проблемы эскалируют, 

затрагивая не только отдельные группы, но и различные сферы функционирования общества, 

включая жилищно-коммунальное хозяйство, что потребует более детального рассмотрения. 

В связи с этим, повышение квалификации становится неотъемлемой частью работы 

специалистов по социальной работе.  

Современное российское общество нуждается не только в использовании 

существующих форм и методов социальной работы, но и в разработке новых, которые 

позволят специалистам не только реагировать на проблемы, но и предотвращать их. Помимо 

этого, необходимо повышать общую социальную, психологическую и правовую грамотность 

различных слоев населения с помощью технологий, направленных на первичную 

профилактику [7]. Таким образом, современные условия диктуют необходимость 

постоянного профессионального развития специалистов по социальной работе. В контексте 

непрерывно развивающихся технологий подготовка специалистов становится ключевым 

аспектом успешной карьеры. В то же время важную роль в осознании образовательных 

потребностей и развитии профессиональных компетенций играет оказание поддержки 

специалистам, ведь зачастую сам специалист не способен самостоятельно определить слабые 

стороны и траектории развития. 

Одним из способов решения этой проблемы мы видим в развитии тьюторской 

компетенции у специалистов по социальной работе. Специалист с тьюторской компетенцией 

может помочь определить области, в которых необходимо развиваться, и составить 

индивидуализированный план обучения как для себя, так и для клиента, нуждающегося 

в такой поддержке [2].  

Тьюторская компетенция представляет собой способность использовать 

теоретические и методические принципы тьюторства, технологии образовательной 

поддержки, и как умение осуществлять сопровождение индивидуальных образовательных 

маршрутов [15]. Н. В. Калинина, Ю. И. Зырянова представляют тьюторскую компетенцию 

как тесное взаимодействие трёх аспектов: ценностно-смыслового, когнитивно-креативного и 

организационно-управленческого. Ценностно-смысловой аспект тьюторства подразумевает 



 

глубокое осмысление и восприятие роли тьюторского подхода. Когнитивно-креативный 

включает не только наличие хороших гуманистических знаний, но и творческое мышление, 

способность к выработке новых идей и применению оригинальных решений в рамках своей 

компетенции. Организационно-управленческий аспект характеризуется готовностью к 

активной поддержке наставляемого и владение стратегиями личностного развития и 

достижения образовательных целей. Определение ключевых аспектов позволяет 

сформировать содержание программы и методической базы для подготовки специалистов 

к тьюторской деятельности [6]. 

В современной культуре роль тьютора утверждается в позиции наставника [17], 

который содействует специалисту в формировании собственной образовательной программы 

и, при необходимости, консультирует его по различным аспектам. При выявлении и 

устранении профессиональных дефицитов специалист с тьюторской компетенцией 

способствует развитию субъектности специалиста, обращаясь к разнообразным 

информационным ресурсам, включая открытое образование. 

В своей роли организатора профессионального развития специалист с тьюторской 

компетенцией активно взаимодействует с образовательными ресурсами, создаёт 

избыточность образовательной среды. В ходе сопровождения профессионального развития 

тьютор создает ситуации, способствующие самоопределению и самореализации 

специалиста, а также помогает ему разработать индивидуальные образовательные 

программы и стратегии развития [14]. 

Тьюторское сопровождение включает в себя выявление основных причин 

профессиональных затруднений и дефицитов и разработку стратегии для их преодоления, 

а также организацию и поддержку индивидуального образовательного пути для 

профессионального роста. Тьюторство представляет собой не только передачу знаний 

и навыков, но и постоянный диалог и межличностную коммуникацию между специалистом, 

обладающим тьюторской компетенцией, и клиентом [3]. 

По мнению Л. А. Полуяновой и У. В. Колотиловой для успешного формирования 

у специалиста по социальной работе возможности применения знаний об основах 

тьюторской деятельности необходимо создавать определенные условия. Для определения 

возможностей формирования у специалистов именно тьюторской компетенции требуется 

разработка целого ряда определенных условий [12]. 

В деятельности специалистов необходимо интегрировать современные методы 

профессионального развития, такие как организация проектной работы, тренинги, 

интервизия, и тьюторское сопровождение. Эти подходы должны опираться на принципы 

субъектной направленности, предвидения, гибкости, вариативности, сохранения 

непрерывности и учета изменяющихся требований к системе образования 

и профессиональной деятельности преподавателя. Тьюторское сопровождение является 

особой формой поддержки образовательного маршрута специалистов в условиях 

современных вызовов и рисков [4].  

Таким образом можно рассматривать тьюторское сопровождение как ресурс 

повышения профессиональной компетентности специалистов. Чтобы принцип 

индивидуализации реализовывался на уровне каждого специалиста, необходима регулярная, 

правильно организованная деятельность специалиста-наставника, обладающего 

специальными технологиями сопровождения индивидуального образовательного маршрута. 

В связи с чем возникает актуальность формирования тьюторской позиции специалистов 

по социальной работе [13].  

Формирование тьюторской компетенции у специалиста по социальной работе 

способствует удовлетворению образовательных потребностей как собственных, так 

и у клиентов, включая специалистов, которые находится на начальных этапах работы,  

выявлять и устранять профессиональные дефициты. При работе с пожилыми людьми 

специалист по социальной работе может использовать тьюторскую позицию в выявлении и 

уточнении образовательных запросов [12].  



 

Тьюторская компетенция специалиста поможет сопровождению образовательных 

интересов клиентов (детей, пожилых людей и инвалидов при реализации направлений школ 

пожилого возраста). Наравне с этим тьюторская компетенция может способствовать ему 

в выстраивании индивидуального образовательного маршрута на основе  образовательных 

запросов, индивидуальных потребностей и особенностей клиента. Тьюторскую 

компетентность в этом ключе можно рассматривать, как готовность специалиста по 

социальной работе осуществлять индивидуальный подход к каждому клиенту в 

образовательном процессе, а также как способность осуществлять индивидуальное 

сопровождение в различных ситуациях. Тьюторская позиция проявляется и в умении 

оценивать различные точки зрения, принимать нравственные установки и позиции, отличные 

от собственных, а также способность вступать во взаимодействие с людьми различных 

категорий, независимо от их особенностей, мнений и предпочтений, что, в свою очередь, 

положительным образом сказывается и на качестве предоставляемых услуг. 
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Поскольку Россия – социальное государство, большое внимание, особенно в 

последние годы, уделяется развитию социальной сферы, призванной обеспечить создание 

условий для достойной жизни человека. В центре внимания социальных служб находятся 

различные категории граждане, которым самостоятельно сложно, а зачастую, и не возможно 

справиться с проблемами. Они нуждаются в комплексной социальной помощи, связанной с 

улучшением качества жизни человека, повышением общественного благосостояния и, 

наконец, обеспечением социально-политической стабильности в обществе. Эта помощь 

основана на принципах гуманизма, справедливости, открытости. 

Социальная сфера в современных условиях требует поиска новых механизмов, форм и 

методов по оказанию населению необходимого комплекса социальных услуг. Одним из 

таких механизмов является взаимодействие с некоммерческими организациями. Их роль в 

социальной жизни российского общества трудно переоценить. Они не только стимулируют 

процесс решения социальных проблем «снизу», от масс, но и приносят в общественные 

отношения новые элементы самоуправления, акцентируя внимание на гуманистических 

ценностях, разрабатывают новые механизмы взаимодействия с обществом, новые формы 

работы и методы решения социальных проблем. В различные формы социальной активности   

включается молодежь как существенный ресурс решения насущных задач современного 

общества. 

В Свердловской области уже более 20 лет существует автономное некоммерческое 

объединение «Дорога к жизни»1, оказывающая помощь людям, которые попали в сложную 

жизненную ситуацию. Реализуется несколько социально значимых проектов: 

– «Береги любовь» (сопровождение ВИЧ-инфицированных людей); 

– «Помогая одному, спасаешь весь мир» (помощь людям без определенного места 

жительства). 

– «Комплексная активная профилактика» по 5  направлениям: наркомания, курение, 

ВИЧ/СПИД, токсикомания и алкоголь. Данный проект реализуется в учебных заведениях 

нашей Свердловской области. 

Одним из важных аспектов помощи людям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, является сопровождение человека на всех этапах решения проблемы. Важно 

отметить, что оказание такого сопровождения осуществляется  как процесс взаимодействия 

разных субъектов, в ходе которого решаются проблемы клиентов и групп. Таким образом, 

социальное сопровождение в современной социальной работе представлено как 

совокупность технологий, позволяющих реализовать комплексный подход к проблеме 

клиента, вовлечь в работу с клиентом специалистов разной направленности (психолог, 

социальный педагог, социальный работник, специалист по социальной работе, 

реабилитолог), способствовать формированию навыков самостоятельного решения 

проблемы самим человеком [9]. Данные специалисты должны владеть широким спектром 

компетенций, чтобы оказать действенную помощь. Для этого необходимо осуществлять их 

профессиональную подготовку 

На примере проекта «Помогая одному, спасаешь весь мир», реализуемого в АНО 

«Дорога к жизни» рассмотрим социальное сопровождение людей в трудной жизненной 

ситуации. Как мы уже отметили выше, проект этот направлен на помощь людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в городском округе Ревда и г. Дегтярск 

Свердловской области. Чаще всего причинами, по которой человек оказался в такой 

ситуации, является  алкогольная и наркотическая зависимость, отсутствие места жительства, 

освобождение из мест  лишения свободы. И это люди трудоспособного возраста. Помощь 

включает еженедельную раздачу волонтерами АНО «Дорога к жизни» горячих обедов, 

оказание первой медицинской помощи, обеспечение предметами первой необходимости, 

раздача верхней одежды, консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию. Кроме того, 

имеется душевой пункт, где человек сможет помыться, переодеться, получить услуги 

                                                           
1 https://roadtolife.ru/?ysclid=lx9u8zg5ny92337793 



 

прачечной, что включает в себя стирку и сушку одежды, направление на социальную 

реабилитацию людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.  

Концепция данного проекта заключается в комплексном подходе к решению 

проблемы, то есть не только оказать срочную помощь, но оказать содействие в 

восстановлении документов, сопровождение на флюорографическое исследование, 

информирование о наличии свободных вакансий при устройстве на работу, а главное - 

мотивировать его начать делать шаги, которые позволят поменять человеку свой социальный 

статус и качественно изменить свою жизнь.  

Сопровождение в словаре С. И. Ожегова рассматривается как определенное действие, 

происходящее одновременно с чем-нибудь, следование или нахождение с кем-нибудь рядом, 

если говорить образно, то это «помогающее отношение». В процессе сопровождения 

создаются условия для принятия объектом этого сопровождения оптимальных решений в 

различных ситуациях жизненного выбора. Важно, чтобы сопровождаемый мобилизовал, 

активизировал скрытых резервы и смог самостоятельно справляться с возникшими 

проблемами. 

Одним из важных направлений сопровождения является поддерживающее 

трудоустройство. Это технология (Supported employment) направлена на содействие 

занятости людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, она появилась в США и 

Канаде в 1970-1980-х гг. Технология стала ответом на сегрегационные и 

дискриминационные настроения в отношении людей с особенностями развития и пришла на 

смену технологии «обучение на месте»: человека сначала готовили к определенной 

профессиональной деятельности по той или иной форме обучения или предоставляли 

возможность пройти практику в «защищенной» организации, а только потом выводили на 

конкурентное трудоустройство. Из-за того, что не осуществлялось прогнозирование 

необходимых навыков, которые должны соответствовать желаниям и потребностями 

человека в том или ином виде работы, люди не  долго задерживались  на рабочем месте. 

На смену обучению на месте пришла технология поддерживаемого трудоустройства 

(далее ПТ), которая по мнению М. Л. Новикова, позволила не только обучить трудовым 

навыкам, но и способствовать поиску и сохранению работы. Европейский союз 

поддерживаемого трудоустройства определяет технологию ПТ как оказание поддержки 

людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, людям с инвалидностью и другим 

социально незащищенным группам в получении оплачиваемой работы и в дальнейшем ее 

сохранении [11]. Еще один исследователь, занимающийся изучением данной технологии, 

Эрик Самой, основной акцент делает на наличие «сопровождающего, который отслеживает 

весь путь человека и предоставляет специальные услуги, если это необходимо» [11, С. 115]. 

Таким образом, в процессе реализации данной технологии важная роль принадлежит 

куратору (наставнику, тьютору). Это специалист, который осуществляет все этапы 

реализации технологии поддерживающего трудоустройства [15]. Особенность работы 

куратора будет заключаться прежде всего в общении с соискателем «один на один»: он 

должен знать своего «подопечного» и адекватно оценивать барьеры, мешающие ему 

справляться с работой. 

Работа предполагает:  

1. Профессиональная оценка, выявление запроса трудоустройств, а также 

психологическая работа с соискателем. Наставник должен представлять себе, «какие 

события в прошлом клиента могут являться причиной сегодняшних затруднений, какие 

способы выполнения работы и стратегии поведения в прошлом были неудачны для 

подопечного и каким образом можно трансформировать их негативное влияние на 

соискателя» [11, С 121.]. Для этого помощью инструментов тьюторского сопровождения, 

таких как, колесо жизненного баланса, портфолио, тренингов, разборов кейсов и рефлексии в 

рамках индивидуальных и групповых тьюториалов разбираются конкретные ситуаций. 

Умение сформулировать уместный по содержанию вопрос, выбрать его тип, задать вовремя 

и корректно - важнеейший компонент профессиональной компетентности специалиста, 



 

осуществляющего сопровождение [3; 14; 15; 16] На этом этапе целесообразно использовать 

личностно-ресурсное картировании и   на основании его личностно ориентированное 

планирование 

2. Подбор подходящей работы и проведение обучающих, где человек проходит курс 

по профессиональному самоопределению и получает направление для дальнейшего 

развития. главным задачам куратора (наставника) относятся следующие: 

– помощь человеку в оценке своих качеств, навыков, интересов; 

– поиск подходящей работы, где навыки человека будут высоко оценены и 

востребованы; 

– оценка потребностей в создании специальных условий для успешного выполнения 

соискателем своей трудовой функции; 

– формирование и развитие необходимых качеств для выполнения своей работы; 

– обучение эффективному взаимодействию с коллегами и работодателем [2]. 

На этом этапе используется технология вопрошания. С помощью открытых вопросов, 

ролевой игры, диспута, метафорических карт, выявляют индивидуальный запрос, который в 

будущем позволяет выстроить индивидуальный маршрут, при прохождении, которого 

человек сможет делать небольшие шаги, которые качественно изменят его жизнь и выведут 

его из сложившейся сложной жизненной ситуации. 

3. Вовлечение работодателей. На этом на этапе обсуждаются все требования 

работодателя. Зачастую у работодателя вызывает опасение, что, клиент находится в группе 

риска и может не соответствовать заявленным работодателем требованиям. Наставник 

дожжен пояснить, что будет сопровождать своего наставляемого и в период трудовой 

деятельности, особенно на этапе адаптации 

4. Поддержка в период трудовой деятельности,, особенно  на первых этапах,  помощь 

в решении проблем, возникающих  в процессе этой деятельности, работа с работодателем и 

коллегами соискателя.  

Отсюда вытекает ряд требований к современному куратору (наставнику):  он должен 

быть внимателен к своеобразию ситуаций сопровождаемого  и его запросам; понимать, в чем 

именно он может помочь своему протеже, и быть готовым обсуждать с ним свои его цели и 

возможности, то есть реализовывать принцип индивидуализации. Куратор (наставник) 

сопровождает в организации индивидуального пути получения навыков, нужных в трудовой 

деятельности наставляемого, что позволяет раскрыть потенциал [3]. 

Мы полагаем, что в процессе реализации данной технологии человек интегрируется в 

общество, работает в обычном трудовом коллективе, рядом с людьми и на тех же условиях, 

что и его коллеги. Со направленность технологии не только на самого человека, но и на его 

коллег, работодателя позволяет человеку в трудной жизненной ситуации в будущем 

сохранить место работы и избежать различных конфликтов [11]. Таким образом, технология 

поддерживаемого трудоустройства предполагает сопровождение в рамках формирования 

мотивации на занятость, поиска работы, адаптации на рабочем месте. Опыт реализации 

данной технологии в АНО «Дорога к жизни» в рамках проекта «Помогая одному, спасаешь 

весь мир» показал результативность данной технологии в социальной поддержке людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тьютор; адаптированная общеобразовательная программа; 

индивидуальный план работы; инклюзивное образование; ограниченные возможности 

здоровья; тьюторское сопровождение.  

 

АННОТАЦИЯ: В статье авторы поднимают проблему тьюторского сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе освоения адаптированной 

образовательной программы. Как мы знаем, в последние годы увеличивается количество 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которым требуется не только особенный 

подход, внимание, но и специальные условия, программы в процессе обучения. Ключевые 

аспекты статьи включают в себя описание методов тьюторского сопровождения, 

особенности адаптированных образовательных программ, а также применение тьюторского 

сопровождения в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Раскрывается 

особенность, специфика и принципы работы тьютора, как помощника в усвоении детьми 

адаптированных образовательных программ.  
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ABSTRACT: In the article, the authors raise the problem of tutor support for children with 

disabilities in the process of mastering an adapted educational program. As we know, in recent 

years, the number of children with disabilities has been growing, which require not only a special 

approach, attention, but also special conditions and programs in the learning process. The key 

aspects of the article include a description of the methods of tutor support, the features of adapted 

educational programs, as well as the use of tutor support in working with children with disabilities. 

The article reveals the features, specifics and principles of the tutor's work as an assistant in the 

assimilation of adapted educational programs by children. 

 

В последние годы все возрастает число детей, имеющих различные патологии 

физического и психического развития. Согласно официальному сайту Министерства Труда 

Российской Федерации на 01.08.2022 год количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья составляет 6,2% от общей численности детей. В категорию детей с ограниченными 

возможностями входят различные нозологии, такие как: синдром дефицита внимания и 

гиперактивность (СДВГ), умственная отсталость (УО), задержка психического развития 

(ЗПР), расстройство аутистического спектра (РАС), тяжелые нарушения речи (ТНР), 

нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения, нарушения слуха и др. Из 

вышеперечисленных нозологий, каждая имеет свои образовательные потребности и 

нуждается в тьюторском сопровождении на этапе обучения. 

Известно, что обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

требует повышенного внимания и особого подхода к обучающимся, так как каждый ребёнок 

обладает особыми индивидуальными особенностями и потребностями. Необходимым 

инструментом в образовательном процессе выступает тьюторское сопровождение. Оно 

направленно на обеспечение поддержки и помощи интересов, решение проблем таких детей 

при освоении адаптированных образовательных программ [12]. 

Специфика обучения детей с особыми образовательными потребностями обусловлена 

рядом характеристик: сниженной мотивацией к деятельности и затруднениями при 

формировании автоматизмов, сложности при переносе полученных знаний и умений в 

другие ситуации, сниженной социальной активностью, нарушением самоотношения и 

отношений с окружающим миром, и, зачастую, отсутствием способности к рефлексии 

собственной деятельности. 

Возможностей семьи с детьми с ОВЗ часто оказывается недостаточно в сравнении с 

имеющимися нагрузками и задачами. В основном родители не в состоянии справиться с 

проблемами, организовать необходимую среду для развития и обучения ребенка, для 

формирования навыков и новых знаний. В связи с этим важную роль в обучении, воспитании 

и социализации таких детей играет образовательная организация и правильно 

организованное в ней тьюторское сопровождение. 

В России инклюзивное образование законодательно установлено и понимается как 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (Статья 2, 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012). Ключевым положением инклюзивного образования 

является признание ценности различий всех детей [1]. Не всегда процесс социального и 

образовательного включения ребенка с ОВЗ в учреждение позитивен и благоприятен. Не 

исключаются и негативные эффекты, которые создают предпосылки для комплекса 

нарушений психофизического и социального здоровья, отражаясь на социальном 

функционировании и субъективном качестве жизни [11]. 

Эффективное усвоение адаптированной образовательной программы ребёнком с ОВЗ 



 

в инклюзивном процессе возможно лишь при создании целого ряда условий, в том числе, 

при организации тьюторского сопровождения. Важную роль в процессе сопровождения в 

инклюзивном образовании выполняет – тьютор. Он проектирует и организует условия 

успешного включения обучающегося с особыми потребностями в образовательно-

социальную среду в образовательной организации.  

Одной из самых распространенных формулировок в заключениях психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) – осуществление тьюторского сопровождения в 

реализации АОП, а также рекомендованы занятия с психологом, дефектологом и логопедом 

Это означает, что ребенок с ОВЗ находится на учете психолого-педагогического консилиума 

(ППК) образовательной организации, которого осуществляют его сопровождение в рамках 

своей компетентности: проводят занятия различной направленности; консультируют всех 

субъектов образовательного процесса по проблемам обучения, воспитания и социальной 

адаптации ребенка.  

По мнению Т. М. Ковалевой, тьюторское сопровождение школьника с ОВЗ 

подразумевает под собой педагогическую деятельность, которая направлена 

индивидуализацию образования, то есть на определение и развитие мотивов, запросов и 

интересов обучающегося, а также на работу с запросом его семьи; выявление 

образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы; 

формирование образовательной рефлексии учащегося.  

Как нам известно, тьютор выполняет роль специалиста, который вникает в 

потребности подопечного, направляет и оказывает помощь, а также адаптирует учебный 

материал под индивидуальные особенности ребенка, тем самым, создавая комфортные 

условия для обучения и успешного освоения АОП. 
Основная цель тьюторского сопровождения – это помочь ребенку в успешно освоить 

образовательную программу, социализироваться в учебном пространстве, а также увеличить 

мотивацию ученика и его уверенность в собственных силах. Тьютор проводит 

индивидуальные и групповые занятия, адаптируя методы и подходы в соответствии с 

особыми образовательными потребностями и возможностями каждого ребенка. Важным 

параметром сопровождения является доступность не только тьюторской помощи, но и 

информационной, временной и территориальной. 

Главными задачами деятельности тьютора являются:  

– выявление индивидуальных трудностей, особенностей, способностей и интересов 

обучающегося в процессе освоения АОП; 

– создание условий для индивидуализации обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и возможностями учащегося; 

– участие в разработке и сопровождение реализации индивидуального 

образовательного маршрута и индивидуального учебного плана; 

– адаптация пространственно-временной среды в образовательном учреждении в 

соответствии с индивидуальными особенностями и потребностями ребёнка; 

– подбор индивидуальной визуализации и вспомогательных средств обучения; 

– организация и стимулирование различных видов деятельности сопровождаемого, в 

том числе в получении ими дополнительного образования в школе и за её пределами; 

– мониторинг эффективности реализации ИОМ [7].  

Тьюторское сопровождение включает в себя ряд действий и этапов работы. 

Первоначально тьютор проводит диагностику образовательных потребностей и 

способностей ребенка, чтобы определить его уровень подготовки и понять, какая поддержка 

ему необходима в процессе освоения АОП. Затем тьютор разрабатывает индивидуальный 

план работы с учетом особенностей ребенка. 

Помощь тьютора ребенку с ограниченными возможностями заключается в:  

• В социализации ребенка;  

- способствует развитию интересов ребенка в классе; 

- способствует развитию интереса ребенка к общению со сверстниками;  



 

- помогает ребенку справиться с конфликтными ситуациями;  

- способствует развитию самостоятельности ребенка;  

• В учебной деятельности ребенка:  

- помогает учителю в адаптации учебной образовательной программы;  

- осуществляет поиск способов эффективного усвоения материала учеником с ОВЗ. 

(Осуществляет подбор карточек, компьютерных программ, дидактических пособий и 

канцтоваров, опираясь на особенности ребёнка).  

• В адаптации образовательной среды:  

- организует рабочее и другие места для ученика, в соответствии с его особенностями 

и потребностями. 

Организуя сопровождение, тьютор осуществляет свою профессиональную 

деятельность в соответствии со следующими этапами:  

Диагностический (первичный): сбор данных об обучающемся, о его возможностях, 

способностях и образовательных потребностей, анализ документации ребёнка, тьюторская 

диагностика, определение условий, необходимых для реализации тьюторского 

сопровождения.  

Проектировочный: определение учебного плана, формулировка цели АОП, выявление 

способов усвоения программы, определение средств, форм и методов для реализации 

программы и преодоления трудностей, консультирование специалистов, которые 

осуществляют реализацию ИОМ ребенка.   

Реализационный: реализация образовательной программы, помощь и поддержка 

обучающегося, преодоление возникающих трудностей. Взаимодействие с родителями 

обучающихся, подбор, адаптация и коррекция педагогических средств индивидуализации. 

Аналитический: оценка эффективности реализации программы, опираясь на 

результаты анализа качества образования, достижений ребенка, на зоны ближайшего и 

актуального развития детей. Корректируются цели обучения и требования. Так, можно 

сказать, что процесс тьюторского сопровождения разворачивается в виде единого цикла – 

взаимосвязанных этапов [16]. Важной составляющей тьюторского сопровождения является 

регулярное взаимодействие с родителями ребенка и другими специалистами, работающими с 

ним. Тьютор обменивается информацией о прогрессе и достижениях ребенка, а также о 

возможных проблемах, возникших в процессе работы. Кроме того, тьютор консультирует 

родителей по вопросам, связанным с образованием и развитием ребенка. 

При необходимости тьютор организует консультации ребенка у специалистов и 

налаживает сотрудничество со специалистами других организаций, занимающихся с 

ребенком с ОВЗ посещающего образовательное учреждение.  

Завершающим этапом, в лучшем случае, должен быть постепенный выход тьютора из 

роли помощника и тьюторского сопровождения [15], если это возможно. Ребёнку 

предоставляется полная самостоятельность в обучении с отстроченной оценкой. Из этого 

следует, что основным критерием эффективности работы считается – полноценный выход 

тьютора из системы или ослабленное влияние тьютора на ребёнка. 

