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Аннотация. В статье обоснована актуальность проблемы школьной тре-
вожности в условиях инклюзивного образования. Выявлен уровень школьной 
тревожности у детей младшего школьного возраста. Проведена опытно-
экспериментальная работа, направленная на коррекцию школьной тревожности 
у младших школьников в условиях инклюзивного образования. 
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Annotation. The article substantiates the relevance of the problem of school 
anxiety in the context of inclusive education. The level of school anxiety in children of 
primary school age was revealed. Experimental work has been carried out aimed at 
correcting school anxiety in younger students in the context of inclusive education. 
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Практически для всех школьников независимо от наличия или от-
сутствия у них каких-либо умственных или физических дефектов сам 
факт столкновения со школьной ситуацией функционирования в усло-
виях класса может быть источником эмоционального стресса. Школь-
ное окружение, учителя и одноклассники создают для ребенка новую 
социальную структуру, которая отличается от известной ему семейной 
среды. Наиболее распространенной формой эмоционального неблаго-
получия учащихся является школьная тревожность [3]. 

В условиях инклюзивного образования, при которых каждому чело-
веку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, соци-
альных, эмоциональных, языковых и других особенностей, предоставля-
ется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях, обу-
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чающиеся нередко испытывают повышенный уровень тревожности [1]. 
Это выражается, во-первых, в том, что школьники часто акцентируют 
внимание на особенностях внешнего вида и поведения своих однокласс-
ников с особенностями развития, могут сторониться их или даже всту-
пать с ними в открытый конфликт. С другой стороны, поведенческий ре-
пертуар особенного ребенка также может быть ограничен, а социальные 
навыки – развиты недостаточно [7]. 

Еще одной трудностью, по мнению практиков, является неготов-
ность педагогов обучать ребенка с проблемами здоровья наравне с 
обычными детьми. Основным психологическим «барьером» является 
страх перед неизвестным, страх вреда инклюзии для остальных участ-
ников процесса, профессиональная неуверенность учителя, психологи-
ческая неготовность к работе с «особыми» детьми [8]. 

Отечественные и зарубежные психологи разграничивают понятия 
«тревога» и «тревожность». Понятие «тревога», введенное З. Фрейдом, 
понимается как психическое состояние, которое возникает в ситуации 
неопределенной опасности и проявляется в ожидании неблагополучно-
го исхода событий. А «тревожность» является психическим свойством, 
которое характеризуется склонностью индивида к переживанию трево-
ги и низким порогом возникновения реакции тревоги [9]. 

Можно выделить следующие условия эффективной коррекции 
школьной тревожности: 

1. Понимание необходимости воспитания у учащихся толерант-
ных коммуникативных отношений, формирование установок на взаи-
мопомощь, сотрудничество, готовность к компромиссам. В формиро-
вание у учащихся правильных коммуникативных компетенций входит 
формирование и закрепление умений и навыков грамотно строить об-
щение, предупреждение эмоциональных конфликтных ситуаций, пра-
вильное разрешение возникающих споров [2]. 

2. Укрепление уверенности в себе, развитие самооценки и представ-
ления о себе. Одной из характерных черт тревожных детей считается низ-
кий уровень самооценки. Такие дети не могут уважать себя, ценить себя, 
что впоследствии проявляется в неверии в свои силы и способности. 

3. Обучение навыкам эффективного преодоления состояния фру-
страции. Тревога – это результат возникновения или ожидания фруст-
рации – состояние человека, выражающееся в характерных особенно-
стях переживаний и поведения и вызываемое объективно непреодоли-
мыми (или субъективно так понимаемыми) трудностями, возникаю-
щими на пути к достижению цели или к решению задачи [5]. 
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4. Выработка конструктивных способов и моделей поведения в 
проблемных и тревожных для ребенка ситуациях, через которые ребе-
нок сможет справиться с волнением и излишней тревогой [6]. 

При психолого-педагогическом сопровождении ребенка с ОВЗ, 
имеющего школьную тревожность, необходимо обеспечить: 

1. Соответствие содержания и способов обучения (методов, зада-
ний) возможностям ребенка. 

2. Построение плана, алгоритма любой деятельности, так как тре-
вожность вызывается неизвестностью. 

3. Отсутствие ситуаций соревнования, повышенной ответствен-
ности и соперничества. 

4. Постепенное предоставление ребенку самостоятельности в дея-
тельности, развитие уверенности. 

5. Ненавязчивый контроль в соблюдении режима, выполнения 
поручений. 

6. Объяснение правил и норм, которые существуют в школе. 
7. Эмоциональную поддержку и такт, сравнение ребенка только с 

самим собой. 
8. Поощрение стараний и усилий (развитие мотивации и воли). 
9. Внимание и терпение к неудачам и успехам ребенка [4]. 
Для диагностики уровня школьной тревожности у детей младшего 

школьного возраста были использованы такие методики, как: «Проек-
тивная методика для диагностики школьной тревожности» А.М. Прихо-
жан, «Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса». 

Для коррекции уровня школьной тревожности у младших школь-
ников была проведена коррекционно-развивающая работа, представ-
ленная в виде игр и упражнений, а именно упражнений «Сказка», «Мои 
школьные трудности», «Новое, хорошее», «Фрукт на любой вкус», ро-
левой игры «Кошмарный учитель», игр «Школа для животных», «Я хо-
чу с тобой подружиться», «Комплименты» (таблица). 

Таблица 
Показатели уровня школьной тревожности  

у младших школьников 
 

Низкий Средний Высокий Уровень 
Вид. д. группа вх. д. повт. д. вх. д. повт. д. вх. д. повт. д.
Экспериментальная 21 % 32 % 50 % 57 % 29 % 11 % 
Контрольная 35 % 39 % 46 % 46 % 19 % 15 % 
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Проведенное исследование показало, что достаточно большому 
проценту обучающихся в условиях инклюзивного образования прису-
щи повышенная тревога перед школой, а также трудности в общении 
со сверстниками. Повышенная тревога перед школой влияет на сниже-
ние успеваемости, познавательной активности. Также в ходе исследо-
вания были выявлены достоверные связи между высоким уровнем тре-
вожности и низким уровнем самооценки, а также коммуникативной 
культурой, навыками преодоления фрустрации. 

Таким образом, результаты нашего эксперимента показывают 
снижение уровня школьной тревожности у респондентов как экспери-
ментальной группы, так и контрольной группы, но в эксперименталь-
ной группе изменения гораздо более существенные, чем у респонден-
тов контрольной группы. 
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Аннотация. В статье представлена необходимость формирования соци-

альной компетенции студентов, раскрыты основные тенденции данного процес-
са, а также обозначены эффективные и разнообразные формы и методы проек-
тирования социальной компетенции будущих педагогов. Отмечено, что проек-
тирование формирования социальной компетенции необходимо проводить с 
учетом современных тенденций и социально-профессиональной устремленно-
сти студентов. 

Ключевые слова: социальные компетенции, проектирование, будущий 
педагог, студент, формирование. 
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Biktagirova G.F. 
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Annotation. The article presents the need for the formation of students' social 

competence, the main trends of this process, as well as the effective and diverse 
forms and methods of designing the social competence of future teachers. It is noted 
that the design of the formation of social competencies should be carried out taking 
into account modern trends and socio-professional aspirations of students.  

Keywords: social competencies, design, future teacher, student, formation. 
 
Будущий педагог сегодня постоянно должен осваивать новые со-

циальные роли и быть компетентным в различных областях, взаимо-
действуя с новым цифровым поколением в изменяющемся мире. Сего-
дня кардинально изменились и требования, предъявляемые к подготов-
ке будущих педагогов, и сами студенты. Поэтому необходимо проек-
тировать образовательное пространство с учетом интенсивно меняю-
щего социума и динамичности образовательного процесса. 

Расширение социального пространства жизнедеятельности сту-
дентов, необходимость определения перспектив их социально-профес-
сионального становления детерминируют проблему развития социаль-
ной компетентности как наиболее значимую тенденцию развития со-
временного этапа образования. 

Между тем социальная и учебно-воспитательная практика показы-
вает, что зачастую студенты вузов внутренне не готовы к реализации 
требований, предъявляемых обществом, испытывают трудности в про-
цессе социализации, пребывают в состоянии неуверенности в собствен-
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ных силах на этапе вступления в самостоятельную жизнь, что свидетель-
ствует о недостаточном уровне развития их социальной компетентности. 

Многие исследователи отмечают, что в последнее время намети-
лись несколько тенденций, которые необходимо развивать во взаимо-
действии со студентами, формируя социальные компетенции. Совре-
менное студенчество отличается: 

– профессиональной занятостью, определенными ориентация-
ми и т.д.; 

 вовлеченностью в различные общественные организации, в ко-
торых студенты выступают в различных социальных ролях; 

 повышенной инициативой и самостоятельностью студентов [1, 2]. 
Проектирование формирования социальной компетенции необхо-

димо проводить с учетом современных тенденций и социально-профес-
сиональной устремленности студентов. 

Сегодня при проектировании образовательных программ ведущими 
являются принципы компетентностного подхода, учитываются запросы 
работодателей, потребности образовательных организаций. Данные 
принципы нацеливают на достижение определенного уровня подготовки, 
оценить который можно через практическую значимость полученных ре-
зультатов [3]. Содержание образовательных программ составляют дис-
циплины, которые направлены на решение конкретных задач. 

Проектируя учебный процесс в подготовке будущих педагогов, 
необходимо: 

 поддерживать формирование мотивов сотрудничества и взаи-
мопомощи в разнообразной аудиторной и внеаудиторной работе. На 
первом курсе это проведение адаптационных тренингов, а в дальней-
шем – тренингов коммуникативных навыков, уверенности в себе, само-
эффективности и т.д.; 

 обеспечивать социально-профессиональную направленность 
образовательного процесса и усиление межпредметных связей за счет 
использования профессионально ориентированных заданий, социаль-
но-педагогических задач. В рамках дисциплин «Социально-педагоги-
ческие технологии», «Взаимодействие педагога с семьями обучающих-
ся», «Семейная педагогика» подобные ситуации разбираются из прак-
тики студентов, из семейного опыта и т.д. Это помогает разобраться в 
темах, проблемах, а затем применить в профессиональной деятельно-
сти. Кроме того, учитывая специфику, профиль обучения будущих пе-
дагогов, предполагается углубленное изучение предмета будущей дея-
тельности, поэтому в содержание подготовки включены соответст-
вующие дисциплины, приближенные к социально-профессиональной 
деятельности. Если это работа с детьми и подростками, имеющими по-
веденческие аддикции, в образовательных программах делается акцент 
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на отбор содержания и стратегий обучения, направленных на формиро-
вание компетенций для работы с данной категорией воспитанников; 

 использовать разнообразные интерактивные методы и техноло-
гии, имитационные методы, проектирование различных социальных си-
туаций в рамках отдельных дисциплин и внеаудиторной работе. Так, раз-
работка проектов по профилактике дезадаптивных явлений, творческих 
досуговых проектов, а также проектов социальной рекламы позволяют не 
только в рамках отдельных гуманитарных дисциплин решать учебные и 
социальные задачи, но и привлекать студентов к самостоятельному уча-
стию в различных конкурсах и проектах вне аудитории. Подобные про-
екты помогают, с одной стороны, саморазвитию студентов, поддержива-
ют их начинания, а с другой – очень эффективны в формировании соци-
альных компетенций студентов. Студентка нашего университета, буду-
щий педагог Яна Ли стала победительницей конкурсов микрогрантов 
Росмолодежи с проектом «Как дома», направленным на помощь в социа-
лизации студентов из других государств, поступивших в КФУ; 

 проводить коллективные формы обучения, групповые решения, 
предполагающие применение навыков межличностного взаимодейст-
вия и оказания влияния на других студентов, публичного обсуждения 
методов решения и полученных результатов. Так, например, в рамках 
дисциплины «Социальная педагогика» мы проводим коллективное об-
суждение социальных проблем, а формой промежуточной аттестации 
является интеллектуальная игра «Социальная педагогика от А до Я», 
где важны как индивидуальные результаты, так и групповое принятие 
решений и защита своих замыслов и программ; 

 формировать социальные компетенции в совокупности с учебной 
и воспитательной деятельностью. Это участие студентов в днях перво-
курсников и «Студенческих веснах», деятельность органов самоуправле-
ния студентов, участие в молодежных общественных организациях, клу-
бах по интересам, мероприятиях, проводимых кафедрой, факультетом, 
институтом, университетом, в спортивных мероприятиях и т.д. 

В процессе совместной деятельности формируется опыт социаль-
ного взаимодействия, социальной ответственности, 

Высокий уровень социальной компетентности студентов как бу-
дущих педагогов выступает гарантом их успешной адаптации к дина-
мично меняющимся условиям жизни социума, составляет основу жиз-
недеятельности, обеспечивает перспективность эффективной социаль-
но-профессиональной реализации и характеризуется наличием таких 
личностных качеств, как гуманность, гражданственность, социальная 
ответственность, мобильность, самостоятельность, толерантность, спо-
собность к нестандартному мышлению и др., которые позволяют сту-
дентам успешно интегрироваться в сложную социальную среду. 
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Современное инклюзивное обучение как один из важнейших прин-
ципов организации образования транслирует ценности социально-
педагогического характера. Это означает не столько изменение или ис-
правление ребенка с особыми возможностями здоровья (ОВЗ), а скорее, 
формирование и закрепление его адаптационного ресурса в социуме и, в 
первую очередь, в образовательной среде.  

Проблема заключается в том, что наряду с необходимостью вовле-
чения в образовательный процесс каждого обучающегося с помощью об-
разовательной программы, которая соответствовала бы его способностям 
и возможностям, прослеживается неполноценность в удовлетворении 
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка, т.е. 
инклюзия в большинстве образовательных учреждений нашей страны 
реализуется не в полной мере. 

Очевидно, что дети с ОВЗ различной нозологии отличаются от 
обычных детей некоторыми специфическими особенностями в развитии 
самосознания, когнитивных и познавательных способностей, в эмоцио-
нально-волевой сфере, в межличностных взаимоотношениях с окружаю-
щими, а также трудностями в адаптации и социализации. Это можно 
объяснить тем, что социально-психический аспект их развития как бы 
«оторван» от окружающего их мира, что определяет их некоторую не-
подготовленность к жизни в социуме. Для минимизации этого фактора, 
очень важным, как нам видится, является определение психолого-
педагогического статуса таких детей в образовательном учреждении. 
Этот статус рассматривается как совокупность психологических характе-
ристик важнейших видов деятельности, поведения и внутреннего психо-
логического состояния, оказывающих существенное влияние на успеш-
ность его обучения и развития в школьной среде [3]. Очевидно, что кро-
ме определенных требований школы к ученику, особенностей самого 
школьника, социально-психологический статус требует также наличия 
социально одобряемых форм деятельности и общения [2]. 

Инклюзивный подход в обучении предполагает включение в со-
держание психолого-педагогического статуса обучающегося таких на-
правлений, как: система социальных отношений, мотивационно-лич-
ностная сфера, познавательная деятельность, а также особенности по-
веденческой сферы. В процессе обучения в школе педагоги и психоло-
ги будут ориентироваться на эти характеристики, на их наличие или 
отсутствие для того, чтобы правильно выбрать индивидуальный обра-
зовательно-воспитательный маршрут особенного ребенка и помочь ему 
адаптироваться среди сверстников и взрослых. 
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Под системой социальных отношений понимаются объективные 
характеристики положения ребенка с ОВЗ в различных системах зна-
чимых для него социальных отношений, например, его материальная 
обеспеченность и бытовые условия, его положение в семье, характер 
деятельности членов семьи, а также его статус в группе, предписанные 
роли, наличие друзей [1]. 

В особенности мотивационно-личностной сферы включаются та-
кие показатели, от которых зависит успешность и результативность в 
процессе обучения. Это наличие учебной мотивации и содержание по-
знавательной, социальной сферы, мотивы учения; направленность на 
достижение успеха и избегание неудачи; личностная тревожность и на-
личие выраженных личностных акцентуаций [1]. 

Особенно важной для организации учебной деятельности является 
познавательная деятельность обучающегося с ОВЗ. Показателями позна-
вательного развития служат такие характеристики, как соотношение уров-
ня умственного развития и возрастной нормы обучающихся; соотношение 
уровня развития когнитивных процессов (сформированность видов мыш-
ления и умственных действий, уровень речевого развития, уровень разви-
тия тонкой моторики руки) и педагогических требований к этим уровням; 
индивидуальные особенности познавательной деятельности особенного 
обучающегося (высокая интеллектуальная активность/пассивность, шизо-
идность и др.; умственная работоспособность) [1]. 

При организации учебного процесса педагог обязан выстраивать 
его в соответствии с возрастными нормативами развития познаватель-
ных функций. Но часто эти нормы не совпадают с индивидуальными 
характеристиками учеников с особенностями развития. Важно пере-
ориентировать задания для разных уровней или особенностей воспри-
ятия учеников и изменять время на индивидуальную работу и дополни-
тельные занятия. Очевидно, что учитель для достижения образователь-
ных результатов чаще всего ориентируется на большинство. Примеча-
тельно, что познавательное развитие таких детей определяется количе-
ственными и качественными показателями этих процессов. 

Психолого-педагогический статус обучающегося с особенностями 
развития включает также анализ его поведенческих характеристик, 
описывающий особенности системы отношений к миру и самому себе 
(отношения со сверстниками и взрослыми). 

В соответствии с рассматриваемой проблемой нами было прове-
дено исследование, обусловленное следующей гипотезой: предполага-
ется, что дети с ОВЗ, по сравнению с нормально развивающимися 
детьми, имеют некоторые психологические особенности, которые ока-
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зывают влияние на академическую успешность. В рамках данного ис-
следования выявлялись особенности самооценки, мотивации учения, 
школьной тревожности, являющиеся основными показателями психо-
логического статуса обучающегося. Выборку составили учащиеся  
3-х классов в количестве 50 человек: 25 школьников с ЗПР и 25 –  
с нормальным психофизическим развитием. Самооценка ребенка изу-
чалась по методике Дембо–Рубинштейна, школьная мотивация – по ан-
кете Н.Г. Лускановой и школьная тревожность – по проективной мето-
дике А.М. Прихожан. Применялись методы математической статисти-
ки: критерий Стьюдента и критерий Фишера.  

Результаты исследования уровня самооценки у младших школь-
ников с ЗПР и нормально развивающихся школьников по параметрам 
ум, характер, способности, авторитет, внешность, уверенность пред-
ставлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Уровень самооценки у школьников  
(методика Дембо–Рубинштейна) 

 
Из рис. 1 видно, что 80,9 % младших школьников с ЗПР и 71,7 % 

нормально развивающихся школьников высоко оценивают свой харак-
тер. Ум 59,1 % учащихся с ЗПР оценивают достаточно низко, а 69,5 % 
обычных школьников – адекватно. Способности 64,3 % детей с ЗПР и 
73,2 % обычных детей оценивают адекватно. Свой авторитет обеими 
группами респондентов оценивается адекватно: обучающиеся с ЗПР – 
73,2 %, у нормально развивающихся школьников среднее значение со-
ставляет 70,4 %. Уровень оценки внешности у младших школьников с 
ЗПР высокий (87 %), у школьников с нормальным развитием также дос-
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таточно высокий – 72,6 %. Уровень уверенности у 60,9 % детей с ЗПР 
низкий, у нормально развивающихся школьников – средний (71,8 %). 

Такие показатели позволяют нам сделать вывод: у младших 
школьников с ОВЗ преобладает неустойчивый характер самооценки 
(чаще заниженная). Высоко оцениваются характер и внешность, низко – 
ум и уверенность. Адекватно оцениваются способности и авторитет. 
Младшие школьники без патологий в психофизическом развитии оце-
нивают свои личностные характеристики адекватно. 

Сравнительный анализ выраженности самооценки показал, что 
уровень самооценки у младших школьников с ЗПР и нормально разви-
вающихся школьников достоверно различается по показателю «харак-
тер» (t = 2,4 при р<0,05), по показателю «ум» (t = 2,4 при р<0,05), по 
показателю «способности» (t = 2,9 при р<0,01), по показателю «внеш-
ность» (t = 5,2 при р<0,001), по показателю «уверенность» (t = 3,6 при 
р<0,001). Эти результаты свидетельствуют о том, что младшие школь-
ники с ЗПР в отличие от нормально развивающихся детей высоко оце-
нивают свой характер, тогда как вторые оценивают его в соответствии 
с возрастными нормами. Дети без патологий в психофизическом разви-
тии более адекватно оценивают свой ум и свои способности, тогда как 
дети с ЗПР оценивают эти показатели ниже. Младшие школьники с 
ЗПР в отличие от нормально развивающихся детей высоко оценивают 
свою внешность, тогда как вторые оценивают ее более адекватно. Дети 
без патологий в психофизическом развитии более адекватно оценивают 
свою уверенность, тогда как дети с ЗПР оценивают уверенность ниже. 

Результаты по опроснику Н.Г. Лускановой (определение школь-
ной мотивации учащихся) отображены на рис. 2: у 40 % школьников 
обеих групп выявлен средний уровень школьной мотивации, т.е. они не 
испытывают отрицательных и негативных эмоций по отношению к 
процессу обучения. Они усваивают учебный материал и неплохо взаи-
модействуют с классом и с учителями, но познавательные мотивы 
сформированы плохо, им более интересно общение со сверстниками, 
нежели учебная деятельность.  

8 % младших школьников с ЗПР и 16 % детей без патологии в 
развитии имеют высокий уровень школьной мотивации, 28 % испы-
туемых без патологий и 20 % детей с ЗПР имеют хорошую школьную 
мотивацию. Это говорит о положительном отношении к школе, сфор-
мированности познавательных мотивов. Учебный материал усваивает-
ся легко, они активны и самостоятельны, их уважают сверстники. 
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Рис. 2. Уровень учебной мотивации у школьников 

(по методике Н.Г. Лускановой) 
 
У 16 % обучающихся без патологии в развитии и у 24 % детей с 

ЗПР выявлен низкий уровень школьной мотивации. Это показатель от-
рицательного отношения к школе и к учебе; для них характерны низкая 
академическая успешность и нарушения дисциплины. 8 % школьников 
с ЗПР показывают крайне негативную школьную мотивацию. Они не 
усваивают учебный материал, негативно относятся к школе, плохо об-
щаются со сверстниками и учителями. Такое состояние требует неот-
ложной помощи педагогов и психологов. 

Сравнительный анализ выраженности учебной мотивации у млад-
ших школьников с ЗПР и школьников без патологий в психофизическом 
развитии показал, что для первой категории обучающихся свойственна в 
большей степени негативная мотивация (φ*эмп = 2,64 p≤0,01), а для нор-
мально развивающихся школьников свойственен в большей степени вы-
сокий уровень мотивации (φ*эмп = 1,76 p≤0,05), чем для детей с ЗПР. 

Результаты по методике А.М. Прихожан (уровень школьной тре-
вожности) отображены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Уровень школьной тревожности у школьников 

(методика А.М. Прихожан) 
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У 44 % респондентов обеих групп выявлен средний уровень 
школьной тревожности. У 32 % детей с ЗПР и у 16 % детей без патологий 
в развитии выявлен всокий уровень школьной тревожности, т.е 
присутствует страх контакта с учителем, страх выступления у доски, 
страх самовыражения. Такая реакция тревожности ухудшает соматичес-
кое здоровье, вызывает нежелание у детей ходить в школу, иногда 
агрессию. У 24 % детей с ЗПР и у 40 % детей без патологий в развитии 
показан низкий уровень школьной тревожности, т.е комфортные 
ощущения в общении со свертсниками и учителями. Сравнительный 
анализ выраженности школьной тревожности у младших школьников 
показал, что для младших школьников с ЗПР свойственен в большей сте-
пени высокий уровень школьной тревожности (φ*эмп = 2,68 p≤0,01), чем 
для детей с нормальным психофизическим развитием, тогда как для 
младших школьников без патологий в психофизическом развитии 
свойственен в большей степени низкий уровень школьной тревожно-
сти (φ*эмп = 2,44 p≤0,01), чем для детей с ЗПР. Таким образом, у младших 
школьников с ЗПР в большей степени выражена школьная тревожность, 
чем у детей без патологий в развитии. 

Полученные в ходе нашего исследования данные позволяют нам 
констатировать, что дети с патологией в развитии, в частности дети с 
ЗПР, имеют определенные особенности поведения, общения и обуче-
ния. У обучающихся с ОВЗ самооценка более неустойчива, они менее 
уверены в себе и ниже оценивают свои способности и возможности. 
Уровень учебной мотивации у большинства особенных детей средний, 
однако выявлена группа детей с крайне низкой мотивацией, что опре-
деленно требует психолого-педагогической коррекции. Коррекция так-
же необходима детям с ЗПР с повышенным уровнем школьной тре-
вожности. Следовательно, гипотеза, предложенная нами, нашла свое 
подтверждение в наших исследованиях. 
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Модернизация российского образования в настоящее время выдвига-

ет повышенные требования к качеству профессиональной подготовки. 
Одним из главных показателей качества образования сегодня является ка-
чество личности выпускников учебных заведений, подразумевающее под 
этим термином их личную компетентность, социальную и профессио-
нальную адаптивность. Современный специалист должен критически 
мыслить, синтезировать и систематизировать информацию, проектиро-
вать, внедрять, активно и осознанно использовать новые методы и техно-
логии в постоянно меняющихся условиях производства. Теперь задача 
высшего профессионального образования заключается в создании условий 
для проявления студентами творческой инициативы, для максимального 
погружения обучающихся в будущую профессиональную деятельность. 
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Профессиональная деятельность – это социально-значимая дея-
тельность, выполнение которой требует специальных знаний, умений и 
навыков, а также профессионально обусловленных качеств личности. 

В.А. Сластенин определяет профессиональную готовность педа-
гога к деятельности как совокупность профессионально обусловленных 
требований к нему, выделяя при этом три комплекса: общегражданские 
качества; качества, определяющие специфику профессии педагога; 
специальные знания, умения и навыки по предмету [5]. 

Анализ научно-педагогической литературы показал, что в совре-
менной науке явление готовности к профессиональной деятельности 
исследуется на следующих уровнях: 

– личностном, рассматривающем готовность как проявление ин-
дивидуально-личностных качеств, обусловленное характером будущей 
деятельности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, И.С. Кон, А.Г. Спиркин, 
Е.В. Шорохова и др.); 

– функциональном, представляющем ее как временную готов-
ность и работоспособность, предстартовую активизацию психических 
функций, умение мобилизовать необходимые физические и психиче-
ские ресурсы для реализации деятельности (Е.П. Ильин, Н.Д. Левитов, 
Л.С. Нерсесян, В.Н. Пушкин и др.); 

– личностно-деятельностном, определяющем готовность как цело-
стное проявление всех сторон личности, дающее возможность эффектив-
но выполнять свои функции (А.А. Деркач, Л.А. Кандыбович и др.). 

Одним из способов формирования профессиональной готовности 
является проектная деятельность, которая дает студентам свободу 
мысли и творчества и позволяет максимально подготовить обучающе-
гося к будущим профессиональным условиям. 

Метод проектов возник еще в начале прошлого столетия в США. 
Его называли также методом проблем, и связывался он с идеями гума-
нистического направления в философии и образовании, разработанны-
ми американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его уче-
ником У.Х. Килпатриком [4]. 

В России метод проектов был известен еще в 1905 году. После ре-
волюции метод проектов применялся в школах по личному распоряже-
нию Н.К. Крупской. С 1919 года под руководством выдающегося русско-
го педагога С.Т. Шацкого в Москве работала Первая опытная станция по 
народному образованию. В 1931 году постановлением ЦК ВКП(б) этот 
метод был осужден как чуждый советской школе и не использовался 
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вплоть до конца 80-х годов XX века. В настоящее время метод проектов, 
возникший более ста лет назад, переживает второе рождение [2]. 

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы, которая завершается реальным, осязае-
мым практическим результатом, оформленным определенным образом 
(Е.С. Полат) [3]. Основное предназначение метода проектов состоит в 
предоставлении студентам возможности самостоятельного приобретения 
знаний и умений в процессе решения поставленной проблемы, требующих 
интеграции знаний из различных предметных областей. Суть этого ме-
тода – стимулировать интерес студентов к определенным проблемам, ре-
шение которых предполагает владение определенной суммой знаний, а 
также практическое применение имеющихся и приобретенных знаний. 
Этот метод позволяет реально соединить теоретические знания с практи-
ческим опытом их применения [1]. 

Для студента проект – это возможность максимального раскрытия 
своего творческого потенциала, средство самореализации. Это дея-
тельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в 
группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 
пользу, показать публично достигнутый результат. 

Для преподавателя учебный проект – это интегративное дидакти-
ческое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 
вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектной 
деятельности, а также совместный поиск информации, самообучение, 
исследовательская и творческая деятельность. 

Глубина умений и навыков педагога непосредственно влияет на 
организацию проектной деятельности и требует качественной подго-
товки и глубокого, объективного анализа результатов работы. 

Все это говорит о необходимости осуществления проектной дея-
тельности будущих педагогов для получения и передачи необходимых 
навыков и применения методов проектов в дальнейшей профессио-
нальной деятельности. 

Если рассматривать структуру образовательной программы вуза в 
виде схемы, представленной на рисунке, можно сказать, что такие ме-
тоды могут быть предложены студентам в рамках модулей дисциплин 
1–3 или модулей 4–6 проектной деятельности, научно-исследовательс-
кой работы и практик. Рассмотрим возможные механизмы внедрения 
проектных методов в образовательный процесс студентов. 
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Рисунок. Структура 
возможной образовательной 

программы вуза 

 
1. Использование элементов проектной деятельности в рамках од-

ной или нескольких учебных дисциплин, например, выполнение инди-
видуальных или групповых расчетных или проектных заданий с ис-
пользованием интерактивных электронных практикумов или демонст-
рационных моделей; подготовка докладов с последующей презентаци-
ей в рамках круглого стола и т.д. Рассмотренные проектные методы 
носят кратковременный характер и продолжаются в течение ограни-
ченного времени – недели или семестра. 