Тьютор сотрудничает с коллегами в рамках школьного консилиума, и со всеми 

специалистами, которые работают с обучающимся, для наиболее эффективного 

взаимодействия в процессе обучения ребёнка. Он информирует участников о достижениях и 

возникших трудностях в процессе работы, принимает участие в разработке индивидуального 

образовательного маршрута, а также помогает решать вопросы о жизнедеятельности ребенка 

в школе. Тьютор ведет дневник наблюдения и отслеживает динамику обучения, при 

необходимости, корректирует план сопровождения [16; 17]. Совместно с учителем тьютор 

адаптирует учебную программу и создает наглядные пособия, опираясь на особенности и 

потребности ребёнка. 

Также важно выделять принципы тьюторского сопровождения, которые направлены 

на: 

– признание и уважение личности каждого субъекта инклюзивного образования; 



 

– системный подход к сопровождению обучающегося, при котором технология 

тьюторского образования ориентирована всех субъектов инклюзивного образования;  

– динамизм и готовность к изменениям, то есть деятельность тьютора основывается 

на регулярном отслеживании изменений, планировании и корректировке плана работы; 

– мультидисциплинарность сопровождения, в котором необходима согласованная 

командная работа специалистов, придерживающихся единой программы;  

– приоритет интересов сопровождаемого, тьютор является ведущим специалистом, 

координатором в междисциплинарном взаимодействии специалистов и решает возникшие 

проблемы с оптимальной пользой для ребенка. 

Таким образом, тьютор осуществляет планомерную ежедневную работу с 

обучающимся, отслеживает динамику его продвижения и согласовывает с коллективом 

специалистов индивидуальную образовательную траекторию сопровождаемого, 

учитывающую его особые образовательные потребности и возможности,  то есть 

обеспечивает включение обучающегося с ОВЗ в систему коммуникации, создает условия для 

успешной социализации личности. Результативность этой работы можно оценить, опираясь 

на анализ успехи и достижения ребенка при освоении адаптированной образовательно 

программы. Данное сопровождение способствует развитию личности ребенка, его 

самостоятельности и социальной адаптации, повышает его уровень учебной мотивации и 

успешности в учебной деятельности. 
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ANNOATION. The article describes the activity of a tutor in the development of cognitive activity 

of children of younger preschool age in a preschool educational organization. The content of the 

concepts of "tutor", "tutor support" and "cognitive activity" is also considered. The goals and 

objectives of tutor support for children of younger preschool age are considered. 

 

В сложившихся условиях современного дошкольного образования приоритетным 

становится познавательное развитие детей. Формирование активного познавательного 
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интереса к разным областям знаний и видам деятельности является одним из условий 

успешного развития и воспитания в дошкольной образовательной организации. Желание 

ребенка узнать что-то новое о мире, который его окружает, легло в основу формирования 

такого качества как познавательная активность. Данный компонент является устойчивой 

чертой личности дошкольника, которая направлена на приобретение им знаний путем 

получения информации во взаимодействии с опытом. 

Необходимо отметить, что вопросом изучения познавательной активности в 

дошкольном возрасте занимались многие известные педагоги, такие как Н.Н. Поддьяков, 

В.С. Макарова, Т.А. Данилина, Н. Е. Веракса и многие другие. Именно в данных работах 

можно четко рассмотреть определение понятия «познавательная активность». 

Так, например, в исследованиях Н.Е. Вераксы, мы можем выделить, что 

познавательная активность определяется, прежде всего, как активная готовность индивида к 

овладению знаниями, а также проявление мотивации к их осуществлению [1]. В свою 

очередь, Н.Н. Поддьяков рассматривает познавательную активность как определенный 

процесс, при котором ребенком происходит творческое восприятие знаний и в последующем 

творческое отношение индивида к познанию окружающего мира [10]. Педагогический 

словарь предлагает следующую трактовку рассматриваемого термина: «Активность 

познавательная – деятельное состояние личности, которое характеризуется стремлением к 

учению, умственному напряжению и проявлению волевых усилий в процессе овладения 

знаниями. Физиологической основой активности познавательной является рассогласование 

между сегодняшней ситуацией и прошлым опытом. Различают три уровня активности 

познавательной - воспроизводящая, интерпретирующая, творческая» [9, с. 5]. 

В рамках данной статьи и на основе анализа теоретических исследований, под 

познавательной активностью дошкольника, мы, в первую очередь, будем понимать процесс 

проявления мотивации к овладению знаний, умение индивида строить собственный путь к 

саморазвитию, тем самым реализовывая собственный индивидуальный маршрут для 

получения знаний и умений, а также наличие познавательного интереса в процессе познания. 

Сегодня Российская система образования переходит на новый этап формирования 

принципиально нового подхода в работе с детьми. Основой, которой служит идеи 

индивидуализации образовательного процесса. Именно поэтому внедрение тьюторского 

сопровождения является крайне востребованной и перспективной уже сегодня. 

В дошкольной образовательной организации тьютор должен осуществлять пошаговое 

сопровождение ребенка, раскрывая потенциал его личности на основе учета индивидуальных 

особенностей каждого. Т. М. Ковалева определяет «тьютора (от англ. tutor) как «домашний 

учитель, наставник, опекун» [8, с. 7]. Тьютор – важный элемент индивидуализации, 

деятельность которого способствует «перевоплощению» детей в индивидуальных, 

уверенных, инициативных, самостоятельных, умеющих самоопределяться, и брать 

ответственность за свою жизнь. Тьюторство способствует развитию не только более 

индивидуализированного обучения, но и воспитания, где тьютор содействует 

максимальному раскрытию личности обучаемого, формированию его мотивов и ценностей 

[11, с. 12]. Этому способствует тьюторское сопровождение, под которым  Т.М. Ковалева  

понимает  педагогическую деятельность по индивидуализации образования, направленную 

«на выявление и развитие образовательных мотивов и интересов учащегося, поиск 

образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы, на 

работу c образовательным заказом семьи, формирование учебной и образовательной 

рефлексии учащегося» [6, с. 28]. Н.Н. Зыбарева определяет тьюторское сопровождение как 

процесс организации образовательной деятельности, которая основывается на анализе его 

достижения по отношению к его стремлениям и интересам [4]. 

Существует так же определение С.В. Дудчик, которая определяет тьюторское 

сопровождение как совместную деятельность, в процессе которой ученик выполняет какие – 

либо действия в условиях для осуществления данных действий, созданных тьютором [3]. По 

определению Е.А. Сухановой, тьюторское сопровождение – это особый образовательный 



 

процесс, направлен на учащегося, находящегося на переходном этапе развития и в ситуации 

неопределенности выбора, в процессе учащийся выполняет образовательные действия в 

условиях, созданные тьютором, для осмысления данных действий и их осмысления  [14]. 

Тьюторское сопровождение ориентировано на реализацию и проектирование 

индивидуальной образовательной программы, учитывающей потенциал дошкольника, 

социальную образовательную и инфраструктуру и задачи основной деятельности. 

Тьюторское сопровождение заключается в организации такого образовательного движения, 

которое строится на постоянном рефлексивном соотнесении его достижений (настоящего и 

прошлого) с интересами и устремлениями (образом будущего) [12]. 

Младший дошкольный возраст – это период развития ребёнка от 3 до 5 лет. Перед 

тьюторами стоит задача осознать значимость этого возраста в жизни родителей и понять, что 

воспитание ребёнка нужно производить c учётом закономерностей развития и природной 

индивидуальности, наставлять их и помогать с выбором. 

Наибольший вклад в изучение младшего возраста внесли Д.Б. Эльконин и В.В. 

Давыдов. Именно в младшем дошкольном возрасте происходит первое признаки рождение 

личности: «когда у ребенка проявляется в явных формах полимотивированность и 

соподчиненность его действий» [15].  

Разными исследователями и учеными выявили следующие особенности младшего 

дошкольного возраста: 

– речь ребенка становится интереснее, сложнее, увеличивается словарный запас; 

– психические новообразования – зарождение образа собственного «Я», дети 

подражают действиям взрослых; воспринимают сверстников, как товарища для игры; 

– общение – знакомятся и играют co сверстниками, проявляют различные эмоции: 

радость, интерес, иногда жадность, смущение и др.; 

– ролевая игра - главным содержанием игры выступают отношение человека друг c 

другом; 

– ощущение и восприятие - анализируют и осознают свои действия; учатся 

продуктивной деятельности, а именно лепке, конструированию, рисованию и др.;  

– эмоциональный мир - развиваются чувства: сочувствия, симпатия, привязанность, 

удовлетворение успехом, огорчение из-за неудачи и др. 

В младшем дошкольном возрасте у детей проявляется стремление жить такой же 

жизнью, как и взрослые люди. Дошкольник начинает знакомиться и изучать сверстников, 

взрослых людей, их отношения и повадки, деятельность. Ребенок наблюдает за людьми, 

воспринимает и подражает им. Развитие детей младшего дошкольного возраста 

характеризуется познанием социальной действительности. Он начинает мыслить, в его мозге 

возникают уже довольно сложные причинно - следственные взаимосвязи, то есть  ребенок 

начинает понимать, что делает и зачем ему это нужно, что является важной предпосылкой к 

готовности перехода на новую ступень развития.  

Познавательная деятельность детей младшего дошкольного возраста заключается в 

познании, механизмом которого считается, мышление. Сам процесс учебного познания 

происходит при помощи операций, как синтез, анализ, абстрагирование, обобщение и 

конкретизация. Понятия, умозаключения и суждения составляют главные формы мышления 

в познании детей. Подбор специальных операций и действий, важных для решения реальных 

задач, происходит в соответствии с определенными условиями осуществления 

познавательной деятельности. 

Суть тьюторского сопровождения на этом этапе возрастного развития   заключается в 

организации работы с развитием познавательной активности дошкольника. Тьюторское 

сопровождение позволяет педагогам работать с интересом каждого ребенка, помогать детям 

осваивать способы нахождения новых знаний, отвечать на их конкретные запросы. 

Сопровождение детского интереса включает: организацию наблюдения за ребенком; 

фиксирование его интереса; показ ресурсов окружающей среды; предлагается выбор 

материала; преобразование среды; помощь в планировании этапов работы; обсуждение 



 

формы представления результатов. 

Тьюторское сопровождение познавательных интересов детей младшего дошкольного 

возраста осуществляется на основе следующих принципов: 

– индивидуализации – направленность на организацию деятельности с учетом 

личностных особенностей и запросов, интересов ребенка, ориентация ее на расширение 

контактов; 

– непрерывности – предполагает обеспечение последовательного, цикличного, 

своевременного содействия младшим дошкольникам в развитии познавательного интереса; 

– гибкости –  включение в деятельность тьюторских способов работы с интересом  

в соответствии с индивидуальными потребностями и интересами; 

– открытости – позволяет субъектам взаимодействия реагировать на необходимость 

освоения новых социальных ролей, смену позиций, осуществление подготовки не только к 

конкретному, но и запасным вариантам реализации. 

Тьюторское сопровождение как средство развития познавательного интереса 

младших дошкольников включает в себя ряд функций, эффективное осуществление которых 

обеспечивает выявление и успешную реализацию познавательного интереса: 

диагностическая, включающая сбор данных о предпочтениях, интересах и намерениях детей, 

их склонностях, сильных и слабых сторонах; проектировочная,направленная на выявление 

ресурсов и возможностей для преодоления имеющихся у детей проблем  и 

предусматривающая  подбор необходимых способов и процедур тьюторского 

сопровождения  познавательного интереса; реализационная,  помощь при решении 

возникающих затруднений и проблем; аналитическая – направленная на анализ и коррекцию 

процесса и результатов развития познавательного интереса младших дошкольников. 

Таким образом, тьюторское сопровождение детей младшего дошкольного возраста – 

это индивидуальная поддержка и помощь, оказываемая ребенку в процессе его обучения и 

развития. Тьютор работает с ребенком один на один или в маленькой группе, чтобы помочь 

ему освоить определенные навыки, подготовиться к школе или преодолеть трудности в 

обучении. Важно, чтобы тьютор был профессионалом с педагогическим образованием и 

опытом работы с детьми данного возраста, а также умел устанавливать доверительные 

отношения с ребенком и его родителями. 

Развитие познавательной активности у дошкольников в образовательных 

организациях способствует вырабатыванию у них новообразований и психологических 

способностей, которые, в свою очередь, определяют условия для повышения успешности 

образовательной деятельности и развития обучаемых. В процессе познавательной 

активности умственная деятельность дошкольника активизируется, у ребенка формируется 

интерес к познанию нового, еще им неизведанного. 
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ABSTRACT.  The article updates the problem of adaptation of children of primary school age with 

disabilities to school and the need to organize systematic tutor support for this category of children 

in mass educational institutions; the significance of the formation of tutor functionality for teachers 

of general education institutions is substantiated; Practical experience in organizing the interaction 

of teachers with students with disabilities in one of the schools in the city of Ekaterinburg is 

presented. 

 

Опыт последних лет показывает, что в складывающихся условиях, при которых 

наблюдается широкое распространение инклюзивного образования в Российской Федерации, 
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актуальными становятся проблемы адаптации и социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проблемы профессиональной подготовки педагогов, 

работающих с разным контингентом обучающихся [17, с. 653]. Находясь в постоянном 

развитии, учебный процесс сегодня требует перехода от устоявшихся средств к более 

совершенным, основой которых является человекоцентрический подход, реализуемый через 

индивидуализацию, дифференциацию и персонификацию [14, с. 188]. Одним из таких 

средств является тьюторское сопровождение – педагогическая деятельность по 

индивидуализации образования, направленная на выявление и развитие образовательных 

мотивов и интересов учащегося, поиск образовательных ресурсов для создания 

индивидуальной образовательной программы, на работу с образовательным заказом семьи, 

формирование учебной и образовательной рефлексии учащегося [18, с. 52]. Тьюторское 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за последние годы 

уверенно закрепилось в практике общеобразовательных школ.    

Ребенку, поступившему в первый класс, предстоит сложный социальный, 

биологический и психологический процесс – адаптация. Данной проблеме уделяется 

большое внимание как в теоретических, так и в практических исследованиях. Особенности 

развития детей младшего школьного возраста изучались и отражены в работах Л.И. 

Божович, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Г.А. Цукерман и других ученых [7]. Адаптация с 

точки зрения психологии – это непрерывный процесс активного приспособления психики 

человека к условиям окружающей его физической и социальной среды, а также результат 

этого процесса [13]. Помимо адаптации, ребенок семи лет вступает в период младшего 

школьного возраста, который сопровождается сменой ведущего вида деятельности, новой 

социальной ситуацией развития и другими новообразованиями психики, включая кризис 

семи лет [10]. 

Адаптация детей, имеющих ограниченные возможности здоровья (далее ОВЗ) – 

процесс еще более сложный, чем адаптация нормотипичных детей. В первую очередь, 

сложность адаптации у детей с ОВЗ связана с социальными взаимодействиями, на фоне 

которых нередко возникают конфликты разного уровня. Открытые конфликты часто 

приводят к снижению самооценки, и, как следствие, к внутренним конфликтам индивида, в 

последствие негативно влияя не только на образовательный процесс, но и на самовосприятие 

и становление личности в целом [16].  

Накопленный опыт психолого-педагогической работы в общеобразовательной школе 

помогает нам заключить, что поступившим в школу первоклассникам с ОВЗ в разной 

степени присущи некоторые характерные черты: 

– рассеянность внимания, его низкая концентрация; 

– низкая интеллектуальная активность, низкий уровень познаний об окружающем 

мире; 

– низкий уровень самоконтроля, мотивации и интереса к обучению; 

– низкий уровень игровой деятельности; 

– ограниченная работоспособность и повышенная утомляемость (как правило, из-за 

общей ослабленности организма); 

– инфантилизм; 

– сложности в эмоционально-волевой сфере; 

– недостаточно развитая крупная и мелкая моторика; 

– логопедические проблемы; 

– обидчивость, плаксивость, агрессивность, иногда – сильная возбудимость. 

В силу возраста, как указывалось выше, ребенок 7-ми лет переживает очередной 

возрастной кризис, что во многом может усилить данные проблемы.  

Однако для грамотного педагога, психолога, тьютора такие проявления, как 

тревожность и раздражительность, впечатлительность и чувствительность к малейшим 

изменениям среды могут быть настоящими проводниками и помощниками на пути к 

успешной адаптации и благоприятно складывающемуся образовательному процессу при 



 

условии комплексного психолого-педагогического подхода и слаженной работы 

специалистов.   

Адаптация как процесс, согласно исследованиям А.Л. Венгера, имеет три уровня: 

высокий, средний, низкий. Каждый из уровней предполагает степень сформированности 

следующих характеристик: общее отношение к школе; интерес к учебной деятельности; 

особенности поведения; «положение» в классе, иными словами – статус [1]. 

Доброжелательное отношение к школе и коллективу, адекватность восприятия 

требований, успешное усвоение учебного материала и прохождение образовательной 

программы, активное слушание и вопрошание, успешное выполнение задач с постепенным 

усложнением, проявление интереса к самостоятельной, групповой и домашней работе, 

статусное положение в классе среди сверстников – указывают на высокий уровень 

адаптации.  

Положительное отношение к школе и классу, отсутствие отрицательных эмоций при 

ее посещении, понимание учебного материала (при условии подробности изложения и 

наглядности), а также его усвоение, самостоятельное решение типовых заданий, 

сосредоточенность на материале, при условии интереса к теме, добросовестное выполнение 

поручений, дружба с одноклассниками – это характеристики обучающегося, имеющего 

средний уровень адаптации. 

Отрицательное или индифферентное отношение к школе, жалобы на плохое 

самочувствие, подавленное настроение, нарушенная дисциплина, фрагментарное усвоение 

учебного материала, трудности в самостоятельной работе, сниженная мотивация к 

выполнению домашних заданий, необходимость в постоянном контроле и помощи, 

небольшое количество друзей или их отсутствие – показатели низкого уровня адаптации 

обучающегося [1]. 

Исходя из данной классификации и опираясь на практический опыт работы над 

процессом адаптации младших школьников с ОВЗ в школе, констатируем, что у 

большинства обучающихся первоклассников с ОВЗ преобладает низкий уровень адаптации к 

школе.  

Выход из данной проблемы возможен при организации в общеобразовательных 

школах систематического психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

особенностями развития. В этом случае первоклассник с ОВЗ, поступая в школу, получает 

квалифицированную помощь в адаптации и освоении образовательной программы не только 

в качестве адаптированного учебного материала, но и регулярных занятий с педагогом-

психологом, логопедом (если требуется), дефектологом, социальным педагогом и тьютором.  

Каждому обучающемуся в школе, который получил соответствующие рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), должно быть выделено 

тьюторское сопровождение. Но стоит отметить, что не всем ученикам с ограниченными 

возможностями здоровья назначается тьютор. Однако, как показывает практика работы в 

общеобразовательной школе, тьютор – это тот специалист, помощь которого необходима не 

только обучающимся, которым это рекомендовано комиссией, но и всем детям, 

адаптирующимся к школе, включая детей с ОВЗ и их нормотипичных сверстников.  

Так, например, согласно заключениям ПМПК, тьютор рекомендован обучающимся с 

РАС, ДЦП, но не указан в рекомендациях детям, имеющим задержку психического развития 

или тяжелые нарушения речи. Учитывая тот факт, что обучающиеся, имеющие задержку 

психического развития или тяжелые нарушения речи, также нуждаются в тьюторском 

сопровождении, но не имеют возможности официально его получить, очевидно, что перед 

руководством образовательного учреждения встает необходимость создания особых условий 

для педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ, для формирования тьюторских 

компетенций, чтобы обеспечить качественное сопровождение всех учеников в сложный для 

них период.  

Тьютор – это педагог, который действует по принципу индивидуализации и 

сопровождает построение учащимися своей индивидуальной образовательной программы 



 

[12]. Принцип индивидуализации состоит в том, что каждый человек проходит собственный 

путь к освоению того, что именно для него является приоритетным. Цель педагога – помочь 

определить индивидуальную траекторию развития; по-разному двигаться к всевозможным 

областям знаний с отдельными учениками [18].  

Педагог с развитой тьюторской компетенцией, играя роль проводника и помощника в 

преодолении внутренних и внешних сложностей, возникающих у обучающихся с ОВЗ в 

период адаптации к школе, помогает ребенку пройти все этапы адаптации без серьезных 

потрясений. Роль тьютора может принадлежать непосредственно как самому тьютору, так и 

учителю, педагогу-психологу, логопеду, классному руководителю и любому другому 

педагогу, владеющему технологиями тьюторского сопровождения [5; 6; 12]. В связи с тем, 

что деятельность того или иного педагога изменяется в зависимости от педагогической 

ситуации, можно сделать вывод о том, что четкой разделительной линии между 

профессиональными позициями нет. Запрос обучающегося определяет ролевую позицию 

педагога, а также готовность к самостоятельному образовательному действию. Также 

позицию педагога в конкретной педагогической ситуации определяет степень применения 

технологии тьюторского сопровождения, которая отражает сущность тьюторской и 

общепедагогической деятельности в целом.  

Средняя общеобразовательная школа № 63 г.Екатеринбурга, на базе которой 

проводилось данное исследование, осуществляет полное психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Коррекционно-

педагогическую работу ведут: логопед, дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог и 

тьютор. Учителя начальных классов и учителя-предметники осуществляют образовательную 

деятельность детей с ОВЗ в соответствии с адаптированными образовательными 

программами, что существенно облегчает процесс адаптации детей, поступивших в первый 

класс.  

В период исследования среди педагогов школы был проведен опрос о готовности к 

переходу от позиции «педагог» к позиции «педагог с тьюторской компетенцией». Педагогам 

предлагалось оценить себя по двум группам профессиональных умений и навыков, которые 

относятся к деятельности тьютора и педагога. В анкете использовались различные 

утверждения, касаемые деятельности тьютора и педагога. Педагоги не были ограничены 

выбором одного ответа, так как в ходе опроса предполагалась множественность выбора. В 

ходе анкетирования педагогов выявлялась самооценка педагогов в двух позициях - «педагог» 

и «тьютор».  

Результаты опроса показали, что педагоги выбрали 156 ответов, характеризующих 

позицию «педагог», и 93 ответа – позицию «тьютор». Соответственно были сделаны выводы 

о том, что учителя в большей степени определяют свою профессиональную деятельность в 

позиции педагога, чем в позиции тьютора. Однако, детальный анализ опроса показал, что 

большое количество выбранных утверждений в направлении «тьюторская деятельность» 

свидетельствует о том, что педагоги, в зависимости от конкретных ситуаций, работают 

именно в позиции «учитель с тьюторском компетенцией». Следует отметить данные 

различия.  

Позиция «тьютор»: 

- существует как самостоятельная профессия; 

- ведет деятельность в открытом образовательном пространстве; 

- работает с ресурсностью; 

- сопровождает реализацию образовательных программ; 

- опытным путем проявляет компетенции. 

Позиция «учитель с тьюторской компетенцией»: 

- совмещает в себе части двух функций «педагог» и «тьютор»; 

- работает в институциональных рамках; 

- работает с возможностями; 

-тьюторские компетенции – опора для саморазвития; 



 

- работает с познавательным интересом, трудностями в обучении, консультирует по 

запросу [6; 15]. 

За последние три года педагоги школы, работающие с детьми с ОВЗ, на регулярной 

основе повышают уровень своих тьюторских компетенций, проходят тренинги, мастер-

классы и курсы повышения квалификации, реализуют позицию «учитель с тьюторской 

компетенцией». В связи с этим работа всего педагогического коллектива стала выстроена 

более качественно и результативно - обучающиеся по адаптированным образовательным 

программам показывают стабильные положительные результаты в освоении учебного 

материала.  

Успешная адаптация обучающихся первых классов, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, является одной из самых актуальных задач в работе учреждения. 

Тьюторское сопровождение реализуется с упором на взаимодействие с семьями и 

родителями учеников. Согласно трехвекторной схеме Т.М. Ковалевой и ее коллег, 

тьюторские действия охватывают следующие направления: 

- социальное; 

- культурно-предметное; 

- антропологическое [4; 12]. 

Данные направления используются школой № 63 г.Екатеринбурга как основа для 

работы в рамках тьюторского сопровождения. С родителями проводятся собрания, 

внутришкольные консилиумы, беседы и тематические консультации, которые направлены 

именно на решение возникающих проблем в процессе адаптации детей. Основная цель 

работы с родителями на данном этапе взаимодействия – просветительская. 

Тьюторское сопровождение первоклассников с ОВЗ осуществляется на практике 

преимущественно в игровой форме. Игровая деятельность во многом определяет 

становление и развитие личности ребенка, развитие всех психических процессов, 

формирование нравственных чувств. С помощью игр дети учатся коммуницировать, они 

включаются в различные социальные ситуации, усваивая шаблоны социально приемлемого 

поведения [2]. Игра, постепенно переходящая в проектную и исследовательскую 

деятельность, помогает сохранить и развить мотивацию к обучению, поддержать интерес и 

удержать внимание обучающихся. Так, например, инструменты «Я и мои места» и «Лента 

времени», которые пользуются успехом в работе у более старших школьников, при введении 

в работу с первоклассниками также приносят качественные результаты. 

Инструмент «Я и мои места» - его назначение состоит в расширении представлений 

об интересах обучающихся, в актуализации прожитого ими опыта. Инструмент «Лента 

времени» – это наглядный иллюстративный материал движения к цели или решения 

определенной проблемы/трудности, которую отметил обучающийся. На временной ленте 

ученик отмечает важные для него точки с событиями, происходящими с ним, а также 

отображает ресурсы, требующиеся для достижения цели. Инструмент показывает детям 

важность планирования собственного маршрута, обучает поиску ресурсов, а также 

формирует умение находить пути решения проблем, анализировать ситуацию [3, с. 72]. 

Инструмент «Лента времени» предлагается обучающимся в игровом формате: для начала 

детям необходимо разрешить проблемную ситуацию, в ходе которой они представляли себя 

в роли путешественников во времени и волшебников, которые умеют «летать» в будущее. 

Одни дети выбрали «волшебные палочки», а другие – нарисовали «машины времени», с 

помощью которых отправлялись по разным точкам временной ленты обучения в первом 

классе и отмечали на них своими рисунками и рассказами важные события, ситуации, 

значимые вещи. Данная практика показала, что создание игровой ситуации мотивирует детей 

к общению, эмоциональному контакту с педагогом и сверстниками. Дети активно 

рассказывали о своем «путешествии» в будущее, создавали различные ситуации и совместно 

с педагогом находили выход из них.  

Совместные игры с адаптированным использованием инструментов, успешно 

зарекомендовавших себя в тьюторской практике со взрослыми, также помогают развить у 



 

детей с ОВЗ навыки анализа, рефлексии, воображения и коммуникации, что на этапе 

адаптации к обучению в школе является важными компонентами целостной работы.  

Очень важным направлением в тьюторском сопровождении первоклассников с ОВЗ 

является переход от образовательного процесса к исследовательской деятельности, которая 

приводит их к образовательной инициативе [4; 11]. Большие возможности для этого создаёт 

метод проектов. Данная технология используется в педагогической практике уже достаточно 

продолжительное время в целях организации образовательного процесса как более 

увлекательного, познавательного, продуктивного, а также ориентированного на 

индивидуальное восприятие каждого из обучающихся. К числу сильных сторон технологии 

эксперты относят возможность реализации творческих способностей учащихся, а также 

создание подходящих условий для саморазвития и самообразования [9, с. 33]. 

На начальном этапе работы над проектом дети в игровой форме проходят опросы на 

различные темы, которые побуждают их и задавать вопросы, и проявлять инициативу в игре 

и взаимодействии со сверстниками и учителями. Например, в работу проекта «Поможем 

птицам зимой» активно включались не только обучающиеся, но и их родители, а также 

классные руководители. Среди первоклассников с ОВЗ данный проект нашел особенный 

отклик: чувствительные и тревожные дети с задержкой психического развития проявляли 

высокий уровень сострадания, эмпатии и доброжелательности.  Также следует отметить и то, 

что проектная деятельность как форма организации учебной деятельности школьников в 

группе помогает развитию коммуникативных навыков [8]. Сплотившись в коллективе ради 

единого дела, обучающиеся начинают чувствовать себя комфортнее, увереннее и 

самостоятельнее, что естественным образом приводит к успешности процесса адаптации к 

школе.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение в современной 

общеобразовательной организации играет существенную роль в процессе успешной 

адаптации первоклассников с ОВЗ к школе. Систематическое наблюдение и тьюторское 

сопровождение помогают скорректировать индивидуальные маршруты обучающихся и 

выстроить работу всех специалистов таким образом, чтобы в результате ученик успешно 

адаптировался и продолжал активно принимать участие в образовательном процессе. 
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работе с наставляемым, поскольку учитывается его личностные особенности, интересы, 
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MENTORING AS A TOOL FOR THE PREVENTION OF OFFENSES OF OLDER 

ADOLESCENTS IN A SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTION 

 

KEYWORDS: older teenagers; crime prevention; mentoring; individual approach. 

 

ANNOTATION: The article reveals the actual problem of preventing juvenile delinquency. The 

emphasis is placed on taking into account the age characteristics of older adolescents in the 

prevention of offenses. It has been established that mentoring as a preventive tool is effective, since 

an individual approach is implemented in working with the mentee, since his personal 

characteristics, interests, and inclinations are taken into account. 

 

По данным Генеральной прокуратуры, ежегодно в России несовершеннолетними 

совершаются более 40 тысяч преступлений. Большая часть таких преступлений совершается 
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против собственности (83%), далее следуют преступления против жизни и здоровья, 

незаконный оборот наркотиков. Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

является важным направлением работы в учреждениях среднего профессионального 

образования и направлена на создание условий, которые помогут  их предотвратить. 

Психолого-педагогическая характеристика старших подростков (15-18 лет), а это как 

раз студенты младших курсов учебных заведений среднего профессионального образования, 

является важным аспектом в изучении и понимании их развития. В этот период жизни 

происходят значительные изменения, как на физическом, так и на эмоциональном и 

психологическом уровнях. Возникает стремление к самостоятельности и независимости от 

родителей, они определяют свои цели и жизненные планы [4]. Однако в этом возрасте 

молодые люди также сталкиваются с рядом трудностей и конфликтов. Поиск себя и своего 

места в обществе может привести к переживанию низкой самооценки и неуверенности. 

Молодые люди часто испытывают давление сверстников и общества, что может привести к 

различным проблемам, таким как негативное влияние, наркотическая или алкогольная 

зависимость, а также проблемы в общении и отношениях [8]. Тем не менее, не смотря   на 

все сложности и проблемы, молодые люди в этом возрасте также обладают большим 

потенциалом и возможностями, а для успешного развития и адаптации к новым условиям им 

требуется поддержка. У молодых людей формируется чувство взрослости, которое    

проявляется в стремлении к самостоятельности, желании оградить какие-то стороны своей 

жизни от вмешательства родителей. Это касается вопросов внешности, отношений со 

сверстниками. Чувство взрослости связано с этическими нормами поведения, которые 

усваиваются детьми в это время. Появляется моральный «кодекс», предписывающий 

подросткам четкий стиль поведения в дружеских отношениях со сверстниками [1; 12]. 

Подросток, стремясь подражать взрослым, пытается расширить свои права и 

возможности, пересмотреть свои отношения к требованиям, которые предъявляют родители, 

учителя, но малый жизненный опыт, неоднозначное восприятие социальной ситуации 

приводят к разногласиям с взрослыми, порождают конфликты между ними. Однако 

самоутверждение не всегда простой процесс. Молодые люди часто сталкиваются с 

препятствиями и трудностями на своем пути. Они могут испытывать неуверенность, страх 

критики и отклонения, а также неспособность найти определенное направление для своего 

самовыражения. Вследствие чего часто молодые люди становятся склонны к совершению 

правонарушений [2]. Все это актуализирует профилактику правонарушений в учреждении 

среднего профессионального образования. 

Профилактика – термин, который означает комплекс различного рода мероприятий, 

которые направлены на предупреждение какого-либо явления, либо устранение факторов 

риска [7]. А.Г. Репьев предлагает следующее определение профилактики правонарушений: 

«система общих предохранительных мер, реализуемых соответствующими 

государственными субъектами в пределах своей компетенции (участковый уполномоченный 

полиции на своем участке, педагог в образовательной среде и т. д.)» [11, с. 38]. Эти меры 

могут быть разные (государственные, общественные, социально-медицинские 

организационно-воспитательные, социально-экономические, идеологические, культурно-

воспитательные) и носят комплексный характер [3; 6; 9]. 

Выделяются следующие виды профилактики в учреждениях среднего 

профессионального образования. Первичная направлена на предупреждение возникновения 

проблемы. Одним из основных мероприятий первичной профилактики является 

информационная работа среди студентов: беседы, лекции, семинары на тему правовой 

грамотности и ответственности. Также стимулируется активное вовлечение студентов в 

общественно – полезную деятельность, волонтерские проекты и интеграцию в реальную 

жизнь, где они могут ощутить свою значимость и ответственность. Вторичная – комплекс 

мероприятий, которые направлены на предупреждение неблагоприятного развития уже 

начавшейся проблемы, уменьшение ее патологических проявлений, облегчение течения, 

предупреждение ее повторных обострений и рецидивов, иначе говоря, когда у уже 



 

происходит нарушение социальных норм, когда возникают первые проявления 

противозаконных действий. Важно также создание условий для возможности развития и 

самореализации студентов: занятия по дополнительным образовательным программам, 

спортивные секции или творческие группы, позволяющие молодежи направить свою 

энергию и увлечения в конструктивное русло. Это не только отвлекает их от возможных 

негативных влияний, но и помогает развивать свои таланты и интересы. Психологическая 

поддержка, консультации и тренинги позволяют помочь молодым людям разрешить личные 

проблемы, предотвратить возможное конфликтное поведение и увести  от совершения 

правонарушений. Важно создать доверительную атмосферу, в которой студенты могут 

обратиться за помощью без страха отрицательных последствий. Третичная – профилактика 

неблагоприятных социальных последствий начавшейся проблемы. В свете современных 

вызовов обществу, связанных с ростом социально-экономических проблем и преступности, 

важно уделить особое внимание предотвращению правонарушений среди молодежи. 

Особенно важно обеспечить эффективную третичную профилактику, которая нацелена на 

индивидуальное возвращение на путь закона уже совершивших правонарушения молодых 

людей. Основным направлением третичной профилактики в техникуме является 

индивидуальное сопровождение и реабилитация молодых людей, совершивших 

правонарушения [13]. 

В профилактике правонарушений несовершеннолетних одной из эффективных форм 

работы является наставничество. Наставничество – это процесс, при котором более опытный 

и знающий человек (наставник) предоставляет руководство, поддержку и ресурсы для 

развития и успеха менее опытного человека (наставляемого) [10]; способ передачи знаний, 

умений, навыков молодому человеку от более опытного и знающего, предоставление 

молодым людям помощи и совета, оказание необходимой поддержки в социализации и 

взрослении [5; 15]. Наставник является для несовершеннолетнего авторитетной значимой 

личностью, способной установить с несовершеннолетним взаимные доверительные 

отношения и быть для него положительным примером, в том числе, в совместной 

позитивной деятельности в различных жизненных сферах. Главной целью наставничества 

является создание позитивных жизненных установок у несовершеннолетнего и членов его 

семьи, направленных на преодоление негативного отношения к окружающему сообществу и 

на осознанный отказ от собственных асоциальных проявлений [14]. Одним из важных 

преимуществ наставничества является индивидуальный подход к каждому студенту. 

Индивидуальный подход – это подход, при котором каждый человек рассматривается как 

уникальный и неповторимый, со своими потребностями, целями и способностями. 

Посредством этого подхода наставник способен оценить потребности и интересы молодого 

человека, а также выявить возможные проблемы и препятствия, с которыми он может 

столкнуться на своем пути. Такое внимание и забота дают эффект, который способствует 

установлению доверительных отношений и созданию благоприятного психологического 

климата. Данная форма профилактики правонарушений молодежи предоставляет молодым 

людям возможность развития и самореализации, способствует формированию позитивных 

ценностей и успешной адаптации в обществе.  

Профилактика правонарушений старших подростков в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Белоярский 

многопрофильный техникум» (далее техникум) осуществляется при тесном взаимодействии 

с различными субъектами профилактики Белоярского городского округа и городского округа 

Заречный: комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждениями 

социального обслуживания района, управлением образования, управлением культуры, 

центром занятости др. Совет профилактики техникума организует и проводит 

профилактические мероприятия в отношении следующих категорий несовершеннолетних: 

безнадзорные; склонные к бродяжничеству; потребляющие психоактивные вещества; 

состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав за совершение антиобщественных действий, правонарушений, преступлений; 



 

нарушающие  требования нормативных правовых  актов техникума, обучающиеся, имеющие 

академические задолженности. Так, на начало 2022 - 2023 учебного года на учете состояло 

36 человек: распитие алкогольных напитков – 1 чел.; совершение кражи – 2 чел.; семья, 

находящаяся в социально опасном положении – 1 чел.; совершение преступления, 

предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации- 1 чел.; уклонение от 

учебы (прогулы, неуспеваемость) – 31 чел. Для этих обучающихся были подобраны 

наставники (с учетом мнения несовершеннолетних). В данном случае наставничество 

рассматривается как вид добровольной деятельности социально активных людей (педагогов) 

готовых понять, принять и помочь, как способ непосредственного и опосредованного 

личного влияния на несовершеннолетнего обучающегося. В каждой паре наставник - 

наставляемый был разработан индивидуальный план с целью позитивного изменения в 

правосознании несовершеннолетнего, воспитание законопослушной личности, помощь в 

решении проблем, возникающих в ходе образовательного процесса, воспитание культуры 

поведения несовершеннолетнего. Ожидаемые результаты: позитивное изменение в 

правосознании несовершеннолетнего (снижение и устранение девиации в поведении 

несовершеннолетнего, отсутствие вновь совершенных правонарушений и преступлений), 

улучшение результатов в обучении, организация досуговой деятельности 

несовершеннолетнего, улучшение взаимоотношений с однокурсниками и педагогами. Работа 

осуществляется по нескольким направлениям: 

– Организационная работа: ознакомление с личным делом, проведение бесед для 

родителей, знакомство с наставником, консультации, оформление пакета документов для 

внесения представлений в  территориальную комиссию по  делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

– Организация взаимодействия с семьёй: привлечение родителей к участию в 

социально-значимой жизнедеятельности наставляемого. 

– Социально-педагогическое сопровождение: выявление интересов 

несовершеннолетнего во внеурочное время, формирование мотивации на правильное 

вхождение в социум, мониторинг посещаемости занятий, текущей успеваемости, 

еженедельно проведение беседы с подведением итогов недели (успеваемость, посещаемость, 

возникшие трудности). 

– Организация досуга и оздоровления несовершеннолетнего: вовлечение и участие 

несовершеннолетнего в культурно-досуговые, спортивно-оздоровительных мероприятия 

техникума, участие в организации и проведении мероприятий, вовлечение и участие 

несовершеннолетнего в олимпиадах, акциях, конкурсах профмастерства, помощь в выборе 

программ дополнительного образования, реализуемых в техникуме. 

Индивидуальные программы реализованы в течение учебного года. В конце 2022-

2023 учебного года с учета был снят 21 обучающийся. На начало 2023-2024 учебного года на 

учете состоит 17 чел., из них 2 чел. - вновь пришедшие (один перевелся из другой 

образовательной организации и один поступил на 1 курс техникума). Таким образом мы 

делаем вывод, что наставничество является результативной формой профилактики 

правонарушений среди старших подростков в учреждении среднего профессионального 

образования. 
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В компании ОАО «РЖД» происходят инновационные изменения в обучении 

работников массовых профессий для повышения конкурентоспособности, 

клиентоориентированности работников, способности работать и творить в современных 

условиях. Большая роль в этих процессах принадлежит молодым, начинающим 

преподавателям. И от того, насколько хорошо они сумеют адаптироваться к своей 

профессиональной деятельности, зависит будущее нашей компании. Профессиональная 

адаптация преподавателя учебного центра ОАО «РЖД» – это процесс активного 

приспособления личности к новым условиям труда, приобретение навыков ведения 

образовательного процесса, изучение норм и правил поведения - взаимодействия с 

коллегами, администрацией [2; 3].  



 

Адаптация работников в учебных центрах ОАО "РЖД" - процесс комплексного 

приспособления работников к принципам и организации трудовой деятельности, 

приобретения профессиональных знаний и навыков, приобщения к корпоративной культуре, 

формирования чувства долга и ответственности, положительного отношения к труду, 

гордости за выбранную профессию и лояльности к ОАО "РЖД". 

Целью адаптации работников в учебных центрах ОАО "РЖД" является приобретение 

в наиболее короткие сроки профессиональных знаний и навыков, а также приобщение к 

корпоративной культуре для дальнейшего эффективного выполнения трудовых обязанностей 

[1; 12].  

Основными задачами адаптации работников в учебных центрах ОАО "РЖД" 

являются: создание оптимальных условий для скорейшего приобретения работниками 

знаний и навыков, необходимых для эффективного выполнения трудовых обязанностей; 

формирование у работников положительного отношения к предприятию, коллективу, 

окружающей рабочей среде, а также их вовлечение в решение корпоративных и 

производственных задач; мотивация работников к установлению длительных трудовых 

отношений с компанией. 

Профессиональная адаптация начинающего преподавателя – это процесс активного 

приспособления личности к новым условиям труда, вхождения его в систему 

многосторонней деятельности, общения и установления взаимоотношений с 

преподавательским и ученическим коллективами. Профессиональная адаптация зависит не 

только от приобретения знаний и сформированности профессиональных умений и навыков, 

но и от наличия профессионально значимых личностных качеств. Успешное становление 

преподавателя в личностном и профессиональном плане происходит, когда он приступает к 

самостоятельной работе. Преподаватель, начинающий свою педагогическую деятельность, 

нередко теряется. Знаний, полученных ранее, достаточно, но практика показывает, что 

начинающим преподавателям не хватает опыта в решении ежедневных задач и проблем. 

Сложности вызывают такие вопросы, как взаимодействие в коллективе, так и методическое 

обеспечение, поддержание дисциплины и порядка на занятиях, оформление документации, 

осуществление воспитательной работы.  

Специфические особенности преподавательской деятельности и профессиональные 

возможности каждого преподавателя, отсутствие опыта, разрыв между знаниями и умениями 

приводят к разнообразным трудностям в период адаптации. Как следствие, начинают 

происходить процессы, негативно влияющие на эффективность работы и ее качество, 

возрастает эмоциональное напряжение, растет неудовлетворенность работой, поэтому 

начинающим преподавателям нужна постоянная методическая помощь. От рационального 

распределения приоритетов в работе с начинающими преподавателями зависит 

эффективность процесса их профессиональной адаптации. Чтобы работник с первых дней в 

образовательной организации чувствовал себя комфортно и уверенно во всех отношениях, 

чтобы у него не возникло разочарование в своей профессии, необходимо грамотно 

простроить работу по его адаптации. 

Процесс адаптации в нашей компании осуществляется в соответствии с 

Распоряжением ОАО «РЖД» № 3128р от 29.12.2015г. «Об утверждении положения об 

адаптации работников в ОАО "РЖД"» в котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами ОАО "РЖД", определяет 

единые требования и порядок организации адаптации работников в ОАО "РЖД". 

В данном документе выделяется две формы адаптации Первичная адаптация и 

адаптация в должности [13; 14]. Первичная адаптация – форма адаптации, при которой у 

работников формируется целостное представление об учебном центре, его организационной 

структуре и специфике деятельности, корпоративной культуре, а также о задачах 

подразделения и непосредственных трудовых обязанностях. 

Первичную адаптацию проходят все вновь принятые и переведенные в учебный центр 

работники. Срок прохождения первичной адаптации определяется непосредственным 



 

руководителем в зависимости от специфики работы и категории работников. Первичная 

адаптация проходит под контролем заместителя подразделения учебного центра и методиста 

или лиц, исполняющих их обязанности, на основании плана прохождения первичной 

адаптации. 

Адаптация в должности – форма адаптации, при которой наставник передает 

работникам профессиональные знания и навыки (наставничество), необходимые для 

скорейшего вхождения в должность и достижения производственных и операционных 

показателей в наиболее короткие сроки. Адаптацию в должности проходят вновь принятые 

работники и переведенные на другую должность работники, чьи функциональные 

обязанности изменились. Работники проходят адаптацию в должности в виде экскурсий по 

кабинетам и полигонам, посещения занятий, участия в командных тренингах, мастер-

классах, семинарах, корпоративных мероприятиях. Срок адаптации в должности 

устанавливается непосредственным руководителем подразделения в зависимости от опыта 

начинающего преподавателя. 

Наставник выбирается из числа наиболее опытных и квалифицированных работников 

и назначается приказом руководителя подразделения.  

При любой форме адаптации у всех преподавателей возникает множество трудностей 

и проблем [4; 6; 7; 12]. Для определения актуальных проблем, возникающих у вновь 

принятых работников, было проведено исследование – опрос работников различных учебных 

центров. Анкетирование работников позволило выявить наиболее узкие места, возникающие 

при адаптации работника на новом месте. Результаты опроса мы видим на диаграмме. Так, 

наиболее серьезные трудности у работников возникают при подготовке уроков, что говорит 

в первую очередь о непонимании процесса при кардинальной смене деятельности (например, 

ранее - приказы, распоряжения, сейчас - рабочие программы, тематические планы и т.д.), а 

также у оппонентов в большинстве случаев наблюдается отсутствие свободного времени для 

отдыха и личностного развития, что говорит о повышенном высоком эмоциональном 

напряжении (начиная с нехватки для отдыха и релаксации времени перемены – 15 мин и 

заканчивая тратой времени в выходные дни на подготовку конспектов. 

Анализируя все возникающие трудности при адаптации вновь принятых работников, 

все возникающие проблемы, можно условно разделить на две группы: Психологические 

проблемы и профессионально-методические. Одной из основных проблем для молодого 

преподавателя является взаимоотношения в коллективе, где ему приходится 

взаимодействовать в разных «плоскостях», в каждой из которых он играет разные роли: 

ответственного человека, собеседника, консультанта, который должен отвечать не только за 

себя, и сам должен  принимать решения, координировать, поучать, наставлять, давать 

советы. С профессионально-методическими трудностями молодой преподаватель 

сталкивается при выяснении проблем, которые требуют определенного опыта работы. 

Знаний, полученных в вузе, достаточно, но не хватает опыта в решении ежедневных задач. 

Сложности вызывают вопросы дисциплины и порядка на занятии, методический аспект 

урока, оформление документации, осуществление кураторства. Молодому работнику, 

начинающему свою педагогическую деятельность, обещают всестороннюю поддержку 

коллег, получить которую не всегда удаётся по причине: большой загруженности 

преподавателей, отсутствия мотивации наставников или бессистемного внедрения 

наставничества. 

Для решения проблем адаптации существует ряд методов. Методы адаптации это – 

обязательный управленческий инструмент для любой организации, в том числе, 

оказывающей образовательные услуги [5]. Методы профессиональной адаптации 

начинающего преподавателя включают в себя комплексы мероприятий, позволяющих ему 

быстрее стать полноценной частью коллектива, по максимуму избежать ошибок и тревог из-

за возложенных на него обязанностей, как при первичной так и при адаптации в должности 

[11]. Наиболее распространенные и эффективные методы адаптации в учебных центрах ОАО 

«РЖД» являются наставничество [15] и корпоративный веб-сайт [8; 10]. 



 

Наставничество – это когда  квалифицированный наставник отвечает  на вопросы, 

возникающие в процессе профессиональной деятельности, помогает сформировать 

отношения с коллективом, подсказывает эффективные приемы работы. 

Корпоративный веб-сайт – интернет-ресурс, на котором представлена подробная 

информация о деятельности организации или предприятия, а для начинающих 

преподавателей – с примерами правильного заполнения документов, порядком действий при 

решении той или иной задачи и другие полезные сведения. 

Эффективность этих методов – это успешное прохождение адаптационного периода и 

высокая оценка по его итогам, вовлеченность начинающего преподавателя в работу, и тем 

самым увеличение скорости вхождения в должность [9]. Чем быстрее при адаптации 

начинающий преподаватель овладеет профессиональными компетенциями (применяя 

различные методы), тем короче будет срок адаптации, и повысится качество 

профессионального обучения. 

Помимо наставничества и корпоративного сайта эффективными будут и другие 

методы. Командный тренинг необходим, когда в уже устоявшийся коллектив приходит 

специалист и ему не удается найти общий язык с коллегами. Итогом тренинга должно стать 

улучшение отношений в коллективе, налаживание навыков общения. Тренинг может иметь 

форму анализа конкретных кейсов (кейс-метода) или деловой игры. 

В результате успешной адаптации работников в ОАО "РЖД" происходит: снижение 

текучести персонала; сокращение затрат на подбор и обучение персонала; уменьшение 

издержек ОАО "РЖД" за счет сокращения числа работников, не прошедших испытательного 

срока или уволившихся в течение первого года работы; минимизация ошибок при 

выполнении трудовых обязанностей в первый год работы, вовлечение начинающих 

преподавателей во все сферы деятельности учебного центра; включение преподавателей в 

самообразовательную и исследовательскую деятельность; развитие профессионального 

мышления и готовность к инновационным преобразованиям; формирование творческой 

индивидуальности начинающего преподавателя. 
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АННОТАЦИЯ. Автор в своем исследовании затрагивает ключевые аспекты адаптации новых 

сотрудников-методистов в онлайн-школе, уделяя особое внимание массовой интеграции. 

Работа раскрывает важность тьюторского сопровождения в процессе становления нового 

сотрудника в коллективе. Освещается роль наставников, помогающих новым сотрудникам 

успешно войти в рабочую среду, а также разрабатываются эффективные стратегии и 

методики поддержки адаптации. Исследование автора позволяет лучше понять динамику 

командных отношений, создавать более благоприятные условия для новичков и 

способствует достижению гармонии между индивидуальными потребностями сотрудников и 

целями организации.  
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ANNOTATION. In his research, the author touches on the key aspects of the adaptation of new 

teaching staff in an online school, paying special attention to mass integration. The work reveals the 

importance of tutor support in the process of becoming a new employee in the team. The role of 

mentors who help new employees successfully enter the work environment is highlighted, as well 

as effective strategies and methods for supporting adaptation are developed. The author's research 

allows for a better understanding of the dynamics of team relations, creates more favorable 
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conditions for newcomers and contributes to achieving harmony between the individual needs of 

employees and the goals of the organization. 