2. Внедрение модуля проектной деятельности. Такая деятельность 
подразумевает создание конкретного продукта – проекта, модели, сис-
темы и т.д. Реализация данного модуля, как правило, является частью 
учебного процесса, а сам модуль проектной деятельности носит меж-
дисциплинарный характер и занимает несколько семестров или лет. 
Ход выполнения и результаты проекта описываются в виде поясни-
тельной записки. Заканчивается проект презентацией и анализом ре-
зультатов, что, в свою очередь, ставит перед студентами новые про-
блемы и способствует осмыслению новых проектов. 

3. Планирование научно-исследовательской работы (НИР) в учеб-
ном процессе. Научно-исследовательская деятельность представляет 
собой качественно новый труд для студента. Привлечение к такому ви-
ду работы происходит в индивидуальном порядке на основе взаимного 
доверия и интереса между преподавателем и студентом. Результатами 
исследований, как правило, являются выступления на научно-тех-
нических конференциях с докладами, публикация научных статей. НИР 
может являться частью учебного процесса, а может выходить за его 
рамки. Такой вид деятельности эффективен, если носит долговремен-
ный характер и при этом существенно не меняется тема исследований. 
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4. Профессиональная деятельность в период практик. В образова-
тельном процессе могут иметь место несколько видов практик, напри-
мер, учебная, производственная, эксплуатационная, преддипломная и 
т.д. Обычно любой из видов практик занимает не более 4 недель. 

Все описанные выше модули образовательной программы (1–6) 
позволяют подготовить студента к итоговой аттестации (модуль 7). Как 
видно из рисунка, взаимодействие образовательных модулей 1–6 орга-
низовано по типу «общей шины», т.е. знания, умения, навыки и личные 
качества, полученные и сформированные в каждом из модулей, могут и 
должны быть использованы в других видах деятельности. 

Исследования, проведенные со студентами КБГУ, доказали, что 
проектные задания, выполненные по различным дисциплинам, способ-
ствовали развитию: 

 умений и навыков взаимодействия с людьми, готовности и спо-
собности к деловому сотрудничеству; 

 профессионально значимых личностных качеств, соответствую-
щих профессиональных знаний и умений, ценностей и предпочтений; 

 способности к саморегуляции, умения мобилизовать свой про-
фессиональный потенциал для решения поставленных задач в соответ-
ствующих условиях; 

 устойчивости психики к воздействию стрессовых обстоятельств и т.д. 
Таким образом, проектные задания играют важную роль в форми-

ровании готовности к профессиональному и личностному самоутвер-
ждению, способности к саморегуляции, умения мобилизовать свой 
профессиональный потенциал для решения поставленных задач в соот-
ветствующих условиях. 
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Происходящие в XXI веке кардинальные изменения в политиче-
ской и социокультурной сферах, трансформация общественной жизни 
в сторону смены приоритетов в сознании людей обусловили интерес к 
изучению семейных ценностей и чувства патриотизма, являющихся как 
показателями гармонично формирующейся личности, так и опреде-
ляющими звеньями развития любого общества. Сферы семейных цен-
ностей и патриотизма настолько чувствительны, что сбои в них могут 
повлечь деградацию и крах семьи и общества, поэтому требуют серь-
езного осмысления как на теоретическом, так и эмпирическом уровнях. 

Необходимо заметить, что в современной научной литературе во-
просы формирования семейных ценностей и чувства патриотизма рас-
сматриваются как проблема, игнорирование которой приведёт к катастро-
фе цивилизационного развития России. Нашему обществу навязываются 
так называемые «прогрессивные ценности», никогда ранее не являвшиеся 
для нашей страны истинными – однополые браки, толерантность к сексу-
альным меньшинствам, свобода самовыражения во всех формах, матери-
альная доминанта. Они несут негативный оттенок, подрывают авторитет 
семьи, обесценивают историческую патриотическую память, морально де-
градируют, расчеловечивают и наносят непоправимый ущерб личности. 

Наблюдается парадигмальный кризис, сопровождающийся, в це-
лом, глубоким кризисом культуры и личности. Современное состояние 
общества, характеризующееся процессами глобализации, цифровиза-
ции, технократизации, сугубо прагматичным взглядом на жизнь, вно-
сит серьезные коррективы в проблему семейных отношений. Ценности 
новой эпохи целенаправленно формируют иные представления на жиз-
ненные стратегии, отличные от предыдущих поколений. Меняются 
формы семейных отношений, создаются территориальные браки, гос-
тевые, товарищеские, партнерские. В результате трансформации ин-
ститута российской семьи наблюдается девальвация семейных ценно-
стей и доминирование потребительских. Это оказывает сугубо дест-
руктивное воздействие, влияя на различные формы сознания россий-
ского человека (политическое, духовное, нравственное, экономическое, 
экологическое, иное). Вследствие этого формируется феномен соци-
альной безответственности, при котором семейные ценности становят-
ся второстепенными, представляя собой слишком обременительные 
моральные обязательства [3]. 

Целенаправленно и планомерно в сознании россиян происходит 
подмена понятий, когда свобода, мораль и нравственность перестают 
считаться необходимым условием зрелой сознательной личности и на-
чинают считаться «немодными» и «несовременными». Исправить си-



 24 

туацию поможет формирование патриотизма на двух взаимосвязанных 
уровнях: идеологическом (формирование патриотического сознания, 
взглядов, идей и убеждений) и психологического (формирование пред-
ставлений, чувств, привычек, настроений и стремлений). Именно такая 
тесная взаимосвязь способствует укреплению сознания человека, вы-
ходу его на более высокий, ментальный план, на котором восприятие 
окружающего мира неизменно будет просеиваться через сформирован-
ное самим индивидом идеологическое сито, формируя внутреннюю не-
разрывную связь со своей семьей, малой родиной, государством [1]. 

Таким образом, представляется немаловажным исследование се-
мейных ценностей, их влияния на формирование чувства патриотизма. 

Особенность данного эмпирического исследования заключается в 
том, что респондентами явились педагоги школ как носители духовно-
нравственных ценностей в общей системе воспитания. Выборку соста-
вили 30 педагогов из разных городов и районов Республики Татарстан, 
приехавшие на Фестиваль школьных учителей, организованный Ела-
бужским институтом Казанского федерального университета. 

Методиками исследования послужили анкета «Семейные ценно-
сти» и «Опросник для оценки типов патриотического поведения». Ме-
тодами математической статистики выступили ранжирование, средние 
значения и корреляционный критерий Пирсона. 

В анкете «Семейные ценности» представлены шесть функций жиз-
недеятельности семьи, в каждой из которых предлагается перечень из не-
скольких семейных ценностей, соответствующих потребностям членов 
семьи в основных функциях ее жизнедеятельности: 1) воспитательная 
функция (ценности: личный пример, диктат, опека, невмешательство, со-
трудничество); 2) функция хозяйственно-бытовых отношений (ценности: 
семейные обеды, благоустройство жилья, бережное отношение к одежде, 
новая покупка, забота о близких); 3) функция социального контроля 
(ценности: ответ за поступки, взаимный контроль, аккуратность и пунк-
туальность, самоконтроль и самооценка, подчинение мнению большин-
ства); 4) функция интеллектуального общения (ценности: интерес к собе-
седнику, уважение мнения других, компромисс, информативное обще-
ние, стремление понять другого); 5) функция психологической разрядки 
(ценности: чувство юмора, психологическая поддержка, эмоциональная 
удовлетворенность, совместные семейные обеды, любовь к животным); 
6) функция сексуально-эротическая (ценности: эмоциональная уравно-
вешенность, равная любовь, привлекательность, дети и любовь к ним, 
супружеская верность). 



 25

«Опросник для оценки типов патриотического поведения» оцени-
вает сформированность трёх типов патриотизма [2]. 

1. Идеологический тип патриотического поведения личности оз-
начает высокий, исключительно позитивный смысл типа поведения 
гражданина, публично радеющего за судьбу Отечества, активно пози-
ционирующего свой патриотизм в любых возможных ситуациях, а 
также болезненно реагирующего на непатриотические взгляды. 

2. Проблемный тип патриотического поведения личности означа-
ет ориентацию гражданина на мир во всем мире, «болеющего» за свою 
страну, но редко открыто демонстрирующего свои чувства. Это люди 
аналитического склада ума, способные видеть ситуацию со стороны и 
умеющие считаться с другой точкой зрения. 

3. Конформный тип патриотического поведения проявляют граж-
дане, считающие себя патриотами, но в случае выбора между интере-
сами страны и личными интересами они склонны выбирать личное 
благополучие. Это люди, которым не свойственно ярко демонстриро-
вать эмоциональное отношение к стране, однако они публично подчер-
кивают свой патриотизм в присутствии других. 

Проранжировав результаты эмпирического исследования семей-
ных ценностей педагогов, были выделены наиболее/наименее значи-
мые ценности по каждой функции: по воспитательной функции – лич-
ный пример/диктат; по функции хозяйственно-бытовых отношений – 
семейные обеды/новая покупка; по функции социального контроля – 
ответственность за свои поступки/подчинение мнению большинства; 
по функции интеллектуального общения – уважение мнения друго-
го/информированность общения; по функции психологической разряд-
ки – эмоциональная удовлетворенность/любовь к животным; по сексу-
ально-эротической – дети и любовь к ним/привлекательность. 

Таким образом, семейные ценности педагогов в большей степени 
ориентированы на членов семьи, на создание благополучного психоло-
гического климата, атмосферы доверия с осознанием собственной от-
ветственности за развитие своей семьи. 

Результаты средних значений по сформированности типов пат-
риотического поведения показали следующее: идеологический тип 
сформирован на 67 %, проблемный тип на 49 % и конформный на  
45 %. У педагогов наблюдается тенденция придерживаться идеологи-
ческого типа патриотического поведения. Это означает, что они явля-
ются примером патриотизма для окружающих, готовых пожертвовать 
личным благополучием и удобствами ради своей страны, отстаивая 
собственные убеждения. 
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Корреляционный анализ семейных ценностей и типов патриоти-
ческого поведения позволил обнаружить следующие достоверные от-
рицательные взаимосвязи: между проблемным типом поведения и бе-
режным отношением к одежде и обуви (r = –0,44, p = 0,05); между про-
блемным типом поведения и совместным семейным отдыхом  
(r = –0,44, p = 0,05); между проблемным типом поведения и эмоцио-
нальной уравновешенностью (r = 0,44, p = 0,05). Это значит, что чем 
больше педагоги проявляют проблемный тип патриотического поведе-
ния, тем меньше их будут заботить материальная составляющая семьи, 
совместный досуг и эмоциональный фон семьи. Это можно объяснить 
тем, что педагоги являются образованной и интеллигентной частью 
общества, готовой ради гражданского чувства долга и ответственности 
быть толерантными к окружающим. 

Между конформным типом патриотического поведения и семей-
ной ценностью «самоконтроль и самооценка» (r = 0,56, p = 0,01) выяв-
лена положительная взаимосвязь, означающая, что чем больше педаго-
ги ищут баланс между интересами страны и личными, тем более анали-
зируют свои чувства, мысли и поведение. 

Между идеологическим типом патриотического поведения и се-
мейными ценностями связи не выявлены. 

Подводя итоги исследования влияния семейных ценностей на 
формирование чувства патриотизма, можно сделать выводы, что у пе-
дагогов превалируют семейные ценности, ориентированные на близ-
ких, на коммуникацию с ними, заботу об их эмоциональном благопо-
лучии, то есть духовно-моральные и нравственные ценности. Они яв-
ляются основой патриотического чувства (любовь и забота к ближне-
му, ответственность за свои поступки, уважение к мнению другого и 
др.). Так как педагог напрямую взаимодействует с обучающимися, то 
он является непосредственным транслятором высших ценностей, 
именно он прививает их своим ученикам. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации существуют раз-
ные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
Это усыновление, установление опеки, устройство в приемные семьи. 

С 2018 года Елабужский институт (филиал) Федерального госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего об-
разования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» реа-
лизует государственный контракт МОиН РТ по подготовке лиц, же-
лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, по Республике Татарстан. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста приори-
тетной формой устройства является усыновление. 

Решение об усыновлении ребенка-сироты супружеская пара при-
нимает совместно, до подачи заявления в органы опеки и попечитель-
ства. Одной из главных задач «Школы приемных родителей» является 
профилактика вторичного сиротства. Причинами вторичного отказа от 
приемного ребенка являются: психологическая неподготовленность 
будущих родителей к приему ребенка в семью; психологическая незре-
лость кандидатов в приемные родители, которые не в состоянии спра-
виться с новыми семейными трудностями; обострение нерешенных се-
мейных проблем, ведущих к распаду семьи или возврату ребенка в ор-
ганизацию; неосознание истинных мотивов усыновления ребенка. По-
этому работа педагогов, психологов, специалистов органов опеки в 
рамках Школы приемных родителей направлена на: 

1) информирование потенциальных родителей об особенностях 
воспитания и развития приемных детей [5]; 

2) ознакомление с типичными трудностями адаптации всех чле-
нов семьи к новым условиям совместной жизнедеятельности; 

3) диагностику и осознание мотивации потенциальных приемных 
родителей к усыновлению; 

4) выявление у потенциальных родителей паттернов поведения, 
установок и стереотипов, мешающих воспитанию ребенка в семье; 

5) осознание проблемы «тайны усыновления», принятие решения 
в семье о сообщении или несообщении ребенку о биологических роди-
телях, возможности выстраивания взаимоотношений с ними; 

6) получение квалифицированной помощи специалистов органов 
опеки и попечительства. 

Психологическая работа с мотивационной сферой кандидатов в 
приемные родители является ключевой на этапе подготовки семьи к 
приему ребенка. 
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В практике работы нашей Школы можно выделить несколько ти-
пов супружеских пар, кандидатов в приемные родители, желающих 
усыновить сироту. 

В первую очередь, это молодые семьи, бездетные по медицинским 
показателям. Как правило, оба кандидата в приемные родители психо-
логически готовы к принятию малыша в свою семью: активно работа-
ют на занятиях в школе, задают интересующие их вопросы, открыты к 
новому опыту и взаимодействию со специалистами и другими участ-
никами обучения. Эта группа родителей ориентирована больше на 
младенческий возраст приемного ребенка. Основной мотив усыновле-
ния – развитие семьи как общественного института. 

Другая категория – супружеская пара, где мужчина под давлением 
жены соглашается пройти обучение в школе приемных родителей. Мо-
тив мужчин – страх потерять супругу, так как ее намерение взять в семью 
ребенка непоколебимо. Работа с данной категорией направлена на выра-
ботку партнерами единой позиции в отношении приемных детей. 

Следующая многочисленная группа – супружеские пары, в кото-
рых один из супругов состоит в повторном браке и имеет детей от пре-
дыдущего. Инициатором приема ребенка в семью выступает кандидат, 
не имеющий собственных детей. Чаще всего в таких семьях женщина 
не имеет опыта материнства, у нее есть желание создать полную се-
мью. В процессе психолого-педагогического сопровождения в рамках 
школы приемных родителей выявляется, что мужчины имеют мотива-
цию сохранения отношений с супругой, соглашаясь пройти обучение в 
школе. Мужчины в такой ситуации ведомы, при этом не осознают всей 
степени сложностей, с которыми придется сталкиваться обоим супру-
гам ежедневно в процессе воспитания ребенка. Женщины питают ил-
люзорную надежду на то, что супруг примет совместную ответствен-
ность за малыша. Акцент на работе с данной категорией супружеских 
пар строится на глубинной психологической проработке истинных мо-
тивов принятия ребенка в семью. 

Выделим еще одну группу – супружеские пары, имеющие опыт 
воспитания собственных детей. Мотивы принятия ребенка в семью сле-
дующие: семья имеет одного совместного ребенка, хочет еще детей, но 
по состоянию здоровья не могут; семья имеет детей с ограниченными 
возможностями здоровья, желают взять на воспитание здорового ребен-
ка; супруги намереваются взять ребенка другого пола; один из супругов 
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является кровным родственником приемному ребенку (зачастую школу 
приемных родителей посещает только инициатор усыновления). 

О мотивации женщин или семейных пар к принятию ребенка в 
свою семью опубликованы работы таких современных исследователей, 
как О.А. Маркина, Ю.В. Евстратова, Е.В. Морозова, О.В. Бережная, 
М.В. Гузева и др. [1–4]. 

При этом рассмотрение отдельно проблемы мотивации мужчин, 
кандидатов в приемные родители, в научных работах нами не выявле-
но. Актуальность проблемы психолого-педагогического сопровожде-
ния мужчин, желающих усыновить детей, важна, так как мужчины по 
своей природе более рациональны и не видят на момент обучения воз-
можных эмоциональных проблем во взаимоотношении с семьей после 
принятия ребенка на воспитание. В ходе проведения тренингов выяв-
ляются такие кандидаты, которым рекомендуются индивидуальные 
психологические консультации для осознания мотивов обучения в 
школе приемных родителей.  

К сожалению, не все мужчины-кандидаты готовы к глубокой 
психологической работе над своей личностью в группе, при этом они 
участвуют на занятиях школы формально. Также одной из причин та-
кого отношения к обучению мужчин видится в том, что они перекла-
дывают ответственность на женщин. Например, при опросе мужчин 
во время занятий они часто апеллируют к супруге. Поэтому приходит-
ся обучать женщин выслушивать и учитывать мнение мужчин, при-
нимать его позицию и эмоциональное состояние. Считаем, что таким 
будущим приемным отцам необходима организация психолого-
педагогического сопровождения тех образовательных учреждений, 
куда пойдут учиться их усыновленные дети, так как проблемы, выяв-
ленные нами, так или иначе, проявятся. 

Таким образом, в результате анализа проблемы психолого-педа-
гогического сопровождения мужчин, кандидатов в приемные родители, 
выявлено, что они нуждаются в дополнительной психологической под-
держке для осознания истинных мотивов собственного поведения во 
взаимоотношениях с супругой, принятия на себя новой роли в семье. 

Считаем, что в нашем обществе ценность отца как главы семьи 
является приоритетной, поэтому важно подвести мужчин, кандидатов в 
приемные родители, к осознанию значимости миссии отца. 
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Аннотация. В статье проведен анализ сущности феномена «профессио-

нализм педагога». Приведены доказательства в пользу того, что образователь-
ный процесс, направленный на формирование профессионализма современно-
го педагога, должен проектироваться в русле идей системно-деятельностного, 
субъектного, компетентностного, контекстного и задачного подходов. При этом 
все перечисленные подходы должны рассматриваться в единой методологиче-
ской рамке – в контексте акмеологичекого подхода. 

Ключевые слова: профессионализм педагога, ситуация профессиональ-
ного становления, событийная общность, критерии профессионализма. 
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Annotation. The article analyzes the essence of the «professionalism of a 

teacher» phenomenon. It has been argued that the educational process, focused on 
the professionalism formation of a modern teacher, should be built in line with the 
systemic-active, subjective, competent, contextual and task-oriented approaches. 
Moreover, all these approaches should be considered as a single methodological 
framework – in the context of the acmeological approach. 
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Профессионализм педагога всегда рассматривался в качестве 

ключевого фактора, позволяющего обеспечить качество образования. В 
настоящее время смысловое поле концепта «качественное образова-
ние» существенно обогатилось. Качественным признается образова-
тельный процесс, который выполняет не только традиционные функ-
ции (т.е. ориентирован на формирование у обучающихся прочных дис-
циплинарных знаний, метапредметных компетенций, социально-значи-
мых качеств личности и комплекса «навыков ХХI века»), но и направ-
лен на создание условий для обретения исконно человеческого расту-
щим человеком, оказание ему помощи в преодолении сложностей на 
пути из мира детства в мир взрослости.  

Говоря иначе, ключевым показателем оценки качества образова-
ния выступает его человекоформирующий потенциал – возможность 
обеспечить реализацию главных «страстей ребенка» – страсти к разви-
тию, страсти к взрослению, страсти к свободе [1], страсти исполниться и, 
совершив усилие, состояться как человек [2]. Человекоформирующий 
потенциал образования не может быть реализован без педагога-
профессионала, что актуализирует решение задачи по его подготовке в 
системе непрерывного профессионального образования. Эффективное 
решение поставленной задачи невозможно без четкого понимания 
сущностных характеристик феномена «профессионализм педагога» и 
выявления механизмов его профессионального становления. 

В работе Ю.П. Поваренкова [3] профессионализм рассматривается 
как качество, отражающее интегральные характеристики человека как 
индивида, личности, субъекта деятельности, индивидуальности. В про-
фессионализме аккумулированы такие характеристики, как: отношение 
человека к труду, мотивация профессиональной деятельности, ценност-
ные ориентации и смыслы, уровень профессиональных притязаний, про-
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фессиональные устремления, образ «Я-профессиональное». Кроме того, 
профессионализм предполагает сформированность высокого уровня ов-
ладения личностью психологической структурой профессиональной дея-
тельности. Поскольку задача профессионализации относятся к числу 
жизненно важных, ее следует включить в контекст жизненных перспек-
тив личности и учитывать то, как она влияет на построение человеком 
своего собственного (авторского) варианта жизненного пути. 

Комплексное понимание феномена профессионализма обуславли-
вает целесообразность рассмотрения процесса профессионального ста-
новления личности в нескольких планах: в плане формирования ее 
профессиональной компетентности (осуществляемого в процессе не-
прерывного профессионального обучения), профессиональной социа-
лизации, индивидуализации, а также как важной составляющей уни-
кального трудового и в целом жизненного пути конкретного человека. 

Мы разделяем точку зрения о том, что профессиональное станов-
ление личности представляет собой процесс развития и самоосуществ-
ления субъектом профессионально-жизненного пути. При этом факто-
рами детерминации результатов данного процесса являются: с одной сто-
роны – профессиональная активность личности, ее способности, притя-
зания, а с другой – предъявляемые к ней социальные и профессиональ-
ные требования. При этом важно, чтобы личность была включена не 
только в профессиональную деятельность, связанную с выполнением 
трудовых функций и решением соответствующих им профессиональных 
задач, но и учебно-профессиональную.  

Выше названные формы активности приобретают свою специфику 
в связи с решаемыми личностью задачами. Активность может быть на-
правлена на формирование субъекта профессиональной деятельности, 
его устойчивое функционирование в процессе труда, саморегуляцию 
процессов формирования и функционирования. Фактором, порождаю-
щим эту активность, выступает внутреннее противоречие, возникающее 
в ситуации постановки новой профессиональной задачи, в которой педа-
гог ощущает свою «ресурсную недостаточность» (невозможность эффек-
тивно решить поставленную профессиональную проблему).  

Принципиально важно, чтобы задача профессионального развития 
воспринималась педагогом как личностно значимая. Только в этом слу-
чае ситуация воспринимается личностью как проблемная, активизиру-
ются механизмы саморегуляции и принимается осознанное решение о 
необходимости обогащения профессионального потенциала. Это ак-
туализирует новую форму профессиональной активности – учебно-
профессиональную деятельность. В ходе ее осуществления осваивают-
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ся новые компетенции, благодаря которым формируется ресурсная база 
профессиональной деятельности. 

Для нашего исследования сказанное выше имеет высокую эвристи-
ческую значимость. Рассматривая последовательность форм активности 
субъекта в качестве универсальной единицы анализа процесса его профес-
сионального становления (вслед за Ю.П. Поваренковым), а новую про-
фессиональную задачу – как детерминанту ее функционирования, считаем 
возможным представить процесс профессионального становления в виде 
комплекса, включающего преемственно разворачивающиеся виды актив-
ности. Первая из них – это деятельность профессионала по преобразова-
нию предмета труда (собственно профессионально-трудовая деятель-
ность), вторая – деятельность, связанная с преобразованием профессиона-
лом себя как субъекта труда (учебно-профессиональная деятельность).  

Методическая интерпретация сформулированного положения ори-
ентирует на необходимость в процессе непрерывной профессиональной 
подготовки педагогов создать условия для формирования у них предмет-
ной и метапредметной компетентности. Предметная компетентность об-
разует ядро профессионально важных качеств, обеспечивающих эффек-
тивность педагогической деятельности. Метапредметная компетент-
ность фундирует профессионально важные качества, позволяющие пе-
дагогам осваивать новые способы деятельности. 

С позиций личностно-деятельностого подхода основным внешним 
фактором, влияющим на формирование комплекса предметной и мета-
предметной компетентности педагога, является его включение в си-
туацию профессионального становления. Полагаем, что эту ситуа-
цию можно рассматривать как частный случай социальной ситуации 
развития. Последняя традиционно трактуется как уникальная система 
отношений, устанавливаемых между человеком и социальной средой. 
Эта система фиксирует исторически выработанные и аккумулирован-
ные в культуре способы преобразования человеком действительности и 
самого себя. Важно отметить, что при рассмотрении этих отношений 
социальная среда и человек не позиционируются как противопостав-
ленные другу составляющие, одна из которых испытывает влияние со 
стороны другой. Бытие человека возможно только как бытие в мире 
[4], с которым он устанавливает отношения. Эти отношения и пережи-
вая и есть, по Л.С. Выготскому [5], исходный момент развития, обрете-
ния новых психологических свойств. 

Второй тип взаимоотношений – бытие со значимым Другим. 
Эти отношения являются важным условием выращивания новых спо-
собностей профессионала. Это обусловлено тем, что мир профессио-
нальной культуры раскрывается во всей своей полноте только через 
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другого человека. В ходе исследования, проведенного А.Р. Фонаре-
вым [6], установлено, что взаимоотношение с другим наиболее полно 
воплощается в условиях событийных общностей. Последние являются 
онтологическим основанием жизнедеятельности человека в целом и 
его профессионального становления в частности. Событийные общно-
сти, будучи основанными на ценностно-смысловом единении людей, 
создают условия для появления того, чего не было ни в отдельном 
«Я», ни в отдельном «Ты». 

Именно поэтому в условиях событийной общности «совмест-
ность» порождает уникальность каждого, позволяет каждому превзой-
ти самого себя, преодолеть границу себя прежнего. В основе профес-
сионального становления личности в событийной общности лежат два 
взаимосвязанных, хотя и разнонаправленных механизма: отождествле-
ние и обособление. Механизм отождествления обуславливает процесс 
осознания, принятия и освоения образцов педагогической деятельно-
сти. Механизм обособления способствует тому, что освоенный образец 
присваивается («становится своим»), становится достоянием личности, 
средством, при помощи которого она оценивает производственную си-
туацию, ставит перед собой профессиональную задачу, оценивает свои 
возможности успешно ее решить, проектирует оптимальные с ее точки 
зрения пути и мобилизует имеющиеся у нее профессионально-
личностные ресурсы. 

Взаимодействие педагога с миром профессии, обуславливаемое 
ситуацией профессионального становления, может разворачиваться в 
соответствии с двумя моделями: адаптивной (пассивной) и творчески-
преобразующей (активной). Первая из них предполагает, что в процес-
се профессионального становления педагог ориентируется на достиже-
ние максимальной степени соответствия осваиваемой деятельности 
нормативным требованиям и предписаниям. Активная модель профес-
сионального становления (модель профессионального развития) преду-
сматривает выход педагога за рамки «пороговых» требований, творче-
ское преобразование себя, проявление надситуативной активности.  

Реализуя избыточные требования, человек действует бескорыст-
но, свободно, творчески, обретает в профессии самого себя. Только «по 
ту сторону горизонта полезности», – утверждает А.Р. Фонарев [6], – 
начинается профессиональное развитие педагога и формируется его 
творческое отношение к профессии. В контуре профессиональной под-
готовки педагога адаптивная модель определяет теоретические основы 
освоения педагогами известных способов решения профессиональных 
задач, а творчески преобразующая – позволяет обеспечить условия для 
профессионального самосовершенствования. 
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Для определения показателей качества процесса формирования 
профессионализма современного педагога обратимся к исследованиям, 
в которых представлены обобщенные варианты критериев профессио-
нального становления личности. Выше мы отмечали, что результат 
профессиональной подготовки не может быть сведен только к освое-
нию педагогом профессионально важных качеств, детерминирующих 
продуктивность труда.  

Нам наиболее близок вариант комплекса критериев, предложен-
ный Ю.П. Поваренковым. Согласно этому варианту, к критериям про-
фессионального становления личности следует отнести: профессио-
нальную продуктивность, профессиональную идентичность и профес-
сиональную зрелость. Первый из них отражает степень соответствия 
уровня сформированной у педагога профессиональной компетентности 
(в единстве ее предметной и метапредметной составляющих) норма-
тивным требованиям. Второй – характеризует уровень личностной зна-
чимости профессии для педагога, понимания ее в качестве средства 
решения социально важных задач, профессионально-личностной само-
реализации и саморазвития. Профессиональная идентичность выража-
ется в принятии педагогом себя как профессионала, осознании ценно-
стей педагогической профессии и ее возможностей как средства удов-
летворения потребностей. Третий – свидетельствует об адекватной 
оценке профессионалом своих возможностей, позволяющих отвечать 
современным требованиям. Профессиональная зрелость, как отмечает 
Ю.П. Поваренков, задает контур регулирования процесса профессио-
нального становления педагога. 

Усилить смысловую нагрузку каждого из приведенных выше кри-
териев, уточнить их содержательную определенность позволяет рас-
смотрение каждого из них в модусах человеческого бытия. А.Р. Фона-
рев выделяет три таких модуса: обладания, достижения и служения.  

Первый модус выражается в ориентированности человека на овла-
дение определенной профессиональной компетентностью. Второй модус 
– модус достижений – отражает либо стремление личности к значимым 
профессиональным результатам, либо к высокому социальному статусу, 
обусловленному этими результатами. Модус достижений имеет как по-
зитивные, так и негативные проявления. Первые выражаются в том, что 
педагог уже «нашел себя» в профессии, выработал свой индивидуальный 
стиль, удовлетворен качеством своей работы, а вторые – в том, что педа-
гог желает сохранить status quo. Поэтому он не хочет изменяться сам и не 
хочет ничего менять в своей профессиональной деятельности. Третий 
модус – модус служения – маркирует становление профессионала как це-
лостного субъекта. Главным при этом становится не производство «по-
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лезного продукта», а раскрытие своего уникального профессионального 
потенциала, обретение чувства сопричастности другим людям, познание 
и развитие себя через взаимодействие с ними. 