 

В последнее время в различных компаниях назревает проблема долгой интеграции в 

коллектив нового сотрудника[11]. Человеку нужно время адаптироваться в команде, понять 

специфику самой компании, требования к работе, привыкнуть к графику и темпу [4]. Порой 

это занимает большое количество времени, трудности, и, как следствие, снижается 

работоспособность всего отдела [16]. Чтобы решить эту проблему, компании прибегают к 

помощи корпоративного методиста – наставника с тьюторской компетентностью, который в 

процессе сопровождения  помогает человеку интегрироваться в коллектив, адаптироваться в 

жизнь компании [1; 2]. Е. П. Игнатьева под сопровождением понимает процесс работы 

педагога с интеллектуальными и познавательными потребностями субъекта 

образовательного процесса, который помогает самому субъекту освоить новые когнитивные 

технологии, формируя индивидуальный образовательный проект [5]. Такое определение 

данному понятию мы принимаем, так как оно чётко подчеркивает сущность понятия в 

контексте описываемой проблемы. Под адаптацией О. О. Гонин понимает процесс, в ходе 

которого сотруднику предоставляется информация о целях, стратегии, коллегах и 

деятельности организации, а также формируется соответствующая культура поведения, 

отвечающая требованиям компании [3]. Это определение так же описывают А. В. Панина и 

Е. А. Петрова в своих научных трудах [9; 10]. Мы также придерживаемся данной точки 

зрения. Наставник-методист с тьюторской компетентностью как раз и помогает 

адаптироваться в онлайн-школе методиста-предметника [6]. Методист-предметник – это 

специалист, который занимается созданием образовательного материала по определенному 

учебному предмету. Он разрабатывает онлайн-курс по предмету, методические материалы, 

внедряет инновационные методики обучения, анализирует эффективность учебного процесса 

и предлагает рекомендации по его улучшению. Методист-предметник играет важную роль в 

повышении качества образования и поддержке учителей в их профессиональном развитии 

[13]. Под онлайн-курсом мы подразумеваем форму обучения, которая проводится через 

интернет с использованием специальных образовательных платформ или веб-сайтов. 

Участники обучения могут изучать материалы, просматривать видеоуроки, проходить тесты, 

общаться с преподавателями и другими студентами, выполнять домашние задания, получать 

обратную связь и сертификаты о завершении курса – все это онлайн [11]. 

С проблемой адаптации столкнулась одна из известных российских онлайн-школ на 

рынке — онлайн-школа Инфоурок. Задача проекта была набрать большое количество 

методистов-предметников (около 100 человек) по разным предметам и классам для того, 

чтобы спроектировать онлайн-уроки в соответствием с федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее ФГОС) начального общего образования и среднего 

общего образования. Возникает несколько проблем:  

1. Как найти такое большое количество людей. 

2. Как обучить быстро и качественно всю команду методистов [14]. 

Что касается первого пункта, то самым тяжёлым оказалось найти методистов по 

таким предметам как математика, физика и информатика. В целом, во многих и 

государственных школах стоит дефицит кадров в этой предметной области [7]. Проблему с 

техническими предметами решили следующим образом: взять в команду молодых 

специалистов без опыта, которые хотят его получить, студентов старших курсов 

педагогических вузов. После этого осталась одна глобальная проблема под цифрой два: как 

обучить быстро и качественно всю команду методистов [8].  

Для решения этой проблемы нами был предложен проект онлайн-курса (на 16 

академических часов), который затрагивал все важные особенности работы в компании, 

включая методические и технические особенности работы. Программа курса имеет 

следующие модули: 



 

1. Вводный модуль: о компании и людях, которые в ней работают. 

2. Методический модуль: как проектировать образовательные курсы, уроки, 

материалы. 

3. Технический модуль: как интегрировать в уроке интерактивные механики, где их 

брать, как ими пользоваться. 

4. Юридический модуль: что нельзя использовать в уроках, что разрешено со 

ссылкой на источник, авторское право. 

5. Заключительный модуль: итоговая консультация.  

Важно отметить, что слушателями курса являются педагоги, которые понимали свою 

предметную область, поэтому в данном маршруте нет отсылки на какой-либо предмет. 

Однако, выше представленный теоретический курс – это лишь часть большой и в то 

же время короткой по времени работы над личностью пришедшего на работу нового 

методиста. Теоретическая часть курса лишь решила проблему общего понимания работы, 

сэкономив время работы старшего предметного методиста-наставника. Данная часть курса 

проходилась в среднем методистом за 2 дня. В каждом модуле было несколько  видео-

уроков, конспект и тест с самопроверкой. Курс автономен, асинхронен, что позволяет  его 

предлагать любым сотрудникам, пришедшим на проект в любое время.  

Как упоминалось выше, курс состоит из теоретической части и практической. 

Практическая часть заключалась в индивидуальной работе и адаптации каждого нового 

сотрудника. На этом этапе как раз и важна тьюторская компетентность методиста-

наставника, который руководит  методистами-предметниками.  

Работа осуществляется  поэтапно 

– Поиск и найм методиста-предметника на предметную кафедру. Предметная 

кафедра на проекте (аналог кафедры в университете) — это структурное подразделение 

которое объединяет преподавателей и специалистов, работающих по определенному 

учебному предмету или области знаний [15]. Методист-наставник на сайте для поиска 

сотрудников принимает отклик на вакансию и даёт претенденту а должность методиста –

предметника тестовое пробное задание, включающее предметный тест и проектирование 

урока по предмету на заранее заданную тему. Если результат положительный, то с 

соискателем на должность оговариваются условия работы и заключается трудовой договор. 

– Адаптация нового сотрудника. Когда трудовые соглашения подписаны, начинается 

процесс адаптации нового сотрудника к компании. Мы называем его англозаимствованным 

словом “онбординг”, и состоит он из: 

1. Первой рабочей встречи методиста-наставника и нового сотрудника, где 

назначается обучение на вышеописанном курсе, а также с помощью тьюторских 

инструментов выявляются карьерные и образовательные цели нового сотрудника. 

2. В течении трёх дней новый сотрудник проходит теоретическое обучение и сдаёт 

аттестацию, которая позволяет ему перейти к практике. 

3. После аттестации начинается двухдневный практический этап. За два дня (срок 

сдачи обозначается заведомо строго, чтобы убедиться, что сотрудник справится с форс-

мажором) новый сотрудник (методист-предметник) должен полностью создать комплект 

урока сложной темы. Каждый из этих дней методист -наставник выходит один раз на связь с 

младшим, отвечает на вопросы и помогает сориентироваться в действиях. 

4. После создания комплекта урока, внесения в него различных правок, он 

отправляется на контрольную проверку проектного менеджера, отвечающего за весь прцесс. 

После проверки и окончательного утверждения урока адаптация сотрудника является 

завершенной. 

– Сопровождение методиста-предметника в постадаптационный период, который 

является не менее  важным. Здесь также проводилась систематическая работа: 



 

1. Еженедельные встречи методистов-предметников с методистом-наставником (по 

их запросу) и с проектным менеджером для решения различных рабочий проблем, вопросов 

и новостного просвещения. 

2. Индивидуальные встречи методиста-наставника  с предметниками по средствам 

видеосвязи раз в две недели для коррекции карьерной и образовательной траектории 

сотрудника. На встрече обсуждаются заслуги и пробелы методиста в работе за последние две 

недели, карта профессиональных интересов младшего методиста. На последующих встречах 

работа с ресурсами продолжается. Для компании очень важно, чтобы каждый сотрудник 

получал то, что ему нравится в работе. Это могут быть бесплатные курсы повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки за счет компании, оплата участия в 

профессиональных предметных или около предметных конференциях. Также проектируется 

карьерная траектория человека в зависимости от целей сотрудника. На первой 

постадаптационной встрече ставилась цель работы со слов: “я хочу”. Например: “Я хочу 

стать старшим методистом”, “Я хочу стать проектным менеджером в компании”, “Я хочу 

научиться работать и зарабатывать удаленно, выполняя методическую предметную работу в 

своей области”. Далее в Excel составлялась таблица в виде ленты времени (пример табл. 1), 

где обозначаются все этапы развития (итоги еженедельной встречи (цель и факт) человека в 

компании. Как и любая другая траектория — ее можно было корректировать, так как иногда 

цель работы человека (или его задачи) менялась в зависимости от микроклимата в команде 

или же нагрузки. 

Таблица 1 

Карьерная траектория сотрудника компании 

ФИО сотрудника: Иванов Иван Иванович 

Предмет: Физика 

Старший 

методист: 

Валерий Валерьевич Валерьев 

Цель: Стать помощником проектного менеджера 

Точка А: Сотрудник имеет управленческие компетенции в виде магистерской 

степени в области управления в образовании, однако был взят на 

должность младшего методиста в связи с тем, что у него нет 

практического опыта в управлении командой или проектом. 

Этап №1 

(10.10.2023) 

Обозначены этапы развития человека как профессионала, проработана 

карта интересов. 

Этап №1 

(24.10.2023) 

Участие в конференции "Управление в образовании: новые перемены 

2023". 

Этап №1 

(08.11.2023) 

Пройден курс повышения квалификации "Командный лидер в 

образовательной команде". 

Этап №1 

(22.11.2023) 

Человек назначен на должность помощника старшего методиста, как 

руководитель команды. 

Этап №1 

(05.12.2023) 

Сотрудник отправлен в командировку в офис компании в Москве на 

управленческий интенсив, где он показал свои профессиональные 

компетенции с хорошей стороны. 

Точка Б: Сотрудник назначен на должность заместителя проектного менеджера 

проекта. 

 

После того, как человек добивался своих карьерных целей, в зависимости от его 

положения в команде, процессы адаптации могли возобновиться. Например, если сотрудник 

назначается на должность заместителя проектного менеджера, то, так как это совсем иная 



 

область работы, с ним также по такой же схеме проводится адаптация. Если у сотрудника 

целью работы являлось расширение спектра его профессиональных компетенций, то ему 

либо предлагается повышение (если были вакантные места), либо небольшая смена 

деятельности в рамках его трудовых обязанностей, и тогда методист-наставник уже на 

встречах отрабатывает те или иные компетенции сотрудника в зависимости от новой 

выбранной траектории.  

Таким образом, в компании была налажена работа по сопровождением сотрудников 

независимо от их должности. В рамках вышеописанного проекта старший методист –

наставник является не просто помощником для методиста-предметника, но и тьютором, 

который постоянно на связи, являясь координатором как карьерного, так и образовательного 

процесса коллеги. Благодаря этому работа на проекте стала более , качественной. Компания 

доказала, что даже сотрудники, не имеющие опыта профессиональной деятельности 

(например студенты вузов), могут  достигать высоких результатов  при отлаженной системе 

сопровождения возможно.  
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АННОТАЦИЯ. В статье описывается опыт организации командного взаимодействия при 

организации реверсивного наставничества в условиях образовательной организации. Авторы 

рассматривают особенности использования рефлексивного дневника как инструмента для 

отслеживания динамики изменений в развитии профессиональных компетенций педагогов. 

Представлена попытка анализа внедрения наставнического инструмента в рамках 

организации системы внутрикорпоративного повышения квалификации образовательной 

организации. 
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ABSTRACT. The article describes the experience of organizing team interaction when organizing 

reverse mentoring in an educational organization. The authors consider the features of using a 

reflective diary as a tool for tracking the dynamics of changes in the development of professional 

competencies of teachers. An attempt is presented to analyze the implementation of a mentoring 

tool within the framework of organizing a system of intra-corporate advanced training for an 

educational organization. 

 

Основные стратегические направления развития, обозначенные государственной 

образовательной политикой, включающие в себя амбициозную задачу вхождения 

Российской Федерации в десятку лучших стран мира по качеству образования, требуют 

изменений не только содержания образования и его инфраструктуры, но и пересмотра 

подходов к практике работы с педагогическими кадрами. Очевидно, что «в эпицентре 

изменений сегодня стоит педагог, способный к непрерывному профессиональному развитию, 

отвечающему современным требованиям системы образования» [4, с. 7]. В связи с этим 

одним из значимых результатов в условиях реализации национальных и региональных 

приоритетов развития системы образования является обеспечение возможности 

профессионального развития и обучения педагогических работников на протяжении всей 

профессиональной жизни [1; 14; 16]. 

В условиях развития региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих практик на институциональном уровне 

актуальным становится использование инструментов методического сопровождения 

педагога, основанием отбора которых является принцип адресности [7]. Педагогическое 

наставничество как одно из действенных средств реализации данного принципа широко 

используется в рамках организации внутрикорпоративной системы повышения 

квалификации в образовательных организациях региона. Методологической основой 

педагогического наставничества в условиях региональной системы образования являются 

следующие программные документы: Региональная (целевая) модель наставничества для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего 



 

профессионального образования на территории Красноярского края1 и Положение о 

региональной системе научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров2, в которых обозначены ключевые задачи, основные принципы и 

подходы, обеспечивающие «разнообразие профессиональных запросов в ликвидации 

профессиональных дефицитов, непрерывном развитии профессионального мастерства и 

становлении новой педагогической практики» [9, с. 96]. 

Решая задачи развития профессиональных компетенций педагогических работников 

«особую ценность в наставнической практике представляет технология обустройства их 

горизонтальной карьеры» [3, с. 100]. Важно отметить, что фундаментальным условием 

профессионального развития педагога является переход на более высокий уровень 

профессионального самосознания, в котором наставническая деятельность является наиболее 

эффективной [11]. Одним из видов наставничества, направленных на взаимодействие 

сотрудников образовательной организации как профессионалов разных поколений с целью 

обмена опытом, взаимной передачи знаний, совершенствования профессиональных 

компетенций является реверсивное наставничество. Существенным отличием реверсивного 

наставничества от традиционного является то, что и наставник, и наставляемый могут 

меняться ролями в зависимости от того, в какой области профессиональный дефицит нужно 

ликвидировать [2; 10]. Рефлексивный дневник, который был разработан и апробирован нами 

в образовательной организации, является инструментом отслеживания динамики изменений 

в развитии профессиональных компетенций и ликвидации профессиональных дефицитов при 

организации реверсивного командного наставничества.  

Реверсивное наставничество может быть групповым (командным) и индивидуальным. 

Командное наставничество помогает в короткие сроки осуществить подготовку 

наставляемых. Два или более наставников вместе или по отдельности работают с одним или 

группой наставляемых, чтобы помочь им достичь определенных целей развития 

профессиональных умений. Такой вид наставничества является самым сложным в 

реализации, но его применение для решения задач ликвидации профессиональных 

дефицитов обеспечивает лучшие результаты, чем какой-либо другой. Достоинством 

реверсивного командного наставничества является возможность повысить продуктивность 

всех участников команды, помогает найти ресурсы и ответы на интересующие вопросы [6]. 

Работая с рефлексивным дневником, каждый из членов команды фиксирует свой опыт, 

намечает шаги развития, видит возникающие риски, анализирует, что значительно экономит 

время и позволяет вовремя корректировать траекторию наставнической деятельности как 

наставника, так и наставляемого, меняться при возникающей необходимости ролями [18]. 

Важно отметить, что реверсивное командное наставничество помогает повышать в короткие 

сроки профессиональное мастерство педагогов [5]. Именно поэтому мы выбрали командную 

форму наставничества  

Для современного учителя характерны креативность, направленность на активную 

созидательную и преобразующую деятельность, умение ориентироваться в быстро 

меняющихся условиях [15]. Центральное место в работе современного учителя занимают 

профессиональные педагогические компетенции. Только успешный учитель с высоким 

уровнем профессиональных компетенций (предметных, методических, психолого-

педагогических, коммуникативных) может воспитать успешного ученика [17]. В этой связи 

рефлексивный дневник становится инструментом, который позволяет анализировать свою 

деятельность, фиксировать цели, задачи, дефициты, подводить промежуточные итоги. 

                                                           
1 Региональная (целевая) модель наставничества для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам 

среднего профессионального образования на территории Красноярского края, Красноярск, 2021г. //URL: 

https://www.kipk.ru/centre-nppm/139-main/cnppm/1914-cnppm-docs (Дата обращения 08.04.2024 г.). 
2 Положение о региональной системе научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Красноярского края (решение УМО общего образования КК от 9.06.2023 г.) //URL: 

https://clck.ru/39yGXi (Дата обращения 08.04.2024 г.). 

https://www.kipk.ru/centre-nppm/139-main/cnppm/1914-cnppm-docs
https://clck.ru/39yGXi


 

Системная работа с рефлексивным дневником и обсуждение результатов в команде помогает 

наставнику вместе с наставляемым не сбиваться с намеченного пути, вовремя вносить 

коррективы и выстраивать дальнейшую работу. Фиксация степени и динамики развития 

профессиональных компетенций в рефлексивном дневнике позволяет увидеть общие 

результаты наставнической деятельности. Для успешной работы команды необходимо 

учитывать психологические особенности педагогов, уровень их эмпатии. Только в этом 

случае наставник и наставляемый будут чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы 

делиться своим мнением и быть открытыми для получения обратной связи. 

Рефлексивный дневник, разработанный командой МБОУ Подтесовская СОШ № 46, 

был апробирован в системе профессионального развития педагогических работников нашей 

образовательной организации. Осенью 2023 года была сформирована команда педагогов, в 

которую вошли три опытных учителя (учитель русского языка и литературы, учитель 

математики, учитель физики) и два молодых педагога, учителя физической культуры, одна 

из которых является педагогом-психологом по первой специальности. При первой встрече 

был определен круг вопросов, обсудив которые, мы смогли составить план действий, 

который предполагал следующие шаги: для молодых педагогов, вступающих в проект по 

реверсивному наставничеству, была проведена диагностика профессиональных дефицитов 

на основании результатов профессиональной деятельности.  

По результатам диагностики и в ходе анализа посещенных уроков были 

сформированы потребности и запросы молодых педагогов в реализации комплексного 

подхода к оценке образовательных результатов [12]. У молодых педагогов не было 

разработано единых критериев объективного выставления отметки по физической культуре, 

что приводило к искаженному пониманию критериального подхода в оценивании. У 

педагогов с большим стажем тоже были выявлены дефициты, они показали недостаточный 

уровень владения цифровыми технологиями и инструментами, являющимися неотъемлемой 

частью цифровой трансформации образовательного процесса. 

Было принято решение о начале работы по устранению дефицитов. Собрав команду, 

мы провели корректировку индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, 

учитывая профессиональные компетентности и дефициты каждого из членов команды. 

Опытные педагоги, входящие в состав команды еще в прошлом году прошли очные курсы 

повышения квалификации в Красноярском институте повышения квалификации по вопросам 

применения критериальной системы оценивания учебных достижений обучающихся при 

реализации ФГОС на основе Способа диалектического обучения, успешно применяют их на 

практике, что помогло выстраиванию продуктивного взаимодействия с молодыми 

педагогами.  

Молодые педагоги провели ряд занятий для опытных педагогов, в ходе которых 

восполнили некоторые дефициты в области ИКТ-компетенций, проявляющиеся в условиях 

цифровой трансформации образования, расширили знания в работе с цифровыми 

инструментами (средства подготовки презентационной графики, редакторы документов, 

мессенджеры). 

При планировании работы по ликвидации выявленных дефицитов на текущий 

учебный год были предусмотрены следующие мероприятия: взаимопосещение уроков, 

мастер-классы по использованию приемов формирующего оценивания, постановки SMART-

целей, просмотр обучающих вебинаров по критериальному оцениванию.  

Модели реверсивного наставничества определяются выявленными 

профессиональными дефицитами наставляемых. В нашей школе такими ролевыми моделями 

являются: 

Наставник – опытный педагог, наставляемый – молодой специалист. Дефицит: 

недостаточное владение методами и приемами обучения; использование приемов 

критериального, формирующего и рефлексивного оценивания. 

Наставник – молодой специалист (педагог-психолог), наставляемый – опытный 

педагог. Дефицит: профессиональное выгорание. 



 

Работа с наставляемыми проводится комплексно и системно за счет регулярной 

смены ролей. Наставниками поочередно становились учителя - предметники, реализующие 

передачу опыта по определенным компетенциям. Смена ролей «наставник-наставляемый» 

определяется запросом педагогов, задачами наставнической работы, индивидуальным 

планом работы с наставляемым. 

Свод правил наставника и наставляемого помогает устанавливать эффективное 

взаимодействие между членами команды, где каждый чувствует себя востребованным. 

Правильное распределение функционала, ролей участников команды, следование принятым 

правилам помогает налаживанию коммуникации, способствует созданию условий успешного 

взаимодействия.  

Таблица 1 

Свол правил наставника и наставлямого 

Свод правил наставника Свод правил наставляемого 

1. Если не нравится, предлагаю решение. 

2. Изучаю ситуацию, не критикуя.  

3. Поддерживаю, направляю.  

4. Не решаю проблему за наставляемого, а 

помогаю решить ее самому.  

5. Умей слышать другого и договариваться.  

6. Разделяю ответственность за 

наставляемого. 

7. Не утверждаю, а советуюсь.  

8. Не отрываюсь от практики.  

9. Будь примером. 

10. Не разглашаю внутреннюю 

информацию. 

1. Слушаю, принимаю советы. 

2. Не обижаюсь на критику, если она 

конструктивна. 

3. Поддерживаю диалог с наставником. 

4. Принимаю помощь наставника, решаем 

задачу вместе. 

5. Прислушиваюсь к авторитетному 

мнению, поддерживаю диалог. 

6. Следую советам наставников. 

7. Принимаю решения, советуясь с 

наставником. 

8. Пробую на практике, принимаю в 

работу. 

9. Принимаю правила наставнического 

взаимодействия, следую им. 

10. Не разглашаю внутреннюю информацию 

 

Рефлексивный дневник «Наставник-наставляемый». ФИО членов команды: 

Кистанова Елена Владимировна, Шадрина Марина Николаевна, Урбан Светлана Федоровна, 

Новикова Дарья Васильевна, Бородина Елена Владимировна.  

Рефлексивный дневник начинается с паспортички «наставник – наставляемый», в 

которой отражены данные о педагогах, их запросы, выявленные в ходе диагностики 

профессиональных дефицитов. 

Таблица 2 

Пример рефлексивного дневника 

 

Промежуточные итоги нашей работы по реверсивному наставничеству мы 

представили на школьном методическом совещании по обмену опытом организации 

наставничества. Наша команда стала победителем муниципального конкурса практик 

наставничества «Лучшая практика наставничества – 2024 года» в номинации 

Д
ат

а 

Роль 

(наставник/ 

наставляем

ый) 

Содержан

ие 

встречи 

Изменения,  

произошед

шие с 

момента 

последней 

встречи 

Затруднения, 

возникшие в 

процессе 

встречи (при 

наличии) 

Новый 

запрос  

Результаты 

оценки встречи: 

(от 1 до 3) 
1 – неудовлетворён; 

2 – остались вопросы; 

3 – удовлетворен 

полностью  

       



 

«Педагогическое наставничество», а также молодой педагог из числа нашей команды стала 

призером муниципального конкурса «Лидер образования Енисейского района». Заместитель 

руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление образования 

Енисейского района» высоко оценила и рекомендовала разработанный нашей командой 

инструмент «Рефлексивный дневник» представить на заседании сетевого методического 

объединения Енисейского района «Наставничество как механизм управления качеством 

образования». Команда планирует к новому учебному году описать опыт разработки 

рефлексивного дневника, включив этапы разработки дневника, чек-лист по разработке, 

ссылки на полезные материалы и представить его на заседании сетевого методического 

объединения района. 

При ведении дневника мы систематически проводили коррекцию по его заполнению и 

поняли, что недостаточно одной рефлексивной записи раз в месяц, обращение к дневнику 

необходимо после каждой встречи, когда есть потребность фиксировать возникающие 

инсайты. Мы проанализировали работу с данным инструментом и выявили следующие 

сильные и слабые стороны: 

– сильные стороны рефлексивного дневника: дает возможность отслеживать 

динамику изменений в овладении профессиональными компетенциями, фиксация опыта для 

дальнейшего тиражирования, возможность увидеть слабые и сильные стороны, вовремя 

провести корректировку дальнейшей деятельности; 

– слабые стороны рефлексивного дневника: необходима высокая самоорганизация 

педагогов, так как приходится систематически вести дневник, анализировать свою 

деятельность, продумывать дальнейшее шаги и устанавливать причинно-следственные связи. 

Подводя итоги, можно утверждать, что организация реверсивного командного 

наставничества способствует взаимодействию сотрудников образовательной организации 

как профессионалов разных поколений, совершенствованию профессиональных 

компетенций и восполнению дефицитов педагогических работников. Такое взаимодействие 

необходимо для укрепления современной региональной системы образования, 

развивающейся в новых условиях. 
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены материалы об авторском модульном подходе к 

развитию профессиональных компетенций у педагогов и руководителей образовательных 

организаций. Раскрытый в статье модуль «МЕДИА» позволяет в короткие сроки создать 

медиа продукты готовые к широкому тиражированию и служит методической 

рекомендацией. Модуль позволяет разработать медиа продукты для участия в Региональной 

методической программе «СМАРТ педагог» и Навигаторе лучших региональных практик на 

площадке ЦНППМ «Учитель будущего». 
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ANNOTATION. 

The article presents materials on the author's modular approach to the development of professional 

competencies among teachers and heads of educational organizations. The «MEDIA» module 

disclosed in the article allows you to create media products ready for wide circulation in a short 

time and serves as a methodological recommendation. The module allows you to develop media 

products for participation in the Regional methodological program «Smart Teacher» and the 

Navigator of the best regional practices at the site of the CNPPM «Teacher of the Future». 
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Сегодня в современном мире общество предъявляет высокие требования к системе 

образования в целом. Педагоги и руководители образовательных организаций, в свою 

очередь, должны соответствовать требованиям, которые предъявляет ФГОС и 

профессиональный стандарт «Педагог», а именно постоянно находиться в поиске новых 

эффективных образовательных практик.  

В современной системе образования источники знаний кардинально изменились в 

сравнении с тем, какими они были десять или двадцать лет назад. В своей работе педагоги 

получают информацию, не только из традиционных учебных материалов, но и из средств 

массовой информации. В этом случае крупнейшим информационным источником является 

глобальная сеть Интернет, контент которой активно используется в системе образования [6]. 

Эта телекоммуникационная сеть предоставляет возможность коллективного доступа к 

учебным материалам, которые могут быть представлены в различном виде. 

Одним из вариантов совместного обучения педагогов является «горизонтальное 

обучение» педагогических работников или система «равный равному»), обучение внутри 

профессиональных сообществ педагогов и руководителей образовательных организаций. Это 

приводит к качественной подготовке и повышению профессионализма специалистов, 

ориентированных на применение цифровых технологий в их практической деятельности [6; 

8; 10]. В этой связи особую актуальность приобретает вопрос поиска новых эффективных 

форм взаимодействия педагогов и руководителей образовательных организаций в 

медиапространстве. 

Команда ЦНППМ «Учитель будущего» в Свердловской области создала экосистему 

методических медиа продуктов, которая позволяет развивать профессиональные 

компетенции педагогов и руководителей образовательных организаций [3]. В экосистему 

методических медиа продуктов входят два проекта Региональная методическая программа 

«СМАРТ педагог»1 и Навигатор лучших региональных практик2 оба проекта выходят в 

формате видеороликов, что позволяет наращивать новые профессиональные компетенции 

педагогов и руководителей образовательных организаций. 

Основными и наиболее значимыми педагогическими компетенциями в 

профессиональной деятельности, педагога которые лежат в основе требований к педагогам, 

реализующим новые стандарты, можно считать: профессионально-коммуникативная, 

общепедагогическая, управленческая, социально-психологическая, рефлексивная, 

информационно-коммуникативная, креативная, компетенция в сфере инновационной 

деятельности. Развитие профессиональных компетенций педагогов и руководителей 

образовательных организаций возможно через применение модульного подхода [13]. Понятие 

«модульный подход» предполагает «реализацию модулей, и задает такую организацию 

развития профессиональных компетенций педагогов и руководителей образовательных 

организаций, при которой методические рекомендации разделяются на относительно 

законченные и самостоятельные единицы, части информации (модули)» [5; 13]. Понятие 

«модуль» в минувшие десятилетия активно изучается в плане разработки его содержания, 

структурной организации, характеристик для применения в сфере образования. При этом 

особый интерес к модульному подходу проявляют разработчики программ высшего 

образования, а также программ дополнительного образования, которые отличаются 

вариативностью и могут быть максимально индивидуализированы.  

Образовательный модуль – «это самостоятельная учебная единица информации, 

объединенная определенной целью, содержащая методическое руководство для освоения 

этого модуля, а также способы контроля за его усвоением» [13]. На основе исследований В. 

В. Карпова, М. Н. Катханова, С. И. Куликова, П. Юцявичене [14] и др. Можно выделить 

главные свойства модуля: целенаправленность; проработка методического руководства; 

обеспечение самостоятельности; индивидуализация подачи содержания модуля в 

соответствии с особенностями педагогов и руководителей образовательных организаций в 

                                                           
1 https://www.youtube.com/playlist?list=PLzU3-s7VUSuTxZmbwdu7zgK9NqsAubf91 
2 https://mp.uspu.ru/neformalnoe-obrazovanie/navigator-luchshih-regionalnyh-praktik/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzU3-s7VUSuTxZmbwdu7zgK9NqsAubf91
https://mp.uspu.ru/neformalnoe-obrazovanie/navigator-luchshih-regionalnyh-praktik/


 

восприятии материала; обязательность диагностики готовности продукта в соответствии с 

целями применения модуля. 

Модуль – «это методически рекомендации по конкретной модульной единице 

созданный для педагогов и руководителей образовательных организаций включающий в себя 

систему контроля по конкретному содержанию» [13, с. 48]. В данной статье модульный 

подход рассматривается как способ подготовки к участию в медиа проектах и разработке 

методических материалов. В этом случае модуль представляет собой независимое, логически 

законченное звено, в результате разворачивания которого участникам предоставляется 

возможность развивать профессиональные компетенции современного педагога и 

руководителя образовательной организации.  

Модуль как методические рекомендации содержит: 

– описание содержания методических рекомендаций; 

– целевую программу действий, направленную на педагогов и руководителей 

образовательных организаций;  

– экспертный лист, подтверждающий готовность методических материалов для 

участия в медиа проектах; 

– индивидуальный чек-лист, который позволяет проводить оценку готовности медиа 

материалов. 

Остановимся подробнее на описании содержания модуля «МЕДИА». Основная идея – 

создание авторского медиа продукта. 

Целевой блок. Цель: развитие профессиональных компетенций у педагогов и 

руководителей образовательных организаций в процессе подготовки методических 

материалов для участия в проектах «СМАРТ педагог» и «Навигатор лучших региональных 

практик». 

Содержательный блок. Стоится на основе требований профессионального стандарта 

«Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). См. табл. 

Таблица 

Трудовые функции педагогов 

Общепедагогические 

функции 
Описание 

Трудовые действия - Осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Необходимые умения - Преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС и 

основной общеобразовательной программы, его истории и места 

в мировой культуре и науке. 

- Основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях. 

- Основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий. 

- Приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации. 

Необходимые знания - Владеть формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п. 

- Разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на знании 

законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде. 

- Использовать и апробировать специальные подходы к обучению 



 

в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся. 

- Владеть ИКТ-компетентностями. 

- Организовывать различные виды внеурочной деятельности. 

Другие 

характеристики 

- Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. 

 

Организационный блок. Участники: педагоги, руководители образовательных 

организаций. Длительность реализации образовательного модуля – 7 дней. 

План реализации образовательного модуля: 

– Выбор темы для подготовки методического материала. 

– Подбор спикеров, медиа-личностей. 

– Создание методического материал в редакторе WORD. 

Содержит: актуальность, цель, краткое описание практики (доступное и понятное для 

коллег): 

– Подготовка визуального оформления, используя PowerPoint или любой другой 

редактор. 

– Отправка методических продуктов на проверку координатору. 

– Подготовка к записи в профессиональной видеостудии в ЦНППМ «Учитель 

будущего». 

– Подготовка к выступлению, работа с текстом, речью. 

– Монтаж ролика или программы в ЦНППМ «Учитель будущего». 

– Размещение программы на YouTube канале «Учимся вместе» и в плейлисте 

«СМАРТ педагог», в группе ВК «Учитель будущего» и в плейлисте «Навигатор лучших 

региональных практик». 

Рефлексивный блок. Экспертный лист готовности медиа материалов к широкому 

тиражированию. Качество методического материала оценивается по следующим критериям: 

актуальность; информационность; структурность; качество исполнения; тиражируемость; 

субъективное впечатление о спикере (умение представлять подготовленный методический 

продукт, работать на камеру). 

Пять первых критериев оцениваются по шкале от 0 до 3 балла, где 0 – проект не 

соответствует критерию, 1 – соответствует частично, 2 – соответствует полностью, 3 

высочайшая степень соответствия. Максимальное количество баллов по шестому критерию – 

1. Максимально возможная оценка – 16 баллов. Экспертами выступают сотрудники ЦНППМ 

«Учитель будущего» и эксперты из МГПУ. 

 



 

 
 

Рис. Чек-лист логистики действий готовности медиа продукта 

 

Раскрытый в данной статье модуль «МЕДИА» представляет собой ценный инструмент 

для развития профессиональных компетенций у педагогов и руководителей образовательных 

организаций. Создание медиа-продуктов в рамках этого модуля позволяет быстро 

разработать материалы, готовые к широкому тиражированию, и таким образом служит 

методической рекомендацией. Разрабатываемые методические материалы могут быть 

использованы для участия в Региональной методической программе «СМАРТ педагог» и 

Навигаторе лучших региональных практик на площадке ЦНППМ «Учитель будущего». 

Модульный подход открывает новые возможности для педагогов в области создания 

методических медиапродуктов, что важно для повышения профессионального мастерства 

педагогических кадров. 
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ABSTRACT: The author believes that advanced training will be an effective prevention of 

professional burnout among preschool teachers. Professional burnout occurs much faster among 

teachers working with children with disabilities. The problem and ways to solve it are determined. 

 

Все мы знаем, на сколько опасно влияния профессионального выгорания на работу 

педагогов всех уровней образовательных учреждений. Но степень данного влияния 

значительно увеличивается, если речь идет о работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Эмоциональная отдача, интеллектуальное напряжение, да и 

просто физическая усталость – первые вестники профессионального выгорания. Даже 

увеличенное количество дней отпуска не помогает. Как же предотвратить напряжение 

педагога?  

Профессиональное выгорание является следствием современной интенсификации 

профессиональной деятельности, роста информационных, эмоциональных нагрузок в 

сочетании со снижением двигательной активности, нарушением коммуникативных 

отношений и гармоничного образа жизни [4, с. 118-119]. Данный феномен широко 

распространен среди специалистов и профессиональных групп «человек-человек», к 

которым относится и многофункциональная система образования. 

Деятельность педагога (а мы будем говорить о педагогах дошкольного уровня 

образования) характеризуется наличием ряда факторов, вызывающих профессиональное 

выгорание: высокая эмоциональная и коммуникативная загруженность, предельно высокая 

ответственность, некая несостоятельность детей с ОВЗ и др. Выгорание является ответной 
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реакцией на профессиональные стрессовые импульсы, состоящие из трех компонентов: 

эмоционального истощения, деперсонализации и переживание своих достижений. По 

мнению ряда авторов, профессиональное выгорание характеризуется не только 

эмоциональной составляющей, но и снижением профессиональной эффективности 

работника [10, c. 28-29]. 

Напряженность трудового процесса педагогов (интеллектуальные, эмоциональные, 

сенсорные нагрузки), определяемая с учетом критериев Руководства Р 2.2.2006-05, по 

данным многочисленных отечественных исследований, соответствовала вредным условиям 

труда [4, с.120]. Однако, условия труда педагогов общеобразовательных организаций, 

согласно специальной оценке условий труда (СОУТ), определяются, чаще всего, как 

допустимые. При этом в СОУТ до настоящего времени не включены измерения 

напряженности трудового процесса (интеллектуальные, эмоциональные, сенсорные 

нагрузки) [16, 170-171]. 

Наличие эмоциональной нагрузки, напряженности труда способствует истощению 

адаптационных механизмов и профессиональной дезадаптации педагогов [16, c. 35-36]. Для 

предупреждения нарушений здоровья педагогов важное значение приобретают обеспечение 

их здоровьесберегающей деятельности, укрепление психологического здоровья на рабочем 

месте, внедрение моделей прогнозирования, повышающих эффективность 

профилактических мероприятий. 

Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональной 

опустошенности и усталости, вызванное собственной работой [2, с. 12]. Деперсонализация 

предполагает циничное отношение к труду и объектам своего труда [2, с. 13]. В частности, в 

социальной сфере деперсонализация предполагает бесчувственное, негуманное отношение к 

клиентам, приходящим для лечения, консультации, получения образования и других 

социальных услуг. Клиенты воспринимаются не как живые люди, а все их проблемы и беды, 

с которыми они приходят к профессионалу, с его точки зрения, есть благо для них. 

В последние годы развитие российского общества находится в условиях социально-

экономической нестабильности, наблюдается конкуренция на рынке труда, увеличиваются 

требования, предъявляемые к профессионализму личности, наблюдается тенденция 

увеличения количества профессиональных стрессов. Педагогическая деятельность находится 

в ситуации постоянного внедрения инноваций [8]. Требования, предъявляемые к качеству 

образовательных услуг также усиливаются. В такой ситуации, не каждый педагог может 

адаптироваться, эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность и 

социальную роль, а потому возрастает вероятность формирования риска профессионального 

выгорания.  

Ведущее место по количеству опубликованных исследований по проблеме 

профессионального выгорания, занимают работы, касающиеся педагогов дошкольного 

образования. Большинство авторов говорят о педагогах, как о той категории специалистов, 

которые ввиду специфики своей деятельности, наиболее подвержены риску 

профессионального выгорания [16, с. 21-22]. Синдром профессионального выгорания 

формируется как следствие различных факторов: профессиональных, организационных, 

личностных. Основными причинами, оказывающими влияние на формирование выгорания 

педагогов называют ежедневную психическую перегрузку, связанную с необходимостью 

оформления большого количества документации, высокой ответственностью за детей, 

которых педагог обучает, недостаточный размер оплаты за квалифицированный труд. К 

перечисленным выше профессиональным стрессорам добавляется загруженность работой по 

дому, поскольку профессия учителя в настоящее время феминизирована, недостаток 

времени, которое остается у воспитателя ДОО для семьи и детей.  

В условиях современной педагогической деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья уделяется значительное внимание повышению профессиональной 

компетентности педагога. Значительно расширяется функционал, к которому должен быть 

готов современный педагог, а именно: психолого- педагогическое сопровождение семьи 



 

ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивного образования, сопровождение родителей на этапе 

обучения коррекционным приемам работы с детьми, использование в педагогической 

деятельности инновационных технологий, в том числе компьютерных, для овладения 

ребенком с ОВЗ необходимых компетенций.  

Вопросу профессионально-личностной готовности педагога к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья уделяется меньше внимания. В специальной 

педагогике описывается взаимосвязь между степенью профессионализма и личными 

качествами педагога и результативностью коррекционной работы. Педагог, работающий в 

инклюзивной группе дошкольной образовательной организации (ДОО) должен учитывать 

психологические особенности детей с ОВЗ, которые отличаются неустойчивостью внимания, 

соответственно педагогу требуется включать в работу приемы активизации внимания. 

Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки 

информации. Может быть снижена потребность в общении со сверстниками, а также со 

взрослыми. Дети с ОВЗ характеризуются низкой работоспособностью, недостаточной 

мотивацией. Задания дети выполняют в медленном темпе. Могут возникать сложности в 

понимании инструкций взрослого. Большое количество детей с ОВЗ характеризуются 

повышенной тревожностью, болезненно реагируют на тон голоса педагога, тьютора. Для 

таких детей характерна повышенная утомляемость, для них представляет сложность 

сосредоточение на задании, неудачи вызывают отказ от выполнения задания. Как следствие, 

у детей с ограниченными возможностями здоровья возникают трудности планирования 

работы, отсутствует контроль за деятельностью, недостаточная сформированность 

предпосылок к овладению навыками учебной деятельности. Все это требует со стороны 

воспитателя ДОО больших энергетических затрат, поиск новых способов и методов 

обучения. 

Педагог, работающий с детьми с ОВЗ сталкивается с необходимостью разработки 

специальных адаптированных программ для данных детей, пособий, методического и 

дидактического материала под уровень развития и специфику диагноза конкретного ребенка 

с ОВЗ [15, с. 168].  

Основными составляющими готовности педагога к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья являются: удовлетворенность педагогической деятельностью, 

профессиональное самосовершенствование, удовлетворенность общением с детьми и 

профессиональными контактами с коллегами, положительный эмоциональный настрой в 

педагогической деятельности, уровень сопротивляемости трудностям, самоконтроль и 

другие. Важный компонент личностной готовности педагога к работе с детьми с ОВЗ – 

готовность оказать помощь, способность к сопереживанию, толерантность, высокая эмпатия, 

оптимистическая жизненная позиция. Одним из важнейших качеств педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ является толерантность, которая подразумевает под собой достаточный 

уровень стрессоустойчивости, устойчивость к агрессивному поведению и поведенческим 

отклонениям. Педагогу, работающему с детьми с ОВЗ необходимо уметь регулировать свою 

деятельность, уметь контролировать себя в стрессовых ситуациях. Иметь в своей 

педагогической копилке методы и приемы устранения стрессовых ситуаций, умение 

владения собой, методы саморегуляции [10, с. 83-92].  

Важное место в организации учебно-воспитательного процесса детям с ОВЗ 

отводится охранительному режиму, который будет способствовать снижению напряжения и 

убережет педагога от перенапряжения, утомления. Эмоциональная устойчивость, 

самообладание, позволяют предупредить возможные конфликтные ситуации при 

организации учебно-воспитательного процесса. Сказанное выше, позволяет сделать вывод, 

что готовность педагога к работе с детьми с ОВЗ напрямую зависит от эмоционального 

состояния самого педагога, отсутствия у него проявлений профессионального выгорания [1, 

с. 21-22]. 

Наиболее популярная модель эмоционального выгорания описана В.В. Бойко [2, с. 56-

60] и построена на стадиях развития стресса Г. Селье. Развитие синдрома эмоционального 



 

выгорания проходит три фазы: напряжение, сопротивляемость и истощение. Каждая фаза 

синдрома включает четыре симптома и сопровождается когнитивными, эмоциональными, 

поведенческими компонентами.  

Первая фаза «Тревожное напряжение». Тревожное (нервное) напряжение - это 

начальный механизм в формировании синдрома эмоционального выгорания, имеет 

динамический характер и усиливается психотравмирующими факторами. Эта фаза включает 

в себя такие симптомы: переживание психотравмирующих обстоятельств - проявляется 

усиливающимся осознанием и рефлексией психотравмирующих факторов трудовой 

деятельности, трудно устранимыми или неустранимыми, раздражение растет, происходит 

накопление отчаяния и негодования, неразрешимость ситуации приводит к развитию 

эмоционального выгорания; неудовлетворенность собой – в результате неудачи, человек 

испытывает чувство вины, чувство недовольства собой, снижение самооценки, 

неспособность повлиять на психотравмирующие обстоятельства, разочарование выбранной 

профессией. Далее проявляется «загнанность в клетку». Человек ощущает чувство 

безысходности, интеллектуально-эмоционального тупика, отчаяния, гнева под давлением 

психотравмирующих обстоятельств. Далее возникает тревога и депрессия. Проявляется в 

тревожно-депрессивных симптомах. Чувство апатии, неудовлетворенность результатами 

своей деятельности, неуверенность в себе, разочарование в себе – переходят в переживание 

ситуативной или личностной тревоги.  

Вторая фаза «Сопротивляемость», то есть сопротивление нарастающему напряжению. 

Личность осознанно или бессознательно хочет к психологическому комфорту, хочет снизить 

давление внешних обстоятельств с помощью имеющихся у него средств. Характерны такие 

симптомы, как: неадекватное избирательное эмоциональное реагирование. Личность не 

замечает разницу между неадекватным избирательным эмоциональным реагированием и 

экономией эмоций, устанавливая эмоциональный контакт по принципу «хочу - не хочу». 

Далее развивается эмоционально-нравственная дезориентация. Нравственные чувства не 

задевают, не вызывают эмоционального отклика. Человек оправдывает себя, если допустил 

грубость или не проявил должного внимания, обвиняет других – срабатывает механизм 

психологической защиты. Далее происходит расширение сферы экономии эмоций. 

Перенасыщенность контактами с людьми: человек устает от общения на работе и у него нет 

сил общаться с близкими людьми, с семьей. Редукция профессиональных обязанностей. 

Слово «редукция» - означает упрощение. Человек хочет облегчить или сократить 

обязанности, которые требуют затрат большого количества его внутренних ресурсов. 

Третья фаза «Истощение». Падение общего тонуса и истощение нервной системы 

человека. Эмоциональная защита становится неотъемлемой частью личности. Проявляется 

эмоциональный дефицит. Педагог не может эмоционально помочь, поддержать ребенка, 

родителя, он не в состоянии проявить эмпатию, сострадание. Далее симптом усиливается и 

все меньше становится положительных эмоций и больше – отрицательных. Человек 

проявляет резкость, раздражительность, грубость. Появляется эмоциональная 

отстраненность. В сфере своей трудовой деятельности человек полностью исключает 

эмоции, ничего не вызывает эмоционального отклика. Воспитатель работает 

«автоматически», как робот. Реагирование без чувств и эмоций – это яркий симптом 

проявления синдрома эмоционального выгорания. Появляется полная или частичная утрата 

интереса к обучающимся, родителям, коллегам. Стереотипы эмоционального выгорания 

становятся частью принципов, установок и системы ценностей личности. Они становятся 

психопатологическим проявлением личности. Ярко проявляются психосоматические и 

психовегетативные нарушения, проявляющиеся головной болью, бессонницей, хронической 

усталостью, повышением артериального давления, синдромом раздраженного кишечника, 

экземой и др.  

Т.Ю. Ласовская отмечает следующие симптомы, помогающие определить начало 

эмоционального выгорания у работников: снижение мотивации к работе, резко 

возрастающая неудовлетворенность работой, потеря концентрации и увеличение ошибок, 



 

возрастающая небрежность во взаимодействии с людьми, игнорирование требований к 

безопасности, ослабление стандартов выполнения работы, снижение ожиданий, нарушение 

сроков работ и увеличение невыполненных обязательств, поиск оправданий вместо решений, 

конфликты на рабочем месте, хроническая усталость, раздражительность, нервозность, 

беспокойство, дистанцирование от родителей и коллег и др. 

Т. И. Рогинская выделяет четыре стадии эмоционального выгорания: 1. Идеализм и 

завышенные ожидания – характеризуется самоотверженностью и увлеченностью, 

восторженным отношением к работе, высокой активностью. 2. Разочарование и пессимизм – 

характеризуется признаками физической и психической усталости, отчаянием, скукой, 

признаками стресса. 3. Изоляция и самоотстранение – характеризуется признаками: 

уклонением от общения с людьми, агрессией, негативизмом, апатией, депрессией. 4. Утрата 

интереса и отчужденность – характеризуется низкой самооценкой, негативным отношением 

к работе, опозданиями на работу [13]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эмоциональное выгорание - это синдром, 

который развивается на фоне хронического стресса и ведет к истощению личностных 

ресурсов, нервной системы и профессиональной деформации. В результате низкого уровня 

психологической культуры личности, недостатка развития коммуникативных способностей, 

знаний о саморегуляции, значительная часть работников «помогающих» профессий 

подвержена психосоматическим болезням (воспитатели, врачи, учителя).  

Главные функции эмоционального выгорания: адаптационная, помогающая 

организму человека приспособиться к стрессовым условиям и защитная, оберегающая 

психику от разрушения в связи с высокой эмоциональной напряженностью [15, с. 65-67]. 

Эмоциональное выгорание можно предотвратить, если предпринять 

профилактические меры. Нужно не лечить «болезнь», а не создавать для нее предпосылок, 

научиться переносить значительные нагрузки без разбалансировки и разрушения организма 

[3, с. 114-115]. Основная задача профилактики – это «создание условий, содействующих 

адекватному и компетентному реагированию личности на критические явления» [14, с. 196].  

Основанием профилактики является личностная подготовка педагога, в которою 

входит овладение теоретическими знаниями и практическими навыками, развитие 

эмоциональной устойчивости, стрессоустойчивости [11, с. 89-90]. В профилактике 

эмоционального выгорания большую роль играет формирование эмоциональной 

устойчивости и гибкости педагога, навыков конструктивного общения, которое проводится с 

учетом специфики работы в ДОО, приемов саморегуляции. Использование специальных 

методов тренинговой работы (ролевых игр, психогимнастических упражнений и т.п.) и 

современных арт-терапевтических и сказкотерапевтических техник обеспечивает получение 

навыков, основанных на личном опыте. Лучшими регуляторами поведения становятся 

знания, полученные активным путем. Для саморегуляции можно использовать так 

называемое нейролингвистической программирование [14, с. 194].  

Система работы по формированию эмоциональной устойчивости у педагогов ДОО 

при работе с детьми с ОВЗ включает в себя следующие блоки [9, 57-62]:  

1. Методы предупреждения развития синдрома эмоционального выгорания. Основы 

профилактики развития синдрома эмоционального выгорания. Применение известных 

способов и методов предупреждения развития синдрома эмоционального выгорания. 

Рекомендации по предупреждению и профилактике. 

2. Способы саморегуляции эмоционального состояния. Выполнение дыхательных 

упражнений. Дыхательные упражнения с тонизирующим и успокаивающим эффектом. 

Упражнения на саморегуляцию эмоционального состояния через внешние проявления 

эмоций. Применение правильной техники выполнения упражнений на расслабление 

мимических мышц. Выполнение упражнений на концентрацию внимания, на визуализацию, 

способствующие развитию сюжетного воображения, на осознание и снижение напряжения, 

мышечных зажимов. Телесно-ориентированная терапия: упражнения, способствующие 



 

снижению напряжения, для развития пластического аппарата. Танцевально-двигательные 

упражнения, аутотренинг, медитативные техники, релаксирующие техники.  

3. Профессиональное самосознание педагога. Когнитивный, аффективный, 

поведенческий компоненты профессионального самосознания. Позитивность Я-концепции 

воспитателя ДОО и его педагогические установки. Реальный и идеальный «образы Я» 

педагога. Система представлений о самом себе. Упражнения на осознание особенностей 

самовосприятия и восприятия себя другими людьми, развивающие позитивное 

самовосприятие. 

4. Эмоциональная культура педагога ДОО. Составляющие эмоциональной культуры 

педагога: эмоциональная устойчивость, эмоциональная отзывчивость, эмоциональная 

выразительность. Особенности восприятия окружающими экспрессии воспитателя. 

Упражнения на развитие эмпатии.  

5. Культура педагогического общения. Продуктивные способы активного слушания: 

повторение, перефразирование, резюмирование, развитие идеи. Правила пассивного и 

эмпатического слушания. Применение рекомендаций по ведению диалога, спора. Показатели 

недостаточно развитой культуры ведения диалога. Правила педагогического общения с 

обучающимися детьми с ОВЗ. Коммуникативная толерантность: «Я - высказывание», «Ты – 

высказывание». Упражнения, способствующие развитию культуры педагогического 

общения, для развития умения ведения дискуссии, навыков слушания, построение диалога, 

на освоение техники «Я-высказывания», на регуляцию эмоционального напряжения в 

процессе диалога, на осознание барьеров педагогического общения.  

6. Невербальное взаимодействие в педагогическом процессе. Межличностное 

пространство общения в педагогическом взаимодействии. Упражнения на развитие навыков 

к невербальным средствам общения, на совершенствование жестикуляции и особенностей 

оформления речи в педагогическом общении, на контроль и коррекцию правильной осанки, 

позы, походки, на осознание важности визуального контакта.  

Итак, подводя итоги теоретических исследований выделим следующие этапы 

профилактики эмоционального выгорания педагогов, работающих с детьми с ОВЗ:  

1 этап – информационно-диагностический. Это информирование об уровнях стресса, 

причинах, симптомах, оценку уровня стрессоустойчивости апробированными методиками.  