 

Заключение. Все сказанное позволяет сделать следующие выводы: 
1. Профессионализм педагога – интегральная характеристика его 

личности, детерминирующая отношение к педагогическому труду, мо-
тивацию профессиональной деятельности, ценностные ориентации и 
смыслы, уровень профессиональных притязаний, профессиональные 
устремления, образ «Я-профессиональное», овладение профессиональ-
ной деятельностью. 

2. Условием эффективности формирования профессионализма 
современного педагога является обеспечение различных форм профес-
сиональной активности личности, что предполагает включение педаго-
гов в учебно-профессиональную деятельность и деятельность, связан-
ную с решением профессиональных задач на рабочем месте. 

3. Ключевым психолого-педагогическим фактором развития про-
фессионализма педагога является его включение в ситуацию профес-
сионального становления. Поэтому направленный на это образователь-
ный процесс необходимо проектировать как систему условий, создаю-
щих возможность для продуктивного взаимодействия педагога с миром 
профессии в условиях событийной общности. 

4. Разработку комплекса критериев становления профессиона-
лизма педагога целесообразно осуществлять в единстве учета ее ре-
зультатного и смыслового аспектов. Первый аспект отражает показате-
ли профессиональной продуктивности педагога, профессиональной 
идентичности и профессиональной зрелости. Второй оценивается через 
модусы обладания, достижения и служения. 
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Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время 
участились случаи возникновения психических нарушений, которые 
являются следствием перенесенных заболеваний, в том числе новой 
короновирусной инфекции COVID-19 и различных ее штаммов. Очень 
много внимания уделяется разработке медикаментозного лечения, но 
недостаточно – реабилитации и психотерапевтической помощи людям, 
перенесшим то или иное заболевание. 

Попадая в психиатрическую больницу, ребенок испытывает, в 
первую очередь, сильный стресс и трудности в адаптации к новой сре-
де, медицинскому персоналу и детям-пациентам. У многих возникает 
истерика, другие – замыкаются в себе, на фоне чего возможно услож-
нение процесса лечения и восстановления. 

Именно поэтому мы решили исследовать внутренний мир ребен-
ка, страдающего патологией личности посредством танце-двигатель-
ной терапии, поскольку танцевальное искусство еще в средневековье 
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славилось целительным влиянием на человека. Танец применяли для 
решения как личных, так и проблем в коллективе. Данное направление 
вызывает интерес у специалистов различного профиля, например, хо-
реографов, воспитателей, медиков, поскольку танце-двигательный вид 
терапии считается альтернативным вариантом немедикаментозной по-
мощи человеку. 

Цель нашего исследования – изучить влияние танце-двигательной 
терапии на психоэмоциональное состояние детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Задачи нашего исследования: 
1) продиагностировать психоэмоциональное состояние детей с ог-

раниченными возможностями здоровья; 
2) провести танце-двигательную терапию; 
3) выявить влияние терапии посредством диагностики; 
4) провести анализ полученных данных; 
5) сделать выводы на основании полученных результатов. 
В качестве методов исследования были использованы: 
1) теоретический анализ литературы по теме исследования; 
2) психодиагностический метод; 
3) эксперимент (диагностический, формирующий, контрольный); 
4) анализ данных. 
В ходе исследования использовался психодиагностический инст-

рументарий: 
1) тест САН (самочувствие, активность, настроение); 
2) арт-терапия на свободную тему. 
Исследование проводилось на базе Психоневрологического дис-

пансера Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Рес-
публики. Объем выборки составил 10 детей в возрасте от 12 до 14 лет с 
диагнозами различной степени тяжести. 

Диагностический эксперимент заключался в изучении психоэмо-
ционального состояния ребенка на текущий момент работы. Форми-
рующий эксперимент заключался в формировании коррекционной про-
граммы, а также занятий, которые способствовали снижению психо-
эмоционального напряжения. Контрольный эксперимент был осущест-
влен по окончании терапии для повторной диагностики. 

При формировании плана занятия танце-двигательной терапии мы 
делали акцент на движения, с помощью которых можно понять окру-
жающий мир, в частности – природу. В комплексе с музыкой медита-
тивного характера мы выполняли движения ветра и летящих плавно 
птиц, также применяли дыхательные практики. 
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По результатам исследования мы можем наблюдать изменения на 
уровне поведения, самочувствия, активности и настроения у детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Так, до проведения танце-двигательной терапии средний коэффи-
циент самочувствия приравнивался к 3,26 %; средний коэффициент ак-
тивности = 3,78 %; средний коэффициент настроения = 3,2 %. 

После проведения танце-двигательной терапии средний коэффи-
циент самочувствия приравнивался к 5,07 %; средний коэффициент ак-
тивности = 4,66 %; средний коэффициент настроения = 5,37 %. 

По нашим наблюдениям, дети под конец занятия имели хорошее 
настроение, самостоятельно проявляли инициативу заниматься и рас-
страивались, когда занятие подходило к концу. Наблюдалась сплочен-
ность коллектива и взаимодействие детей друг с другом. До терапии 
дети в кругу отказывались брать друг друга за руки, тогда как после 
нее дети сидели в кругу, держа друг друга за руки, изображая «друж-
бу», поднимая дружно руки вверх. 

Ребенок, только поступивший на лечение, был замкнут в себе, не-
разговорчив и на фоне стресса проявлял чрезмерную плаксивость. Со 
временем он присоединился к другим ребятам на занятии танце-
двигательной терапии, в итоге его адаптация прошла успешно, далее 
плаксивость больше не наблюдалась. 

По окончании занятия мы проводили арт-терапию на свободную 
тему, в результате которой получили красочные яркие рисунки, чаще 
всего это были сердечки и по желанию детей – открытки. 

Наше исследование позволяет констатировать, что психоэмоциональ-
ное напряжение ребенка снижается за счет адаптации в новом коллективе 
посредством общей деятельности – танце-двигательной терапии. 

Практическая значимость применения танце-двигательной тера-
пии заключается в том, что ее можно использовать для снижения пси-
хоэмоционального напряжения у детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в качестве метода адаптации ребенка к новой окру-
жающей среде и развития позитивного мышления. 
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Благодаря поддержке Федерального агентства по делам молодёжи 

(Росмолодёжи) были привлечены грантовые средства на сумму 490 000 
рублей. Грантовые средства позволили закупить профессиональное ме-
дико-биологическое оборудование (микроскопы, мобильную систему 
для оценки биологической обратной связи, электрокардиограф, спиро-
граф), а также подарки для участников проекта (книги, подарочные на-
боры, блокноты с ручками и скетчбуки). Ряд участников отказались от 
подарков для закупки дополнительных микроскопов, для продолжения 
своей деятельности с целью написания выпускной квалификационной 
работы и магистерской диссертации. 

Студенческое научное общество в КБГУ появилось сравнительно 
недавно (конец 2021 – начало 2022 гг.). Основной целью вновь создан-
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ного студенческого научного общества является развитие научных ин-
тересов студенчества университета, организация самостоятельной на-
учной работы студентов и общее повышение научного и культурного 
уровня студенчества. В задачи общества входит: 

1) объединение студенческих научных кружков при кафедрах и 
институтах (факультетах), организация межфакультетского (межинсти-
тутского), общеуниверситетского кружка; 

2) организация студенческих научных конференций, диспутов и 
дискуссий; 

3) проведение научно-просветительной работы среди молодежи, в 
особенности среди школьников г. Нальчика и Кабардино-Балкарской 
Республики; 

4) установление и поддержание научной связи со студенчеством 
других высших учебных заведений. 

Студенческое научное общество утверждено в составе всех струк-
турных подразделений университета. В рамках проекта также был создан 
студенческий междисциплинарный научно-исследовательский клуб 
«Адаптол», в котором на момент открытия уже состояли 32 студента, ко-
торые хотели бы связать свою жизнь с наукой и исследованиями. Дея-
тельность данного клуба представлена 4 основными станциями: 

1) станция клеточного строения жизни; 
2) станция дыхательной системы человека; 
3) станция исследования сердечно-сосудистой системы человека; 
4) станция нервно-психической деятельности человека. 
Необходимо отметить, что все исследования проводятся с соблю-

дением СанПиНа – в помещении установлен рециркулятор воздуха, а 
также используются одноразовые мундштуки (при проведении спиро-
графии), поверхности обрабатываются дезинфицирующим раствором 
перед началом проведения исследования, а также после [1]. 

В ближайшие месяцы предстоит значительное расширение коли-
чества действительных членов общества в связи с широким развитием 
научной работы студенчества по отделениям общества и клубу. 

Несмотря на то, что общество существует лишь несколько меся-
цев, им проведена совместно с ректоратом значительная работа по ре-
шению важнейших задач, поставленных перед студенческим научным 
обществом. 

Рассмотрим деятельность по проекту. Приём заявок начался  
15 февраля 2022 года и продолжался 2 месяца. Общее количество бла-
гополучателей среди учащихся школ республики составило 240 чело-
век (план – 100). Деятельность по проведению школы была разделена в 
соответствии с выбранным учеником направлением (таблица). 
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Таблица  
Количество участников среди учащихся школ КБР 

 

№ Наименование станции 
Количество 
участников 

1. Станция клеточного строения жизни 12 
2. Станция дыхательной системы человека 13 
3. Станция исследования сердечно-сосудистой 

системы человека 
112 

4. Станция нервно-психической деятельности  
человека 

60 

5. Выездное мероприятие в Республике Ингушетия 43 
Итого 240 

 

Считаю, что в каждом ребенке есть скрытые возможности, спо-
собности по освоению какого-либо вида деятельности – интеллекту-
альной, музыкальной, художественной, спортивной и т.д. 

Привлечение детей к любым формам научно-исследовательской 
деятельности осуществляется с целью развития их творческих способ-
ностей, расширения кругозора, знакомства с передовыми достижения-
ми и возможностями современной науки, повышения мотивации к уг-
лубленному изучению различных предметов. 

Под «научно-исследовательской деятельностью» понимается про-
цесс решения научных и личностных проблем с целью получения но-
вого знания. Научно-исследовательская деятельность включает в себя 
творческую, экспериментальную, поисковую работу, связанную с при-
обретением, обогащением исследовательского опыта и процессами 
стимулирования и развития научной деятельности. Исследовательская 
деятельность приучает школьников работать с научной литературой, 
что в настоящее время является важным умением. 

Сегодня многие учащиеся имеют возможность проявить свой ин-
теллектуальный потенциал, участвуя в проектной, творческой и научно-
исследовательской деятельности. Для участия в научно-исследова-
тельской работе под руководством студента-наставника был впервые 
применен педагогический принцип «профессиональная проба», который 
позволяет способностям и таланту обучающегося своевременно рас-
крыться и развиваться, формирует личность учащегося, приобщает его к 
системной и общественно значимой деятельности, а также способствует 
успешной социализации и самореализации в современном обществе [2]. 

Для приобщения обучающихся к научно-исследовательской дея-
тельности студенты были обучены проведению исследований на новом 
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оборудовании, самостоятельному выбору и применению различных 
приемов и методов исследования (организационных, поисковых, ин-
формационных, оценочных). Необходимо отметить, что в качестве на-
ставников выступили студенты 2–3 курсов, которые ранее не проводили 
собственные исследования и не имели педагогической подготовки. Ряд 
студентов (Шомахова З.М., Булатова Д.З.) выступили наставниками не 
только среди учащихся 8–11 классов, но и провели свои собственные 
мастер-классы для студентов старших курсов, что говорит об их высо-
кой мотивированности и востребованности. Сейчас ряд наставников го-
товы обучить студентов 2-х курсов, а в те, в свою очередь, готовы по-
пробовать свои силы в проведении собственного эксперимента, а также 
проведении нового образовательного интенсива в новом 2023 году. 

Так, научно-исследовательская деятельность выступает как необхо-
димое условие для развития индивидуальных способностей обучающего-
ся, а также повышения качества приобретенных знаний и умений при ра-
боте с большим объемом информации, поиске и использовании ресурсов, 
реализации полученных знаний и умений на практике. 

Учащимся 8–11 классов впервые была предоставлена возможность 
проведения своих собственных исследований на профессиональном обо-
рудовании. Ряд участников проекта поступили в КБГУ и продолжают 
проводить исследования со своими наставниками.  

Некоторые ждут проведения профессиональной школы психолого-
педагогического мастерства (большая часть участников станции иссле-
дований нервно-психической деятельности человека). Деятельность дан-
ной станции позволила участникам изучить деятельность нервной систе-
мы с помощью простых тестов на темперамент, стрессоустойчивость, 
жизненное самоопределение, а также оценить мозговую деятельность на 
мобильном энцефалографе (серия мероприятий по оценке биологической 
обратной связи без и с использованием стимуляторов, сравнительная ха-
рактеристика этих двух видов). 

Педагоги хотят видеть своих воспитанников всесторонне развиты-
ми, творческими, свободными личностями. Для достижения этой цели 
они должны прежде понять их интересы и потребности и умело реали-
зовывать их в ходе образовательного процесса. Одним из условий пол-
ноценного развития личности и реализации ее интересов и потребностей 
является участие в научно-исследовательской деятельности. К сожале-
нию, педагоги отмечают, что у многих учащихся наблюдается отсутст-
вие желания и низкая мотивация к исследовательской деятельности. 
Ввиду этого планируется внести предложения по совершенствованию 
деятельности научного общества путем проведения регулярной научно-
исследовательской школы, которая, с одной стороны, поспособствует 
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развитию навыков исследовательской деятельности у студентов, а также 
привлечет к деятельности абитуриентов, будущих студентов. 

16 июня 2022 года была проведена 1 республиканская итоговая 
конференция, участники которой представили свои научно-исследо-
вательские проекты. Для повышения интереса учащихся к научно-иссле-
довательским проблемам в дальнейшем можно использовать встречи де-
тей с известными учеными; организовать экскурсии в научные лаборато-
рии, а также демонстрацию уникальных исследовательских проектов и ус-
тановок; ознакомить ребят с передовыми достижениями и проблемами со-
временной науки. 

Наряду с бесценным опытом участие в публичных выступлениях 
и научных дискуссиях дает возможность проявить себя перед потенци-
альным работодателем, что значительно повышает интерес обучаю-
щихся к участию в различных исследовательских проектах. 

Для эффективной организации приобщения учащихся к научной 
работе очень важна личность самого студента – будущего педагога, его 
методологическая компетентность, профессиональная и личная готов-
ность к исследовательской деятельности. Задача студента-наставника 
как педагога – увидеть в каждом ребенке незаурядную личность, по-
мочь ей сформироваться, развиться и совершенствоваться. Наставник 
должен создать такую образовательное среду, которая бы провоциро-
вала учащегося на постановку вопросов и вызывала желание найти от-
веты на них, способствовала бы развитию его увлеченности опреде-
ленной областью знаний, любознательности, постоянному стремлению 
наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать и получать 
новые знания о мире, то есть формировала и развивала бы научный ин-
терес и творческую активность. 

Педагог в школе, в свою очередь, может привлекать учащихся к на-
учно-исследовательской деятельности, организуя для них различные на-
учные мероприятия: выставки, конференции, творческие конкурсы и т.д. 
По окончании научного мероприятия очень важно поощрить, ободрить, 
наградить не только победителей, но и других трудолюбивых, актив-
ных участников дипломами, грамотами, подарками. 

На начальном этапе исследования задачи педагога заключаются 
в следующем: 

 ознакомить обучающихся с содержанием и техникой выполне-
ния научных исследований и исследовательских проблем; 

 оказать помощь учащимся в выборе темы исследования с уче-
том его интересов, помочь сформулировать тему исследования; 

 определить цели, задачи, гипотезу; подобрать методы и средства 
исследования; 
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 составить план исследования; составить список необходимой 
научной литературы. 

В ходе реализации проекта студент-наставник помогает юному ис-
следователю с оформлением результатов его исследовательской деятель-
ности, готовит к публичной защите его научных достижений, формируя 
при этом его исследовательскую позицию, необходимые методологиче-
ские умения и навыки, развивая творческие и индивидуальные способно-
сти, а также такие необходимые качества, как инициативность, самостоя-
тельность, ответственность, дисциплинированность и др. 

Главное для будущего педагога независимо от его специальности – 
увлечь обучающихся, показать им значимость их деятельности, а также 
привлечь учителей к участию в учебной деятельности своего ученика. 
Важно, чтобы учителя сумели поддержать интерес к исследованиям, 
поделились своими знаниями и личным опытом, попытались подвести 
ребёнка к самостоятельным размышлениям. 

Большой потенциал профессиональных проб заключается в реа-
лизации новой модели взаимодействия школ, домов творчества с вуза-
ми. Проектируя и реализуя профессиональные пробы, вузы получают 
возможность популяризации образовательных программ профессио-
нальной подготовки в вузе, осуществляют поиск одаренных талантли-
вых абитуриентов с устойчивой профессиональной ориентацией. 

Не вызывает сомнения, что дальнейшая реализация проекта с приме-
нением техники профессиональной пробы имеет большой педагогический 
потенциал и перспективы использования в работе со школьниками. Авто-
ры статьи продолжат научное исследование по данной теме. 

КБГУ всегда стремился сделать участие студентов в научно-
исследовательской работе наиболее активным. Опыт организации сту-
денческого научного общества с этой точки зрения вполне себя оправдал. 

Хочется отметить существенный вклад Зайцевой М.А., Малко- 
вой Е.В., Хашировой С.Ю., Михайленко О.И., Бажевой Р.Ч. и Баговой 
Р.Х. в реализацию социально важного для нашей республики проекта 
«Медико-биологическая школа равных возможностей «Адаптол»», ко-
торый стал первым среди равных по вовлечению молодёжи в научно-
исследовательскую деятельность путем совместной работы студента и 
школьника. 
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В настоящее время социальные отношения в обществе усложняют-

ся, становятся разнообразнее; увеличивается воздействие на психиче-
скую активность, что делает процесс общения все более напряженным. 

Уровень культуры выпускников вуза сегодня не соответствует со-
временным требованиям. Студенты проявляют слабую сформирован-
ность умения высказывать свою позицию, правильно вести спор, от-
стаивать свою точку зрения, убеждать, аргументировать, анализировать 
происходящую ситуацию и выбирать нужную информацию. 

И если раньше подготовка специалиста традиционно рассматри-
валась как процесс, целью которого является готовность его успешно 
вести профессиональную деятельность, то сегодня самым важным тре-
бованием является формирование специалиста, обладающего комму-
никативной культурой, которая необходима для успешной коллектив-
ной деятельности. 
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Коммуникативная культура является безусловным приоритетом в 
процессе профессионального обучения учащегося и формируется как 
результат знаний и опыта, которые необходимы для эффективной ра-
боты сотрудников, успешного решения различных общих заданий. 
Формирование личности студента как субъекта отношений является 
необходимостью и предусматривает овладение коммуникативной 
культурой, поскольку юношеский возраст – сенситивный для развития 
и утверждения этого личностного новообразования. 

Таким образом, именно в процессе общения будущие специали-
сты, накапливая опыт общения с различными людьми, понимают себя 
путем сравнения с ними, совершенствуются умственно и тем самым в 
итоге общего обмена информацией укрепляют собственные научные, 
мировоззренческие, этико-эстетические взгляды и убеждения в про-
грессивном росте. 

Коммуникативная культура – это часть базовой культуры личности, 
обеспечивающая ее готовность к жизненному самоопределению, уста-
новлению гармоничных отношений с окружающей действительностью и 
внутри себя. Она есть средство создания внутреннего мира личности, бо-
гатства ее содержания, средство решения возникающих проблем. 

Процесс формирования коммуникативной культуры предусмат-
ривает: 

– развитие ряда психологических и умственных качеств, которые 
особенно ярко отображаются в процессе коммуникации; 

– содействие в освоении средств коммуникации; создание ряда 
социальных условий, которые требуются для успешного общения; 

– выработка и утверждение коммуникативных умений. 
Теоретические и практические составляющие (оперативная, вер-

бальная, невербальная, социально-психологическая и индивидуальная) 
входят в состав коммуникативной культуры [1]. 

В работах И. Тимченко отмечено, что коммуникативная культура – 
это целостное динамичное образование, которое формирует адаптацию 
и личную реализацию в современном социуме. Автор относит к ее со-
ставляющим речевую культуру и культуру взаимодействия. 

Механизм самореализации человека в контактах с другими людь-
ми представляет речевую культуру [2]. 

В трудах М. Забродского сказано, что речь улучшается по наполне-
нию и структуре, увеличивается активный и пассивный словарный запас, 
улучшаются языковые средства устного и письменного выражения мыс-
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лей. Таким образом, создается навык точно формулировать мысль абст-
рактного типа с помощью устной речи как средства взаимодействия. 

Как известно, удовлетворение языковых коммуникативных по-
требностей в разных сферах требует овладения навыками общения при 
помощи языка профессии. Отметим, что недостаточный уровень вла-
дения профессиональным языком тормозит процесс адаптации специа-
листа и отражается на качестве выполняемой им работы. 

Доминантными в формировании коммуникативной культуры у сту-
дентов являются, в первую очередь, создание психологических и умствен-
ных навыков, которые активно реализуются в ходе общения; помощь в 
овладении способами коммуникации и закреплении социальных основ, 
требуемых для успешного взаимодействия с другими личностями [3]. 

Образ другой личности в момент взаимодействия появляется как 
итог коммуникации, а также исполняет задачи его регулятора. В опреде-
ленный момент, а эти моменты создаются характером и итогом деятель-
ности, структура этого образа и его регулятивное значение обуславлива-
ются особенностями общения. Личность, таким образом, выступает не 
только как субъект конкретного возраста и пола, а как человек, который 
имеет фиксированные характерологические свойства, эмоциональные, 
волевые и интеллектуальные черты. Особенности определенной лично-
сти воспринимаются окружающими не напрямую, как, скажем, внешний 
облик. Выявление этих особенностей другого человека становится глав-
ной задачей межличностного общения. 

Общение людей – наиболее сложный и высший порядок комму-
никации. Общение представляет непростой многоаспектный процесс 
установки и трансформации контактов между людьми, вызванный не-
обходимостью общей деятельности, который состоит из передачи ин-
формации, создания общей стратегии общения, оценки и понимания 
другой личности [4]. 

Таким образом, важное назначение данного процесса состоит в 
том, чтобы люди контактировали, проводили поиск и определяли точки 
взаимодействия друг с другом, общались в процессе коллективной дея-
тельности, делились информацией и находили взаимопонимание. Спе-
циалисты выделяют в общении три компоненты: коммуникативную, 
интерактивную и перцептивную. 

Механизм коммуникативной деятельности имеет непрерывный 
характер и блочно может быть показан следующим образом: получение 
информации – сохранение информации – передача информации. Пра-
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вильное понимание своей роли каждым участником коммуникации в 
ходе обмена информацией очень важно. Коммуникатор должен пра-
вильно формулировать передаваемую информацию. Реципиент должен 
внимательно слушать, и только после восприятия цельного материала 
он может анализировать услышанное, формировать личную позицию. 

Свойства личности, необходимые в процессе общения – умение 
слушать, уважение к собеседнику, компетентность и др. [5]. 

Перцептивная сторона общения состоит из процесса восприятия и 
понимания другой личности, создания его образа. Важную роль в об-
щении играет впечатление, которое создается при восприятии челове-
ка. В результате восприятия одного человека другим создается образ не 
только его внешнего вида, но включающий также  его желания, идеи, 
возможности, эмоции и другие качества собеседника. 

Умение слушать собеседника – важнейшая черта человека, необхо-
димая для понимания и восприятия других людей. Человек никогда не 
сможет понять собеседника, если он не в состоянии внимательно выслу-
шать партнера. Терпение, уважение к собеседнику, воспитанность, недо-
верие первому мнению, умение поставить себя на место собеседника, со-
переживание – качества, необходимые для успешного общения. 

Взаимодействие людей друг с другом в виде межличностных от-
ношений – интерактивная сторона общения. Она является важной со-
ставляющей общения. Интерактивная сторона общения представляет 
не только прием и передачу информации, а прежде всего, стремление 
создать условия для общей работы. 

Черты человека для результативного интерактивного общения – 
пунктуальность, дисциплинированность, организаторские способности, 
самоорганизованность, самостоятельность, надежность, коммуникатив-
ность и когнитивность. Противоположные черты – безответственность, 
безынициативность, замкнутость, неопытность в конкретной области [6]. 

Студенты с разной коммуникативной культурой демонстрируют 
разные умения творчески решать различные ситуации делового и эмоцио-
нального общения, с которыми сталкивается в процессе учебно-позна-
вательной деятельности. Развитая коммуникативная культура является 
важным фактором, который определяет успех взаимодействия с миром 
будущего профессионала. Создание благоприятных условий и содействие 
формированию коммуникативной культуры студентов в реальном учебно-
воспитательном процессе – одна из важнейших задач преподавателей. 
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Аннотация. В статье определены сущность и компонентный состав социо-

культурной компетентности; показано, что профессиональная компетентность яв-
ляется неотъемлемой частью социокультурной компетентности; рекомендуется в 
дидактических целях разделить социокультурную компетенцию на социальную и 
культурную составляющие; критикуются подходы, применяемые некоторыми ис-
следователями в определении социокультурной компетентности; ставится вопрос 
о первостепенности развития социокультурной компетенции в подготовке будущих 
высококвалифицированных специалистов; развивается тезис о том, что элементы 
социокультурной компетентности личности определяются средствами не одной 
некоторой дисциплины, а всеми компонентами просветительной системы. 
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Среди основных задач вуза приоритет отдается подготовке высо-

кообразованных специалистов, адаптированных к быстро меняющимся 
реалиям сегодняшнего мира и способных к профессиональной мобиль-
ности и росту. 

Именно компетентностный подход становится проводником для 
реализации принципов Болонской декларации по подготовке нынеш-
них специалистов, в соответствии с которыми от выпускника вуза 
требуется высокая мобильность, ответственность, умение быстро и 
эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям общества, 
коммуникабельность. 

Компетенции – это распространенные межкультурные и межотрас-
левые знания, умения и возможности личности, необходимые для вхож-
дения ее в социум и результативной деятельности в различных социаль-
ных, культурных и профессиональных сообществах. С целью стандарти-
зации требуемых Европейским сообществом компетенций было выделе-
но пять первенствующих компетенций: социальная, коммуникативная, 
социально-информационная, когнитивная и специальная [2]. 

Необходимо подчеркнуть, что, вопреки тому, что каждая компе-
тенция по-своему включает в себя множество компетентностных ас-
пектов и представляет собой сбалансированную картину всех профес-
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сионально необходимых факторов для дальнейшей деятельности, на 
первый взгляд, представляется сложным выделить из общего списка 
культурную компетенцию как составную часть социокультурной. Од-
нако при интегративном подходе к обобщенным компетенциям оказы-
вается, что элементы культурной компетенции в них присутствуют. В 
современных образовательных стандартах они отражены в общекуль-
турных компетенциях (ОК).  

Проблеме формирования культурной компетентности посвяще-
ны ряд научных публикаций и диссертационных исследований. Так, 
Н.В. Хорошилова (2013 г.) дает следующее определение: «Культурная 
компетентность студента является интегративным качеством личности, 
проявляющимся в общей способности и готовности к разнообразной 
деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые приобретаются 
в процессе образования и социально ориентируют личность на само-
стоятельную и успешную жизнедеятельность» [11]. Образовательные 
стандарты не определяют компоненты социальной компетенции, одна-
ко основной фокус внимания направляют на развитие общекультурных 
(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

Именно поэтому как в теории, так и на практике замечается не-
достаток единого подхода к реализации идей Европейского сообщества 
о формировании у учащихся монолитных и общих первостепенных 
компетенций. Одни исследователи и руководители образования акцен-
тируют внимание на выработке общекультурной компетенции учащихся, 
иные – социальной. При условном соотношении выделяемых компетен-
ций отмечается демонстрация напрямую антиподных тенденций. Одни 
эксперты и практики расположены автономизировать формирование 
компетенций, остальные – устремляются их интегрировать, достигать их 
взаимодействия и целостности. Заключительная тенденция сказалась, на-
пример, в интеграции социальной и коммуникативной компетенций в це-
лостную социально-информационную компетентность, основа которой 
в совокупности с другими была раскрыта выше. 

Несомненно, определенный выбор из данных двух подходов зави-
сит от этапа и средств развития компетенций. При исходном формиро-
вании компетенций средствами отдельных дисциплин учебного плана 
предпочтительность отдается автономному подходу, при котором ак-
центируется внимание на развитии разных компонентов конкретной 
компетенции учащихся. При последующем формировании компетен-
ций на уровне межпредметных связей – их интегрируют [4]. 
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Одной из первых интегративный подход к формированию целого 
спектра компетенций реализовала И.А. Зимняя через понятие «целост-
ная социально-профессиональная компетентность человека», которое 
она определяет как «личностное, интегративное, формируемое качест-
во, проявляющееся в адекватности решения стандартных и особенно 
нестандартных, требующих творчества задач. Все действия личности,  
ее поведение и поступки являются отражением социопрофессиональ-
ной компетентности [3]. 

По мнению И.А. Зимней, социально-профессиональная компе-
тентность содержит в себе четыре блока: базовый, личностный, соци-
альный и профессиональный. 

Для нашего анализа наибольший интерес представляет социальный 
блок социально-профессиональной компетентности, т.к. понятие «куль-
тура» занимает в нем одно из ключевых мест. Профессиональный блок 
компетентности остается важным составным элементом культуры лич-
ности и общества. По этому поводу А.Н. Галагузов пишет: «Профессио-
нальная культура представляет собой интегративное качество личности, 
предполагающее не только владение необходимыми для выполнения 
профессиональной деятельности профессиональными знаниями, уме-
ниями и навыками и профессиональной компетентностью, но и инте-
риоризацию культурных норм и ценностей соответствующей профес-
сиональной сферы, а также креативность как способность и готовность 
к творчеству в профессиональной деятельности» [1]. 

Исходя из вышеизложенного анализа, становится необходимым 
поднять вопрос о формировании у будущих специалистов целостной 
социокультурной компетентности как составной части профессиональ-
ной компетенции будущего специалиста [6]. 