2 этап – осознавательный, он включает в себя: осознание педагогами своих способов 

справляться со стрессом (назовем их «самоспособами»), осознание взаимосвязи 

психологического благополучия и психосоматики, создание мотивации к изменениям.  

3 этап – развивающий, включает: восполнение и накопление ресурсов для создания 

изменений в привычном реагировании и мышлении, обучение навыкам саморегуляции, 

создание в коллективе поддерживающей, позитивной атмосферы.  

На каждой стадии эмоционального выгорания педагогов Д.Р. Мерзлякова предлагает 

следующие методы психокоррекции [7, с. 93].  

На первой стадии развития эмоционального выгорания можно обратиться к 

непосредственно способам снятия стрессового напряжения. Начать с того, что необходимо 

отдохнуть, расслабиться, выспаться, наладить полноценное питание. Далее, общение с 

близкими или просто приятными людьми помогает получить поддержку и зарядиться 

энергией. Различные формы эскапизма помогают уйти от переживаний с помощью 

физических действий или в мир фантазий. Так можно избавиться от стрессового напряжения 

с помощью прогулок, экскурсий, музыки, литературы, искусства, занятием хобби. Другой 

способ связан с физиологическими изменениями, когда с помощью физических упражнений 

можно вытеснить стресс, обращением к естественным эмоциям, увеличением приема каких-

либо продуктов (например, чая, кофе). Также следует обратиться к освоению навыков 

коммуникации. Для этого используются методы таких психологических направлений, как: 

психодрама, гештальт-терапия и трансактный анализ. Психодрамы, метод ориентированный 

на переживание, включает в себя фазы: разминка, игровая и интеграция. Во время 

упражнения прорабатываются проблемные ситуации в общении, эффективные приемы 



 

коммуникации, учатся положительному отношению к педагогической деятельности. 

Педагоги работают над выявлением причин отрицательных эмоций, вырабатывают навыки 

управления эмоциями и способами достижения положительного эмоционального состояния. 

Педагоги обучаются навыкам саморегуляции: медитация, релаксация, дыхательные 

упражнения.  

На второй стадии эмоционального выгорания помощь педагогу будет состоять, во-

первых, в налаживание режима: полноценный сон, питание, отдых, расслабление, получение 

удовольствия (занятия хобби). Во-вторых, помощь психолога будет состоять в «связывании» 

существующих как бы отдельно переживаний в восприятии прошлого, настоящего и 

будущего. Отсекая эмоциональные переживания в прошлом, уменьшаются депрессивные 

проявления. Необходимо создать ресурсное состояние в настоящем, открыть будущее и 

сформировать линию времени. Можно использовать методы музыкотерапии и арт-терапии. 

Для воспитателей ДОО, работающих с детьми с ОВЗ, достигших третьей стадии 

эмоционального выгорания, можно использовать дополнительно психологическую 

коррекцию: раскрывать внутреннюю силу и формировать умение ею пользоваться, развивать 

познавательные потребности, оставить негативный опыт прошлого, создать ресурсное 

состояние в настоящем и обрести профессиональную уверенность.  

Целенаправленная работа по профилактике профессионального выгорания должна 

стать одной из важных не только на уровне дошкольных образовательных организаций, но и 

на всех уровнях современного образования. Но первым шагом к избавлению от 

эмоционального выгорания заключается в признании его у себя. Те, кто помогает другим 

людям, склонен отрицать собственные психологические проблемы. В трудных жизненных 

ситуациях включаются внутренние неосознаваемые механизмы психологической защиты 

[14, с. 58].  

Эффективность профилактики синдрома эмоционального выгорания у педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, оценивают по следующим критериям: профессиональный рост 

и повышение уровня компетентности педагога; самореализация педагога в 

профессиональной деятельности на уровне нравственного поведения, социально-культурной 

деятельности, общения в социуме; присутствует желание избегать неудач и мотивация к 

успеху; ориентация на творческий подход к организации своей деятельности; повышение 

уровня стрессоустойчивости; нацеленность на саморазвитие личности; снятие внутренних 

психологических зажимов, эмоционального напряжения; повышение уровня эмпатии; 

формирование навыков рефлексии и саморефлексии. 

Таким образом, профилактика эмоционального выгорания у педагогов, работающих в 

детьми с ОВЗ, осуществляется посредством обеспечения достаточных знаний о личностных 

и профессиональных деформациях, системе мер, восстанавливающих психическое здоровья 

педагога, его позитивные взаимоотношения с дошкольниками, с коллегами, формирование 

стрессоустойчивости, развитие самоактуализации, помощь в личностном и 

профессиональном росте педагогов, освоение навыков саморегуляции. Саморегуляция 

помогает управлять как познавательными процессами, эмоциями, поведением и действиями.  

Решая проблему профилактики эмоционального выгорания педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ, необходимо рассматривать обучение способам саморегуляции эмоциональных 

состояний, обучение самоанализу источников негативных переживаний, нивелирование 

проявлений адаптивно-разрушающих деформаций, выявление личностных ресурсов, 

раскрытие творческого потенциала, повышение уровня самоактуализации и саморазвития 

личности, создание системы мероприятий, повышающих значимость педагогической 

профессии. Все это помогает не создавать основу для развития эмоционального выгорания у 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, развивать умение переносить психологические 

нагрузки. Таким образом, если предприняты профилактические меры, то эмоциональное 

выгорание не является неизбежным, его можно предотвратить, ослабить или исключить его 

возникновение. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формы методической работы; удовлетворенность профессией; 

мотивация труда; эффективность методической работы.  

 

АННОТАЦИЯ. В статье описано значение методической работы в детском саду для 

профессионального развития педагогического коллектива. Обозначены типичные недостатки 

методическое работы, а также сформулированы принципы,  формы и методы организации 

личностно-ориентированной методической работы как условия стабильного 

функционирования педагогического коллектива.  
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ANNOTATION. The article describes the importance of methodical work in kindergarten for the 

professional development of the teaching staff. The typical disadvantages of methodological work 

are identified, as well as the principles, forms and methods of organizing personality-oriented 

methodological work as conditions for the stable functioning of the teaching staff are formulated. 

 

Судьба отечественного образования сегодня волнует не только государственных 

специалистов системы образования, но и каждого гражданина. Образование оказывает 

влияние на будущее развитие цивилизации. В настоящее время в мире не существует ни 

одной страны, удовлетворённой качеством своего образования и качеством 

профессиональной подготовки специалистов [10]. Педагогическая наука поставлена перед 

необходимостью как экстенсивного, так и интенсивного качественного преобразования. 
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Педагог является представителем системы образования, носителем просвещения, 

культуры, цивилизации, человеком с ярким творческим потенциалом, желающим во всём 

дойти до самой сути. Его педагогические качества могут содействовать или препятствовать 

продуктивному решению задач, то есть достижению искомого результата. Качественное 

образование детей в ДОУ зависит, прежде всего, от деятельности самого педагога, системы 

его волевых и эмоционально-оценочных отношений к миру его педагогической деятельности 

[12]. 

Анализ литературы по эффективности методической работы выявил целый ряд не-

достатков в её постановке и содержании [1]: 

– абстрактный характер задач, целей, неумение видеть и определять промежуточные и 

конечные цели методической работы; 

– однообразие форм и методов методической работы, отсутствие стимулирующих 

начал в деле развития инициативы и творчества педагогов; 

– разрыв между теорией и практикой в методической работе, неудовлетворительная 

её практическая направленность; 

– недостаточный учёт особенностей и возможностей конкретного ОУ и педагогов; 

– административно-командная управленческая модель; 

– отсутствие личностно-ориентированного подхода в работе с педагогическими 

кадрами. 

Некоторые руководители до конца не осознают значимость правильной организации 

методической работы и недооценивают необходимость методических мероприятий в 

повышении профессионализма педагогов [11]. 

Исследованию профессионализма, педагогического мастерства, профессиональной 

компетентности посвящены труды как философов: Сократа, Конфуция, Авиценна, так и 

педагогов: Н. К. Крупской, А. С. Макаренко, Ф. Э. Зеера, И. А. Зимней, А. К. Марковой, И. 

А. Зязюн, Н. В. Кухарева, Э. Э. Сыманюк и многих других ученых.  

Современная социально-культурная среда к личности педагога предъявляет ряд 

высоких требований, без которых невозможно стать высококвалифицированным 

специалистом, добиться решения задач, поставленных обществом. В континуум социально-

значимых качеств включены следующие: глубокое владение предметом и методикой его 

преподавания, общая эрудиция, владение различными педагогическими технологиями 

развития и саморазвития, многозадачность, когнитивная гибкость, ораторское искусство, 

организаторские способности, социальный интеллект, способность принимать мудрые и 

нестандартные решения, непрерывное повышение профессионального мастерства и качества 

своего труда, которое напрямую проявляется в результатах обучения и воспитания 

обучающихся [8]. Причем значение имеют не изолированные выше перечисленные качества 

педагога, а их комплекс, целостная система. 

Системный характер педагогического мастерства отражается в понятиях 

профессионально-личностный потенциал педагога, профессионально-педагогическая 

компетентность, социально-профессиональная компетентность [11]. Согласно словарю С. И. 

Ожегова, слово «компетентный» определяется как осведомлённый, авторитетный в какой-

либо области. Компетентность рассматривается как свойство личности педагога, 

позволяющее продуктивно решать поставленные задачи, которые направлены в свою 

очередь, на формирование личности подрастающего поколения [1]. На наш взгляд, наиболее 

полно понятие «профессиональная педагогическая компетентность» раскрывает Н. В. 

Кузьмина. Профессионально-педагогическая компетентность - это способность педагога 

превращать специальность в средство формирования личности ребёнка с учётом 

ограничений и предписаний, накладываемых на воспитательно-образовательный процесс 

требованиями педагогической нормы, в которых он осуществляется [9]. Она выделяет 

следующие основные качества педагогической компетентности: 

– специальная и профессиональная компетентность в области преподаваемой 

дисциплины, специальности, профессии; 



 

– методическая компетентность в области способов формирования знаний, умений и 

навыков детей; 

– социально-психологическая компетентность в области процессов общения; 

– дифференциально-психологическая компетентность в области мотивов, 

способностей детей; 

– аутосоциологическая компетентность в области достоинств и недостатков 

собственной деятельности и личности. 

Наиболее эффективным средством повышения профессионально-педагогического 

мастерства педагогов ДОУ мы считаем правильно организованную методическую работу. 

Методическая работа играет огромную роль в повышении педагогической компе-

тентности педагогов: 

– предоставляет возможность как молодым педагогам, так и стажистам непрерывно 

совершенствовать психолого-педагогические, методические и технологические знания с 

целью достижения максимально высоких результатов своего труда [6]; 

– мотивирует педагогов на творчество, инновации, участие в проектах и конкурсах, 

предоставляющих возможность делиться своими интересными находками и чувствовать себя 

реализовавшимся в профессии [14]; 

– формирует ценностное отношение к педагогической профессии и к себе, как к 

профессионалу, что способствует профессиональному долголетию и минимизации текучести 

кадров [7];  

– способствует сплочению коллектива на основе общей деятельности, нацеленности 

на единую перспективу и быстрое, продуктивное и своевременное решение текущих задач, 

то есть весь коллектив работает как единый механизм и администратор (директор детского 

сада)  не тратит силы на убеждения и поиск внешних источников мотивации [16].  

К.Ю. Белая считает, что методическая работа есть комплекс практических 

мероприятий, базирующихся на достижениях науки и передового педагогического опыта и 

направленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства 

каждого педагога [3]. Главным в методической работе является оказание реальной, 

действенной помощи всем членам педагогического коллектива. Постоянная связь 

содержания методической работы с ходом и результатом работы педагогов обеспечивает 

непрерывный процесс совершенствования профессиональной компетентности каждого 

педагога. 

В то же время методическая работа носит опережающий характер и отвечает за 

развитие и совершенствование всей работы с детьми в соответствии с новыми достижениями 

педагогической и психологической науки [13]. Поэтому нельзя понимать методическую 

работу только как службу корректирования ошибок в деятельности педагога, хотя в ходе 

работы приходится решать и эти проблемы. 

Все формы методической работы можно представить в виде двух взаимосвязанных 

групп [4]: 

– групповые формы методической работы: педсоветы, психолого-педагогические 

семинары, читательские и зрительские конференции, методические выставки, тренинги 

профессиональных компетенций, творческие группы, ролевые деловые игры, мозговые атаки 

и др.; 

– индивидуальные формы методической работы: индивидуальные консультации, 

собеседования, стажировка, наставничество, самообразование. 

Важно помнить, что истинная оценка эффективности методической работы даётся по 

конечному результату, а не по числу разнообразно проведённых мероприятий [2]. Всегда 

актуален поиск и выбор оптимального варианта методической работы. При этом необходимо 

учитывать разносторонний характер её содержания и разнообразия форм, методов работы с 

кадрами. Практика показывает, что полезность и эффективность любого методического 

мероприятия будет высока, если методист подберет интересное содержание для дискуссии, 



 

продумает интерактивное взаимодействие и найдет способы включения каждого педагога в 

активную работу. 

Также достижению максимальных результатов в работе с педагогами способствуют  

такие принципы организации методической работы, как принцип актуальности и цельности 

теории и практики, научности, системности и комплексности, последовательности и 

направленности, коллективности и индивидуальности, справедливости, единоначалия, 

оперативности, гибкости, креативности и принцип создания благоприятных условий работы 

(психологических, санитарно-гигиенических, временных и пространственных) [7; 15].  

Содержание методической работы лучше всего разрабатывать в виде комплекса 

блоков – направлений: общекультурная подготовка педагогов,  дидактическая подготовка 

(воспитатель должен знать 7-8 дидактических концепций), социально-психологическая, 

физическая, этическая, нормативно-правовая, воспитательная, управленческая, 

технологическая и техническая подготовка. 

К наиболее эффективным формам и методам относятся [5]: участие педагогов в 

методическом объединении города или района,  организация и проведение теоретических и 

научно-практических конференций, педагогические фестивали, научно-исследовательские 

проекты, наставничество, педагогические клубы, семинары – практикумы, деловые игры, 

тренинги, конкурсы, тематические выставки,  творческие группы, «Школа мастерства». 

Непосредственным руководителем методической работы является методист, 

деятельность которого направлена на решение приоритетных и неотложных задач. 

Практико-педагогическая деятельность по реализации системы педагогических мероприятий 

позволила повысить уровень профессионального мастерства педагогов, который оказывает 

влияние на динамику развития детей, качество образовательного процесса дошкольного 

учреждения. Методическое обеспечение в свете личностно-ориентированного подхода 

способствует повышению уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ, а 

также стабильности педагогического коллектива (низкая текучка кадров) и преодолению 

профессиональной стагнации. 
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ANNOTATION. The article describes the results of a survey of a university teacher reflecting the 

degree of their satisfaction with the conditions and nature of work, examines the essence of the 

concept of "professional stagnation" and describes the factors contributing to the stoppage of 

professional development of a higher school teacher. 

 

Доктор Ганс Селье, основоположник учения о стрессе, доказал, что даже 

минимальная физическая или умственная нагрузка не только являются биологической 

необходимостью для человека, но и позволяют поддерживать жизненный тонус и бодрое 

настроение [14]. Труд – это всегда цель и ее достижение. Когда человек не трудится, то он 

переживает стресс от безделья (даже в медицине сейчас не назначают длительный 

постельный режим после операций). Ему скучно и лень начать что-то делать. Получается 

замкнутый круг: чем дольше ты бездельничаешь, тем сложнее заставить себя начать 

работать, зарабатывать, достигать, создавать, улучшать… [14] Хорошо сказал Н.К. Рерих: 

«Полюбите труд, он есть замена времени !» [8, с. 29].  

Зачастую люди убеждены, что работают ради материального благополучия или 

достижения высокого социального и профессионального статуса, но, когда к концу самой 

удачной деловой карьеры человек приобретает то и другое, и ему не к чему больше 

стремиться, то у него не остается никакого просвета в будущем, а лишь скука монотонного 

обеспеченного существования [9]. Отсутствие мотивации, целей, а также неудачи и 

рухнувшие надежды – величайшая душевная трагедия [12]. Чтобы придать жизни смысл и 

определенную направленность, человеку нужна возвышенная отдаленная цель и чаще всего 

она бывает связана с профессиональными достижениями [5].  

mailto:mnemelyanova@yandex.ru


 

Роберт Дабин (1956 г.), специалист по индустриальной социологии, разработал целую 

концепцию под названием «центральный жизненный интерес». Рассмотрим ключевые 

положения этой теории [10]: 

1. У работающего человека центром жизни является его работа, поэтому всё, что 

происходит на работе, отражается на всех сторонах его внерабочей жизни.  

2. Человек всегда стремится к получению удовольствия (от жизни, от общения, от 

еды и от работы в том числе), и если работа не дает повода для удовлетворения собой и 

своих потребностей, то человек ее меняет. 

3. Профессионал, довольный своей работой, обладает большей продуктивностью 

труда. Это умозаключение основано на следующей логике: мотивация – результат – 

удовлетворенность – формирование отношения к труду – осознание своей роли и значимости 

– мотивация…  

4. Люди могут быть мотивированы не только материальными способами, но и 

условиями, увеличивающими удовлетворенность трудовой деятельностью. 

5. Человек, довольный процессом своего труда, а, тем более, еще и материальным и 

моральным вознаграждением, не испытывает таких депрессивных состояний, как страх, 

зависть, чувство вины, мстительность, агрессию, подавленность, разочарование, усталость, 

обиду и т.п. 

6. Формула счастья выглядит так: удовлетворенность (или умение получать радость 

от жизни), поделенная на зависть (или другую негативную эмоцию). Поэтому все усилия 

должны быть направлены на то, чтобы профессионал был как можно больше доволен сферой 

своего занятия и условиями труда.  

Подведем итоги. Естественно, удовлетворенность только трудовой деятельностью 

(одним из аспектов жизни) не сделает человека абсолютно счастливым и довольным своей 

жизнью. И вот тут попробуем применить метод «исключения явления из жизни»:  когда 

человек теряет работу, то он тут же осознает, что он без нее не может обойтись. Поэтому, 

если без работы человеческое существование теряет смысл, значит, труд превращается в 

жизненную потребность для взрослого человека, что и представляет собой центральный 

жизненный интерес.  

Далее попробуем понять, насколько удовлетворены своей работой преподаватели 

вуза: что в своей профессии они считают привлекательным, готовы ли они поменять свою 

работу, представляет ли на самом деле  для людей профессия преподавателя центральный 

интерес их жизни и с работают ли они с полной самоотдачей. 

Преподавателей вуза привлекает в своей работе возможность помогать другим людям 

становиться умнее (учить), заниматься научным творчеством, сочетая научную и 

педагогическую работу, длинный двухмесячный отпуск всегда летом, гибкий график работы, 

неалгоритмизированный характер труда, общение со студентами и коллегами, интерес к 

содержанию профессиональной деятельности, возможность интеллектуальной и личностной 

самореализации, возможность профессионального роста (защита диссертации, получение 

ученого звания, написание научных трудов), условия труда (чисто, светло, красиво, 

безопасно), официальное трудоустройство, престижность самой профессии, возможность 

совмещать основную профессию с дополнительной (репетиторство, например, или работа 

учителем в школе), нет привязки к рабочему столу (имеется в виду смена аудиторий, 

движение в большом рабочем  пространстве), интересное профессиональное общение в 

интеллигентной среде.  

Приведем далее результаты проведенного нами анкетирования преподавателей 

педагогического вуза: 

1 – на сколько вы удовлетворены своей работой ? Ответы: полностью доволен – 58 %, 

частично – 27 % и совсем не доволен – 15 %; 

2 - на сколько вы удовлетворены своей зарплатой ? Ответы: полностью доволен – 19 

%, частично – 30 % и совсем не доволен – 51 %; 



 

3 – как часто вам приходится работать сверхурочно, перерабатывать ? Ответы: очень 

часто – 60 %, иногда  – 23 % и очень редко – 17 %; 

4 – готовы ли вы поменять место работы ? Ответы: однозначно нет – 74 %  (следует 

отметить, что из них большинство старше 50 лет и имеют ученую степень), возможно – 16 % 

(большинство из них моложе 35 лет и без ученой степени) и 10 % ответили, что собираются в 

скором будущем на пенсию; 

5 – есть ли у вас подработка за пределами основного места работы ? Ответы: да – 62 

%, нет – 38 %; 

6 – подработка связана со сферой образования ? Ответы: да – 34 %, нет – 66 %; 

7 – профессия преподавателя (учителя) была вашей «мечтой детства»  ? Ответы: да – 

45 % и нет – 55 %; 

8 – что для вас лично является основным минусом в преподавательской работе в вузе 

? Ответы: много бессмысленной писанины (планы, отчеты, рабочие программы, сайты, 

порталы, тесты…) – 92 %, зарплата – 95 %, эмоциональное выгорание (горловая нагрузка, 

утомляемость, большие затраты психологических ресурсов, усталость от общения с людьми 

и т.п.) – 84 %, низкая вовлеченность студентов в учебу – 67 %, сложности в налаживании 

отношений со студентами, не могу доказать значимость своего предмета, не могу оторвать 

их от телефона – 21 %, дополнительные поручения, не связанные с преподаванием – 19 %, 

отсутствие престижа профессии педагога в обществе – 9 %, сложные отношения с коллегами 

на кафедре и администрацией – 9 %, не вижу  минусов – 2 %; 

9 – где больше плюсов в  работе: в школе или в вузе ? Ответы: в вузе – 73 %, в школе 

– 21 %, нигде – 6 %; 

10 – если сделать зарплату преподавателя 100.000 рублей, вы станете работать лучшее 

? Ответы: да, я буду более организованным, ответственным, буду лучше готовиться к 

занятиям – 35 %; нет, потому что я и так хорошо работаю и лучше уже некуда – 57 %, и 8 % 

ответили, что «как умею, так и работаю, от более высокой зарплаты я не стану более 

грамотным педагогом». 

Несмотря на большое разнообразие довольно привлекательных сторон 

преподавательской деятельности, многие отметили, что в последнее время приток молодых 

кадров в вузы свелся практически к нулю. С одной стороны, это огромный минус, но для тех 

преподавателей, кто работает давно и имеет ученые степени и звания, то этот минус 

превращается в плюс, так как нет молодых, активных, творческих конкурентов, 

заставляющих «старичков» двигаться вперед и проводить занятия интересно, активно, а не 

как 20 лет назад: поговорили – записали под диктовку в тетрадь. 

Все выше перечисленное заставляет задуматься о вот какой проблеме: самый 

продуктивный возраст для профессионала это от 40 до 55 лет, однако, низко конкурентная 

профессиональная среда даже для продвинутого преподавателя, удовлетворенного своей 

профессией, очень быстро становится зоной комфорта, как только он получает ученую 

степень, звание, должность, опыт работы, авторитет среди студентов и коллег. Получается, 

что в самый работоспособный возрастной период внутренняя мотивация снижается, а 

внешней не достаточно [13].  

Конечно, многолетнее выполнение профессиональной деятельности не может 

постоянно сопровождаться ее совершенствованием и непрерывным профессиональным 

развитием личности. Неизбежны, пусть временные, периоды стабилизации. На начальных 

стадиях профессионализации эти периоды кратковременны. На последующих стадиях 

профессионализации у отдельных специалистов период стабилизации может продолжаться 

достаточно долго: год и более. В этих случаях уместно говорить о наступлении 

профессиональной стагнации личности. Урони выполнения профессиональной деятельности 

при этом могут сильно отличаться. И даже при достаточно высоком уровне осуществления 

профессиональной деятельности, реализуемой одними и теми же способами, стереотипно и 

стабильно, проявляется профессиональная стагнация [11]. Преподаватель может рассуждать 

следующим образом: 



 

– я – ведущий преподаватель кафедры; так, как я работаю со студентами, у нас не 

работает никто, к тому же очередь из желающих работать в вузе не стоит; 

– сначала я долго работал на свой авторитет, а теперь пришло время расслабиться и 

пусть мой наработанный авторитет поработает на меня; 

– сколько можно вкладываться в работу, я итак потратил на нее лучшие годы жизни, 

пока получил все степени и звания, поэтому сейчас пора заняться личной жизнью и 

отложенными делами (путешествия, улучшение жилищных условий, создание семьи и т.п.); 

– студенты каждый год разные и зачем мне изобретать новые (для себя) формы и 

методы работы, если «и в стоптанных ботинках можно уйти достаточно далеко». 

По этим высказываниям можно заключить, что остановка в профессиональном 

развитии зачастую обусловлена субъективными причинами: имея большой практический 

опыт, накопив достаточную, по мнению человека, теоретическую и практическую базу 

преподаваемого предмета, педагоги прекращают свое профессиональное самообразование и 

карьерное развитие. Когда руководитель рекомендует преподавателю не просто пополнить 

запас знаний, но и обрести новое профессиональное мировоззрение, то это воспринимается 

педагогом нередко как унижение достоинства личности, как возвращение на стадию 

школярства [3].  

Под профессиональными деформациями понимают деструктивные изменения 

личности в процессе выполнения деятельности. Развитие профессиональных деформаций 

определяется многими факторами: разнонаправленными онтогенетическими изменениями, 

возрастной динамикой, содержанием профессии, социальной средой, жизненно важными 

событиями и случайными моментам [7]. К основным психологическим детерминантам 

профессиональных деформаций относятся стереотипы профессиональной деятельности, 

механизмы психологической защиты, стагнация профессионального развития, 

психофизиологические изменения, пределы профессионального развития и акцентуации 

характера [1].  

В большом энциклопедическом словаре понятие стагнация (от лат. стагно - делаю 

неподвижным) определяется как застой в производстве, в экономике [2]. В социологическом 

энциклопедическом словаре понятие стагнация трактуется как остановка, застой или 

постепенное разложение системы вследствие отсутствия факторов развития1. Стагнацию 

можно рассматривать как профессионально обусловленный кризис и как субъективное 

чувство остановки в личностном и профессиональном развитии [13].  