Подводя к вопросу о правомерности введения понятия «социо-
культурная компетентность», следует отметить абсолютно антонимич-
ные подходы исследователей к вычленению из понятия «профессио-
нальная компетентность» первого. Так, по мнению И.В. Калягиной, 
формирование профессиональной компетенции студентов возможно 
только с отдельной проработкой социокультурной компетенции, что 
способствует повышению качества подготовки студентов [5]. 

По мнению Э.А. Орловой, социокультурная компетентность спе-
циалиста является более широким понятием с большим количеством 
элементов профессиональных составляющих, куда входит и «техноло-
гия деятельности» [8]. Таким образом, социокультурная компетент-
ность выпускника вуза – это его индивидуальное сформированное ка-
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чество, проявляющееся в высокой степени решения им разнообразных 
социальных, культурных и профессиональных задач, способствующих 
установлению его компетентности в определенной сфере деятельности. 

Исходя из вышесказанного, социокультурная компетентность 
личности является достаточно непростым многоаспектным феноменом, 
состоящим из компонентов, определяющих разносторонность вхожде-
ния человека в социум (социальная компетенция) и познание культур-
ных норм и ценностей, разработанных предшественниками, их соблю-
дение и применение в практической деятельности, их будущее форми-
рование и дополнение (культурная компетенция) [6]. 

Н.Г. Муравьева на базе ретроспективного анализа исследований 
по раскрытию сущности понятия социокультурной компетенции в со-
временной науке и практике приходит к следующему определению 
сущности социокультурной компетенции: «Это интегративная характе-
ристика личности, предполагающая наличие знаний о разных социаль-
ных и культурных сферах, включающая способность и желание взаи-
модействовать с другими людьми в различных промежутках жизни, 
опираясь на свой смысловой опыт, обеспечивающая возможность ис-
пользовать информационные ресурсы для смыслообразующей творче-
ской деятельности в информационном пространстве» [7]. Разведение 
частей социокультурной компетентности в этом определении получило 
отражение в такой части этого определения, как «в различных соци-
альных и культурных сферах».  

М.Н. Филатова в докторской диссертации по проблеме конструиро-
вания социокультурной сферы вуза в условиях компетентностного под-
хода к образованию, раскрывая основу компетентностного подхода, де-
монстрирует согласование социального и культурного компонентов в ин-
тегративной социокультурной компетентности, выделяя то, что «компе-
тентностный подход направлен на формирование в обучаемом комплекса 
индивидуально-личностных и социальных качеств, определяющих его 
готовность и способность ответственно и продуктивно взаимодейство-
вать в обществе, успешно осуществлять собственное саморазвитие, на-
правленное на овладение метапредметными и специальными компетен-
циями человека культуры информационного общества в их единстве и 
взаимосвязи. Такие способности приобретаются при многообразном 
воздействии на личность со стороны всех элементов образовательной 
системы и выступают как результат взаимодействия с социокультур-
ной средой» [10]. Для нас очень важным является утверждение М. Фи-
латовой о том, что элементы социокультурной компетентности лично-
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сти определяются средствами не одной дисциплины, а всеми компо-
нентами образовательной системы. 

Аналогичной точки зрения придерживается и М. Семенова, ис-
следуя педагогические функции социально-культурной практики как 
средства формирования гражданской культуры студенческой молоде-
жи, среди которых: «социально-адаптационная, культурологическая, 
воспитательная, развивающая, гуманистическая, досугово-развиваю-
щая и коммуникативная функции» [9]. Первые две функции показыва-
ют не только социально-культурную практику, но и отражают прояв-
ление двух сторон социокультурной компетентности. 

Так, исходя из вышеизложенного, понятие интегративной социо-
культурной компетентности личности в педагогике введено относитель-
но недавно. И при разработке проблем, связанных с ее развитием, встре-
чаются противоречащие друг другу подходы. Таким образом, невзирая на 
указанные выше универсальные общие функции социокультурной ком-
петентности, отдельные авторы отводят ей второстепенную значимость 
либо место одного из компонентов более частной компетенции. 

Различные исследователи считают, что социокультурная компе-
тентность является частью профессиональной компетентности. Мы 
предполагаем, что это обусловлено стремлением исследователей уйти 
от узкой технократии. Это подтверждает, например, следующее опре-
деление сущности социокультурной компетентности, которое дает А.В. 
Казаков: «На основании характеристики социокультурной компетент-
ности нами был определен ее структурный состав, который предпола-
гает следующие умения: организационные (уметь представить компа-
нию, владеть способностью выстраивать стратегию ее развития, вла-
деть основами управления); дипломатические (владеть способами 
взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, 
уметь выступать и задавать вопросы, корректно вести диалог); лин-
гвистические (владеть разными видами речевой деятельности: моно-
лог, диалог, чтение, письмо, владеть способами и приемами действий в 
ситуациях общения, в том числе в режиме диалога культур, используя 
иностранный язык, умение искать и находить компромиссы); этнотоле-
рантные (иметь позитивные навыки общения в поликультурном, поли-
этническом и многоконфессиональном обществе, основанные на зна-
нии исторических корней и традиций различных национальных общно-
стей и социальных групп)» [4]. Это подтверждает наше предположение 
относительно причин, по которым некоторые исследователи ставят со-
циокультурную компетентность на второе место после профессиональ-
ной компетентности. 



 57

Литература 
 

1. Галагузов А.Н. Культурологический подход в профессиональ-
ной подготовке специалистов социальной сферы: автореф. дис. … д-ра 
пед. наук. – М., 2011. – 41 с. 

2. Зеер Э.Ф. Психология личностно ориентированного профес-
сионального образования. – Екатеринбург: Изд-во Урал. проф. пед. ун-
та, 2000. – 258 с. 

3. Зимняя И.А. Общая культура и социально-профессиональная 
компетентность человека // Интернет-журнал «Эйдос». – 2006.  

4. Казаков А.В. Моделирование процесса формирования социо-
культурной компетентности специалистов сферы обслуживания в сис-
теме дополнительного образования. – Киров: Вятский социально-эко-
номический институт, 2012. 

5. Калягина И.В. Социокультурная компетенция будущих эконо-
мистов // Известия Самарского научного центра РАН. – 2011. – Т. 13, 
№ 2(2). – С. 193–195. 

6. Кустов Ю.А., Лившиц Ю.А., Стацук Е.В. Формирование соци-
ально-культурной компетентности будущих специалистов как педаго-
гическая проблема. – Тольятти: Волжский ун-т им. В.Н. Татищева. – 
2013. – № 4 (14). – С. 118–124.  

7. Муравьева Н.Г. Понятие социокультурной компетенции в со-
временной науке и образовательной практике // Вестник Тюменского 
государственного университета. – 2011. – № 9. – С. 136–143. 

8. Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антрополо-
гию. – М.: Изд-во МГИК, 1994. – 214 с. 

9. Семенова М.Г. Педагогические функции социально-культурной 
практики как средства формирования гражданской культуры студенче-
ской молодежи: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Казань, 2012. – 35 с. 

10. Филатова М.Н. Конструирование социокультурной среды вуза 
в условиях компетентностного подхода: автореф. дис. … д-ра пед. на-
ук. – М., 2012. – 47 с. 

11. Хорошилова Н.В. Формирование культурной компетентности 
студентов вуза: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Нижний Новгород, 
2013. – 34 с. 

 
 
 



 58 

УДК 159.943.7 
 

ОСОБЕННОСТИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 

 

Карданова Е.В., Коноплева А.Н., Карданов А.Х. 
 

Кабардино-Балкарский госуниверситет, г. Нальчик, Россия 
 

Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж, 
г. Нальчик, Россия 

 
Аннотация. В статье раскрывается вопрос особенностей мыслительной 

деятельности школьников, занимающихся различными видами спорта; экспе-
риментальным путем доказывается, что конкретный вид спорта развивает 
мышление спортсмена в соответствии с присущими ему психомоторными тре-
бованиями к уровню развития умственных и двигательных способностей, реали-
зуемых в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. 
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Annotation. The article reveals the question of the features of the mental activity of 

schoolchildren engaged in various sports; it is proved experimentally that a particular sport 
develops the athlete's thinking in accordance with the inherent psychomotor requirements 
for the level of development of mental and motor abilities implemented in training and com-
petitive activities. 
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Любой вид спорта требует от спортсменов высокого интеллектуаль-

но-волевого напряжения, формирует и развивает мышление спортсменов 
в соответствии со спецификой тактико-технических действий. Анализ и 
состояние отечественных и зарубежных исследований свидетельствуют о 
том, что в науке созданы определенные предпосылки к изучению пробле-
мы зависимости мыслительной деятельности человека от спортивной на-
правленности. Однако большинство этих работ относятся к спорту выс-
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ших достижений и анализу спортсменов высокого класса. В то время как 
не менее важной эта проблема остается применительно к юным спортсме-
нам школьного возраста, поскольку именно в этом возрасте происходят 
существенные сдвиги в развитии мыслительной деятельности учащихся, 
преимущественно в процессе обучения. Нами обнаружен ряд работ авто-
ров, которые рассматривают проблему влияния занятий спортом на ин-
теллектуальное развитие школьников (Е.А. Пархоменко [1], Р.С. Литвино-
ва [2], Н.Б. Стамбулова [3], М.Т. Кочеткова [4] и др.). Однако проблема 
особенностей мыслительной деятельности школьников, занимающихся 
разными видами спорта, специально не исследовалась. 

В связи с этим цель нашей работы сводится к изучению особенно-
стей мыслительной деятельности школьников, занимающихся различ-
ными видами спорта. 

Рабочей гипотезой является предположение о том, что конкрет-
ный вид спорта развивает мышление юного спортсмена в соответствии 
с присущими ему психомоторными требованиями к уровню развития 
умственных и двигательных способностей, реализуемых в учебно-трени-
ровочной и соревновательной деятельности. 

Первой задачей для достижения цели исследования было опреде-
ление контингента экспериментальных групп. Ссылаясь на классифи-
кацию видов спорта, данную Л.П. Матвеевым [5], для эксперименталь-
ного исследования мы выбрали три вида спорта, принципиально отли-
чающихся психомоторными требованиями к уровню развития и прояв-
ления умственных и двигательных способностей человека: 

1 экспериментальная группа – игровые виды спорта; 
2 экспериментальная группа – единоборства; 
3 экспериментальная группа – сложнокоординированные виды спорта. 
Общая выборочная совокупность участников эксперимента – 36 че-

ловек (по 18 человек в контрольной и экспериментальной группах). 
В целях объективности и достоверности результатов исследова-

ния в эксперименте участвовали школьники, спортивный «стаж» кото-
рых был не менее 5 лет. 

После определения контингента исследуемых групп мы приступили 
к проведению исследовательской части работы, где были оценены доми-
нирующие способы умственной переработки информации на основе при-
сущих типов мышления и интеллектуальные качества спортсменов. 

В табл. 1 представлены доминирующие способы умственной пе-
реработки информации школьников-спортсменов, занимающихся раз-
ными видами спорта. Расчет значений произведен с учетом достовер-
ности различий по t-критерию Стьюдента [6]. 
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Таблица 1 
Виды мышления спортсменов,  

занимающихся разными видами спорта 
 

Виды спорта 
игровые 

виды 
спорта 
(х ± σ) 

едино- 
борства 
(х ± σ) 

сложно-
координированные 

виды спорта 
(х ± σ) 

Достоверность
различий  

при р<0,05 

 
Виды 

мышления 
 

1 2 3 1–2 1–3 2–3 
Логическое 

(балл) 
10,6±0,4 10,3±0,2 11,5±0,4 > < < 

Образное 
(балл) 

11,8±0,4 11,4±0,4 12,3±0,5 > > > 

Креативное 
(балл) 

11,1±0,3 8,7±0,4 13,4±0,3 < < < 

Тактическое 
(балл) 

13±0,4 12,1±0,5 9,8±0,5 > < < 

 
Как видно из табл. 1, логическое, образное и креативное мышление 

лучше развито у представителей сложнокоординированных видов спорта, 
а тактическое мышление – у представителей игровых видов спорта. 

Лучшее развитие тактического мышления у спортсменов-фут-
болистов, объясняется нами спецификой их деятельности. В спортивных 
играх борьба протекает в условиях быстро меняющейся ситуации, соз-
дающих лимит времени для принятия решений. Поэтому важно приме-
нять не только правильное, но и своевременное решение (передать пас 
другим игрокам, произвести удар по воротам и т.д.). Неправильно приня-
тое решение может привести к ошибкам в игре, и как следствие, к проиг-
рышу. Вот почему, мы можем сказать, что этот вид мышления у футбо-
листов развивается (тренируется) благодаря учебно-тренировочному 
процессу и характеризуется довольно высокими показателями. 

Если сравнить спортсменов-каратистов с футболистами, то у них 
наблюдается схожий профиль видов мышления. Лучшее развитие 
тактического мышления у каратистов объясняется нами, как и в пре-
дыдущем случае, спецификой спортивной деятельности. Поединки 
спортсменов-каратистов непродолжительны по времени. Более того, в 
процессе поединка происходит постоянная смена спортивной ситуа-
ции. Следовательно, спортсмен должен думать быстро и правильно. 
Данное качество оттачивается в процессе тренировок и соревнований. 
Поэтому интеллект в этих видах спорта реализуется чаще всего в так-
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тическом и оперативном мышлении. Перед спортсменами ставятся за-
дачи наблюдать и правильно разгадывать действия соперника, прини-
мать мгновенные решения, выбрав правильное контрдействие, бороть-
ся за осуществление своих тактических целей и преодолевать трудно-
сти, возникающие в ходе боя, а в случае необходимости – мгновенно 
изменять принятое тактическое решение. 

Лучшее развитие креативного, образного и логического мышления 
у представителей художественной гимнастики можно объяснить спе-
цификой их деятельности. Главной особенностью мышления в этом 
виде спорта является творческий характер: разработка новых про-
грамм, подбор музыкального сопровождения, костюмов. В учебно-
тренировочном процессе тренер уделяет пристальное внимание компо-
зиционному решению произвольных упражнений. Поощряется подбор 
самими воспитанницами костюмов, музыкальных композиций, а также 
элементов программы. 

Результаты изучения качества мышления школьников-спорт-
сменов представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Качества мышления спортсменов, 

занимающихся разными видами спорта 
 

Виды спорта 
игровые 

виды 
спорта 
(х ± σ) 

едино- 
борства 
(х ± σ) 

сложно-
координирован-

ные виды спорта 
(х ± σ) 

Достоверность
различий  

при р<0,05 

 
Виды 

мышления 
 

1 2 3 1–2 1–3 2–3 
Самостоя-
тельность 

(балл) 
11,5±0,5 11,1±0,5  

13±0,3 > < < 

Скорость пе-
реработки 

информации 
(балл) 

14,1±0,1 14,4±0,1 13,6±0,5 > < < 

Пластич-
ность-

ригидность 
(балл) 

14,2±0,2 13,9±0,2 13,5±0,1 < < > 

 

Как видно из таблицы, самостоятельность мышления лучше раз-
вита у представителей сложнокоординированных видов спорта, ско-
рость переработки информации – у представителей единоборств, а пла-
стичность мышления – игровых видов спорта. 
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Лучшее развитие самостоятельности мышления у представи-
тельниц, занимающихся художественной гимнастикой, на наш взгляд, 
объясняется умением ставить новую проблему, а затем решать ее. Ху-
дожественная гимнастика относится к эстетическим видам спорта, где 
тренер большое внимание уделяет композиционному построению но-
меров: детально разбираются комбинации движений, постановки поз, 
подбираются предметы (булавы, ленты, обручи), подбирается соответ-
ствующее музыкальное сопровождение. Девушки, имеющие достаточ-
ный спортивный стаж, всегда участвуют в этом процессе: предлагают 
варианты решения поставленных задач, проявляют самостоятельность, 
творческую позицию. Все это, безусловно, накладывает отпечаток на 
развитие качеств мышления и как следствие рассматриваемого нами 
качества самостоятельности мышления у спортсменов. 

Лучшее развитие скорости переработки информации у предста-
вителей единоборств и игровых видов спорта связано, по нашему мне-
нию, со спецификой спортивной деятельности и необходимостью при 
решении спортивных задач быстро принимать ответственные решения, 
а порой и думать «на несколько шагов вперед». Это качество мышле-
ния мы можем отождествить с тактическим мышлением спортсмена, о 
котором мы говорили выше. Именно быстрота мышления и определя-
ет, в первую очередь, тактическое мышление спортсмена. Дело в том, 
что как в одном, так и в другом виде спорта вследствие быстрой смены 
ситуаций спортивной борьбы спортсмен должен их классифицировать 
и искать правильный ответный ход. Такой подход и каждодневная тре-
нировка подобной интеллектуальной функции, безусловно, не может 
не сказаться на развитии данного интеллектуального качества. 

А теперь проанализируем результаты по пластичности мышления 
у представителей разных видов спорта. Лучше всего данное качество 
мышления развито у спортсменов-футболистов. Результаты достоверно 
различимы (р<0,05) по сравнению с другими группами спортсменов. У 
спортсменов-каратистов данное качество также хорошо развито. То 
есть у этих двух групп спортсменов мышление пластично. Примени-
тельно к спортивной деятельности пластичность предполагает легкость 
перестройки в изменении мыслительной программы деятельности че-
ловека в условиях соревновательной борьбы. Действительно, в едино-
борствах и спортивных играх борьба протекает в условиях активного 
противоборства соперников и быстро меняющейся ситуации, создаю-
щих лимит времени для принятия решений. У спортсменов-футболис-
тов тактика игры очень разнообразна, ведь на поле приходится учиты-
вать и подстраиваться под действия и позиции всех игроков. На наш 
взгляд, именно поэтому данная группа спортсменов и получила макси-
мальные баллы по рассматриваемому качеству мышления. 
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Таким образом, мы можем заключить, что вид спорта, которым за-
нимаются спортсмены, накладывает существенный отпечаток на качест-
во их мышления. Рассматриваемые нами три вида спорта по-своему тре-
буют от спортсменов интеллектуально-волевого напряжения, формируют 
и развивают качества мышления спортсменов в соответствии с особой, 
только им присущей спецификой тактико-технических действий. 

 

Выводы 
1. Нами изучены доминирующие способы умственной переработ-

ки информации на основе типов мышления, присущих юным спорт-
сменам, занимающимся разными видами спорта. Профили мышления 
спортсменов отображены в порядке важности видов мышления: 

 у представителей игровых видов спорта: тактическое, образное, 
креативное, логическое мышление; 

 у спортсменов-единоборцев: тактическое, образное, логическое, 
креативное мышление; 

 у спортсменов сложнокоординированных видов спорта: креа-
тивное, образное, логическое, тактическое мышление. 

2. Нами также исследованы интеллектуальные качества школьни-
ков, занимающихся разными видами спорта. Самостоятельность мыш-
ления лучше развита у школьников, занимающихся сложно-координи-
рованными видами спорта; скорость переработки информации – у 
спортсменов-единоборцев и пластичность мышления – у спортсменов 
игровых видов спорта. 

3. Сравнительный анализ результатов исследования позволил заклю-
чить, что конкретный вид спорта развивает мышление юных спортсменов 
в соответствии с присущими ему психомоторными требованиями к уров-
ню развития умственных и двигательных способностей данного человека 
в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. 
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Кабардино-Балкарский госуниверситет, г. Нальчик, Россия 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы значимости подвижных 

игр в подготовке юных дзюдоистов. Представлены и обоснованы результаты 
исследования влияния предложенной комплексной методики на физическую, 
техническую и психологическую подготовленность школьников 9–10 лет, зани-
мающихся дзюдо. 

Ключевые слова: школьники 9–10 лет, подвижные игры, психологическая 
подготовленность, физическая подготовленность, юные дзюдоисты. 

 
INFLUENCE OF MOVING GAMES  

ON PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL READINESS  
OF SCHOOLCHILDREN OF 9–10 YEARS ENGAGED IN JUDO 

 

Konopleva A.N., Kardanova E.V., 
Cherkesov T.Y., Amir R.G. 

 

Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, Russia 
 
Annotation. The article considers issues of importance of mobile games in train-

ing of young judoists. The results of the study are presented and substantiated, analyz-
ing the degree of influence of the proposed complex methodology on physical, technical 
and psychological readiness of schoolchildren 9–10 years old, engaged in judo. 

Keywords: schoolchildren of 9–10 years, moving games, psychological prepa-
ration, physical preparation, young judoists. 



 65

Актуальность. Дзюдо – один из самых популярных видов спор-
тивной борьбы. Занятие дзюдо предъявляет к занимающимся специфи-
ческие требования и оказывает комплексное воздействие на организм. 
Ведущую роль в тренировочном процессе юных спортсменов на этапе 
начальной подготовки занимают игровые методы обучения. Большие 
возможности игрового метода обучения в спортивной тренировке, в 
частности подвижных игр, тесно связаны с ранней специализацией в 
различных видах спорта [4]. 

Подвижная игра – это сознательная, активная деятельность ребен-
ка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением зада-
ний, связанных с обязательными для всех играющих правилами [2]. 

В дзюдо подвижные игры используются для подготовки юных 
борцов, они направлены на обучение основам ведения единоборства; 
выступают как средство общего физического воспитания и подготовки 
к специфической деятельности. Игры в большой степени способствуют 
воспитанию физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносли-
вости, гибкости, и что немаловажно, эти физические качества развива-
ются в комплексе. Кроме того, подвижные игры – это эмоциональная 
деятельность, они воспитывают морально-волевые качества, чувство 
коллективизма, организованность, дисциплину, инициативу, стремле-
ние к взаимопомощи, развивают мышление, смекалку, ловкость.  

В процессе занятия подвижными играми занимающиеся испыты-
вают большой эмоциональный подъем, радость, веселье, ощущение 
свободы. Все положительные эмоции благотворно влияют на психику 
юных спортсменов. Благодаря эмоциональному подъему у юных дзю-
доистов создается стремление к достижению общей цели, решению за-
дач; повышается значимость морально-волевых качеств. Все это спо-
собствует более высокой психологической готовности к соревнова-
тельной деятельности [3]. 

Цель исследования – теоретическое и практическое обоснование 
эффективности использования подвижных игр в системе средств под-
готовки юных дзюдоистов. 

Характерная особенность подвижных игр – стремление к резуль-
тату. Юный спортсмен испытывает радость от удовлетворения потреб-
ности в движениях, от эмоциональной атмосферы игры, однако особый 
эмоциональный подъем вызывает достижение реального, наглядного 
положительного результата – выигрыша. Основными задачами исполь-
зования подвижных игр в подготовке дзюдоистов 9–10 лет являются: 
приобретение навыка статического сохранения устойчивости в услови-
ях противоборства; приобретение навыка динамического сохранения 
устойчивости в условиях противоборства; развитие скоростно-силовых 
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качеств, быстроты, выносливости; выработка навыка борьбы за приоб-
ретение захватов; приобретение навыка сохранения захватов; приобре-
тение навыков освобождения от захватов; приобретение навыков укло-
нения от захватов; овладение простейшими элементами тактики веде-
ния поединка; воспитание волевых качеств [1]. 

Организация исследования. Для решения поставленных задач при-
менялись следующие методы исследования: изучение и анализ научно-
методической литературы; педагогическое наблюдение; педагогический 
эксперимент; метод контрольных упражнений (тестирование); обработка 
данных с использованием методов математической статистики. 

Исследование проводилось в период с июня 2021 года по май  
2022 года на базе спортивной школы «Эльбрус» города Нальчика и Центра 
дзюдо при КБГУ. В исследовании принимали участие мальчики 9–10 лет. 

Результаты исследования. В процессе начальной подготовки 
дзюдоистов необходимо особое внимание уделять целенаправленной 
физической подготовке. Одним из эффективных средств такой разно-
сторонней направленности являются подвижные игры и эстафеты, ко-
торые способствуют одновременному развитию физических качеств 
юных спортсменов и двигательных навыков. Систематическое приме-
нение подвижных игр и эстафет способствует развитию скоростно-
силовых качеств, двигательно-координационных качеств, вниманию, 
совершенствованию и закреплению у занимающихся навыков бега, пе-
ремещения различными способами, выполнения прыжков, метаний, 
выполнения двигательных действий и мн. др. 

Одной из задач нашего исследования была задача определения 
динамики показателей уровня развития физических качеств дзюдои-
стов, участвующих в эксперименте. 

В табл. 1 представлены результаты тестирования дзюдоистов кон-
трольной и экспериментальной групп до начала исследования и после 
окончания исследования. 

Анализ динамики показателей физической подготовленности уча-
стников эксперимента на протяжении десяти месяцев обнаружил, что в 
обеих группах она положительная, но достоверность результатов выяв-
лена во всех показателях лишь в экспериментальной группе (р<0,05). 

Этап начального обучения технике дзюдо имеет большое значение. 
Здесь закладывается фундамент технического мастерства единоборца. 
Этому этапу соответствует стадия формирования первоначального уме-
ния выполнять главные варианты движения, причем в основных чертах. 
Характерными чертами физиологического механизма формирования на-
выка являются: генерализация двигательных реакций, излишние мышеч-
ные напряжения, обусловленные иррадиацией процессов возбуждения в 
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коре больших полушарий мозга. Методической задачей на этом этапе яв-
ляется овладение основами техники и общим ритмом движения, устране-
ние ненужных движений и лишних мышечных напряжений. 

На этапе начальной подготовки основными задачами являются – 
укрепление здоровья, привитие устойчивого интереса к дзюдо, всесто-
ронняя физическая подготовка с преимущественным развитием быст-
роты, ловкости, выносливости и координации движений, обучение ос-
новам техники и ознакомление с правилами единоборства, воспитание 
морально-волевых качеств. 

Результаты основного педагогического эксперимента подтвердили 
наше предположение о том, что систематическое применение на учебно-
тренировочных занятиях дзюдоистов в группе начальной подготовки 
второго года обучения подвижных игр, эстафет и элементов спортивных 
игр способствует одновременному развитию физических качеств, а также 
формированию основных двигательных навыков, составляющих основу 
техники дзюдоиста, и обеспечивает психологическую готовность к тре-
нировочным нагрузкам и соревновательной деятельности. 

Именно эстафетами и подвижными играми на подготовительном 
этапе можно успешно развивать все специальные физические качества 
дзюдоиста, столь необходимые для успешного овладения техникой, 
формировать положительный эмоциональный фон, развивать мораль-
но-волевые качества и психические способности, что составляет осно-
ву психологической подготовки единоборца. 

Применение подвижных игр способствует успешному обучению 
техническим приемам, а также приучает занимающихся наиболее эко-
номно и целенаправленно использовать их в зависимости от обстановки. 

На начальном этапе исследования и в конце нашего эксперимента по 
предложенным нами тестам мы определили степень владения техникой 
избранного вида спорта. Данные тестирования представлены в табл. 2. 

Несмотря на незначительную динамику в сторону улучшения по-
казателей уровня технической подготовленности дзюдоистов 9–10 лет 
контрольной группы после эксперимента, эти различия оказались в од-
ном случае достоверными (р<0,05), в другом тесте прирост в показате-
лях составил менее 5 %. После завершения педагогического экспери-
мента выявлено, что показатели технической подготовленности дзю-
доистов 9–10 лет улучшились в контрольной и экспериментальной 
группах, достоверность различий при р<0,05 выявлена как в контроль-
ной, так и в экспериментальной группе. Однако прирост в показателях, 
оценивающих техническую подготовленность, гораздо больше у уча-
стников экспериментальной группы. 



 
 

Таблица 1 
Динамика показателей уровня развития физических качеств дзюдоистов 9–10 лет 

 
Контрольная группа 

(n = 15) 
Экспериментальная 

группа (n = 15) 

M ± m M ± m 

 
Достоверность различий 

при р < 0,05 
 

до экспер. 
после 

экспер. 
до экспер. 

после 
экспер. 

№ 
п/п 

Наименование тестов 

1 2 3 4 
1/2 3/4 1/3 2/4 

1 «Челночный бег» 
(сек.) 

8,9 ± 0,11 7,9 ± 0,08 8,8 ± 0,12 7,1 ± 0,09 < < > < 

2 Бросок набивного мяча 
(м) 

4,8 ± 0,19 5,4 ± 0,2 4,6 ± 0,18 5,9 ± 0,17 < < > < 

3 Бег 30 м 
(сек.) 

5,16 ± 0,06 4,91 ± 0,09 5,12 ± 0,04 4,81 ± 0,06 > < > > 

4 Проба Ромберга  
(сложная) (сек.) 

8,3 ± 0,37 9,1 ± 0,39 8,7 ± 0,37 12,2 ± 0,29 < < > < 
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Таблица 2   
Динамика технической подготовленности дзюдоистов 9–10 лет 

 
Контрольная группа 

(n = 15) 
Экспериментальная 

группа (n = 15) 

M ± m M ± m 

 
Достоверность различий 

при р < 0,05 
 

до экспер. 
после 

экспер. 
до экспер. 

после 
экспер. 

№ 
п/п 

Наименование тестов 

1 2 3 4 
1/2 3/4 1/3 2/4 

1 Броски партнера своего 
веса через бедро 10 раз 
(сек.) 

30,4 ± 0,67 
 

28,9 ± 0,56 30,7 ± 0,64 27,2 ± 0,47 
> < > < 

2 Забегание на мосту 
(сек.) 

18,4 ± 0,47 17,1 ± 0,31 18,2 ± 0,47 16,1 ± 0,31 
< < > < 
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Заключение. Подвижные игры на начальном этапе подготовки 
юных дзюдоистов играют важную роль. Это вызвано прежде всего тем, 
что новички не могут быстро овладеть основными техническими прие-
мами. В результате интерес к занятиям у учающихся снижается. По-
этому неоценимую пользу на данном этапе оказывают подвижные иг-
ры, направленные на развитие физических качеств, одновременное со-
вершенствование элементов техники, а также эмоционального состоя-
ния, морально-волевых и психических качеств. Они активизируют 
учащихся, повышают интерес к тренировочным занятиям. Обучение с 
применением подвижных игр способствует повышению координации 
движений и результативности использования приемов в борьбе. В це-
лом использование игрового метода при выполнении упражнений спо-
собствует повышению эмоционального состояния юных спортсменов и 
в итоге лучшему усвоению изучаемого материала. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подвижные игры 
являются универсальным средством полноценного развития детей и 
применяются не только для физического развития, физической подго-
товленности, но и для оптимизации психических функций занимаю-
щихся дзюдо. Они помогают развивать у юных спортсменов такие пси-
хические процессы, как восприятие, мышление, память, воображение, а 
также способность к наблюдению, сравнению, анализу, синтезу, обоб-
щению, морально-волевые качества. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу развития внутренних процессов 
молодежной субкультуры, причинам возникновения неформальных группиро-
вок. Рассматривается феномен социального детства, анализируется дефини-
ция термина «субкультура» с позиции модернистского подхода, а также постмо-
дернистской концепции изучения. Показывается роль семьи – первого института 
социализации, представлены способы распознания проблемы. 