На основе анализа представленной информации об этапах и кризисах 

профессионального становления, о профессиональной стагнации как одной из форм 

деструктивного изменения личности в процессе профессионального становления, об 

особенностях деятельности преподавателя высшей школы можно предположить, что 

профессиональной стагнации преподавателя вуза будут способствовать следующие факторы: 

– ухудшение состояния здоровья и  психофизиологические изменения; 

– чтение одной дисциплины в течение продолжительного времени; 

– потеря интереса к работе, ощущение рутинности деятельности; 

– ощущение, что уровень компетентности преподавателя выше уровня 

профессионального развития коллег и зав.кафедрой; 

– получение желаемой должности, ученой степени, ученого звания и приобретение 

чувства стабильности и спокойствия, что ведет к снижению мотивации деятельности (может, 

но не хочет); 

– низкая вовлеченность студентов в учебный процесс и, как следствие, ощущение не 

нужности своих усилий; 

– неустроенность бытовых и семейных условий (в этом случае преподаватель 

ориентирован на заработок, а не на совершенствование своего преподавательского 

мастерства и  качества образовательного процесса); 

                                                           
1 Социологический энциклопедический словарь / Ред.-координатор Г. В. Осипов; Ин-т соц.-полит. исслед. Рос. 

акад. наук. Ин-т социологии Рос. акад. наук.  Москва: НОРМА- ИНФРА. М, 2000.  480 с. 



 

– отсутствие системы дифференцированного материального и морального 

поощрения (Для работников важно не абсолютное количество вознаграждения, а его 

соотнесение с собственным затраченным трудом и трудом своих коллег, что в данном 

контексте обозначается как справедливость. Дополнительное вознаграждение за выполнение 

определенной работы повышает чувство профессиональной эффективности, в то время как 

наказание приводит к развитию деперсонализации) [4]; 

– нахождение смысла жизни в непрофессиональной сфере; 

– синдром «эмоционального выгорания»; 

– низкий уровень притязаний и, как следствие, раннее ощущение полной 

самореализации; 

– отсутствие системы контроля за профессиональным ростом  преподавателей, 

особенно находящихся на стадиях профессионализации и профессионального мастерства; 

– отдаленность места работы (дорога занимает много времени и энергии + 

материальные затраты на проезд); 

– отсутствие хороших взаимоотношений с руководством и коллегами по кафедре; 

– отсутствие на кафедре коллективных форм работы в организации педагогического 

процесса; 

– профессиональная деятельность осуществляется на условиях совместительства; 

– отсутствие перспектив изменения социально-профессионального статуса; 

– случайные события, неблагоприятные обстоятельства в реализации 

профессиональных целей; 

– авторитарный стиль руководства (инициатива не поощряется, нет коллегиальности 

в принятии решений, цели деятельности и требования к ней задает руководитель). 

Перечисленные факторы сложно расположить по степени значимости, все зависит от 

индивидуальной восприимчивости личности к воздействиям внешней среды. Можно 

предположить, чем больше неблагоприятных факторов действует одновременно, тем раньше 

отпадает стремление к научному творчеству и самосовершенствованию и появляется 

желание выполнять только необходимые и достаточные должностные обязанности на основе 

имеющегося опыта профессиональной деятельности.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются инновационные процессы в управлении современной 

дошкольной образовательной организацией (ДОО). Выделены четыре сферы 

административной деятельности, в которых получили распространение информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ): управление педагогическим коллективом,  

взаимодействие с родителями, развития профессиональной квалификации педагогов, 

маркетинговые коммуникации образовательной организации. На основе анализа ряда 

исследований и обобщения педагогического опыта МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №57 «Ладушка» г. Димитровграда Ульяновской области авторы обосновывают 

эффективность цифровых технологий в управлении образовательной организацией. 
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ABSTRACT. Innovative processes in the management of a modern preschool educational 

organization are considered. There are four areas of administrative activity in which information 

and communication technologies (ICT) have become widespread: management of the teaching staff, 

interaction with parents, development of professional qualifications of teachers, promotion. Based 

on the analysis of a number of studies and generalization of pedagogical experience, the authors 

substantiate the effectiveness of digital technologies in the management of an educational 

organization. 

 



 

Процессы цифровизации изменили многие сферы нашей жизни, том числе 

организационно-административные процессы. Управление ДОО требует быстрого решения 

различных задач, обработку большого объёма информации, организации коммуникаций в 

сжатые сроки. Помощь в этом администрации детских садов оказывают ИКТ. Несмотря на 

значительные преимущества этих технологий для организационно-административных и 

педагогических процессов в ДОО, они имеют также и ряд ограничений. 

Цель данного исследования – охарактеризовать основные области применения ИКТ в 

управлении дошкольным образовательным учреждением и те организационно-

управленческие эффекты, которые они имеют. 

Отечественные исследователи и практики дискутируют о достоинствах и недостатках 

цифровизации в дошкольном образовании [10, 12, 16], при этом цифровизация понимается 

как материально-техническое и кадровое обеспечение [14]. Действительно, содержательных 

изменений использование подобных средств в организации образовательной деятельности не 

предполагает, что свидетельствует об определенной ограниченности «цифры» в поле 

дошкольного образования и не всегда адекватном ее использовании в соответствии с 

принципами культуро - и природосообразности [8]. В стремлении в инновационности, 

образовательные организации демонстрируют активность в применении цифровых 

технологий в образовательном процессе, что не всегда оправданно с точки зрения 

достижения педагогических задач.  

ИКТ в управлении ДОО мы рассматриваем как инновацию на стадии рутинизации [5], 

поскольку данные технологии стали общедоступными, массовыми, при этом 

образовательный процесс ДОО качественных изменений не претерпел.   

Однако практика показывает эффективность цифровизации организационно-

административных процессов образовательных учреждений: при использовании ИКТ в 

дошкольной организации повышается эффективность выполнения рабочих полномочий 

педагогическим коллективом и обслуживающим персоналом, что подтвердило наше 

исследование на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №57 «Ладушка» 

г. Димитровграда Ульяновской области.  

Педагогический коллектив данного учреждения включает 36 педагогов, из которых  

38,9% с высшим педагогическим образованием, 61,1% со средним специальным 

образованием. 58,3% сотрудников имеют высшую квалификационную категорию, 33,3% – 

первую категорию. 

В образовательной организации реализуется основная дошкольная образовательная 

программа «Детство» Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, а также 

дополнительные программы развивающего типа «Логопед», «Фа-солька», «Развивай-ка», 

«Ритмика». 

«Центр развития ребенка – детский сад №57 «Ладушка» посещают 117 детей. 

Учреждение включает в себя разновозрастные группы, разновозрастные группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

разновозрастные группы компенсирующей направленности для детей с ранним детским 

аутизмом и расстройства аутистического спектра, группы раннего, среднего и старшего 

дошкольного возраста, а также группы кратковременного пребывания. 

На примере данной организации использование цифровых технологий как средство 

управления ДОО можно рассматривать в четырёх аспектах:  

1) как средство управления педагогическим коллективом; 

2) как средство взаимодействия с родителями; 

3) как средство расширения методической компетентности педагогов, развития их 

профессиональной квалификации; 

4) как средство маркетинговых коммуникаций образовательной организации. 

Рассмотрим каждый аспект более подробно. 



 

Применительно к административной работе, ИКТ полезны. Даже если они не 

используются в работе с детьми, бухгалтерскую отчетность и взаимодействие с 

вышестоящими организациями детские сады осуществляют с помощью компьютера [7].  

Профессиональная образовательная деятельность педагога не может обойтись без 

подкрепляющей её документации. В процессе работы педагогам необходимо составлять и 

оформлять планы проведения занятий, готовить материалы для отчётов, подготавливать 

материалы для родительского уголка, проводить мониторинг и предоставлять отчёты. 

Подобные задачи можно выполнять и без помощи цифровых технологий, но качество и 

временные затраты гораздо лучше и меньше, чем без них. Заведующим и методическим 

работникам детских садов легче осуществлять контроль работы педагогического коллектива 

посредством электронных журналов, а также электронных страниц педагогов на 

официальном сайте ДОО.  

Не нуждается в обосновании эффективность ИКТ в системе маркетинговых 

коммуникаций ДОО. Интернет-маркетинг с его возможностью обратной связи позволит 

выбрать верный путь развития учреждения с учетом выявленного спроса [3; 6]. 

маркетинговые коммуникации посредством ИКТ позволяют оперативно доносить 

информацию до потенциальных потребителей, активно формировать положительный имидж 

образовательной организации. 

Сайт №57 «Ладушка», как и сайты большинства других дошкольных организаций, 

является одновременно и информационным ресурсом, и площадкой для продвижения 

различных образовательных услуг, и местом демонстрации методического опыта педагогов. 

На сайте размещены личные странички воспитателей, педагогов-психологов, логопеда, 

педагогов-инструкторов по физической культуре, педагогов дополнительных 

образовательных программ. Это позволяет презентовать передовой педагогический опыт, 

повышает осведомлённость родителей о работе педагогов и детского сада в целом, а также 

значимо для его имиджа.   

Педагоги МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №57 «Ладушка» участвуют 

в педагогических конкурсах, форумах, методических объединениях, разрабатывают и 

публикуют педагогические наработки, проходить курсы повышения квалификации, высшее 

руководство детского сада в большинстве случаев прибегает к использованию 

информационных технологий.  

Следует отметить значимость педагога как коммуникатора между руководством и 

коллективом родителей. ИКТ облегчают взаимодействие ДОО и семьи: 

- минимизируют время доступа к информации субъектов коммуникации; 

- позволяют демонстрировать любые документы и медиафайлы;  

- повышают качество предоставляемой информации.  

Взаимодействие участников педагогического процесса через сайт детского сада, блог, 

электронную почту стало достаточно традиционной практикой за последнее десятилетие 

ДОО [4; 9].  

Анализируя различные интернет-площадки в управлении ДОО, следует отметить 

мобильное приложение Smart School Pro. Оно позволяет получать актуальную информацию 

о ребенке как родителям, так и управляющему персоналу ДОО (индивидуальное расписание 

ребенка, меню, ежедневные отчеты и т.д.) На личной странице ребенка можно указать 

особенности физического и умственного развития, здоровья, питания, особых медицинских 

показаний. Родители могут получать полную информацию о своем ребенке в удобном для 

них информационном поле. А руководитель имеет возможность видеть историю 

коммуникаций с каждым родителем, данные о посещаемости, показатели развития ребенка, 

профили групп, эффективность работы персонала.  

Используя дистанционные формы взаимодействия с родителями, педагоги МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №57 «Ладушка» получили возможность знакомить 

родителей с различными учебно-методическими пособиями. Административный и 

педагогический состав отметили удобство системы в обеспечении современной 



 

коммуникации внутри образовательной организации и наличии канала обратной связи с 

семьями воспитанников. Объединяющим для всех воспитателей стали современные формы 

общения через социальные сети и мессенджеры.  

На данный момент в ДОО Ульяновской области большую популярность имеет 

использование социальных мессенджеров (Rakuten Viber, Telegram, WhatsApp, Социальная 

сеть «ВКонтакте», Социальная сеть «Одноклассники» и т.д) [1]. Все педагоги дошкольных 

организаций используют Rakuten Viber, 75% имеют страницы в социально сети «ВКонтакте», 

где поддерживают регулярную коммуникацию с родителями, 25% используют рассылку 

сообщений через e-mail.  

На сегодняшний момент каждое дошкольное учреждение государственного типа 

имеет свою личную страницу в сети Интернет. Согласно федеральному закону №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (ред. 01.21.2023 г.), к компетенции образовательного 

учреждения относится обеспечение создания и ведения официального сайта 

образовательного учреждения в сети Интернет (ст.32.п2) . 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 обязывает образовательные 

учреждения иметь официальный сайт и размещать на нём определённую информацию. С 

помощью различных сайтов, пабликов, сетевых групп современные родители могут 

отследить последние новости сада, узнать основную информацию об организации, подать 

заявление на запись ребенка в детский сад. На таких открытых онлайн-платформах хорошо 

отслеживается жизнь детского сада в реальном времени. Сайт является важнейшим 

элементом информационной политики современного образовательного учреждения и 

инструментом решения ряда образовательных задач, связанных с формированием 

информационной культуры участников образовательного процесса. 

Цифровизация влечет за собой изменение в требованиях к профессиональной 

подготовке будущих педагогов, что отмечают исследователи и практики [2; 5]. Без ИКТ 

сегодня невозможно повышение квалификации педагогических кадров ДОО [11, 13, 15]. Что 

касается методической работы и повышения квалификации педагога, то информационное 

пространство интернета позволяет воспитателям ознакомиться с передовыми методиками 

преподавания и дидактическими пособиями в независимости от места их проживания.  

Так, педагоги МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №57 «Ладушка» 

г.Димитровграда, Ульяновской области в целях повышения профессиональной 

квалификации прошли онлайн курсы по следующим программам:  

«Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС»  

«Актуальные проблемы образования ребенка в ДОО в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

«ФГОС дошкольного образования: физическое развитие ребенка» 

«ФГОС дошкольного образования: музыкальное развитие ребенка» 

«ФГОС дошкольного образования: коррекция нарушений речи у детей» 

Интернет-ресурсы используются педагогами ДОО при подготовке к занятиям. Стали 

привычными различные методические мероприятия в онлайн-формате: мастер-классы, 

родительские собрания и др.). Web-пространство и социальные сети являются средством 

обмена педагогическим опытом, размещения научных наработок, технологий, материалов и 

коллективных коллабораций педагогов. 

Можно заключить, что использования цифровых технологий как средство управления 

ДОО имеет следующие эффекты: 

- обеспечивает повышение квалификации работников, а так же мобильность 

исполнения ими поручений; 

- способствует коммуникации с родителями воспитанников, облегчает работу 

педагогам при передаче основной информации о детях и образовательном процессе ДОО; 

- обогащает систему маркетинговых коммуникаций образовательной организации, 

позволяет формировать её положительный имидж у потенциальных потребителей; 



 

- улучшает педагогический процесс в целом, облегчая передачу информации в цепи 

«администрация-педагог-родитель», обеспечивает эффективное решение образовательных 

задач. 
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ABSTRACT. The article considers the specifics of the implementation of pedagogical mentoring in 

the modern conditions of the transformation of Russian education; analyzes scientific approaches to 

the problem; formulates an idea of the conditions for the implementation of pedagogical mentoring 

in the context of adult education. 

 

Развитие педагогического наставничества обусловлено значимостью целевых 

установок федеральных и региональных документов по внедрению системы (целевой 

модели) наставничества в российских образовательных организациях с целью раскрытия его 

потенциала при формировании эффективного сопровождения/поддержки непрерывного 

профессионального роста и профессионального самоопределения педагогических 

работников разных уровней образования, самореализации и закрепления их в профессии, 

включая молодых/начинающих педагогов. 

Специфика внедрения целевой модели наставничества обусловлена «встраиванием» 

существующих региональных и муниципальных практик педагогического наставничества в 

единую систему научно-методического сопровождения педагогических работников, а также 

координированием развития практики педагогического наставничества в контексте введения 

новой квалификационной категории «педагог-наставник». 



 

Педагогическое наставничество относится к особому виду педагогической 

деятельности, к особому типу отношений и взаимодействия педагогических работников в 

стратегии профессионально-личностного совершенствования, обретения культуры 

наставнической деятельности, внешней и внутренней мотивации к саморазвитию и 

самосовершенствованию, что актуализирует целесообразность его осмысления в новых 

реалиях современной образовательной практики.  

Анализ научных публикаций последних лет [1; 3; 4; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17] 

свидетельствует о следующем. Наставничество является достаточно сложным для 

концептуального осмысления понятием, потому что чаще всего исследуется в рамках 

конкретной области его применения, что, безусловно, подтверждает его практическое 

значение, но, вместе с тем, способствует возникновению множественности и, отчасти, 

размытости трактовок. Педагогическое наставничество рассматривается как 

продолжительный, целенаправленный и взаимонаправленный, а также взаимообогащающий 

процесс профессионально-личностного развития педагога-наставника и педагога-

наставляемого; как универсальная технология передачи опыта, знаний, ценностей в условиях 

неформального общения на основе доверия, партнерства и конфиденциальности. 

Педагогическое наставничество изучается в формате особого типа отношений и 

взаимодействия (традиционно – между опытным и начинающим педагогами; реже, к 

примеру, в горизонтальном наставничестве или, так называемом наставничестве – 

напарничестве, реализуемом при равноправии участников и двунаправленном – в обе 

стороны – обмене информацией и «обратной связи»; или в теневом наставничестве, где 

наставляемый, как «тень» авторитетного и опытного коллеги, наблюдает за его работой, по 

завершении которой происходит рефлексивное обсуждение наблюдений и мн. др.). 

Наставничество как практика индивидуального взаимодействия наставника и 

наставляемого претерпевает расширение в направлении его изучения как процесса, 

обусловленного наличием большого количества партнеров в межкультурной и 

неиерархической среде, способствующей общению и соучастию, что, в свою очередь, 

предопределяет разнообразие ролей наставника. 

Ученые подчеркивают, что в настоящее время феномен наставничества в 

отечественной педагогике исследуется прежде всего по отношению к молодым педагогам, 

что в определенной степени редуцирует суть наставничества. Изучение же потребности в 

наставнической помощи у педагогов со стажем свыше 10 лет, проявляющих выраженную 

неготовность к взаимодействию с наставниками, обосновывается отсутствием у них 

мотивации к саморазвитию, а также нерелевантными методами работы наставников. 

Результаты исследований подтверждают, что наставничество способствует осознанию 

педагогами собственного профессионального потенциала и ценности профессионального 

развития, опосредованному влиянию на качество командной работы педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Совершенствование современного института наставничества разрабатывается в 

направлении цифровизации образования и моделирования новых реалий и форматов 

взаимодействия наставников с наставляемыми. Рассматривается необходимость специальной 

подготовки педагогов-наставников для успешной реализации целевых установок 

современного педагогического наставничества. 

Поскольку современное образование находится на этапе трансформации и, 

соответственно, педагоги должны проявлять готовность к профессиональной деятельности в 

ситуациях неопределенности, постольку, по мнению исследователей, неэффективность 

прямой передачи наработанного педагогического опыта от наставника к наставляемому 

очевидна и сменяется разработкой условий для поиска наставляемыми способов повышения 

эффективности своего профессионального труда, что актуализирует постановку несколько 

иных задач для наставничества и разработку иных компетенций наставников. 

Исходя из результатов проведенного анализа, в контексте данного исследования было 

сформулировано представление об основаниях процесса педагогического наставничества в 



 

формате «педагог – педагог» на основе учета специфики образования взрослых [6, 8, 13, 15; 

16], что изначально предполагает совместную «включенность» в активное партнерство и 

равноправное соучастие в профессионально-личностном развитии, уважение и доверие к 

личности партнера, принятие профессиональных и личных целей, запросов и интересов, 

неоднозначности внутреннего мира, социального и культурного контекста взаимодействия и 

т.п. 

Таким образом, основная идея предлагаемого формата реализации педагогического 

наставничества заключается в обосновании условий, способствующих переходу взрослого 

наставляемого от деятельности, осуществляемой под непосредственным руководством 

наставника, к деятельности, организуемой самостоятельно при партнерстве наставника. 

Имеющийся индивидуальный педагогический опыт участников (наставника и 

наставляемого) педагогического наставничества рассматривается в качестве потенциального 

источника их взаимодействия, обеспечивая тем самым непрерывность / целостность 

предшествующей и дальнейшей профессиональной деятельности с процессом 

педагогического наставничества. Изначально устанавливается рассогласование в уровнях 

состояния («реальная» – «идеальная») профессиональной деятельности наставляемого, что 

может мотивировать участников к формированию / актуализации умения анализировать 

свою профессиональную деятельность, осознавать факторы и закономерности ее протекания, 

выявлять причинно-следственные связи отдельных компонентов; обнаруживать сильные и 

слабые стороны, а также оценивать и степень удовлетворенности/неудовлетворенности 

собственно процессом педагогического наставничества и пр. 

Примечательно, что содержание наставнической деятельности индивидуально, но, по 

сути, задано заблаговременно, так как формируется на основе необходимости разрешения 

конкретных проблем педагогической практики и восполнения профессиональных дефицитов 

наставляемого, что в полной мере отвечает ключевым принципам андрагогики (взрослый 

человек должен осознавать, для чего ему нужно развитие в наставничестве; ставить перед 

собой конкретные цели профессионального совершенствования; проявлять готовность 

учиться тому, что поможет ему справляться с конкретными затруднениями и 

безотлагательно применять в реальной практике и др.).  

Следовательно, в андрагогической модели наставничества взрослому человеку / 

наставляемому отводится ведущая роль в определении задаваемых параметров собственного 

развития, а обусловленность деятельности педагога-наставника смыслами образования 

взрослых влияет на изменение его функционала (не передача опыта, а помощь 

наставляемому в поиске собственных способов решения профессиональных задач; не 

контроль и оценка соответствия стандартам и критериям, а совместная рефлексия практики; 

не обучение, а содействие саморазвитию) и актуализирует значимость развития у него 

эмпатии, как способности понимать эмоциональные состояния и предвидеть реакции 

наставляемого; а также умение создавать атмосферу доверия и открытости в безопасной и 

эмоционально стабильной среде. 

Известно, что педагогическое наставничество – это постоянный диалог и 

коммуникация, влияющие на интенсивность межличностного взаимодействия, которое 

«имеет два аспекта: первый лежит в плоскости отношений, а второй — в плоскости 

деятельности. Такое взаимодействие включает коммуникацию как обмен информацией 

(общение в узком смысле), а также как обмен действиями и восприятие людьми друг друга 

на его основе. Коммуникация, основанная на совместной деятельности, предполагает, что 

достигнутое взаимопонимание реализуется в результате приложения новых совместных 

усилий» [3; 16]. 

Понимание диалога заключается в проявлении избирательной потребности личности в 

общении, и именно поэтому – в выборе наставляемым партнера-наставника (от этого диалог 

может состояться или не состояться!). В контексте педагогического наставничества диалог – 

это спор, полемика, дискуссия, возражения, опровержения, объяснения, взаимообогащение, 

критика, примеры, контрпримеры, согласие, доверие/недоверие к слову другого, выражение 



 

собственной точки зрения, поиски смысла, сближение/отдаление позиций 

(общность/дистанцирование) и т.д. Диалогизация предполагает построение содержания 

педагогического наставничества как организацию совокупности специальных проблемных 

ситуаций, для решения которых нет готовых ответов. 

Для разрешения сложных ситуаций взаимодействия наставник должен владеть 

педагогическим приемом: «встать на точку зрения наставляемого», идентифицировать себя с 

ним; обладать компетенцией перевода диалога в конструктивное русло. 

Но основная миссия диалогизации педагогического наставничества: подвести 

партнера/наставляемого к пониманию того, что не способствует или мешает его 

профессионально-личностному развитию. 

Отношение участников педагогического наставничества к анализу процесса и 

результатов собственной деятельности является одним из важнейших стимулов понимания 

необходимости профессионально-личностного развития. Оценивание качества 

«продвижения» в профессионально-личностном развитии наставляемого вырабатывается в 

рефлексивном режиме диалогического взаимодействия участников педагогического 

наставничества на основе сопоставления оценочных суждений наставляемого и наставника; а 

также при обмене опытом (конференции, конкурсы, олимпиады, чемпионаты профессий, 

социально-значимые мероприятия, публикации, проекты и т.п.) в своем регионе и за его 

пределами с помощью цифровых ресурсов, когда возникает возможность получить 

внешнюю экспертную оценку представителей профессионального сообщества. 

Таким образом, исследование влияния педагогического наставничества в формате 

образования взрослых на профессионально-личностное развитие педагогов позволяет 

сделать следующие выводы. 

Выборочное интервьюирование наставнических пар показывает, что партнерское 

взаимодействие нередко затруднено причинами: недопонимания своей зоны 

ответственности, ожиданий друг друга; не владения механизмами согласования разных 

позиций, неосведомленности в способах гармонизации партнёрских отношений, 

неготовности к компромиссу; неумения обосновать собственную точку зрения; нежелания 

соблюдать формат конструктивного партнерства и пр.  

Исследование показывает, что усиление внимания к удержанию контекста 

образования взрослых способствует тенденциям преобразования наставничества в 

саморазвивающуюся практику и подтверждается следующими составляющими: 

 масштабная системная работа по изучению и распространению опыта лучших 

практик через конкурсы, конференции, марафоны, фестивали, форумы, ярмарки, кейс-

чемпионаты;  

 создание региональных банков наставников, наставляемых, лучших практик;  

 развитие форм обучения наставников (проектные интенсивы, экспертные 

семинары, методические поезда, онлайн-часы, презентационные площадки, симуляционные 

практики, корпоративное обучение, хакатоны, лаборатории, панельные дискуссии, игры-

тренинги и др.); 

 использование цифровых ресурсов как мощного вспомогательного инструмента; 

 проявление инициативы педагогов по внесению предложений в сфере 

совершенствования системы наставничества в Российской Федерации. 
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ABSTRACT. The challenges of the time requiring the training of new engineering personnel for the 

effective development of the state are revealed, in this regard, it is necessary to create conditions for 

continuity at all levels of education. Kindergartens do not always have the opportunity to equip their 

material and technical base with modern resources for the development of technical creativity of 

preschoolers. The potential of the regional resource center for the development of technical 

creativity in preschool educational organizations is described. 

 

В связи с переходом к технологическому укладу Индустрии 4.0 особые требования 

стали предъявляться к подготовке кадров, не являются исключением и педагогические 

работники системы образования. Во всем мире система образования заинтересована в успехе 

в глобальной конкуренции и вынуждена искать новые механизмы использования потенциала 

неформального образования [7].  