Ключевые слова: cубкультура, трансформация, виртуализация, само-
идентификация. 
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the development of inter-
nal processes of the youth subculture, the causes of the emergence of informal 
groupings. The article examines the phenomenon of social childhood, analyzes the 
definition of the term subculture from the perspective of the modernist approach, as 
well as the postmodern concept of study. The role of the family, the first institution of 
socialization, is shown, ways of recognizing the problem are presented.  
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Прежде всего, чтобы распознать природу возникновения термина 

«субкультура», необходимо обратиться к истории происхождения дан-
ного феномена. Термин «молодежные субкультуры» впервые появился 
в 50-x годах ХХ столетия в США. Первоначально феномен молодеж-
ной субкультуры воспринимался обществом как казус, как отрицатель-
ное и отклоняющееся от норм явление, но спустя время данный термин 
приобрел совсем иной смысл, ведь распространение субкультур среди 
молодежи происходило сравнительно быстро. 

Причиной приобщения индивида к субкультурам и вхождения в них 
явилось осознание непохожести, собственной индивидуальности, стрем-
ление к самоидентификации, суверенности, самореализации личности в 
новых условиях жизненного бытия и социокультурного пространства. 

Одной из сопутствующих причин стремления индивида отделиться от 
массовой культуры и создать свой собственный, другой, непохожий ни на 
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какой другой мир – мир со своими индивидуальными психологическими и 
идентифицированными особенностями – явилось хаотичное и довольно 
размытое представление личности о ценностях вообще как таковых. 

Корень данной проблемы лежит в семейном воспитании. Понима-
ние нравственной и моральной ответственности в развитии ребенка 
претерпевает резкое изменение в сознании родителей и сказывается на 
самом раннем этапе его развития, начиная с 1 года жизни ребенка. 

В семье, подверженной давлению общества по основополагаю-
щим вопросам воспитания и развития, происходит резкое разделение 
понятий добра и зла. Семья не может наделять ребенка теми ценностя-
ми, которые на сегодняшний момент не воспринимаются обществом, 
происходит раздвоение личности, которая опосредованно влияет на 
привитие ребенку необходимых ценностей. Семья, будучи первым 
главным институтом социализации, не прививает ребенку с раннего 
детства аксиологические ценности из-за того, что она сама является за-
ложником современного понимания морали в некоторых сферах со-
циума. Как правило, многие семьи сканируют модель поведения и об-
разцы одного из сегодняшних укладов общества, вследствие чего мы 
получаем неправильное осознание мира со стороны молодежи и вы-
страиваем модель новой реальности. 

Однако ситуация может иметь и противоположный характер. Зачас-
тую именно дети из благополучных семей и попадают под влияние моло-
дежной субкультуры с конкретной кодовой символикой. Все это обуслов-
лено, прежде всего, тем фактом, что за долгие годы обучения ребенок на-
ходился под опекой взрослых, не видя другого мира. Здесь как раз уместен 
термин, употребленный специалистом по неформальным молодежным 
субкультурным коммуникациям С.И. Левиковой в статье «Феномен моло-
дежной субкультуры», «социальное детство» [1]. Суть феномена заключа-
ется в том, что благодаря долгим годам учебы ребенку отдаленно пред-
ставляется окончание периода детства. 

Львиная доля подростков и молодежи не получает должного вос-
питания и правильного, грамотного представления о таких понятиях, 
как нравственность, ценность, культура слова. Родители в силу многих 
причин оставляют ребенка наедине со своими проблемами, так как са-
ми вольно или невольно находятся под влиянием существующих реа-
лий общества, не замечая, как проблема зреет в корне. Молодые люди, 
взрослея, переходя в пубертатный период, ищут взаимопонимания и 
принятия их позиции среди своих единомышленников, учителей, педа-
гогов, друзей, родителей. Не находя отклика у последних, они пытают-
ся самореализоваться в молодежной субкультуре. 
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Субкультура – это культура, имеющая собственные индивидуаль-
ные пути развития, культура входит в подсистему культур. Молодеж-
ная субкультура возникла в противовес традиционной культуре, в не-
котором смысле – это резерв традиционной культуры. 

Долгое время субкультуру рассматривали с точки зрения мо-
дернистcкого подхода, согласно которому культура имеет собственное 
ядро, которое не подвержено модификациям, а периферийные слои 
подлежат трансформации, видоизменению. 

Однако на смену модернисткой точке зрения пришла постмо-
дернистcкая парадигма, которая заменила понимание ядра фундамента 
культуры. Специфика фундамента такова, что сегодня нет жестко упо-
рядоченного образца, согласно которому развиваются ценности. 

В рамках постмодернисткого подхода ценности теперь имеют соб-
ственную иерархию, согласно которой они развиваются. Постмодерн 
характеризуется, прежде всего, фрагментарностью, мозаичностью, эска-
пизмом. Вполне логично высказать гипотезу, почему субкультуры 
прочно и крепко укрепились в жизни нашего общества, перейдя из раз-
ряда девиантного явления в современный феномен. 

Обратимся к примеру явления, пожалуй, единичного, но реально-
го. В 40–60-х годах ХХ столетия неформальные молодежные субкуль-
туры были представлены в обществе как стиляги. 

Стиляги – это яркое подтверждение молодежного протеста против 
доминирующего на тот момент закона в обществе. Их специфика была 
выражена не только во внешней атрибутике, не свойственной основной 
массе молодежи, но и в их ценностном содержании, и кодовой симво-
лике. Стиль и манера поведения – это конкретный вызов общественной 
системе культурных ценностей. 

Можно предположить, что именно специфика модернистской пара-
дигмы культуры, где преобладал жесткий эталон ценностей, как образец, 
на который необходимо было равняться всем, и предопределила стрем-
ление их выйти за рамки, установленные государством, и установить 
свои собственные нормы поведения в обществе. 

Еще одна весомая причина поиска и нахождения собственной само-
идентификации не в материнской, а в молодежной субкультуре –  биоло-
гическая  зрелость подростка при отсутствии социального статуса – по-
рождает возникновение «внутреннего протеста» среди молодежи. 

Ситуация принимает еще более непредсказуемые формы, когда и 
внешние условия той среды, в которой находится подросток, не способ-
ствуют и не создают благоприятной почвы для исчезновения в сознании 
ребенка интереса и стремления к созданию мира субкультур и вовлече-
ния их в данный процесс. 
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Для того, чтобы выявить генезис происхождения субкультуры, необ-
ходимо сделать небольшой экскурс в историю. Большое значение имел 
переход общественной системы из состояния статичности в преобладание 
динамичности. Для периода статичности характерно преобладание стар-
шего поколения, для периода динамичности превалирующим звеном вы-
ступает молодежь. Именно молодежь становится сложным продуктом 
общественной системы, а переход общества от индустриализма к постин-
дустриализму становится новой вехой в развитии нашей истории. 

Научно-технический прогресс, внедрение техники во все сферы 
жизни общества придали развитию нашего общества невероятную ди-
намичность. Известный французский психолог двадцатого столетия 
Серж Московичи в своей монографии «Век толп» рассуждает над про-
блемой становления индивидов и приобщения к коллективным массам. 
Московичи пишет, что «именно человек впитывает в себя, сам того не 
желая, движения и чувства, которые ему подсказываются» [2].  

Этот факт необходим при рассуждении над процессом становления 
и приобщения индивида к коллективным массам. Любое становление 
происходит в связи с определенными причинами и потребностью в изме-
нении общества. Очевидно, данную проблему невозможно не рассматри-
вать с точки зрения психологии. Однако не стоит забывать, что только 
толпа – это бездумное существо, идущее по зову вождя, а внутри любой 
толпы каждый индивид утрачивают свою собственную идентификацию. 
Если мы говорим о cубкультуре «underground», то можно провести па-
раллель с проблемой, поставленной в монографии Сержа Московичи.  

Молодежь, вошедшая в субкультурный мир, утрачивает собствен-
ную индивидуальность и приобщается к законам и эталонам данной 
группировки. Однако данный процесс имеет двоякий смысл. С одной 
стороны, индивид стремится самоидентифицироваться, находит под-
держку в молодежных субкультурах, а с другой – он подавляет свое соб-
ственное «Я» в рамках данной подсистемы культур и подражает нормам 
той или ной субкультуры, в которой он находится. В итоге, мы имеем 
двойственность восприятия субкультуры. Анализируя этот процесс, мы 
видим, что происходит явная автономность внешняя и подавленность 
внутренняя. Этот дисбаланс может привести к неудовлетворенности соб-
ственной личностью как главным участником развития проблемы. Среди 
многих доводов и аргументов нельзя «сбрасывать» со счетов новый ви-
ток развития нашего современного общества, который буквально «во-
рвался, как цунами» и прочно укрепился в жизни нашего общества, а 
именно: речь идет о таком новом мире, как виртуальный (от лат. virtus – 
мнимый, воображаемый). Именно трансформация социокультурного 
пространства мира и рождает новую виртуальную реальность. 
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Новая виртуальная реальность – это cледующая ступень развития 
всей культуры в целом. Молодежь переходит на новый этап развития, 
который впитал в себя некоторые черты субкультурных преобразова-
ний (начиная от сленга и заканчивая формами коммуникаций, элемен-
тами моды и образом поведения). 

Специфика субкультурных коммуникаций в новом киберсоциальном 
пространстве такова, что мы можем говорить о «третьей природе феноме-
нов». Виртуальное пространство – это преобладающий мир цифровых зна-
ков и аватаров, который заменил реальное взаимодействие людей в жиз-
ненном мире. Молодое поколение все чаще прибегает именно к виртуаль-
ному общению в Интернете, тем самым проводя большую часть времени 
среди цифровых знаков.  

Сегодня ненастоящие чувства преобладают в реальном живом обще-
нии, а виртуальные мнимые знаки и символы выступают доминирующим 
звеном сегодняшней реальности. По мнению Н.В. Гоноцкой, «это своего 
рода нестабильная, эстетизированная галлюцинация, спектакль образов, 
потерявших изначальный смысл» [3]. Образы, в рамках которых развива-
ется сетевое пространство – это не сами вещи в себе. А только подобия 
этих вещей, вследствие этого феномена мы выстраиваем картину нереаль-
ной реальности общества. 

Подводя итог анализу развития внутренних процессов субкуль-
турного мира, мы должны отметить, что виртуализация заняла ста-
бильное место в жизни нашей сегодняшней молодежи, а также общест-
ва в целом. Новая виртуальная реальность – это, согласно известному 
культурологу А.Я. Флиеру, предвестник «прогностической револю-
ции». Специфика субкультурных коммуникаций создает другой мир, 
она меняет ценностные установки и жизненные ориентации, что харак-
теризует и прогнозирует будущую интегративную и виртуально-
консолидированную модель коллективного бытия. 
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В переводе с древнегреческого akme – высшая точка, острие, рас-

цвет, зрелость, лучшая пора [3]. М.К. Мамардашвили обратил внимание 
на то, что греки словом «акмэ» называли период возраста в человеческой 
жизни, когда проявляется зрелость всего, на что способен данный человек, 
когда развернулись, расцвели и на вершине своих возможностей находят-
ся его силы [8]. Он обращает внимание также на то, что слово «акмэ» оз-
начает возраст «мужа» и соглашается с мнением О. Мандельштама, что 
«недостаточно создать хороший идеал эстетического или совершенного 
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человека, что выше его еще идеал совершенного мужчины. Как сущест-
вующий человек может быть не родившимся, так совершенный мужчина – 
это родившийся. Родившийся – это тот, у кого не потуг мысли, а мысль, не 
потуг чести, а честь, он может мочь, он взрослый, в “акмэ”» [8]. 

Понятия акмеологии в старых словарях нет, несмотря на то, что 
впервые оно было введено в научный оборот Н.А. Рыбниковым еще в 
1928 г. для обозначения науки о развитии зрелых людей. 

В 1968 г. Б.Г. Ананьев нашел ей место в системе наук, изучающих 
возраст и фазы жизни человека как индивида, расположив их в сле-
дующей последовательности: эмбриология человека, морфология и фи-
зиология ребенка, педиатрия, педагогика, акмеология, геронтология 
(наука о старении) [2]. 

Обратим внимание, Б.Г. Ананьев поставил акмеологию вслед за 
педагогикой, как бы говоря тем самым, что это наука о закономерно-
стях развития зрелых людей под влиянием образования или средствами 
образования. 

Интерес к проблемам психологии зрелого человека у него появил-
ся уже тоже в 1928 г., в бытность студентом Северо-Осетинского педа-
гогического института. 

Замысел создания экспериментальной акмеологии психофизиче-
ской эволюции взрослого человека был сформулирован и опубликован 
Б.Г. Ананьевым еще в 1957 г. [2]. Реализация замысла началась с мо-
мента создания психологического факультета при Ленинградском го-
сударственном университете в 1966 г. Под его руководством исследо-
вание зрелых людей проводилось одновременно по двум программам. 

Первая программа (сектора психологии НИИ общего образования 
взрослых АПН СССР, руководитель Е.И. Степанова) и лаборатории 
дифференциальной психологии Ленинградского гoсударственного 
университета (руководитель Н.Н. Обозов) год за годом исследовала 
возрастной контингент людей от 18 до 35 лет. В каждом году выборка 
равнялась 50 мужчинам и 50 женщинам. В общей выборочной сово-
купности было представлено четыре группы взрослых с разным обра-
зованием: I группа – имеющие восьмилетнее образование и нигде не 
обучающиеся далее; II группа – учащиеся 9–10 классов общеобразова-
тельной школы рабочей молодежи (для взрослых); III группа – имею-
щие законченное среднее образование и не обучающиеся далее;  
IV группа – студенты, обучающиеся в высшей школе от первого до пя-
того курса. Всего 1800 человек. Позднее исследования по первой про-
грамме были продолжены под руководством Е.И. Степановой на 
взрослых людях вплоть до 60-летнего возраста (1995 г.). 
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Сравнение групп по показателям интеллектуального развития об-
наружило важную роль не только уровня образования, но и учения как 
способа интеллектуальной деятельности, а также исключительную 
роль самообразования. 

Вторая программа была рассчитана на комплексное (лонгитюд-
ное) изучение личности зрелого человека. В соответствии с ней про-
слеживалось развитие одних и тех же студентов по мере их продвиже-
ния от курса к курсу, т.е. в сходных условиях жизни на протяжении пя-
ти лет. Предметом исследования было интеллектуальное развитие, об-
щая реактивность и нейродинамика, сенсорные процессы и восприятие, 
сенсомоторика, мотивация поведения и характер. По этой программе 
было изучено более 350 человек. Результаты проведенных исследова-
ний обобщены Б.Г. Ананьевым в его книгах «Человек как предмет по-
знания» (1968), «О проблемах человекознания» (1977). 

По Б.Г. Ананьеву, акмеология изучает человека как индивидуума, 
т.е. его природные свойства (пол, возраст, здоровье, уровень физиче-
ского развития, генетические предпосылки развития, уровень развития 
интеллекта). Вступая в сложные связи с другими науками, лишь психо-
логия исследует человека как личность, субъект творческой деятельно-
сти, индивидуальность. Обратим внимание, что в их числе акмеологию  
Б.Г. Ананьев уже нигде не называл. 

Основные выводы Б.Г. Ананьева из проведенных им исследова-
ний состояли в следующем. 

1. «В ходе развития взрослого человека возрастает степень обу-
чаемости при некотором замедлении скорости интеллектуальных реак-
ций» [2]. 

2. «Общее и специальное образование для взрослых выполняет не 
только культурную и техническую функции, но и помогает высокой 
жизнеспособности и жизнестойкости человека. Развитие интеллекта и 
личности, способность к обучению, постоянному самообразованию 
взрослого человека – огромная сила, противостоящая инволюционным 
процессам» [2]. 

3. «Образование является главным фактором творческого разви-
тия зрелого человека» [2]. 

После регистрации предмета акмеологии в ГКНТ СССР большую 
активность в разработке ее предмета проявил А.А. Бодалев, выступив 
со статьями в центральных психологических журналах, а также с рядом 
интересных монографий по акмеологии. 
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Идеи Б.Г. Ананьева, реализованные в названных программах, 
факты, полученные Е.И. Степановой в проведенных исследованиях под 
его руководством, обобщены ею в монографии «Психология взрослых 
– основа акмеологии» [9]. Работы выполнены в рамках предмета пси-
хологии, исследующей закономерности отражения человеком объек-
тивной реальности, а потому остаются в границах классического пси-
хологического знания. Это обстоятельство и дает нам основание отне-
сти их к классической акмеологии. 

Из науковедения известно, что только индуктивный путь может 
привести к подлинному открытию, принципиально новому научному 
знанию [4]. 

Главная исследовательская проблема нашего поиска (первый во-
прос) – это закономерности искусства, мастерства и творчества педаго-
га, в котором он «ваятель», созидатель, а «продукт» его созидательной 
деятельности – ребенок. Все педагоги хотят быть «отличными» спе-
циалистами, но далеко не все становятся даже «хорошими» [6]. Как 
стать «отличным учителем», а не «посредственным» в педагогическом 
институте не обучают. 

У основания всех без исключения профессий «в фундаменте» сто-
ят вначале учителя общеобразовательной школы, затем профессио-
нальной (всех уровней профессионального образования), потом – на-
учной [5]. Какой должна быть и возможна ли (второй вопрос) – теория 
профессиональной деятельности преподавателя профессиональной 
школы, чтобы средствами образования он «созидал» высокопродук-
тивных специалистов и профессионалов – созидателей наук, искусства, 
техники и самого образования? 

Из поиска ответов на эти два вопроса и родилось определение со-
временного предмета акмеологии как новой гуманитарной науки, иссле-
дующей закономерности созидания духовных, духовно-материализован-
ных и материальных продуктов в свойствах субъектов образования. 
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В науковедении утверждается, что сама потребность в решении 
научно-исследовательской проблемы возникает, когда у субъекта име-
ется интуитивная уверенность в возможности ее решения. А когда про-
блема является необозримой, то сил на ее решение может хватить лишь 
при условии самосознания, что ты рожден для ее решения. 

Сложность предмета поиска состояла в том, что сам объект был 
«трехэтапным»: 

 первый этап – закономерности продуктивной педагогической 
деятельности школьных учителей, уже имеющих профессионально-
педагогическое образование по специальности (преподавание учебной 
дисциплины) и профессии (как ее средствами развивать учащихся); 

 второй этап – закономерности деятельности преподавателя 
профессионально-педагогической школы, обеспечивающей такую под-
готовку в высшей профессиональной школе, чтобы выпускник, при-
ступив к самостоятельной работе, на первом этапе обязательно состо-
ялся бы мастером; 

 третий этап – это сам исследователь, его программа, методы, 
объекты исследования, признаки мастерства – стратегии и тактики ор-
ганизации исследования. 

В исследовании была использована методика В.А. Ядова [6]. 
Применена социологическая шкала уровней мастерства: мастер своего 
дела; скорее мастер, чем не мастер; средний уровень мастерства; ско-
рее не мастер, чем мастер; не мастер; не могу сказать. 

Гипотеза состояла в том, что если исходную выборочную сово-
купность сформировать с учетом уровня мастерства учителей, то 
дальше можно выяснить факторы, их обеспечивающие. 
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Критерии качества или мастерства учителя, которые тогда же бы-
ли сформулированы в признаках уровня обученности и воспитанности 
детей, с которыми он работает: дети знают, любят, умеют работать са-
мостоятельно, у них развиты способности к самоконтролю, самооцен-
ке, анализу, синтезу, обобщению и переносу [4]. 

Уровни мастерства определяются тем, достигает ли педагог ре-
зультатов в отношении: всех учащихся; подавляющего большинства; 
примерно половины; меньшей части; отдельных учащихся [5]. 

Когда была решена задача, связанная с группировкой выборочной 
совокупности, сравнительно легким оказался поиск факторов, содейст-
вующих и препятствующих высшим уровням продуктивности деятель-
ности. Были выявлены учителя, умевшие всех учащихся научить сво-
ему предмету таким образом (учитель начальных классов), что их вы-
пускники оставались грамотными на всю жизнь. 

Поскольку преподаватель профессиональной школы средствами 
преподаваемой учебной дисциплины формирует у студента основы 
профессионализма, мастерства и творчества в решении тех классов за-
дач, которые ему предстоит решать в условиях новых образовательных 
систем, поскольку научить этим основам можно только, подключая к 
решению самих студентов, обобщенный алгоритм организации иссле-
дования преподавателем при создании авторской системы деятельно-
сти состоял в следующем [2]: 

1. Формулирование критериев оценки продуктивного решения тех 
классов специальных и профессиональных задач, которыми овладевает 
будущий специалист, усваивая данную учебную дисциплину. 

2. В соответствии со сформулированными критериями подбор 
групп объектов-субъектов профессиональной деятельности для иссле-
дования разных уровней продуктивности решения задач: высоко-, 
средне- и малопродуктивных. Это позволяет выявить авторские систе-
мы деятельности высокопродуктивных специалистов на фоне менее 
продуктивных. 

3. Разработка собственной, авторской системы работы со студен-
тами, рассчитанной на обучение их высоко продуктивным моделям 
деятельности, включая в нее задания-задачи из моделей высших уров-
ней продуктивности деятельности. 

4. Исследование степени продуктивности авторской системы дея-
тельности по признаку качества готовности выпускников к самостоя-
тельному решению педагогических задач. 

Повышение качества подготовки студентов посредством своей 
учебной дисциплины было и является главным направлением работы 
преподавателей высшей школы. В этом суть применения теории функ-
циональных систем П.К. Анохина в образовании. По П.К. Анохину, 
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системообразующим в них фактором является искомый конечный ре-
зультат [1]. Молодой преподаватель моделировал высшие уровни про-
дуктивности производственников, чтобы, опираясь на них, обучать сту-
дентов вершинам профессионализма и продуктивности в той профес-
сии, которую студент осваивает. 

Главный конечный результат – развитие в выпускниках профес-
сионально-образовательного мышления, пробуждение творческого на-
учного воображения, изменения в личности, деятельности, поведении. 

Таким образом, сами проблемы, теория и технологии их решения, 
предпринятые в наших многолетних поисках, в которых принимали 
участие преподаватели и студенты (в соответствии с требованием ре-
презентативной выборки), стали основанием дедуктивного поиска на-
звания новой науки. 

В настоящее время появилось много разных толкований предмета 
акмеологии, которые свидетельствуют о том, что до конца неясны ее 
подлинный предмет и границы. 

Мы определяем акмеологию как первую гуманитарную науку, 
ставшую фундаментальной, поскольку она исследует закономерности 
созидания продуктов в свойствах самих субъектов образования руко-
водителей, преподавателей, учащихся [3]. 

Акмеология – наука о качестве созидательной деятельности пре-
подавателей, обучающих основам профессионализма в сфере искусст-
ва, мастерства и творчества средствами образования в любом виде со-
зидательной деятельности. 

Акмеология – наука о совершенствовании, коррекции и реоргани-
зации созидательной деятельности опытных специалистов. 

Овладение акмеологией руководителями, преподавателями и сту-
дентами обогащает их жизнь, их творческое взаимодействие, интенси-
фицирует все образовательные процессы и делает их увлекательными. 
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В соответствии с определениями Н.А. Рыбникова и Б.Г. Ананьева 
объектом акмеологии является зрелый человек, его развитие. Зарубеж-
ные и отечественные психологи в настоящее время активно исследуют 
особенности развития зрелых людей. 

Грейс Крэг полагает, что существует три определения возраста 
взрослого человека: 

– биологический (в зависимости от средней вероятности продол-
жительности жизни человека); 

– социальный возраст (в зависимости от степени соответствия по-
ложения человека существующим в данной культуре нормам); 

– психологический (в зависимости от того, насколько человек 
адаптируется к требованиям среды) [3]. 

Последний включает уровень интеллекта, способность к науче-
нию, двигательные навыки, а также субъективные факторы – чувства, 
установки, мотивы. Фрейд определял психологическую зрелость как 
«способность трудиться и любить» [8]. 

Критерий психологической зрелости Грейс Крэг определяет как  
умение справляться с критическими жизненными ситуациями, связанны-
ми с физическим здоровьем, материальными и финансовыми ресурсами, 
квалификацией, социальной поддержкой, пониманием событий, предви-
дением жизненных событий и готовностью к ним, личной жизнью [3]. 

Он создал также периодизацию взрослости: ранняя взрослость, 
средняя взрослость, поздняя взрослость, смерть и умирание. Действи-
тельно, каждый возрастной этап связан с особенностями физического и 
когнитивного, а также психосоцильного развития [3]. 

Можно выделить и акмеологический возраст. Объектами акмеоло-
гии являются не просто зрелые люди, но прежде всего специалисты раз-
ных уровней продуктивности и профессионализма созидательной дея-
тельности в таких сферах, как наука, техника, искусство, образование 
общее и профессиональное. Их подготовку осуществляют учебные заве-
дения всех уровней образования (начального, среднего и высшего). Ак-
меологический возраст – это возраст вершины зрелости, профессиона-
лизма и продуктивности созидательной деятельности. 

Созидательная деятельность зрелых людей, в том числе образова-
тельная, является одновременно коллективной, групповой и индивиду-
альной. В соответствии с предметом акмеологии на основании предва-
рительно сформулированных критериев качества целостных организа-
ций (медицинских, педагогических, сельскохозяйственных) их можно 
ранжировать по уровням достижений и затем исследовать интеро- и 
экстеросистемные факторы, содействующие и препятствующие выс-
шим уровням продуктивности. 
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Таким образом, зрелый человек и сообщества зрелых людей – 
специалистов и профессионалов созидательной сферы – нас интересу-
ют в связи с поиском факторов, обеспечивающих успех или препятст-
вующих достижению продуктивных результатов. 

Высшая профессиональная школа знакомит студентов с замеча-
тельными медицинскими, математическими, физическими, химиче-
скими и другими теориями. Преподаватель высшей школы испытывает 
потребность в изучении теории обучения и факторов достижения вер-
шин профессионализма и продуктивности созидательной деятельности, 
а также условий и стимулов, способствующих или препятствующих 
реализации творческого потенциала зрелых людей. Кроме того, необ-
ходимо найти ответ на вопрос: каким образом образование вместо того, 
чтобы стимулировать движение к вершинам, блокирует реализацию 
творческих потенциалов? А ведь это имеет место. 

Предметом акмеологии является исследование закономерных связей 
и зависимостей между: уровнями продуктивности и профессионализма 
созидательной деятельности отдельных специалистов и сообществ и фак-
торами, содействующими и препятствующими реализации творческих по-
тенциалов на пути к вершинам созидательной деятельности. 

Выдающиеся люди всегда привлекали к себе внимание. Издаются 
книги, пользующиеся большим спросом: «Сто великих», «Сто великих 
женщин», «Исторические силуэты», «Тринадцать мужчин, которые из-
менили мир» и другие о вершинных людях. При этом каждый автор 
самостоятельно решает, как объяснить причины успеха. Одна деталь 
особенно подчеркивается – все великие стали таковыми вопреки обра-
зованию и лишь благодаря самообразованию, необычайной энергии, 
креативности. Но это печальные факты, свидетельствующие о низком 
уровне профессионализма и продуктивности тех педагогов и препода-
вателей, с которыми в детстве встретились будущие гении. 

Модели продуктивной деятельности зрелых людей в решении об-
разовательных задач разной степени сложности как средство повыше-
ния качества подготовки будущих специалистов и их создание входят в 
предмет психологии [5]. 

Таким образом, понятие взрослости или зрелости человека явля-
ется общим для психологии и акмеологии. Начало акмеологической 
зрелости связано с развитием у человека способности становиться 
субъектом принятия самостоятельных решений, обуславливающих 
путь к созидательной деятельности, созданием акмецелевых программ 
реализации природных и творческих потенциалов: выбор профессии на 
основе самосознания творческих потенциалов, включающих и физиче-
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ские возможности; выбор учебного заведения, в котором можно при-
обрести профессию, средствами которой будешь служить обществу; 
выбор индивидуальной системы деятельности, связанной с осознанием 
перспектив и возможностей реализации природных и творческих по-
тенциалов в созидательной деятельности. 

Границы акмеологической зрелости мы связываем с выбором 
профессии, сменой деятельности, способностью к продуктивности в 
любом другом виде созидательной деятельности (профессиональной, 
полипрофессиональной), любимом увлечении (ваяние, стихосложение, 
домашнее хозяйство, сельское хозяйство и др.). Объект акмеологии – 
зрелый человек как созидатель. В этом одно из отличий акмеологии от 
психологии [4]. 

Если в психологии главное понятие «отражение», то в акмеологии – 
«созидание», которое строится на основе отражения, но находится с ним 
в новых отношениях: принятие решения, что и как из фондов психологии 
можно использовать для самосозидания, для подготовки созидателей, для 
совершенствования, коррекции, организации и реорганизации деятельно-
сти созидателей, подвергшихся профессиональной деформации. 

Деятельность – предмет психологических исследований. Основа-
телем теоретических и экспериментальных исследований деятельности 
является А.Н. Леонтьев. Однако категории «созидательная деятель-
ность» в психологии нет. В психологии в качестве основных видов дея-
тельности рассматриваются: игра, учение, труд (С.Л. Рубинштейн, А.Н. 
Леонтьев), познание, общение, труд (Б.Г. Ананьев). 

Созидательной является деятельность, завершающаяся созданием 
продукта, имеющего социально значимую ценность. Осуществляется 
она зрелыми людьми, имеющими общее и профессиональное образо-
вание. Предварительная подготовка предполагает освоение правил ее 
осуществления [6]. 

Поскольку предметом акмеологии являются закономерности дви-
жения к вершинам созидательной деятельности, завершающейся сози-
данием «продукта», удовлетворяющего критериям качества, то мы рас-
сматриваем процесс деятельности как peшение задач репродуктивных 
и творческих – интуитивное, сознательное, сверхсознательное. Нас ин-
тересует, прежде всего, продуктивная (или результативная) деятель-
ность в отличие от малопродуктивной и непродуктивной (катабология). 
В связи с этим мы вводим понятия: уровень деятельности, вершины 
деятельности, факторы продуктивности деятельности. 

Каждая профессия предъявляет субъекту деятельности (профес-
сионалу) свои требования. Профессиональное учебное заведение знако-
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мит будущих специалистов с ними. Профессионализм мы определяем 
как совокупность устойчивых свойств личности, деятельности, индиви-
дуальности специалиста, удовлетворяющих требованиям профессии. 
Отражение имеет место не только в способах анализа профессиональ-
ной ситуации, формулировании и решении профессиональных задач, но 
и в способах анализа результатов решения, а также самодиагностике 
причин, приводящих или не приводящих к искомым результатам. 

Способность к саморазвитию и самокоррекции деятельности – 
следствие накопления фонда адекватных представлений об искомых 
результатах и ценностных отношениях к объекту, процессу и результа-
там, а также овладения способностями воплощения замыслов в дейст-
вия и продукты созидания. 

Профессионализм как устойчивое свойство личности и деятельно-
сти специалиста формируется в процессе профессионального образова-
ния в отличие от мастерства. Мастерством овладевают в процессе инди-
видуального опыта, наблюдения, подражания, сопротивления, поиска 
своего пути. Это свойство может оставаться на достаточно высоком 
уровне только в условиях непрерывного его поддержания средствами са-
моорганизации, самообразования и самоконтроля. Учить овладевать тео-
рией профессиональной деятельности с помощью схем и моделей, позво-
ляющих быть более экономным в выборе средств деятельности – задача 
преподавателей профессиональной школы. Профессионализм проявляет-
ся в том, как специалист анализирует производственную ситуацию, на 
какие признаки ситуации ориентируется, как быстро формулирует про-
фессиональные задачи, как антиципирует возможные результаты того 
или иного способа решения текущих задач, как принимает решения и 
реализует их на практике, как сравнивает реальные результаты с иско-
мыми, как реконструирует собственную деятельность и ее обосновывает. 

Об уровне профессионализма можно судить по степени соответст-
вия индивидуальных особенностей личности и деятельности профессио-
нала требованиям, предъявляемым ему профессией. Климов Е.А. пред-
ложил свою систему выделения классов задач: «человек – живая приро-
да», «человек – техника», «человек – человек», «человек – знаковая сис-
тема», «человек – художественный образ» [2]. Вслед за ним выделяются 
такие системы, как «человек – общество», «человек – рынок» и другие. 
Все они имеют свои теории решения и предъявляют свои требования к 
профессиональной грамотности, т.е. профессионализму. Именно классы 
задач, системы ограничений и предписаний, которые нужно учитывать 
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при их решении, предъявляют требования к профессионализму деятель-
ности и личности специалиста на производстве. 

Акмеология делает предметом своих исследований зрелого чело-
века, прежде всего как субъекта созидательной деятельности, способ-
ного воплощать искомый результат в продукте деятельности [7]. 

По определению В. Даля, «созидать – создавать что-то новое, со-
зидать, созиждить – делать, творить или производить, вызывать из не-
бытия в бытие; изобретать, вымышлять, сочинять, составлять мыслен-
но или на деле, воздвигать, строить. Кто создал тварь, создал ей и пи-
щу. Вновь создают только саморданые художники, а прочие подра-
жают им. Сердце чисто созижди во мне, Боже! (псалом). Созидатель – 
творец; созидать – строить, создание храма, дворца, столицы, дорог. 
Один созидает, другой разрушает» [1]. 

В. Даль отмечает главное отличие понятия созидания от создания: 
«Создают, – пишет он, – мгновенно, а созидают исподволь, все создан-
ное – живое или бездушное. Созидание – длительное созданье. Созда-
тель, создательница, созидатель, созидательница – основатель, сотвори-
тель, строитель, созидший, создавший что-либо. Создатель града. Соз-
датель храма. Создатель мира, вселенной – Творец, Бог, все создавший. 
Созидательная сила природы. Созидательный ум, творческий» [1]. 

Созидатели – субъекты созидательной деятельности, отдельные 
лица, группы лиц, сообщества, находящиеся в определенных связях и 
отношениях, владеющие культурой производства в создании сложных 
объектов – продуктов индивидуальных или групповых усилий, полу-
чающих социальное признание. 

Созидание как предмет акмеологических исследований – сложная 
деятельность, в той или иной области осуществляемая отдельным че-
ловеком или группой людей с помощью определенных средств в тече-
ние более или менее длительного времени. 

Созидательная деятельность субъектов опирается на предваритель-
ную общекультурную, общеобразовательную, специальную (по конкрет-
ным областям научных и практических знаний) и профессиональную под-
готовку. Последняя связана с обучением искусству применения научных 
знаний и средств в практике решения общекультурных, специальных и 
профессиональных задач, подчиненных достижению заранее проектируе-
мого результата, отвечающего определенным требованиям качества. 

Созидатели как объекты акмеологических исследований – зрелые 
люди, носители созидательных сил природы, заключенных в них самих 
в виде наследственных, врожденных, приобретенных творческих энер-
гопотенциалов: типа темперамента, задатков, одаренности. Это и обу-
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словливает саморазвитие человека средствами его акмеэнергоинфор-
мационного взаимодействия с внешним миром в процессе воплощения 
замыслов в продукты созидания. 

Созидательная деятельность по разным причинам может быть вы-
соко-, средне- и малопродуктивной. 

Подготовка будущих специалистов в профессиональных учебных 
заведениях может быть продуктивной, если вооружает их теорией са-
модвижения к вершинам профессионализма и продуктивности. Но что-
бы «вооружить» теорией других, она, во-первых, должна быть создана, 
во-вторых, усвоена преподавателями профессиональных и высших 
учебных заведений, в-третьих, применена ими к себе самим. Тогда они 
убедятся в ее эффективности. 

Теплов Б.М. многократно подчеркивал, что способности развива-
ются в деятельности [9]. 

К этому справедливому тезису следовало бы добавить: если она, 
деятельность, благотворно организована для самореализации природ-
ных и творческих потенциалов ее субъектов. В плохо организованной 
деятельности имеет место их самоблокирование. Повышение качества 
образования возможно за счет овладения педагогами общеобразова-
тельной и преподавателями профессиональной и высшей школы мето-
дами диагностики природных творческих потенциалов человека и сти-
мулирования их самореализации средствами образования на пути к 
вершинам профессионализма и продуктивности созидательной дея-
тельности. Результатом является социально значимый «продукт», 
удовлетворяющий требованиям качества, т.е. конкурентоспособный на 
внутреннем и внешнем рынках (в том числе рынке труда). 

Представители вершин в силу природной чувствительности к объ-
екту, процессу, искомым результатам в условиях благоприятной среды 
являются созидателями реальных моделей продуктивной деятельности, 
приводящих к реальным высшим результатам. На основе предваритель-
ного формулирования критериев оценки качества решения соответст-
вующих классов задач (на фоне средне- и малопродуктивных) можно вы-
являть продуктивные модели решений в целях повышения качества и 
производительности труда предприятий или других организаций. 

Решение задач может осуществляться на разных уровнях продук-
тивности по следующим критериям: соответствие способов решения 
задач искомым конечным результатам; время, затрачиваемое на реше-
ние; качество решения; продукт, получаемый в результате решения; 
качество продукта по показателям его вхождения в новые системы. 
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Уровни продуктивности могут быть высшими (вершины), высокими, 
достаточными, средними или низкими (минимальными). 

Вершины (понятие акмеологическое) – это высшие уровни про-
дуктивного решения зрелыми людьми социально значимых созида-
тельных задач (в искусстве, литературе, науке, технике, образовании), 
проверяемые современностью и историей развития общества. Большое 
видится на расстоянии. 

Решение профессиональных задач осуществляется в условиях ог-
раничений и предписаний, накладываемых производственной систе-
мой, в которой реализуются решения, уровнем научно-технических 
достижений, требованиями самой профессии и критериями качества, 
определяемыми по показателям входа продукта в новые системы (кон-
курентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках). 
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Производственные системы в настоящее время являются объектами 

анализа преимущественно социологов, социальных психологов, эконо-
мистов. На них распространяются и синергетические подходы этноак-
меологов (В.П. Бранский) и синергетических акмеологов (В.П. Бранский 
и С.Д. Пожарский), создателей теории устойчивого развития общества [1]. 

На основе анализа моделей вершин, рассматриваемых в акмеоло-
гии, В.П. Бранский и С.Д. Пожарский сделали свою классификацию 
моделей (рис. 1–4) [2]. 
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Рис. 1. Одновершинная модель Рис. 2. Многовершинная модель 
  

Рис. 3. Макровершинная модель Рис. 4. Безнизинная модель 
 
На основании сравнительного анализа моделей авторы пришли к 

выводу, что одновершинная, многовершинная и безнизинная модели 
являются частными случаями (фрагментами) макровершинной модели. 
В этой модели имеются несколько акме, но среди них есть домини-
рующая вершина, господствующая над другими. Одновершинная и 
многовершинная (с равноправными вершинами) модели являются ча-
стными случаями макровершинной модели. Безнизинная модель явля-
ется таким частным случаем. Она представляет собой просто восходя-
щую ветвь одновершинной модели, обрывающуюся на вершине. Без-
низинная модель не является безвершинной. Иллюзия отсутствия вер-
шины (и, следовательно, акме) у безнизинной модели связана с оши-
бочным смешением понятия «акме» как результата деятельности с про-
цессом достижения этого результата [6]. 
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Ими рассмотрено понятие странных аттракторов, которые харак-
теризуют переход от порядка к хаосу. Наряду с движением к акме они 
обратили внимание на противоположное движение вниз, в сторону 
наибольшего упадка. Это явление по-гречески называется cαταβολη – 
скатывание вниз (рис. 5). 

 

Рис. 5. Чередование 
локальных акме и катаболе 

 
Синергетический подход, предполагающий анализ движения от 

порядка к хаосу и наоборот приобретает особо важное значение в пе-
риоды, связанные с социальными и индивидуальными кризисами. Вы-
ход из кризиса через катаболе (рис. 5) происходит без первичного раз-
рушения структуры, а выход из кризиса через «катастрофы» происхо-
дит с разрушением структуры. 

В.П. Бранский и С.Д. Пожарский обращают наше внимание на то, 
что в жизни каждого человека есть вершины и спады деятельности. Ко-
нечно, есть и катастрофы. Инсульт – это всегда или «катаболе» в жизни и 
деятельности, когда еще есть возможность к восстановлению, или ката-
строфа, когда невозможно вернуться к творческой деятельности [2]. 

Исследуя методы достижения акме, индивидуума, авторы особо 
выделяют два процесса – самоподготовку и самореализацию. Самопод-
готовка развивает творческие потенциалы индивидуума, а самореали-
зация – воплощение потенциалов в продукте. В свою очередь, само-
подготовка складывается из двух процессов – самообразования и само-
воспитания. Первый предполагает приобретение таких знаний и навы-
ков оперирования этими знаниями, которые не предусмотрены офици-
альной системой образования в избранной индивидумом области дея-
тельности. Второй предусматривает развитие таких моральных ка-
честв, которые не гарантируются социальной средой, играющей роль 
воспитателя. Особое значение имеет воспитание в себе способности 
противостоять прогрессивно нарастающим (создаваемым соответст-
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вующей социальной средой) трудностям в достижении поставленной 
цели по принципу: «Чем больше препятствия – тем больше энтузиазм в 
их преодолении». Ими рассмотрено практическое значение синергети-
ческой акмеологии в создании синергетической карьерологии, катабо-
логии как теории антидеятельности, этнологической акмеологии как 
синергетической теории этногенеза. 

На современном производстве работают специалисты разных 
профилей, владеющие искусством согласовывать свои действия в рас-
чете на созидание продуктов, удовлетворяющих требованиям качества. 
Последнее достигается средствами информационного, коммуникаци-
онного и технологического самообеспечения субъектов созидательной 
деятельности. Это позволяет современное производство рассматривать 
в качестве акмепроизводственных образовательных систем. 

Созданные нами методики их ранжирования и диагностики меры 
и факторов продуктивности (непродуктивности) созидательной дея-
тельности позволяют Министерству образования Российской Федера-
ции, профессиональным учебным заведениям строить новые отноше-
ния с предприятиями, диагностировать причины отставания и объяс-
нять способы повышения производительности труда, т.е. перепроекти-
ровать новый уровень продуктивности [4]. 

Категория вершин, методы диагностики факторов, содействующих 
и препятствующих достижению вершин, позволяет и высшей школе 
строить новые отношения с производствами (в т.ч. педагогическими, ме-
дицинскими, промышленными, сельскохозяйственными и др.)[3]. 

Акмеологическая теория и технология повышения качества функ-
ционирования производственных организаций позволяет вывести сферу 
образования как главного духовного производства на качественно новый 
уровень взаимоотношений с материальными производствами. Появляет-
ся возможность активного участия в нормализации устойчивого развития 
общества, повышении его качества средствами анализа потребностей в 
информации и их удовлетворении средствами образования [5]. 

Развитие образовательных систем как духовного производства и 
человека как субъекта развития нуждается в новой философской тео-
рии устойчивого развития общества. 
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Аннотация. В статье выделяется и описывается единый критерий качества 
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Понятие «образовательный маршрут» дает возможность структу-
рировать этническое культурное образовательное пространство, выде-
лять в нем «заказчиков» и «потребителей» образования, испытываю-
щих в нем разные потребности и предъявляющих ему разные требова-
ния. Заказчиками и потребителями, предъявляющими разные требова-
ния к качеству образования, являются прежде всего этносы, с одной 
стороны культура, с другой – само образование. 

С этническим началом в наибольшей степени связаны: создание 
семьи, поддержание родственных отношений, рождение и воспитание 
детей, обучение родному языку, этническим обычаям, традициям, се-
мейным отношениям (старшие и младшие), гендерным отношениям 
(мужчин и женщин), воспитание мальчиков и девочек, история рода,  
семейных традиций, истории этноса и его героев. Все эти аспекты осо-
бенно важны на этапе взросления детей. 

На этапе общеобразовательной подготовки детей и подростков к жиз-
ни в современном обществе образование выступает главным средством их 
общего и гражданского воспитания и развития. Общеобразовательная под-
готовка потому является особенно значимой, что осуществляется, когда де-
ти растут физически и страстно мечтают о будущей взрослой жизни.  

Важнейшим стимулом к повышению качества их учебно-познава-
тельной деятельности является ответственность перед родителями. Фор-
мами проявления ответственности могут быть: выставки тетрадей, аль-
бомов с рисунками, поделок, оформленных карт, чтение стихов, концер-
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ты кукольных театров, спортивные выступления. По мере их роста и раз-
вития содержание и формы ответственности подростков и юношей перед 
семьей могут меняться, но остаются важнейшим стимулом к самореали-
зации природных и творческих потенциалов вплоть до принятия решения 
о выборе будущей профессии и учебного заведения [5]. 

Критерий качества общеобразовательного учебного заведения – 
развитие во всех или подавляющем большинстве выпускников творче-
ской готовности к выбору будущей профессии и профессионального 
учебного заведения, самостоятельному в него поступлению и успешному 
в нем самообразованию, связанному с овладением основами профессио-
нализма, профессионального искусства, мастерства и творчества [5]. 

На решение этой образовательной задачи (развитие у всех или по-
давляющего большинства выпускников творческой готовности к само-
стоятельному выбору будущей профессии, соответствующей природ-
ным и творческим потенциалам) коллективы педагогов, обслуживаю-
щих общеобразовательный маршрут, имеют от девяти до одиннадцати 
лет. Еще есть резервы, связанные с воспитанием детей в детском саду. 
Критерий качества общеобразовательного маршрута (отдельный ребе-
нок на протяжении одиннадцати лет может сменить несколько школ) 
задает требования подсистемам, в него входящим – конкретным воспи-
тательным и учебным заведениям. 

Критерий качества детского сада – развитие у всех детей, его посе-
щающих, творческой готовности к поступлению в школу. Признаками 
такой готовности являются умения: слышать речь другого человека; ее 
воспринимать, понимать; адекватно на нее реагировать; слышать самого 
себя; адекватно вести себя в группе; строить нравственные отношения в 
группе; уметь строить связный рассказ; рисовать, танцевать, владеть эле-
ментарными трудовыми навыками и умениями. Признаками природных 
и творческих способностей детей к тому или иному виду деятельности 
является проявляемая ими радость от участия в ее осуществлении. 

Критерий качества общеобразовательного маршрута предъявляет 
определенные требования и к учителю начальных классов: развитие у 
всех детей творческой готовности к предметному обучению в основ-
ных классах, когда к подросткам придут учителя, не имеющие возмож-
ности помогать им, как это делал учитель начальных классов. И здесь 
главными средствами развития творческой готовности детей к обуче-
нию в основной школе являются: речь и мышление; способности к са-
моорганизации, самообразованию, самоконтролю; нравственные чув-
ства, интеллект, воля [5]. 
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Развитие речи и мышления у детей в начальных классах является 
системообразующим фактором: если дети научаются слушать, слы-
шать, говорить, анализировать речь свою и других, читать, писать, 
проверять качество написанного, исправлять, они приобретают учебно-
познавательные навыки на всю жизнь. 

Критерий качества общеобразовательного маршрута предъявляет 
требования и к учителям-предметникам в подростковых классах. Про-
фессионализм учителей основных классов состоит в том, чтобы сред-
ствами преподавания своей учебной дисциплины диагностировать ин-
тересы, склонности, способности учащихся, оказывать им помощь уже 
в первом профессиональном самоопределении, помогать в выборе про-
фессии, в наибольшей степени соответствующей их природным и 
творческим потенциалам [5]. 

Подростки испытывают острую потребность в самопознании. 
Профессионализм педагогов и состоит в том, чтобы им помогать найти 
самих себя: при склонности к теоретическому мышлению – советовать 
идти учиться в старшие классы и выбирать высшее учебное заведение; 
если имеет место склонность к практическому мышлению и практиче-
ской деятельности, нужно рекомендовать раньше и быстрее реализо-
вать природные и творческие потенциалы в профессии. Раннее профес-
сиональное самоопределение влечет за собой самореализацию природ-
ных и творческих потенциалов. 

Низкий уровень профессионализма педагогов подростковых клас-
сов проявляется в том, что они оценивают подростков как более и ме-
нее «удобных» на своих уроках, не думают об их жизненных и профес-
сиональных перспективах, их творческих потенциалах. Агрессивное 
поведение педагогов подчас усиливается под влиянием стремления из-
бавиться от неудобного подростка. 

Критерий качества предъявляет требования и к педагогам старших 
классов. Уровень творческой готовности должен обеспечивать всем или 
подавляющему большинству их выпускников поступление в высшее 
учебное заведение и дальнейшее в нем успешное саморазвитие. У выпу-
скников должны быть развиты в достаточной мере интеллект, чувства, во-
ля, способности к самоорганизации, самообразованию, самоконтролю [6]. 

Развитие творческой готовности учащихся к предстоящей дея-
тельности осуществляется под знаком будущих требований к выпуск-
нику. Чем отчетливее их представляет себе педагог, тем лучше он ори-
ентирует в них самих учащихся и их родителей. Чем убедительнее он 
обосновывает важность заданий на сегодня и сейчас как элементов раз-
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вития готовности к предстоящей деятельности, тем ритмичнее, «сорев-
новательнее» и веселее осуществляется педагогический процесс в об-
щеобразовательном маршруте во всех его основных подсистемах: дет-
ском саду, начальных, основных, старших классах [5]. 

Педагогический процесс во всем общеобразовательном маршруте 
осуществляется средствами стимулирования творческих потенциалов 
детей, подростков, юношей к самореализации. Это необходимо для их 
диагностирования в целях стимулирования к саморазвитию, оказания 
помощи в самостановлении. 

Критерий качества общего образования содержит подсказки к его 
повышению, которые можно сформулировать так [1]: 

– педагоги, владейте искусством превращать учебный предмет из 
самоцели в средство развития личности, деятельности, индивидуаль-
ности учащегося; 

– используйте в этих целях технологии обращения к чувствам, ин-
теллекту, воле детей и подростков, обучая тех и других самоорганиза-
ции, самообразованию, самоконтролю; 

– в целях самокоррекции авторской системы деятельности, самим 
тобой спроектированной и реализованной в работе с учащимися, про-
верьте меру ее продуктивности по признакам готовности выпускников 
к работе с новыми учителями в основных и старших классах или при 
их поступлении в профессиональную школу. 

Сформулированный критерий качества общего образования мно-
гократно проверен на практике. Созданы и экспериментально провере-
ны в кандидатских и докторских диссертациях технологии, обеспечи-
вающие его реализацию на практике от первого до одиннадцатого 
класса включительно. 

Поступление молодого человека в профессиональное учебное заве-
дение – начало нового этапа в жизни и в самореализации природных и 
творческих потенциалов. Оно предъявляет новые требования к препода-
вателям, обеспечивающим профессиональную подготовку будущих спе-
циалистов, а также студентам – будущим специалистам и профессиона-
лам. Начало зрелости мы связываем с выбором будущей профессии на 
основе самосознания субъектом своих творческих потенциалов и по-
требности в будущей самореализации средствами своей профессии [3]. 

Основными заказчиками содержания и качества всех уровней 
профессионального образования, начального, среднего, высшего, яв-
ляются сферы культуры; потребность в ее использовании, поддержа-
нии, развитии. 
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Профессионалы, создающие большое количество продуктов, при-
годных для обмена внутри страны и за ее пределами, и профессиональ-
ные учебные заведения, осуществляющие их подготовку, относятся к 
разным ведомствам. В настоящее время в основе критерия качества обра-
зования лежат государственные образовательные стандарты. Они опре-
деляют объем информации, которой должны овладеть будущие специа-
листы, сроки обучения в профессиональном учебном заведении, состав 
преподавателей (количество на одного студента), уровень их квалифика-
ции, исходный уровень подготовки студентов и выпускников. Конечно, 
наилучшим образом подготовленными считаются те, кто получил выс-
шие баллы. Однако научный поиск обязывает заглянуть в судьбы выпу-
скников как общеобразовательных школ, так и профессиональных учеб-
ных заведений, исследовать их на входе в новую среду и самостоятель-
ную деятельность. Каждая из этих задач требует применения научных 
знаний на практике с учетом фактора времени, способности к извлече-
нию новых знаний из собственной практики в целях самокоррекции и ре-
организации собственной деятельности. 

Там, где дело связано с инструментами, измерением, созиданием 
технического продукта, профессиональная подготовка имеет более 
прочные основания. В подготовке врачей, педагогов, акмеологов (пре-
подавателей профессиональной школы) в большей мере присутствуют 
элементы искусства и потребность в интуиции. Сами эти сложнейшие 
профессиональные сферы должны становиться объектами научных ис-
следований. Это позволит вооружить преподавателей всех типов про-
фессиональных учебных заведений информацией, позволяющей проек-
тировать деятельность свою и студентов, опираясь на эксперименталь-
но проверенные факты и выводы. В этом и состоит подлинно научная 
теория продуктивной подготовки будущих специалистов, обеспечи-
вающая достижение искомых результатов. 

Первый шаг на пути к созданию такой общей теории – формулиро-
вание единого критерия качества подготовки будущих специалистов. 
Сами государственные образовательные стандарты должны создаваться 
на ее основании. В настоящее время они не опираются на теорию разви-
тия профессий или теорию решения профессиональных задач. Они не 
обеспечивают всем выпускникам высокого уровня профессионализма и 
продуктивности в решении созидательных задач. Преимущественно они 
побуждают к репродуктивной проверке научного знания, почерпнутого 
из лекций и книг. Они не предусматривают обучения искусству само-
стоятельного формулирования профессиональных задач и творческих 
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способов их продуктивного решения. Они не предусматривают обучения 
вершинам продуктивности и профессионализма в созидательной дея-
тельности и не знакомят с критериями оценки уровней продуктивности. 

Опираясь на теорию функциональных систем П.К. Анохина, по-
стулирующей, что системообразующим фактором в них является иско-
мый конечный результат, рассматривая при этом в качестве функцио-
нальных систем профессиональные учебные заведения, преподавателей 
с их авторскими системами деятельности, студентов с их проектами 
авторских систем деятельности, мы можем сделать следующий вывод. 
Критерием качества профессионального учебного заведения является 
развитие у всех или подавляющего большинства выпускников творче-
ской готовности к продуктивному решению основных классов профес-
сиональных задач, обеспечивающих высокие результаты в создаваемом 
продукте, конкурентоспособном на внутреннем и внешнем рынках [1]. 

Поступая в профессиональное учебное заведение, будущий спе-
циалист берет на себя добровольную ответственность за качество сво-
их будущих социально значимых результатов. Так, ответственность 
педагога перед учащимися состоит в том, что он со своей стороны сде-
лает все для его будущего самостоятельного успеха при поступлении в 
профессиональное учебное заведение. Но поскольку много учебных 
дисциплин и педагогов, их преподающих, то результат в учащемся все-
гда является одновременно коллективным, групповым и индивидуаль-
ным, зависящим в том числе и от него самого. Критерий мастерства 
отдельного учителя состоит в том, что дети его предмет любят, знают, 
умеют работать над ним самостоятельно, успешно, сдают по нему эк-
замены при поступлении в профессиональную школу, успешно по нему 
в ней работают. Этот критерий мастерства педагога задает требования 
к преподавателям профессиональной педагогической школы: обучать 
основам профессионального искусства, мастерства и творчества буду-
щих педагогов так, чтобы каждый состоялся на практике мастером [3]. 

Современные образовательные стандарты, к сожалению, этого не 
предусматривают. Поэтому мастерами становятся лишь очень немно-
гие (от 3,5 до 5–15 %) – самые талантливые в своем деле, постигающие 
самостоятельно «тайны» и закономерности преобразования учебной 
дисциплины в средство развития учащихся. 

Следовательно, чтобы повысить качество подготовки будущих 
специалистов, необходимо знать закономерности: 

– самодвижения к вершинам мастерства в конкретной профессии; 
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– обучения основам профессионального мастерства в профессиональ-
ной школе всех уровней образования (начального, среднего, высшего); 

– совершенствования коррекции и реорганизации профессиональ-
ной деятельности специалистов, уже имеющих соответствующее обра-
зование и опыт работы с учетом классов задач, решаемых им на его 
производстве. 

«Продуктами» профессиональных учебных заведений как образо-
вательных систем всех уровней профессионального образования явля-
ются физические, психические и акмеологические новообразования в 
свойствах индивида, личности, субъекта деятельности, индивидуально-
сти, обеспечивающие творческую готовность к продуктивному реше-
нию специальных и профессиональных задач в условиях самостоятель-
ной деятельности на производстве. Сложнейшие «психические новооб-
разования» в высшей школе должны быть сформированы всего за 
пять–шесть лет. Это возможно при активном соучастии студентов. 

Построение теории предполагает междисциплинарный подход, 
обеспечивающий «отсеивание» частностей и деталей, заслоняющих 
фундаментальные показатели. Вследствие того, что преподаватели 
профессиональной школы имеют дело со зрелыми детьми, уже умею-
щими учиться самостоятельно и потому тоже ответственными за каче-
ство своей подготовки, они могут достигать успеха лишь при соблюде-
нии ряда условий. 

1. Знакомство уже с первого курса будущих специалистов с поня-
тием продуктивности-непродуктивности созидательной деятельности; 
с понятием уровней продуктивности деятельности; способами приня-
тия самостоятельных решений; идеями, приемами, элементами дея-
тельности, которые нужно взять в проект авторской системы деятель-
ности, чтобы обеспечить ее будущую продуктивность. 

2. Обучение студентов основам теории качества образования и 
самообразования в расчете на восполнение недостатков государствен-
ного образовательного стандарта. 

3. Согласование профессиональной деятельности разных препо-
давателей, чтобы конечные результаты в «психических новообразова-
ниях» студентов были неслучайными и обязательно положительными. 
Причем не только по оценкам, но и по реальным признакам профес-
сиональной успешности. 

Акмеологическая теория может выполнять роль средства согласо-
вания усилий: преподавателей между собой; преподавателей и студен-
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тов; студентов и специалистов, уже работающих, чтобы учиться у них 
вершинам продуктивности и профессионализма. В ней созданы идеа-
лизированные модели и технологии работы с ними, которые преду-
сматривают, с одной стороны, обучение теории и технологиям само-
движения к вершинам, с другой – использование ее самим студентом, 
чтобы целеустремленно продвигаться к овладению вершинами [5]. 

Всего за пять лет подготовки необходимо заложить основы успеха 
в будущей профессиональной деятельности. Потом начинается долгая 
профессиональная жизнь, в процессе которой нужно уметь оставаться 
профессионалами. Информационное сопровождение и поддержку им 
оказывают преподаватели повышения квалификации в системе непре-
рывного образования, знающие производство, проблемы, трудности, 
испытываемые специалистами на производстве, и способы оказания 
помощи в их преодолении. 

Единый критерий качества образования влечет за собой возмож-
ность обоснованного мониторинга и самомониторинга качества подго-
товки специалистов. Система повышения квалификации в этих услови-
ях приобретает новый смысл. 

Во-первых, мониторинг должен быть объективным. Во-вторых, он 
должен стимулировать к действительному повышению качества обра-
зования. В-третьих, система повышения квалификации должна способ-
ствовать устранению недостатков, обнаруженных технологиями мони-
торинга или самим преподавателем. 

Средствами повышения профессионализма и продуктивности со-
зидательной деятельности в современном мире являются научно-
исследовательские приемы, методы и технологии. Овладевая ими, спе-
циалисты получают возможность анализировать само производство, на 
котором работают, достоинства и недостатки в его функционировании, 
осознанно выстраивать стратегии качества собственной деятельности. 
Молодые специалисты со стажем работы от года до десяти лет, опыт-
ные со стажем работы от одиннадцати до двадцати лет включительно, 
маститые со стажем работы более двадцати лет испытывают разные 
потребности в повышении квалификации. Чтобы быть им полезными, 
необходимо знать их проблемы, трудности, стереотипы деятельности, 
отрицательно влияющие на результаты. 