В 1970-е гг произошло разделение непрерывного образования на формальное, 

неформальное и информальное, и, в соответствии с терминологией ЮНЕСКО, закрепилось и 



 

активно используется в отечественном образовании [4]. По мнению Г. В. Яковлевой и Т. А. 

Сваталовой, традиционные курсы повышения квалификации не позволяют в полной мере 

учитывать индивидуальные потребности всех педагогов, и если обращать внимание на 

образовательный уровень педагогов, педагогический стаж, уровень профессиональной 

компетентности, то можно увидеть многообразие траекторий их профессионального 

развития [15]. 

В своем исследовании Е. Н. Белова рассматривает непрерывное профессиональное 

образование как целенаправленное получение и усвоение человеком знаний, умений и 

навыков, формирование и развитие компетенций в течение всей жизни, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере [1]. Неформальное образование 

является частью непрерывного образования человека, в отличие от формального – не 

сопровождается выдачей документа, но в условиях современного общества становится 

необходимым для развития педагога в своей профессии.  

Сегодня государство требует подготовки высококвалифицированных специалистов в 

области высоких технологий и промышленности, развитие инженерного образования 

является приоритетной стратегической задачей страны. Важно отметить, что предпосылки 

вхождения молодежи в технические и инженерные профессии могут и должны начать 

формироваться, начиная с дошкольного возраста [11]. 

В современных условиях в педагогической теории и практике проведен ряд научных 

исследований, посвященных изучаемой проблеме, в том числе: профессиональное развитие и 

рост компетентности педагогов дошкольного образования (Е. Н. Бочарова, С. Г. 

Вершловский, Г. Л. Ильин, Э. Ф. Зеер, И. А. Колесникова, М. В. Левит, Л. М. Митина и др.); 

обоснование современных подходов к формированию технических и конструктивных 

умений дошкольников (С. А. Аверин, Т. В. Волосовец, Л. В. Куцакова, Л. А. Парамонова, Т. 

В. Тимофеева, Л. А. и др.); пропедевтика инженерного образования и преемственность на 

всех ступенях образования (В. И. Кулаковская, П. С. Черемухин, А.А. Шумейко и др.); 

техническое творчество детей как самостоятельный феномен (П. Н. Андрианов, А. А. Бытев, 

Т. В. Кудрявцев, В. Г. Разумовский, С. Л. Рубинштейн, П. М. Якобсон и др.).  

В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях обязательным 

становится создание индивидуального проекта (инженерного, конструкторского, 

инновационного, социального и др.), который учащиеся выполняют под руководством 

тьютора [5]. Совершенно очевидно, чтобы дети могли включиться в этот процесс, им 

необходимо, начиная с дошкольного возраста, активно погружаться в познавательно-

исследовательскую деятельность. Именно в этом возрасте ребенка можно увлечь основами 

технических наук через игру, обучение и техническое творчество [3]. 

Исследователи Е. А. Дума, К. В. Кибаева, Д. А. Мустафина и др. отмечают проблему 

подготовки высококвалифицированных инженеров и говорят о недостаточной 

сформированности инженерного мышления у учащихся технических вузов [6], что еще раз 

подтверждает необходимость непрерывного инженерного образования и важность 

выстраивания модели преемственности обучения – от воспитанников детского сада до 

студентов [9; 13]. Успешность деятельности по развитию предпрофессиональных 

компетенций будущего специалиста на каждом этапе определяется результатом 

предыдущего этапа [8]. 

Согласно пунктам 31.11 и 31.12 Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования сегодня в дошкольном образовательном учреждении должны быть 

созданы условия для информатизации образовательного процесса, в оснащении 

развивающей предметно-пространственной среды использованы элементы цифровой 

образовательной среды, интерактивные площадки, кванториумы, мультстудии, 

роботизированные и технические игрушки и пр., как пространство сотрудничества и 

творческой самореализации ребенка и взрослого. В то же время продолжает сохраняться 

неблагоприятная тенденция к «школяризации» дошкольного образования, которая 

заключается в вытеснении типично детских видов деятельности – псевдоучебной [2]. Чтобы 



 

преодолеть этот риск, необходим поиск новых путей профессионального развития педагогов 

дошкольного образования. 

Анализ научной литературы и практики привел нас к пониманию, что большим 

потенциалом для неформального образования педагогов дошкольного образования обладает 

создание и последующее функционирование ресурсного центра развития технического 

творчества.  

Ресурсные центры, как специализированные единицы учреждений 

профессионального образования стали появляться в России в конце ХХ века. По мнению Т. 

Ю. Ломакиной, ресурсный центр представляет собой структурную единицу учреждений 

профессионального образования, в которой сосредоточены дорогостоящие или 

эксклюзивные образовательные ресурсы [10].  

Зачастую появление ресурсных центров обусловлено износом материально-

технической базы и недостатком бюджетного финансирования для переоснащения, а с 

помощью ресурсного центра осуществляется обеспечение доступа к дорогим и подчас 

дефицитным ресурсам. Е. В. Шакирова, исследуя проблему использования современных 

технических средств в детском саду, приходит к выводу, что образовательный потенциал 

имеющегося оборудования реализуется ими не в полной мере, поскольку воспитатели не 

обладают необходимой технической компетентностью, автор также обращает внимание на 

недостаточное количество единиц оборудования и расходных материалов к ним [14]. 

Автор В. П. Топоровский называет еще одно назначение ресурсных центров, как 

полигона или макета для овладения обучающимися конкретным набором ключевых 

(надпредметных) и/или профессиональных компетенций [12].  

Мы согласны с мнением данных авторов в том, что создание ресурсных центров 

может быть целесообразным в отдельных регионах для реализации конкретных направлений 

или образовательных программ. Так, в Красноярском крае разработана и реализуется 

Концепция развития дошкольного образования до 2025 года, в соответствии с которой одним 

из основных направлений развития дошкольного образования региона является развитие 

начал технического образования детей дошкольного возраста. Это обусловлено тем, что 

Красноярский край является опорным регионом страны, одним из лидеров Российской 

Федерации по важнейшим макроэкономическим показателям, в том числе по 

промышленному производству. Подготовка инженерных кадров для высокотехнологичных 

производств и наукоемких технологий является определяющим условием качественного 

роста экономики региона, а, следовательно, приоритетной задачей региональной 

образовательной политики.  

В рамках реализации Концепции создан «Ресурсный центр развития технического 

творчества в ДОО» на базе Центра дошкольного образования Красноярского краевого 

института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования (далее – КК ИПК).  

Ресурсный центр КК ИПК через возможность осуществления самостоятельных проб 

создает условия для развития профессиональных компетенций педагогов дошкольного 

образования, реализации их творческого потенциала и возможность предъявления опыта. 

Пространство ресурсного центра насыщено современным оборудованием в области 

конструирования, робототехники и компьютерного моделирования, что позволяет насытить 

курсы для педагогов дошкольного образования современными техническими устройствами и 

игровым оборудованием, а педагогам, в свою очередь, через возможность практических проб 

выбрать оптимальные средства и ресурсы для технического творчества, которые они смогут 

перенести в свою педагогическую деятельность.  
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ABSTRACT. The article presents theoretical aspects of the development of methodological 

competence of teachers. The forms, methods and technologies that develop the methodological 

competence of teachers are disclosed. The advanced training courses for the development of 

methodological competence of primary school teachers using distance learning technologies and 

digital educational tools are considered. 

 

В современной системе образования сегодня происходят значительные изменения – 

это напрямую связано с тенденциями развития современного общества – динамичность, 

глобализацией и возрастающей ролью информации. Перед современными образовательными 

организациями стоит задача готовить обучающихся «к жизни». По мнению М.А. Пинской и 

Михайловой необходимо развивать у современных школьников «совокупность когнитивных 

и некогнитивных характеристик личности, которые важны для эффективного решения задач, 

связанных с демонстрацией критического мышления, креативности, кооперации, 

коммуникации и индивидуальных особенностей, которые в свою очередь призваны 

обеспечить успех в современном мире» [10, с. 42]. Основным результатом образовательного 

процесса становится формирование ключевых компетентностей обучающихся [2; 6]. 
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Следовательно, педагогам необходимо не только учитывать потребности общества, но и 

постоянно заниматься своим профессиональным саморазвитием для того, чтобы реализация 

образовательных программ осуществлялась на высоком качественном уровне. С. В. 

Подзорова выделяет следующие виды профессионально-педагогической компетентности – 

научно-теоретическую, психолого-педагогическую, социокультурную, методологическую, 

предметную. Особое значение автор уделяет методической компетентности, так как именно 

от неё зависит напрямую уровень профессионализма педагога [13]. 

Высокий уровень профессиональной компетентности заключается сегодня не только 

во владении теоретической базой по преподаваемому предмету, но и в постоянном 

совершенствовании методической компетентности. Именно от подачи учебного материала, 

от результативного использования на уроках технологий, методов, форм обучения, от 

подходов к оцениванию результатов знаний завит уровень сформированности «4К» 

компетенций (критическое мышление, коммуникация, кооперация, креативное мышление) 

современного школьника и его дальнейшая успешность. 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих отражает положение о том, что компетентный педагог должен способствовать 

«формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя разнообразные формы, приёмы, методы и средства 

обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы» 

(https://profstandart.rosmintrud.ru/). В данном нормативно-правовом документе 

подчеркивается необходимость развития методической компетентности педагога как 

обязательном требовании, предъявляемом к педагогическим работникам. 

В Профессиональном стандарте «Педагог» обозначены требования, которые 

предполагают наличие у педагогов следующих умений: 

– разработка (осваивание) и применение современных психолого-педагогических 

технологий с учётом индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, основанных 

на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде на основе 

компетентностного подхода; 

– реализация современных (интерактивных) форм и методов воспитательной работы 

в урочной и внеурочной деятельности; 

– использование и апробирование специальных подходов к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании; 

– применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; 

– разработка, выстраивание и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

– осуществление отбора содержания программного материала с учетом 

образовательных потребностей и возможностей всех обучающихся. 

Обладание вышеперечисленными умениями рассматривается как необходимое 

условие постоянного совершенствования профессионально-педагогической деятельности, 

нацеленной на достижение планируемых образовательных результатов, заявленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте и Федеральной образовательной 

программе, которые предполагают непрерывное развитие методической компетентности 

учителей. 

Развитие методической компетентности педагогов рассматривается в работах И. С. 

Бубновой [1], Т. К. Клименко [3], А. А. Ковшовой [5], Н. Г. Масюковой [7]. В свою очередь 

Р. Р. Хаматвалиева раскрывает методическую компетентность как реализованную 

«интегративную многоуровневую характеристику (в методической деятельности) педагога, 



 

отражающую его готовность применять методические знания и умения в самых разных 

условиях профессионально-педагогической деятельности» [16, с. 43]. Согласно Н. Г. 

Масюковой методическая компетентность основывается на «соотношении взаимосвязанных 

между собой мотивации, ценностных ориентаций, теоретических знаний, практических 

навыков, профессиональных качеств личности и рефлексии» [7].  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и Профессиональным стандартом «Педагог» Н. Г. Масюкова 

выделяет следующие структурные компоненты методической компетентности: 

личностный, познавательный (когнитивный), предметно-деятельностный и аналитико-

рефлексивный [7]. Личностный компонент включает профессионально-педагогическую 

направленность личности (ценностные установки, потребности, мотивы, цели), осознание 

ценности непрерывного развития методической компетентности. Познавательный 

(когнитивный) компонент основывается на знаниях, составляющих теоретическую основу 

деятельности педагога. Предметно-деятельностный компонент соотносится со способностью 

педагога актуализировать в нужной ситуации методические знания и умения, использовать 

их в реализации профессиональных функций. Аналитико-рефлексивный компонент 

предполагает наличие знаний, умений и навыков, позволяющих анализировать результаты 

педагогической деятельности, осуществлять рефлексию всей педагогической деятельности, а 

также своего места в ней для глубокого их объяснения, установления между ними причинно-

следственных связей. Так как структура методической компетентности предполагает процесс 

изменения в движении от одного уровня к другому, Н.Г. Масюкова в своих исследованиях 

выделяет следующие уровни сформированности методической компетентности педагогов: 

репродуктивный, адаптационный, продуктивный и творческий, которые отражают каждый 

компонент структуры. 

Для эффективного развития методической компетентности педагогов требуется 

использование разнообразных форм, методов и технологий, способствующих системному и 

устойчивому росту их профессионального уровня. Рассмотрим более подробно различные 

формы, методы и технологии, которые применяются в современной практике. Под формой 

развития методической компетентности понимается специальная конструкция процесса 

обучения, внешнее оформление выбранных стратегий и методик. Характер конструкции 

обусловлен содержанием процесса обучения, методами, приёмами, средствами и видами 

деятельности обучающихся [9]. Согласно классификации предложенной Е. В. Титовой, 

формы подразделяются по количеству участников на индивидуальные, групповые и 

коллективные, в рамках которых обучение может проходить без отрыва от работы (заочно / 

дистанционно), с частичным отрывом от работы (очно) и в формате стажировки [14]. 

Представленные на рис. 1 формы развития методической компетентности учителей 

взаимосвязаны и дополняют друг друга, позволяют педагогам быть в курсе последних 

тенденций в образовании, развивать свои методические навыки и повышать свою 

профессиональную компетентность. 



 

 
Рис.1. Формы развития методической компетентности 

 

Стоит отметить, что разработка и реализация конкретных форм работы по развитию 

методической компетентности должна быть основана на разнообразных видах деятельности 

в соответствии со спецификой и направленностью деятельности педагогов. Для этого 

используют методы развития методической компетентности в различных комбинациях (см. 

рис.2), которые помогают закрывать дефициты педагогов. 

 
Рис.2. Методы развития методической компетентности 

 

Для эффективного развития методической компетентности учителей также 

необходимо использование современных образовательных технологий. На наш взгляд, 

наиболее значимыми являются технологии, в которых проявляется активная субъектная 

позиция – это технологии интерактивного вопрошания, Lesson Study, игровые технологии, 

технологии развития 4К-компетенций, ИКТ-технологии и развивающие беседы. Все они 

требуют от участников образовательного процесса высокой включенности и погруженности. 

Таким образом, активное использование в профессиональной деятельности 

предложенных форм, методов и технологий способствует развитию методической 

компетентности учителей, а также повышает их профессиональный рост и качество 
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образовательного процесса. Все это возможно реализовывать в системе дополнительного 

профессионального образования через повышение квалификации. Т. А. Файн рассматривает 

повышение квалификации как часть непрерывного образования педагогов, которое 

обеспечивает научную, методическую и психологическую поддержку учителей, где важным 

показателем результативности повышения квалификации выступают темпы 

профессионального развития педагогов [15]. 

Сегодня обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

является наиболее востребованным, так как обеспечивает массовость и технологичность, 

открытость и доступность, а также индивидуализацию и документирование всего процесса 

повышения квалификации педагогов. Такое обучение позволяет использовать 

дистанционные платформы для организации онлайн-занятий и цифровые образовательные 

инструменты [4; 8; 11; 12]. 

  

 
Рис.3. Цифровые образовательные инструменты 

 

Представленные на рис. 3 цифровые инструменты способствуют повышению 

интереса обучающихся и вовлечению их в образовательную деятельность; позволяют 

создавать обогащенную образовательную среду; организовывать совместную деятельность, 

например, командная работа в рамках проектов в удаленном доступе; упрощают 

отслеживание учебных результатов обучающихся через сбор обратной связи и проверку 

знаний; позволяют выстроить индивидуальную стратегию обучения.  

В заключение необходимо отметь, что развитие методической компетентности 

педагогов является важной составляющей профессиональной компетентности. Развитие 

методической компетентности это постоянный процесс совершенствования педагогом своих 

методических навыков. В свою очередь мы считаем, что методическая компетентность – это 

интегративная многоуровневая характеристика педагога, которая отражает его готовность к 

профессиональной педагогической деятельности. Развитие методической компетентности 
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возможно через курсы повышения квалификации с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Развитие методической компетентности учителей является 

важной задачей, которая помогает повысить качество образования и эффективность 

учебного процесса. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается персонифицированная программа наставничества, 

которая может стать инструментом развития методической компетентности педагога. 

Описаны компоненты методической компетентности и как можно развивать эти умения 

участвуя в разработке мероприятий персонифицированной программы. Представлен образец 

программы, разработанный и апробированный педагогами города Красноярска на разных 

методических площадках.  
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ABSTRACT. The article considers a personalized mentoring program, which can become a tool for 

the development of a teacher's methodological competence. The components of methodological 

competence are described and how these skills can be developed by participating in the 

development of personalized program activities. A sample program is presented, developed and 

tested by teachers of the city of Krasnoyarsk at various methodological sites. 

 

Современный педагог учреждения, реализующего программу дошкольного 

образования должен обладать широкими знаниями в области педагогики и психологии, знать 

возрастные особенности дошкольников, применять новейшие образовательные методы и 

технологии, а также эффективно взаимодействовать с коллегами и родителями. Адаптация 

молодого педагога, непрерывное профессиональное развитие остается одной из задач 

национального проекта «Образование» [16].  
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Изучением проблемы формирования методической (научно-методической) 

компетентности, методической подготовки педагогов занимались отечественные 

исследователи Т. Э. Кочарян, С. Г. Азаришвили, Т. И. Шамова, Т. А. Загривная, И. Ю. 

Ковалева, Т. Н. Гущина, А. А. Майер и многие другие [4]. З. Н. Ситник считает, что среди 

достаточно широкого спектра изучаемых проблем относительно неизученной остается 

проблема наставничества [12]. Т. Н. Гущина определяет методическую компетентность как 

интегральную многоуровневую профессионально значимую характеристику личности и 

деятельности педагогического работника, опосредующую результативный 

профессиональный опыт, как системное образование знаний, умений, навыков педагога в 

области методики и оптимальное сочетание методов профессиональной педагогической 

деятельности [3]. 

Целью статьи является рассмотрение особенностей разработки персонифицированной 

программы наставничества для молодого специалиста, и ее влияние на развитие 

методической компетентности. 

Формирование методической компетентности у будущего педагога начинается еще в 

учебном заведении. И, далее, молодому специалисту помогает развивать, совершенствовать 

свою методическую компетентность реализуемая в дошкольных образовательных 

организациях города Красноярска система наставничества. 

Наставничество как процесс исследовали отечественные ученые, такие как С. Г. 

Вершловский, В. Ю. Кричевский, О. Е. Лебедев, Л. Н. Лесохина и другие [6]. Они 

рассматривали наставничество как возможность оказания помощи начинающему педагогу в 

процессе учебы и карьерного развития. Авторами были раскрыты специфика наставнической 

деятельности [1], охарактеризованы ее психолого-педагогические основы [2; 12]. Очень 

важно отметить, что в этих трудах были изучены основные процессы личностного развития, 

как наставника, так и подопечного, которые являются ключевыми показателями успешности 

процесса наставничества в образовательной организации. Согласимся с мнением В. И. 

Блинова, что «наставничество – это практика, которая, не внедряется, а взращивается на 

определенном уровне образовательной культуры, гражданской активности» [2; 5]. 

Очень важно подчеркнуть, что некоторые исследователи считают, что наставническая 

деятельность будет более результативной, если в основу реализации положен 

персонифицированный подход и программы устранения профессиональных дефицитов [10; 

11; 15]. Важным является то, что создание персонализированной системы 

профессионального развития является общей стратегией национальной образовательной 

политики, которая отражена в официальных документах. Образовательные дефициты, 

одинаково восполняются как у наставляемых, так и у наставников, поэтому, фокус внимания 

необходимо сосредоточить на обе стороны [6]. 

Молодой специалист, начинающий педагог, вступая в систему городского 

методического сопровождения, неизбежно проходит путь профессионального роста: начиная 

с разработки индивидуальной программы и устранения профессиональных пробелов под 

руководством наставника в учреждении. Затем демонстрируя свои достижения в рамках 

районных методических сетей и объединений, и, в конечном итоге, участвуя в 

муниципальных семинарах, конкурсах и конференциях.  

В течение реализации региональной модели наставничества в муниципалитете 

прошло много семинаров, встреч, на различных методических площадках города. Наиболее 

актуальными и посещаемыми были семинары по вопросам выявления профессиональных 

дефицитов и составления персонифицированных программ наставничества. После каждой 

встречи участники семинара делились впечатлениями, высказывали свое отношение, 

рассказывали об успехах и проблемах при осуществлении наставнической деятельности. С 

помощью всех участников семинаров был разработан примерный шаблон 

персонифицированной программы, представленный в таблице. 

Этот шаблон программы был практически опробован педагогами наставниками и 

наставляемыми в детских садах, являющимися городскими базовыми площадками по 



 

внедрению практик наставнической деятельности. После апробации и анализа шаблон, 

персонифицированный программы, был предложен для использования на городском 

методическом семинаре. Образец персонифицированной программы отражает всю структуру 

взаимодействия между наставником и наставляемым.  

С первого этапа разработки мероприятий персонифицированной программы 

наставник и наставляемый проявляют умения, которые составляют методическую 

компетентность. Определенный уровень владения аналитико-синтетическими умениями 

познавательного компонента методической компетентности они показывают, анализируя, 

классифицируя, систематизируя педагогические знания. Это необходимо для выявления 

профессионального дефицита, для определения уровня методической компетентности 

наставляемого педагога. Прогностические умения педагоги демонстрируют способностью 

прогнозировать насколько эффективно выбраны ими средства, формы, методы и приемы, 

педагогические знания, которые надо применить в новых условиях для восполнения 

профессионального дефицита наставляемого. Конструктивно-проектировочные умения 

педагогам необходимы при структурировании и выстраивании планируемых методов, форм 

и средств, отбирании содержания, подбора методик, умении планировать педагогическую 

деятельность.  

Таблица 

Персонифицированная программа наставничества (ППН) (шаблон) 

Наставник, ФИО, должность 

Наставляемый, ФИО, должность 

Профиль наставляемого: уровень методической компетентности (уровень 

коммуникативных, перцептивных и рефлексивных умений) 

Основной дефицит/ проблема:  

Цель: 

Задачи/способы достижения цели: 

1 этап: подготовительный 

2 этап: основной 

3 этап: аналитический 

Ожидаемый результат ППН 

наставник наставляемый 

СОДЕРЖАНИЕ ППН 

Мероприятия 

(форма,цель ) 

Действия 

наставника 

(техники 

взаимодействия, 

способы 

достижения, 

методы) 

Действия 

наставляемого 

(техники 

взаимодействия, 

способы достижения, 

методы) 

Сроки 

реализации 

Планируемый 

результат/ 

способ его 

проверки 

Способы мотивации наставляемого 

Прогнозируемые уровни методической компетентности 

базовый, продуктивный, креативный 

Прогнозируемый вариант завершения программы 

 

Личностный компонент методической компетентности педагога соотносится с 

психологической стороной личности. Это коммуникативные, перцептивные и рефлексивные 

умения. Этот компонент отражается в персонифицированной программе через отражение 

этих умений в профиле молодого педагога, когда мы выделяем его сильные и слабые 

стороны (уровень коммуникативных, перцептивных и рефлексивных умений). 

Каждый критерий раскрывает система эмпирических показателей: 



 

 − мотивационно-целеполагающий критерий (готовность и интерес к методической 

работе, постановка и осознание целей методической деятельности, наличие мотива 

достижения цели, наличие мотивов познания, творчества); 

− аксиологический критерий (осознание ценности педагогических знаний в 

формировании методической компетентности, удовлетворенность своей деятельностью, 

признание приоритетности субъектно-субъектных отношений в педагогической 

деятельности);  

− когнитивный критерий (наличие педагогических знаний, умений, навыков и 

способность применять их в новых условиях; умение классифицировать и систематизировать 

педагогические явления; умение выделять педагогические проблемы, анализировать и 

решать их; владение активными методами и формами педагогической деятельности);  

− операционный критерий (эффективность и продуктивность педагогической 

деятельности; овладение определенными умениями; постоянное самосовершенствование; 

педагогическое взаимодействие на уровне сотрудничества); 

− аналитико-рефлексивный критерий (овладение аналитическими и оценочно-

информационными умениями; саморефлексия, самокритичность; самоконтроль, самооценка 

будущего педагога); 

− индивидуально-творческий критерий (гибкость и вариативность педагогического 

мышления, осознание наличия у себя творческих способностей, возрастающая динамика 

творческой активности; исследовательский подход и готовность к педагогическому 

творчеству). 

Участвуя в разработке и реализации персонифицированной программы такого вида 

педагогу-наставнику, также как наставляемому необходимо очень подробно описывать 

технику взаимодействия, выбранные методы и приемы, позицию общения, и после каждой 

встречи проводить рефлексивно-аналитический анализ. 

Критерии сформированности исследуемой компетентности определяются на основе 

двух параметров – личностного и деятельностного, по которым производится оценка 

сформированности методической компетентности.  

По мнению Т. Э. Кочарян и Т. П. Ильевич, в педагогической практике необходимо 

создавать эффективные условия для обучения преподавателей с разным уровнем 

компетентности (личностной, деятельностной, творческой) [8; 9]. 

Можно выделить 3 уровня развития методической компетентности будущего 

педагога:  

− начальный или базовый (развитие происходит на имеющемся уровне методической 

компетентности в индивидуальном режиме педагогического сопровождения);  

− основной или продуктивный (наставляемый – деятельностный участник учебного 

процесса);  

− креативный (процесс развития происходит самостоятельно на основе 

самореализации, носит исследовательский и творческий характер), при этом процесс 

развития методической компетентности рассматривается как многоуровневый.  

Таким образом, разработанная персонифицированная программа, является 

инструментом для наставнической пары, он помогает развивать перечисленные 

методические умения, которые в свете современных требований, являются необходимым 

условием для развития профессиональной компетентности педагога в целом. 
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