В процессе длительной профессиональной деятельности формирует-
ся мастерство, профессионализм, повышается продуктивность деятельно-
сти, происходит самореализация в созидании творческих продуктов. 
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Производства функционируют, опираясь на компетентность и 
мастерство специалистов, получивших профессиональное образование, 
прошедших производственную практику. 

Наша гипотеза состоит в том, что взаимодействие современных 
профессиональных учебных заведений с предприятиями, для которых 
они готовят специалистов, может строиться в расчете на повышение 
качества деятельности самих предприятий. Для этого преподавателям 
необходимо владеть исследовательскими технологиями и стратегиями 
ознакомления с ними студентов, особенно старших курсов, уже знако-
мых с современной научной литературой. 

Критерий качества системы повышения квалификации – развитие 
у всех или подавляющего большинства слушателей, участников систе-
мы повышения квалификации, профессионализма и продуктивности в 
решении производственных задач на основе более глубокого осмысле-
ния и выявления новых ресурсов качества. 
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Аннотация. В статье обосновывается идея о том, что образование не яв-

ляется услугой. Образовательное искусство преподавателя связано с созида-
нием духовного продукта в виде психических новообразований в личности 
субъекта деятельности, индивидуальности студентов, обеспечивающим разви-
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Единый критерий качества, пригодный для применения во всем 

образовательном пространстве, ко всем типам образовательных учреж-
дений и материальному производству, открывает новые возможности 
для совершенствования образования, самыми мобильными элементами 
которого являются преподаватели и студенты. Преподаватели высту-
пают важнейшими представителями обще- и профессионально-
образовательных систем, определяющими качество их функциониро-
вания. Студенты – самые подвижные элементы системы, если ответст-
венны за качество результатов своей подготовки. 
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Обучение созиданию материальных ценностей уже давно строит-
ся на основании соответствующих научных экспериментально прове-
ренных теорий, многие из которых разработаны учеными – преподава-
телями высших учебных заведений. Теорию кораблестроения в нашей 
стране создавал А.Н. Крылов (1863–1945) – кораблестроитель, механик 
и математик. Многие разделы теории кораблестроения он разрабатывал 
в процессе чтения новых курсов будущим созидателям – кораблестрои-
телям. Ответственность за будущую продуктивность в этой области его 
выпускников стимулировало eгo творчество [1]. 

Теория самолетостроения создавалась преподавателем этой об-
ласти научных знаний Н.Е. Жуковским (1847–1921) в Воздушной ака-
демии, которая теперь носит его имя. Известно, что многие идеи, по-
служившие развитию научной теории, возникали у него в процессе 
преподавания, объяснения, обучения будущих специалистов понима-
нию той области научных знаний, которую разрабатывал сам [1]. 

Создателем периодической системы химических элементов явля-
ется Д.М. Менделеев (1834–1907). Известен факт, что периодическую 
систему элементов он увидел во сне. Но сама идея создания периоди-
ческой системы химических элементов возникла у него в процессе пре-
подавания химии. Курс включал сообщения об элементах. В процессе 
чтения курса Д.И. Менделеев обратил внимание на совпадения в их ха-
рактеристиках. И в целях стройности курса химии занялся приведени-
ем элементов в систему. Система приснилась накануне лекции как ре-
зультат непрестанного поиска композиции курса лекций [1]. 

Подготовку специалистов-исследователей в области научного 
знания осуществляют преподаватели классических университетов. При 
этом глубина научной подготовки должна быть такой, чтобы выпуск-
ник мог успешно заниматься научно-исследовательской деятельностью 
в своей области. При этом предполагается, что глубокое знание своей 
науки (при минимальной подготовке по психологии, педагогике, част-
ной методике) обеспечит выпускнику успешную преподавательскую 
деятельность в любом типе образовательного учреждения: в общеобра-
зовательной школе, техникуме (профессиональном колледже), высшей 
школе. Но если классическому университету принадлежит привилегия 
обучения научным теориям и их развития средствами привлечения к 
научно-исследовательской деятельности самих студентов, то здесь же  
может родиться и научная теория деятельности преподавателя профес-
сиональной школы, к работе которой он готовит своих выпускников. 
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Акмеология – результат поиска факторов (объективных, субъек-
тивно-объективных, субъективных) достижения вершин профессиона-
лизма и продуктивности в созидательной деятельности; подготовки бу-
дущих носителей и «развивателей» научного знания в профессиональ-
ной школе; совершенствования, коррекции и реорганизации деятельно-
сти преподавателей. Для решения этой исследовательской задачи нами 
созданы методики: 

– ранжирования целостных образовательных систем по признакам 
качества конечных результатов; 

– диагностики факторов, обеспечивающих тот или иной уровень 
результатов; 

– обработки результатов исследования [4]. 
Созданный и экспериментально проведенный комплекс методов дает 

возможность руководителям образовательных систем разных уровней, 
опираясь на них, ранжировать целостные образовательные системы, вы-
деляя более и менее продуктивные. Он же дает возможность руководите-
лю отдельного учебного заведения ранжировать подсистемы, выделяя 
наиболее продуктивные. Созданные методики позволяют делать более це-
леустремленными действия самих преподавателей и студентов. Положи-
тельные результаты достигаются при согласовании их усилий. Решение 
данной исследовательской задачи было для нас главной целью. 

Преподаватель профессиональной школы является носителем и на-
ук, и специальных видов деятельности, а также образовательного искус-
ства развивать их средствами у студентов – будущих специалистов и про-
фессионалов – готовности к самостоятельному, компетентному и ответ-
ственному решению задач, удовлетворяющих требованиям того произ-
водства, в условиях которого им предстоит работать [3]. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве-
довой [8] дается три значения понятия «искусство»: 

1. Творческое отражение, воспроизведение действительности в 
художественных образах (искусство музыки, искусство кино, декора-
тивно-прикладное искусство).  

2. Умение, мастерство, знание дела (владеть искусством шитья). 
3. Самое дело, требующее такого умения, мастерства (военное ис-

кусство) [8]. 
Преподаватель профессиональной школы является носителем ис-

кусства: 
– возбуждать интерес студентов к научному знанию; 
– активизировать воображение, связанное с представлениями о 

сферах применения знаний на практике; 
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– понимать, запоминать, структурировать, интегрировать, обоб-
щать и переносить представления в классы других задач [3]. 

Задачи в условиях производства не даются в готовом виде. Нужно 
овладевать искусством правильного их формулирования в целях гра-
мотного их решения и обучения их формулированию студентов. Если 
преподаватель хорошо осведомлен о том, какие классы специальных и 
профессиональных задач предъявит студентам будущее производство, 
какие признаки характеризуют продуктивное их решение, он имеет 
возможность превратить свою науку в средство развития и воспитания 
студентов. Это и делает его субъектом образовательного искусства, 
мастерства и творчества [3]. 

Преподаватель профессиональной школы имеет дело со зрелыми 
людьми, самостоятельно избравшими будущую профессию и уже освоив-
шими приемы самоорганизации, самообразования, самоконтроля (в быт-
ность учениками общеобразовательной школы). Важным элементом его 
искусства является предоставление студентам возможности для реализации 
их творческого потенциала и движения навстречу требованиям, предъяв-
ляемым к ним будущей профессией. Мы разграничиваем понятия «образо-
вательное искусство» и «мастерство в образовательном искусстве» [3]. 

Образовательное искусство преподавателя связано с созданием 
«духовного продукта» в виде психических новообразований в лично-
сти, субъекте деятельности, индивидуальности студентов, обеспечи-
вающих развитие у них творческой готовности к их самостоятельной 
деятельности в сфере духовного или материального производства.  
О них можно судить по комплексу косвенных показателей: 

– продуктивное вхождение (быстрое и безболезненное) в профес-
сиональную среду; 

– продуктивное решение (самостоятельное, компетентное, ответст-
венное) специальных и профессиональных задач, удовлетворяющих требо-
ваниям качества, задаваемых условиями профессиональной деятельности; 

– продуктивное саморазвитие в условиях новой среды [5]. 
Самореализация творческих потенциалов возможна лишь в усло-

виях продуктивного решения профессиональных задач. Непродуктив-
ное их решение влечет за собой самоблокирование природных и твор-
ческих потенциалов. 

Мастерство в образовательном искусстве преподавателя состоит в 
умении развивать творческую готовность к предстоящей деятельности у 
всех или подавляющего большинства выпускников средствами препода-
ваемой учебной дисциплины за отведенное на учебно-воспитательный 
процесс время в условиях ограничений и предписаний, накладываемых 
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образовательными системами на участников образовательного процесса. 
Следовательно, принадлежность к сфере искусства не есть владение мас-
терством. Только мастера в такой мере владеют профессиональным ис-
кусством, мастерством и творчеством, которые позволяют им развивать 
творческую готовность к самостоятельной деятельности у всех студентов 
или аспирантов, с которыми они работают. 

О «продуктах» образовательного искусства, мастерства и творче-
ства можно судить лишь по косвенным показателям. В них пересека-
ются, сливаются, взаимодействуют совместные усилия и преподавате-
лей, и студентов. Эстетически выразительная по внешним показателям 
деятельность преподавателя еще не свидетельствует о ее продуктивно-
сти. Но вследствие «скрытости» его продуктов, природа творчества в 
образовательном искусстве неочевидна. 

Например, выдающийся выпускник Санкт-Петербургского уни-
верситета Андрей Петрович Киселев (1352–1940) был создателем зна-
менитых учебников по алгебре, геометрии, тригонометрии. Они изда-
вались миллионными тиражами. Он жил и творил в Воронеже. Кон-
спекты его уроков первыми оценили ученики. Они и попросили в виде 
учебников опубликовать конспекты его уроков. Учебники побудили 
тысячи юношей и подростков заниматься математикой. Еще большее 
количество учащихся по ним научились логике, культуре мышления, 
воображению. Но в России нет ни одной школы, института его имени. 
Авторская система преподавателя, как правило, умирает вместе с авто-
ром. В этом одна из причин консерватизма системы образования. 

Формулируя единый критерий качества образования, мы опира-
емся на постулат: главными субъектами развития зрелых людей сред-
ствами образования, совершенствования, коррекции и реорганизации 
их созидательной деятельности являются преподаватели. Они осущест-
вляют профессиональную подготовку специалистов для всех сфер 
культуры, в том числе образования. К ним адресуется акмеологический 
подход к исследованию качества образования как средства самосовер-
шенствования их деятельности. 
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Главный инновационный потенциал страны и её регионов заклю-

чен в специалистах образования, стоящих у основания всех профессий. 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бер-

бекова, который мы представляем, – главный поставщик квалифициро-
ванных кадров для Кабардино-Балкарии и ключевой для Северо-
Кавказского региона в целом, поэтому совершенствование продуктивно-
сти образования для нас особо актуально.  

Существует множество методов и методик, продвигающих вперед 
процесс обучения. Например, разработчики Форсайт-проекта (Сколко-
во) предлагают встраивать в кору головного мозга ребенка специаль-
ные чипы – устройства для загрузки информации в мозг. Подобные 
проекты – признак самоубийства человечества. И дело не в технофо-
бии, а в ложном убеждении, что человек слаб и не сможет быть макси-
мально продуктивным без технической модернизации его сущности. 

Только развивая заложенный внутри нас природный потенциал 
при помощи своих усилий и поддержки специалистов образования, мы 
способны становиться творческими личностями и достигать вершин в 
любых сферах деятельности. 

Стоит отметить, что созидание духовного продукта – свойств  
участников образовательного процесса – не может быть предметом до-
говора об оказании услуги. Специалисты образования не просто оказы-
вают услуги потребителям, они – созидатели, создающие духовный 
продукт в самих учащихся. 

Переход образовательной деятельности от созидания духовных 
продуктов к предоставлению образовательных услуг – подрыв соци-
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альной и государственной миссии системы образования, разрушение 
величайшей культурно-исторической ценности, – фундаментального 
образования, защита которого становится все более актуальной. 

Обучение вершинам продуктивной деятельности – неизбежное бу-
дущее всех государственных систем образования планеты. Созидание та-
кого духовного продукта согласуется с природной потребностью каждого 
человека в самореализации. Это открытие делает образование подлинно 
фундаментальным. Овладение вершинами продуктивности – внутренняя 
потребность всех или подавляющего большинства специалистов. Акмео-
логическая теория даёт ответ на вопрос, как этого достичь. В ней – по-
требность современного образования планеты. Обучение вершинам обра-
зовательного искусства, мастерства и творчества будущих бакалавров, ма-
гистров, специалистов, стоящих у основания всех без исключения профес-
сий, – проблема важная и сложная. Их носитель – человек, обучающий, 
обучаемый, руководящий, управляющий. Искомый продукт обеспечива-
ется согласованием усилий педагогического сообщества, и ключевую роль 
при этом играют люди новой актуальной профессиональной направленно-
сти: акмеологи – менеджеры образования [1]. 

Главное достоинство государственной системы образования Рос-
сии – фундаментальность. Ради совершенствования продуктивности 
образования в университете как целостной функциональной системы 
педагоги должны владеть теорией функционирования образования, 
адекватной развивающимся мировым тенденциям. 

Ректор МГУ, академик В.А. Садовничий и группа академиков РАН в 
сборнике «Образование, которое мы можем потерять» (М., 2002) высту-
пили в защиту главной духовной и культурной ценности России – фунда-
ментального образования и обратили должное внимание на выдающуюся 
педагогическую деятельность А.П. Киселева. 

Пример А.П. Киселева доказывает, что главными защитниками фун-
даментального образования являются его специалисты, наиболее чувстви-
тельные к проблемам образовательной деятельности. Одной из основных 
потребностей современности является создание теории фундаментального 
образования в регионе и стране, реализованной в национальной системе 
образования, которая функционирует благодаря усилиям специалистов, 
отвечающих перед обществом и государством за качество текущих и ито-
говых результатов образования. Их стратификация вызвана необходимо-
стью определения границ компетенции и ответственности, влияния на 
разрешение основного противоречия образования [5]. 

Представители трёх страт специалистов образования: 



 114 

 базовые специалисты, непосредственно взаимодействующие с 
учащимися; 

 специалисты управления качеством образования, опосредован-
но взаимодействующие с учащимися: в центре их внимания – базовые 
специалисты; 

 специалисты – исследователи образования, взаимодействующие 
с представителями трёх страт и тех, с кем они работают. Средство со-
гласования усилий специалистов образования всех трёх страт, повыше-
ния качества фундаментального образования и эффективности реализа-
ции образовательного потенциала на практике – научная теория функ-
ционирования фундаментального образования, реализуемая на практи-
ке и обеспечивающая прогноз последствий от её применения [4]. 

По определению В.А. Садовничего, фундаментальное образова-
ние то, «получив которое, человек способен дальше самостоятельно 
работать, учиться и переучиваться. Он знает законы природы, законы 
развития общества, умеет логически рассуждать, анализировать и свя-
зывать факты, принимать решения, изучать явления с научной точки 
зрения. Именно таким образованием всегда славилась Россия и в цар-
ское время, и в советское, и в наши дни». 

Важным вопросом является функционирование фундаментально-
го образования в условиях основного противоречия образования, под 
которым понимается усиливающееся несоответствие между ростом 
объёмов научной и учебной информации, являющимся следствием на-
учно-технического прогресса, и ограниченностью времени, традицион-
но отводимого на осуществление образовательного процесса [1]. 

Первый шаг на пути к созданию теории функционирования фунда-
ментального образования в условиях основного противоречия образова-
ния – это формирование новой интегральной науки в системе наук о раз-
витии человека средствами образования. Профессионально-педаго-
гическое образование обучает дисциплинам, нормам, правилам, положе-
ниям, но не вершинам мастерства и продуктивности в решении образова-
тельных задач. Мастерство и факторы его достижения – предмет новой 
интегральной науки, фундаментальной акмеологии [4]. 

Акмеологическая теория несёт в себе принципиально новое отноше-
ние к специалисту образования как создателю собственного духовного 
мира и духовного мира своих учащихся. Методисты по конкретным учеб-
ным дисциплинам есть. Но они получили педагогическое образование, в 
котором не предусмотрены управленческие задачи, сформулированные, в 
частности, с помощью компьютерных технологий. Они не опираются на 
теорию и технологии фундаментального образования. Современность 
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требует профессиональной подготовки новых специалистов, повышения 
качества фундаментального образования. Акмеологическая теория и тех-
нологии позволяют создать такую новую профессию для обеспечения не-
прерывного повышения качества образования [1]. 

Мы вступили в эру интеграции и полипрофессионализма, и акме-
специалисты необходимы прежде всего в системе управления качеством 
образования в государственной системе образования на всей вертикали 
управления для обеспечения обратной связи. Их подготовка может осуще-
ствляться в системе очного, заочного или дистанционного образования. 

Например, учитель начальных классов и акмеолог – менеджер  
качества начального общего образования; акмеолог – менеджер управ-
ления качеством начальной общеобразовательной подготовки. 

Первая специальность – историк, учитель истории, вторая – ак-
меолог – менеджер качества исторического образования; акмеолог –
менеджер управления качеством исторического образования; акмеолог 
– менеджер управления качеством последипломного образования и т.п. 

Специалисты образования региона, становясь субъектами изуче-
ния и повышения качества результатов своей деятельности, развивают 
свою компетентность. Изучение качества результатов своей деятельно-
сти побуждает к вооружённости теорией и технологиями повышения 
качества результатов своей деятельности. В этом – целостный подход к 
развитию фундаментального образования в регионе. 

Региональное министерство образования как орган исполнитель-
ной власти, ответственный за качество образования в регионе, высту-
пает как инициатор модернизации, заказчик, приёмщик и потребитель 
данных многоуровневого цикличного мониторинга качества образова-
ния. Его результаты могут обеспечить достоверный прогноз последст-
вий от принимаемых решений, если по его данным провести ранжиро-
вание специалистов и выявить высоко-, средне, малопродуктивных. 

Для применения акмеологических законов на практике, для их 
проверки участники исследования получат информационное обеспече-
ние, созданное в процессе подготовки и реализации программы. Их 
влияние на повышение качества образования в регионе предстоит вы-
яснить совместными усилиями специалистов трёх страт региона. 

Сравнительный анализ факторов достижения того или иного 
уровня продуктивности в двух регионах может открыть законы ценно-
стных отношений разных народов, живущих в разных климатических, 
географических, этнокультурологических условиях, к знанию, истине, 
образованию, специалистам образования, носителям культуры, её со-
хранению и развитию. Перед специалистами управления качеством об-
разования в федерации стоит задача так организовать работу по повы-
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шению качества образования в регионах, чтобы к каждому последую-
щему мониторингу продуктивность образования повышалась по реаль-
ным показателям продуктивности их выпускников. 

Сравнительный анализ данных двух регионов и выработку акмеце-
левых стратегий продолжения исследований в региональных отделениях 
РАО, например, Северо-Западном и Северо-Кавказском, должен осущест-
влять вуз, в котором: имеется кафедра и лаборатория психологии и акмео-
логии; готовят специалистов по информационным, образовательным тех-
нологиям; будет обеспечено получение второй специальности – акмеолог 
– менеджер  качества образования. Предметом сравнительного анализа 
образования, включающего воспитание, станут: продуктивная семья и ос-
новные учебные дисциплины, рассматриваемые с точки зрения владения 
ими специалистами общеобразовательной подготовки; специалистами 
всех уровней профессиональной подготовки; специалистами последип-
ломного образования. 

Цикличный мониторинг качества образования в двух регионах 
позволит выявить по объективным показателям истинно вершинных 
специалистов образования, нашедших наиболее продуктивные модели 
разрешения основного противоречия образования, соответствующих 
каждому историческому этапу развития науки, техники, культуры. 

Изучение образовательных систем специалистами управления ка-
чеством образования на муниципальном уровне на территории двух ре-
гионов с неизбежностью повысит качество образования в них. Этому 
послужит чёткое формулирование задач, за решение которых они несут 
профессиональную ответственность; наличие единого критерия каче-
ства образования; инвариантных шкал и моделей; возможность сравне-
ния и опоры на вершинные модели продуктивности; акмеологическая 
теория и акмеологические технологии. Прогноз позволяет проектиро-
вать повышение квалификации специалистов управления качеством 
образования до уровня акмеологов – менеджеров образования, включая 
предметников и руководителей образовательных учреждений. 

Потребность в них объясняется рядом причин: 
 базовые специалисты по условиям деятельности не имеют воз-

можности сравнивать свои результаты, достигнутые учащимися, с ре-
зультатами других специалистов; 

 «закрытость» результатов (о них можно судить лишь по косвен-
ным показателям, которые выявляются на основе экспертных оценок о 
творческой готовности выпускников образовательного учреждения к 
продуктивному решению предстоящих задач, а также по мнению самих 
выпускников). 
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Компетентность акмеолога-менеджера – в знании истории и тео-
рии акмеологии фундаментального образования, принципов и методов 
акмеологического исследования, умении решать следующие задачи: 

 фиксировать объективные показатели меры творческой готовности 
выпускников образовательного учреждения к продуктивному решению 
предстоящих задач по конкретным специалистам-предметникам или по 
конкретным руководителям образовательных учреждений; 

 ранжировать специалистов образования в соответствии с еди-
ным критерием качества образования, выделяя высоко-, средне-, мало-
продуктивные модели профессиональной деятельности; 

 моделировать деятельность вершинных специалистов и, опира-
ясь на эти модели, диагностировать причины, приведшие к достигну-
тому уровню продуктивности; 

 вырабатывать акме-целевые стратегии в работе со средне- и ма-
лопродуктивными моделями в целях достижения требуемых вершин 
продуктивности профессиональной деятельности; 

 формировать авторские системы деятельности. 
Такая продуктивная компетентность обеспечивает понимание ак-

меологами – менеджерами образования своеобразия деятельности ба-
зовых специалистов, умение поддерживать их в преодолении трудно-
стей, стимулировать самодвижение к вершинам продуктивности. В 
этом – признак принадлежности к новой профессии – акмеолог –
менеджер качества образования. По критерию меры продуктивности 
решения обобщённых профессиональных задач акмеологи – менедже-
ры образования муниципального уровня также могут быть проранжи-
рованы по уровням продуктивности в соответствии с установленными 
параметрами профессиональной деятельности. 

Поиск закономерных связей между уровнями продуктивности спе-
циалистов управления качеством образования на муниципальном уровне 
и факторами объективными (состав преподавателей, их образование, 
стаж работы, семейное положение); субъективными (способности, моти-
вы и направленность, ответственность, мастерство, компетентность); 
субъективно-объективными (построение профессионально-целесообраз-
ных взаимоотношений по вертикали и горизонтали) приведёт к откры-
тию акмеологических законов фундаментального образования в муници-
пальных образовательных системах двух регионов. Сами регионы можно 
будет сравнить между собой по качеству образования. 

По соотношению в регионах высоко-, средне-, малопродуктивных 
базовых специалистов, по качеству образования в муниципалитетах, 
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соотношению количества учащихся и специалистов с высоким уровнем 
творческой готовности к решению предстоящих задач можно будет су-
дить о мере продуктивности образования в каждом из регионов. Будут 
выявлены различия и причины различий в эффективности образова-
тельных систем по признакам: 

1) количество эффективно помогающих базовым специалистам в
достижении вершин продуктивности; умение (и неумение) обобщить 
их опыт по общим и частным схемам; 

2) моделирование их деятельности на фоне средне- и малопро-
дуктивных специалистов; 

3) умение анализировать причины отклонений от планируемого
образа результата, будут открыты акме-синерегетические законы про-
дуктивной компетентности специалистов управления качеством обра-
зования на муниципальном уровне. 

Гипотеза: эффективность муниципальных и региональных обра-
зовательных систем повышается на основе согласованных процедур 
цикличного самомониторинга и мониторинга, осуществляемого ме-
неджерами – акмеологами образования с опорой на высокопродуктив-
ные модели профессиональной деятельности. 

Малопродуктивный специалист образования не знает способов раз-
решения основного противоречия образования. Подсказка – в модели 
деятельности высокопродуктивного специалиста, реализующего автор-
скую систему деятельности. Специалисты управления качеством и по-
вышения квалификации должны быть вооружены знаниями в области 
моделирования и акмеологического менеджмента качества образования. 

Региональная программа развития образования с участием спе-
циалистов образования трёх страт должна учитывать трудовые и куль-
турные традиции региона. В настоящее время в национальной системе 
образования в России готовят менеджеров для разных сфер, но не для 
самого образования. Акмеологи – менеджеры качества образования, 
научившись помогать базовым специалистам, тем самым повысят ка-
чество образования в муниципалитете, регионе и стране. Цикличный 
самомониторинг в регионе позволяет собирать статистические показа-
тели, по которым можно судить об уровне творческой готовности вы-
пускников конкретных образовательных учреждений. Значит, по этому 
показателю можно судить как об уровне продуктивности обучающихся 
школьников, так и студентов – будущих специалистов образования. 

Цикличный мониторинг во всех регионах федерации по общим 
схемам сбора данных позволит выявить, у кого учиться, кому, в чём, 
как помогать, чтобы образовательное искусство, мастерство и творче-
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ство приносило радость всем, кто учит, учится, контролирует качество 
обучения. Появится возможность изучить и описать систему деятель-
ности и структуру продуктивной компетентности вершинных специа-
листов управления качеством образования в регионах страны. 

Знание руководителями учебных заведений, методических объеди-
нений, школ, кафедр педагогических институтов и университетов акмео-
логических законов даёт положительные результаты, если они применя-
ются студентами и учащимися. Это делает нашу теорию обоснованной, 
применимой во всех типах образовательных учреждений, позволяет обу-
чать вершинам продуктивности и профессионализма в любом виде сози-
дательной деятельности, включая педагогическую, акмеологическую, 
медицинскую, инженерную и другие. 
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Рассмотрим акмеологический закон продуктивного образа резуль-

тата. Только специалист образования, свойства которого как индивида, 
личности, субъекта деятельности, индивидуальности к началу само-
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стоятельности развиты на достаточном уровне, обеспечивающем ему 
успешное саморазвитие, осознает способности и мотивы учащихся, вы-
зывает у них интерес к своей учебной дисциплине, её пониманию, ус-
воению, применению. Как правило, такие специалисты образования 
здоровы, уравновешенны, веселы, уверенны, вызывают симпатию, же-
лание у них учиться, им следовать, заслуживать их похвалу [1]. 

Они легко завоевывают авторитет, открыты к общению, наблюда-
тельны, изобретательны в поисках повышения качества результатов 
своей деятельности по признакам готовности выпускников к вхожде-
нию в новую среду. 

Недостаточное их развитие, выпадение из профессиональной общ-
ности, самоблокирование в общей структуре образа результата препят-
ствуют развитию творческой готовности выпускников к продуктивному 
решению предстоящих задач. 

Акме-целевые стратегии обеспечения процесса созидания духов-
ных продуктов включают в себя: 

1. Цели. Они должны быть приняты учащимися и достигаться ими 
как личный результат – в этом проявляется продуктивность преподавателя. 

2. Учебную и научную информацию. Систему понятий, суждений, 
умозаключений, отобранную в авторской системе деятельности для 
развития учащихся, являющуюся продуктивной при условии примене-
ния их в предстоящей практической деятельности; целостность курса, 
представленная в ней; установление внутрипредметных и межпредмет-
ных связей данного курса с другими, в которых эти понятия использу-
ются. Доказано, что наиболее трудные понятия, как правило, не явля-
ются нужными, их можно исключить, высвободив время для усвоения 
полезной информации. 

3. Средства образовательной коммуникации, пригодные к приме-
нению в последующих образовательных системах или в профессио-
нальной деятельности выпускников. 

4. Специалистов образования, проектирующих авторскую систему 
деятельности как информационный, коммуникационный, технологиче-
ский лабиринт заданий-задач развития, главных носителей традиций 
образовательного учреждения и созидателей новых традиций, эволю-
ционно вытекающих из предшествующих. 

5. Учащихся. Учащийся приобретает столько новообразований, 
сколько вкладывает усилий в учебно-познавательный процесс. В этом 
проявляются его способности, мотивы познания, направленность на 
преодоление трудностей, доверие к учителю, потребность в компетент-
ности, ответственность за свою судьбу. 
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6. Справочные группы специалистов образования и тех, с кем они 
работают, культурно-нравственные сообщества [2]. 

Опишем закон акме-целевых стратегий управления процессами 
созидания духовных продуктов. Нейрофизиологический закон функ-
ционирования мозга состоит в том, что человек как в очень возбуждён-
ном, так и очень спокойном состоянии не способен к продуктивному 
восприятию, запоминанию, пониманию, применению на практике, 
обобщению и переносу информации. Понимание значимости информа-
ции для предстоящей деятельности (полезности, применимости, по-
полняемости и прочее) – условие её успешного освоения. Результаты 
исследований П.В. Симонова подтверждены Э.И. Ушаковой. Их важно 
учитывать в акме-целевых стратегиях управления процессами созида-
ния искомых духовных продуктов, связанных с обучением решению 
учебно-познавательных, специальных и профессиональных задач. На 
пути развития продуктивной компетентности требуется достаточный 
уровень развития (специалистом) и саморазвития (учащимися) сле-
дующих компетенций [1]. 

1. Гностические или исследовательские компетенции (исследова-
ние состояния дел в образовательной, социальной, профессиональной 
среде, самостоятельное и грамотное формулирование учебно-познава-
тельных, специальных и профессиональных задач). 

2. Прогностические компетенции, связанные с антиципацией – 
предвосхищением возможных последствий (в будущем) от принимае-
мых решений, связанных с образовательными задачами, в настоящем. 

3. Проектировочные компетенции (выстраивание «батареи» зада-
ний-задач, адресованных учащимся, подчиненных развитию в них ис-
комых новообразований, обеспечивающих им самостоятельное форму-
лирование и продуктивное решение новых задач в новой социальной, 
профессиональной, природной, экологической среде). 

4. Конструктивные компетенции (отбор учебной, научной, моти-
вирующей, оценивающей информации, композиционное её выстраива-
ние в предстоящем занятии, учет разного уровня подготовленности 
учащихся к её освоению). 

5. Коммуникативные компетенции (завоевание и поддержание ав-
торитета, установление профессионально целесообразных взаимоот-
ношений (непосредственных и опосредованных) с учащимися, учет их 
личностного роста и развития во взаимодействии с партнёрами по вер-
тикали и горизонтали). 

6. Организаторские компетенции (самоорганизация, самообразо-
вание, самоконтроль на подготовительном этапе к профессиональной 
деятельности и в непосредственном взаимодействии с учащимися на 
этапе анализа реальных результатов в сравнении с искомыми) [3]. 
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Третий закон: достаточный уровень развития гностических, про-
гностических и проектировочных, конструктивных, коммуникативных, 
организаторских компетенций обеспечивает продуктивное решение 
образовательных задач. Несформированность компетенций делает не-
возможным создание духовных продуктов, удовлетворяющих заранее 
сформулированным требованиям. 

Сущность закона акме-диагностики факторов, содействующих и 
препятствующих созиданию духовных продуктов. Обучение решению 
предстоящих задач в образовательной системе может быть завершено в 
течение строго определённого времени, если развитие продуктивной 
компетентности выпускника к предстоящей деятельности подвергается 
диагностике, выявлению факторов, содействующих и препятствующих 
достижению вершин. Закон реализуется в технологии сопоставления 
реального состояния дел с искомым: 

1) в анализе образов искомых результатов; 
2) в процессе системного обеспечения качества результатов; 
3) в процессе системного управления качеством результатов. 
Сопоставление позволяет выявить «звенья» рассогласования и 

принять обоснованные решения по совершенствованию процесса дея-
тельности, а также диагностировать причины успехов и неудач специа-
листа образования и выпускника образовательного учреждения. При-
менение данного закона позволяет специалисту образования уметь: 

 оценивать свои решения с точки зрения участия в их принятии 
и реализации по принципу «воронки» Е.С. Кузьмина: интеллект, чувст-
во, воля; 

 анализировать свою активность в достижении искомой продук-
тивности, в области самоорганизации, самообразования, самоконтроля; 

 анализировать волевую целеустремленность на этапах форми-
рования будущих специалистов. Закон согласованности интеллекта, 
чувства, воли использован в организации учебного процесса подготов-
ки будущих инженеров, будущих учителей [3]. 

Данный закон может быть применим на следующих этапах: 
1. Целеполагания. Предполагает осознание интереса и способно-

стей к изучению учебной дисциплины. 
2. Целеосуществления. Предполагает выработку акме-целевых 

стратегий достижения учащимся искомой продуктивности средствами 
самоорганизации, самообразования, самоконтроля; вооружение его для 
этого соответствующими источниками и ориентирами поисков дости-
жимого идеала или подражательного примера. 
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3. Целеутверждения. Предполагает помощь выпускнику образо-
вательного учреждения в проектировании, обосновании, защите проек-
та своей будущей авторской системы деятельности, рассчитанной на 
высокую успешность и продуктивность, основанную на продуктивной 
компетентности выпускника. При защите проекта авторской системы 
деятельности ему важно самому убедиться, что он готов состояться 
продуктивным [5]. 

Выпускники образовательного учреждения легче и быстрее ста-
новятся продуктивными, если преподаватели профессиональных обра-
зовательных учреждений привлекали их к исследовательской деятель-
ности, вступали в деловое взаимодействие, анализировали результаты 
и оценивали их. 

Системное управление качеством образования требует прогноза по-
следствий от принимаемых решений. Изучение факторов устойчивых сту-
денческих учебных групп привело Л.П. Панасенко к открытию следую-
щей акмеологической закономерности: если в учебную группу входит 
микрогруппа, состоящая из не менее трёх студентов, обладающих ком-
плексом способностей, обеспечивающих им высокий уровень учебной ус-
пешности; высокий уровень коммуникативных способностей и доброже-
лательные отношения со студентами группы; потребность и способность 
помогать в преодолении учебных трудностей, то такая студенческая груп-
па обладает повышенной устойчивостью к потере своего состава [1]. 

Доктор педагогических наук, профессор Воронежского политехни-
ческого института З.Д. Жуковская открыла способ разрешения основного 
противоречия образования средствами свёртывания учебной и научной 
информации в учебной дисциплине, что приводит к экономии времени 
для включения в неё новой информации при соблюдении трёх условий: 

1) сохранение целостности понятийного аппарата; 
2) сохранение понятий, обеспечивающих практическую направ-

ленность на решение специальных и профессиональных производст-
венных задач; 

3) сохранение понятий, обеспечивающих межпредметные и внут-
рипредметные связи [2]. 

Способ свёртывания информации многократно проверен. Он со-
стоит в том, что понятия, не несущие в себе смысловых нагрузок, свя-
занных с перечисленными условиями, вызывают затруднения как у 
преподавателей, так и учащихся. Их исключение из учебной дисципли-
ны – путь к повышению качества образования, его фундаментальности. 
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Применение теории на практике, её уточнение и совершенствование – 
путь к подлинно фундаментальному образованию в стране в целом и в 
каждой отдельной школе. Знание фундаментальных законов образования 
позволяет более точно рассчитывать усилия участников образовательного 
процесса, обучающих и обучаемых, контроль и самоконтроль. 

Закон тактической, оперативной, стратегической обратной связи 
включает в себя: длительные процессы воспитания, образования, обуче-
ния, поскольку базируются на медленно протекающих процессах понима-
ния, запоминания, обобщения, интеграции, переноса информации. 

Диагностика факторов развития профессиональной компетентно-
сти осуществляется на разных временных дистанциях: 

 в непосредственном контакте (текущая обратная связь); 
 после прохождения темы, раздела (оперативная обратная связь); 
 после окончания цикла обучения (тактическая обратная связь); 
 на входе выпускников в новые образовательные системы (стра-

тегическая обратная связь). 
Стратегическая обратная связь с выпускниками и работодателями – 

главный источник получения информации о достоинствах и недостат-
ках нравственной, специальной, профессиональной подготовки выпу-
скников, позволяющей принимать обоснованные решения о коррекции 
образовательного процесса. Она – главный источник совершенствова-
ния качества образования каждого целостного образовательного учре-
ждения от дошкольного учреждения до высшей школы и учреждений 
повышения квалификации. 

Она позволяет выяснить, что в содержании образования оказалось 
нужным, полезным, недооценённым в процессе подготовки, что вооб-
ще отсутствовало, а на что время потрачено впустую. Только после 
стратегической обратной связи можно принимать решения о повыше-
нии или понижении зарплаты преподавателя без особого вреда для ав-
торитета образовательного учреждения. Знание о такой обратной связи 
позволяет преподавателю переносить доминанту образовательной дея-
тельности на подготовку студентов к требованиям будущих образова-
тельных систем, на обучение продуктивным моделям компетентности, 
на сравнительные исследования факторов мастерства, которыми нужно 
овладевать в процессе профессиональной подготовки. 

Таким образом, согласование параметров обратных связей в обра-
зовательной деятельности обеспечивает распространение результатов 
применения теории фундаментальной акмеологии на процессы само-
реализации специалистов других отраслей, подготовленных с приме-
нением акмеориентированных средств. 
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Акмеологическая теория опирается на технологии, позволяющие 
согласовывать образы результатов в обучающих и в обучаемых и фор-
мировать акме-целевые стратегии. Теория дала инвариантную идеали-
зированную модель системного обеспечения искомой продуктивности, 
системного управления качеством результатов. Одним специалистам 
согласование удается лучше, другим хуже, но при определенных усло-
виях и усилиях оно успешно достигается. Согласованию усилий кол-
лективных, групповых, индивидуальных можно научить всех, кто хо-
чет достичь искомой продуктивности [1]. 

Потребуется размножение методик, редакция, адаптация к потреби-
телям; привлечение к реализации программы, измерению изменений, про-
исходящих под влиянием участия в ней, обобщение результатов препода-
вателей и студентов профессиональных учебных заведений региона; при-
влечение научных сотрудников, заинтересованных в исследовании. 

Экспериментальные площадки могут работать по общей про-
грамме с корректировкой на свои задачи под контролем руководите-
лей. Отличительной особенностью экспериментальных площадок бу-
дет объединение в них преподавателей, докторантов, аспирантов, сту-
дентов. Лучшие технические вузы создают «технопарки», объединяю-
щие студентов и преподавателей для создания нанотехнологий». 

Человек – созидатель культуры, цивилизации и нанотехнологий. Ов-
ладение преподавателями и студентами акме-технологией, в том числе в 
технических вузах, в сочетании со знаниями по специальности и профес-
сии сделает их более компетентными, умелыми, успешными. Акме-парки 
технических и гуманитарных вузов – критерий качества развития гумани-
тарных наук, их приближения к фундаментальным наукам. 
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Концепция проблемного обучения в своё время обозначила новый 
этап в развитии дидактики и психологии обучения. В отличие от ранее 
сложившихся подходов эта концепция привнесла в теорию и практику 
образования систему формирования творческих способностей учащих-
ся, а не просто отдельные приемы активизации познавательных инте-
ресов, мышления и т.д. Проблемное обучение представляет собой осо-
бый вид обучения, характерную черту которой составляет его разви-
вающая по отношению к творческим способностям функция. 

В работах многих исследователей [1] подчеркивается важность и 
необходимость использования экспериментов для создания проблем-
ных ситуаций в обучении химии. Такие эксперименты и усовершенст-
вованная методика их проведения должны помочь учащимся в пони-
мании многогранности изучаемых химических процессов, их природы, 
реальной сущности и зависимости от условий. 

Такие эксперименты при включении в учебный процесс позволят 
учащимся активно применять полученные ранее знания и умения, по-
могут повысить уровень знаний, глубину понимания химических явле-
ний, а также дадут возможность приобрести опыт конкретного реше-
ния проблемных и творческих заданий. Необходимость повышения 
уровня экспериментальной подготовки учащихся обусловлена также 
потребностью общества в знающих высококвалифицированных спе-
циалистах-химиках. 

Цель нашей работы состоит в разработке методических рекомен-
даций и содержания школьного химического эксперимента по неорга-
нической химии в системе проблемного обучения. 

В соответствии с целью необходимо решить следующие задачи: 
1. Обобщить и систематизировать материалы методической и 

учебной литературы по проблемному обучению как одной из форм 
развивающего обучения. 

2. Провести методический анализ литературы и сформулировать 
требования к содержанию проблемных ситуаций и вопросов‚ а также ор-
ганизации учебного процесса по химии в системе проблемного обучения. 

3. Разработать содержание эксперимента для использования его в 
системе проблемного обучения. 

4. Разработать методические рекомендации по проведению опы-
тов для учителя, использующего проблемный подход к обучению. 

5. Провести апробацию материалов экспериментов, созданных 
для использования в системе проблемного обучения. 



 129

6. Провести в группе учащихся анкетирование и тестирование с 
целью исследования образовательного потенциала эксперимента как 
средства, позволяющего реализовать проблемный подход к обучению. 

Большая часть проводимых в школе опытов, как известно, имеет 
иллюстративный характер и используется только для подтверждения 
изучаемых явлений. Вместе с тем учащимся 9–10-х и особенно 11-х клас-
сов целесообразно предлагать не только иллюстративные опыты, но и 
опыты проблемного характера, так как они обеспечивают активизацию 
познавательной деятельности учащихся, учат самостоятельно мыслить, 
развивают интерес к предмету, улучшают знания, расширяют научный 
кругозор и часто выводят на новый уровень понимания ранее изученных 
вопросов школьной программы. При изучении, например, соединений 
железа на уроках или на факультативных занятиях, по усмотрению учи-
теля, возможна постановка предлагаемых и иных опытов. Такие экспе-
рименты целесообразно включать в беседы эвристического характера 
или в процесс проблемного изложения материала преподавателем. 

Исследование эффективности методической системы проблемно-
го подхода к обучению химии с применением школьного химического 
эксперимента проводилось нами на уроке с учащимися 9 и 10 классов 
при изучении тем «Скорость химических реакций» и «Гидролиз солей» 
соответственно. 

В начале эксперимента были сформированы две группы учащихся 
с исходно одинаковым уровнем подготовки по химии. 

В группе 1 был проведен: 
а) урок – объяснительно-иллюстративная форма без химического 

эксперимента (тестирование); 
б) урок – объяснительно-иллюстративная форма с химическим 

экспериментом (тестирование); 
в) урок с химическим экспериментом с использованием проблем-

ного подхода к обучению. 
В группе 2: 
а) урок – объяснительно-иллюстративная форма без химического 

эксперимента (тестирование); 
б) урок с химическим экспериментом с использованием проблем-

ного подхода к обучению (тестирование). 
После проведения урока по теме «Гидролиз солей» с примене-

нием объяснительно-иллюстративной формы обучения и без химиче-
ского эксперимента среди учащихся группы 1 и 2 нами было прове-
дено тестирование. 
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Тестирование показало, что степень обученности в группе 1 и 2 на 
в начале эксперимента составляла 43 %, что соответствует второй (низ-
кой) степени обученности (по В.П. Симонову) [2]. 

После проведения урока по теме «Гидролиз солей» с применени-
ем объяснительно-иллюстративной формы обучения с химическим экс-
периментом среди учащихся группы 1 нами вновь было проведено тес-
тирование. 

 

Тест по теме «Гидролиз» для учащихся, обучавшихся по объ-
яснительно-иллюстративной форме обучения 

1. Какую реакцию среды показывают водные растворы различных 
солей? 

а) кислую 
б) нейтральную 
в) щелочную 
2. Что называется гидролизом солей? 
а) взаимодействие соли с H2O, с образованием слабого электролита 
б) процесс распада молекул соли на ионы 
в) процесс образования солей 
3. Что такое степень гидролиза? 
а) произведение числа гидролизованных молекул соли к общему 

числу растворенных молекул 
б) отношение числа молекул соли к числу гидролизованных молекул 
в) отношение числа гидролизованных молекул соли к общему 

числу растворенных молекул 
4. От чего зависит степень гидролиза? 
а) от природы соли 
б) от давления 
в) от концентрации раствора 
г) от температуры 
д) от влажности воздуха 
5. Какие соли подвергаются гидролизу? 
а) образованные сильным основанием и слабой кислотой 
б) образованные сильным основанием и сильной кислотой 
в) образованные слабым основанием и сильной кислотой 
г) образованные слабым основанием и слабой кислотой 
6. Какие соли гидролизуются по аниону? 
а) NaCN 
б) CuCl2 
в) (NH4) 2СО3 
г) NaCl 
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7. Какие соли гидролизуются по катиону? 
а) Ba(NO2)2 
б) FeSO4 
в) CH3COONH4 
г) K2SO4 
8. Какие соли гидролизуются и по катиону, и по аниону? 
а) Rb2CO3 
б) Mn(NO3)2 
в) NH4CN 
г) NaCl 
9. Какие соли не подвергаются гидролизу? 
а) NaCl 
б) CuCl2 
в) K2SO4 
г) Ba(NO2)2 
10. На какие 4 группы можно разделить соли? Приведите при-

меры солей. 
 

Тестирование показало, что степень обученности в группе 1 со-
ставила 60 %, что соответствует третьей (средней) степени обученно-
сти (по В.П. Симонову). 

После проведения урока по теме «Гидролиз солей» в группе 2 с 
применением химического эксперимента и проблемного подхода к 
обучению нами было проведено тестирование. 

Тестирование показало, что степень обученности в группе 2 со-
ставила 94 %, что соответствует четвёртой (высокой) степени обучен-
ности (по В.П. Симонову). 

Таким образом, полученные в результате нашего исследования дан-
ные показывают, что проблемное обучение при демонстрации опытов спо-
собствует повышению эффективности обучения химии. Подобные опыты 
являются благодатной почвой для формирования диалектического и сис-
темного мышления учащихся. А включение таких опытов в процесс обуче-
ния позволяет учащимся овладевать логическими методами познания. 

В дальнейшем нами было проведено анкетирование учащихся 
группы 1 и 2 с целью исследования образовательного потенциала экс-
перимента как средства, позволяющего реализовать проблемный под-
ход к обучению. 

Анализ результатов проведенного анкетирования показал, что все 
учащиеся проявили заинтересованность к проблемному моделирова-
нию ситуации при воспроизведении химических опытов. Большинство 
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опрошенных при этом отметили, что эта заинтересованность обуслов-
лена предоставляемой возможностью логически и самостоятельно (в 
результате беседы) выявить и сформулировать правила и закономерно-
стей химических явлений (процессов). 

Все анкетируемые отметили, что они не испытывали сложности 
при восприятии нового материала, преподаваемого в системе проблем-
ного обучения, и высказали пожелание, чтобы подобные уроки чаще 
использовались при объяснении нового материала. Не исключено, что 
это связано с тем, что именно такая постановка эксперимента позволя-
ет учащимся ощущать себя исследователями, а не наблюдателями. 

 

Выводы 

1. Проведен анализ психолого-педагогической, методической и 
химической литературы для определения современного состояния про-
блемы применения эксперимента в системе проблемного обучения. 

2. Содержание более двадцати экспериментов по общей и неорга-
нической химии разработано для использования в системе проблемно-
го обучения. 

3. Разработаны методические рекомендации по проведению экспе-
риментов для учителя, использующего проблемный подход к обучению. 

4. Апробация материалов экспериментов проведена на уроках 
среди учащихся 9 и 10 классов МОУ СОШ № 4 им. Т.М. Энеева с.п. 
Кенделен. 

5. Для изучения эффективности проблемного обучения в показа-
тельных экспериментах применялся метод педагогического тестирова-
ния учебных достижений по химии с последующей ее оценкой по кри-
терию «степень обучености» (по В.П. Симонову). 

6. Степень обученности в группах учащихся‚ обучавшихся по 
объяснительно-иллюстративной системе без применения химического 
эксперимента (группа 1 и 2), составила 37 % (низкий уровень); по объ-
яснительно-иллюстративной системе с применением химического экс-
перимента (группа 1) – 62 % (средний уровень), в системе проблемного 
обучения при демонстрации химического эксперимента – 95 % (высо-
кий уровень). 

7. Для исследования образовательного потенциала эксперимента 
как средства, позволяющего реализовать проблемный подход к обуче-
нию, в группах учащихся применяли метод выборочного‚ группового‚ 
очного анкетирования. 
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В связи с сокращением количества часов, отведенных на изучение 

химии, действующие стандарты в значительной мере ограничили уро-
вень химических знаний, недостаточно времени, на наш взгляд, уделя-
ется упражнениям, формирующим у учащихся умения и навыки вы-
полнения различных заданий. Из школьной практики ушел химический 
эксперимент. Это, несомненно, способствовало уменьшению интереса 
у учащихся к изучению химии, формированию формального отноше-
ния к химическим знаниям. 

Решению обозначенных проблем может способствовать примене-
ние новых средств и методов обучения, которые пробуждают интерес к 
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учению, самостоятельному поиску и усвоению знаний учащимися. Ис-
пользование современных образовательных технологий поможет раз-
решить некоторые из перечисленных проблем. 

Технические средства обучения (ТСО) – это разнообразные свето-
технические и звуковые аппараты и пособия, используемые в учебном 
процессе. 

Рациональное использование ТСО в учебном процессе требует от 
учителя химии профессиональной психолого-педагогической, методи-
ческой и технической подготовки [1]. 

Компьютерные программы обеспечивают не только формирова-
ние знаний и умений, работа на компьютере способствует развитию 
творческих способностей учащихся. При этом компьютерные про-
граммы служат дополнением к основному учебному материалу или вы-
ступают как средство, повышающее результативность обучения [2]. 

Таким образом, цель настоящей работы заключается в совершен-
ствовании методики применения компьютерных технологий при обу-
чении химии в средней общеобразовательной школе. 

Использование информационных технологий в учебном процессе 
существенно меняет роль и место учителя и ученика в системе «учитель – 
информационные технологии обучения – ученик». Изменение средств и 
методов обучения приводит к изменению содержания учебной деятельно-
сти, которая становится все более самостоятельной и творческой, способ-
ствует реализации индивидуального подхода к обучению. 

Меняется и содержание деятельности учителя. Педагог перестает 
быть просто «воспроизводителем» знаний, становится разработчиком 
новой технологии обучения, которая, с одной стороны, повышает его 
творческую активность, а с другой – требует высокого уровня техноло-
гической и методической подготовки [3]. 

Существует ряд проблем, связанных с использованием компью-
терных технологий в учебном процессе: организационные, дидактиче-
ские, психологические, методологические и информационные. Компь-
ютер как педагогический инструмент используется в школе, как прави-
ло, эпизодически. Это связано с тем, что при разработке современного 
курса химии не было и речи о привязке к нему информационных тех-
нологий. Поэтому использование компьютера оказывается целесооб-
разным только при изучении определенных тем (химическое равнове-
сие, синтез веществ, скорость реакции и т.д.), где существует очевид-
ная возможность изменчивости. Для систематического использования 
информационных технологий в учебном процессе необходимо пере-
смотреть (модернизировать) весь школьный курс химии [4, 5]. 
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В ходе формирующего эксперимента с использованием мульти-
медийных средств проверялась эффективность методических разрабо-
ток по теме «Металлы» и их влияние на уровень сформированности 
знаний, умений и навыков учащихся. 

Тестирование разработанной методики проводилось в условиях 
естественного педагогического эксперимента, что имеет большое зна-
чение для интерпретации полученных результатов. 

В эксперименте участвовали учащиеся 9–11-х классов МКОУ 
СОШ № 5 им. А.С. Пушкина г. Нальчика, в которой практикуется уг-
лубленное изучение отдельных предметов. Общее количество детей в 
классе – 25 человек. 

Экспериментальное исследование началось с изучения возможно-
сти усвоения материала учащимися в условиях использования тради-
ционных средств и информационных технологий обучения. 

Для выявления исходного уровня знаний школьников было про-
ведено тестирование по теме «Строение атома» в соответствии с про-
граммой и учебником О.С. Габриеляна [6]. 

На втором этапе педагогического эксперимента школьникам была 
предложена анкета для изучения их мнения относительно применения 
компьютерных технологий на уроках химии. 

У 20 % опрошенных есть в личном пользовании электронные учеб-
ники по химии, почти все имеют доступ в Интернет. Эти средства они 
используют для поиска дополнительной информации при написании ре-
фератов, подготовке домашнего задания. 89 % школьников пожелали, 
чтобы на уроках чаще использовали компьютер, так как это способствует 
лучшему усвоению знаний по данному предмету, раскрывает сущность 
химических процессов; работа на нем увлекательна, интересна. 

В ходе формирующего эксперимента мы проводили уроки в фор-
ме презентаций в рамках темы «Металлы». При этом во время каждого 
сообщения демонстрировались красочные слайды со звуковым и ви-
деосопровождением, в том числе с анимацией. Это позволяло удержи-
вать внимание более длительное время. 

Урок получился содержательным, интересным, логически гармо-
ничным и эмоционально насыщенным, наглядным, красочным. В связи 
с новизной курса повысился интерес учащихся к предмету. Во время 
урока диалог с классом был непрерывным. Ребята участвовали в раз-
личных мероприятиях (слушали, говорили, работали у доски, совмеща-
ли коллективную работу с индивидуальной работой по решению за-
дач). Учащиеся внимательно слушали и учителя, и своих сверстников. 
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Затем в ходе эксперимента учащимся данного класса были пред-
ложены тестовые задания с целью контроля знаний, приобретенных по 
теме «Металлы» с применением ТСО (усложненные тесты с выбором 
одного правильного ответа, с выбором нескольких правильных ответов 
и на соответствия). 

По результатам тестирования были рассчитаны следующие вели-
чины: успеваемость, коэффициент усвоения знаний. 

Успеваемость рассчитывается по формуле (1): 
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где K5 – количество оценок «5»; K4 – количество оценок «4»; K3 – коли-
чество оценок «3»; N – количество учащихся. 

Полученные значения успеваемости и результаты тестирования 
приведены в таблице и диаграмме. 

Таблица 
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Результаты тестирования показывают динамику роста уровня ус-
певаемости. Эти данные свидетельствуют о том, что использование 
предлагаемых методических рекомендаций с применением компью-
терных технологий на уроках химии эффективно. 

Выводы 

1. Использование компьютерных технологий позволяет сэконо-
мить время на уроке, организовать активную деятельность, разнообра-
зить методы обучения, переключить учеников с одного вида деятель-
ности на другой, повысить уровень наглядности во время обучения, 
ввести элементы развлечения, оживить учебный процесс. 

2. Разработаны и апробированы в образовательном процессе раз-
ные формы интерактивных обучающих заданий по темам: «Сплавы», 
«Щелочные металлы», «Алюминий». Его результат был положитель-
ным. В частности, он показал, что успеваемость и качество обучения 
школьников улучшились. 

3. Использование ТСО в реализации интерактивных обучающих
заданий в обучении химии способствует повышению интереса учащих-
ся к изучению химии, приводит к возрастанию качества знаний. 
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В последние годы для определения качества знаний учащихся учи-

теля чаще всего обращаются к тестовым заданиям, рационально сочетая 
их с другими, традиционно используемыми средствами, методами и 
формами контроля результатов обучения. Тесты могут быть с успехом 
применены учителем как эффективное средство организации учебного 
процесса и управления познавательной деятельностью учащихся. 

Критериальная ориентированность теста предполагает включе-
ние в него заданий, проверяющих три основных уровня усвоения 
знаний и умений: 

1) узнавание, воспроизведение знаний; 
2) применение знаний и умений в стандартной или знакомой си-

туации; 
3) применение знаний и умений в новой ситуации, творческое 

применение знаний и умений. 
Несомненно, традиционные тестовые задания имеют определенные 

недостатки: использование элективных (с выбором ответов) заданий не 
пригодно для контроля творческой деятельности, способствует механиче-
скому заучиванию; краткий ответ не отражает логику рассуждений уча-
щихся; проведение тестирования требует от учащихся определенных на-
выков и внимания [1–3]. 
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Так, целью нашей работы явилась разработка тестовых заданий 
по теме «Галогены» для учащихся средних общеобразовательных 
школ. Апробация тестовых заданий была проведена в 9–11-х классах 
МБОУ СОШ с.п. Братское Надтеречного муниципального района Че-
ченской Республики. 

Опираясь на имеющиеся рекомендации по составлению тестов, 
мы подготовили тестовые задания для учащихся средних школ и апро-
бировали их на занятиях по теме «Галогены» в качестве промежуточ-
ного и итогового контроля знаний учащихся по данной теме, выделив 2 
содержательных блока: 

1. Химический элемент. Вещество. 
2. Химические свойства галогенов и их соединений. 
Определение содержания и формы тестовых заданий осуществля-

лось на основе следующих принципов: 
 задания должны иметь различный уровень сложности (с учетом 

различной подготовленности учащихся); 
 содержание каждого проверочного задания и характер учебной 

деятельности при его выполнении должны соотноситься с требования-
ми к уровню подготовки учащихся; 

 предполагаемые тестовые задания должны проверять (наряду с 
усвоением данного раздела химии) владение учащимися определенны-
ми умениями: называть вещества по их химическим формулам; опре-
делять принадлежность веществ к соответствующему классу; состав-
лять уравнения химических реакций различного типа и т.д. 

В нашей работе мы использовали тестовые задания трех типов: 
 с выбором ответа; 
 с кратким свободным ответом в виде слова с названием ве-

щества, окислителя или восстановителя, указания смещения направле-
ния реакции – вправо или влево и т.д. или числа (цифра, набор цифр); 

 с развернутым свободным ответом, который должен содер-
жать объяснение взаимосвязи состава, строения и свойств конкретных 
веществ, прогнозирование результатов эксперимента, осуществление 
ряда химических превращений, решение задачи и т.д. 

Посредством заданий с выбором ответа проверяются: 
1. Знание и понимание смысла химических понятий (химический 

элемент и простое вещество; состав атомных ядер, вещества молеку-
лярного и немолекулярного строения, виды химической связи, элек-
троотрицательность химических элементов, заряды ионов и степени 
окисления химических элементов, тепловой эффект химической реак-
ции; химическое равновесие и условия его смещения; реакции ионного 
обмена и ОВР; гидролиз солей). 
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2. Владение умением: классифицировать неорганические вещест-
ва на основе галогенов (по составу и свойствам) и химические реакции 
получения галогенов и их соединений (галогенирование, дегалогениро-
вание, гидрогалогенирование); определять степень окисления химиче-
ских элементов (галогенов) по формулам соединений, вид химической 
связи в простых веществах – галогенах, галогеноводородах, тип кри-
сталлических решеток в галогенах и их соединениях, характерные 
свойства высших оксидов и соответствующих им гидроксидов неме-
таллов – галогенов; характеризовать общие свойства неметаллов VII А 
группы и их соединений на основе положения в периодической систе-
ме химических элементов Д.И. Менделеева, общие химические свойст-
ва галогеноводородных кислот, кислородосодержащих кислот галоге-
нов на примере HClO–HClO2–HClO3–HClO4, окислительно-восста-
новительные свойства галогенов и их соединений, основные методы и 
принципы синтеза галогенов. 

Задания с кратким свободным ответом позволяют проверить 
усвоение наиболее существенных элементов содержания данного раз-
дела химии. Посредством заданий с кратким свободным ответом 
проверяются: знание и понимание смысла химических понятий (элек-
тронное облако Р-элементов, радиусы атомов, их периодические изме-
рения в системе химических элементов-галогенов, способы образова-
ния ковалентной связи, длина и энергия связи в молекулах галогенов и 
соединений на их основе); умение определять и распознавать реакцию 
среды растворов соли галогенов, окислитель и восстановитель в ОВР, 
виды гибридизации электронных облаков, возможности образования 
водородной связи в галогеноводородах, составлять формулы веществ, 
электронные формулы и графические схемы строения атомов галоге-
нов, уравнения ОВР с участием галогенов и их соединений, уравнения 
реакции ионного обмена, уравнения химических реакций, характери-
зующих свойства и генетическую связь неорганических соединений. 

Задания с развернутым свободным ответом по своему содержа-
нию соответствуют наиболее сложным заданиям. Они предусматривают 
одновременную проверку нескольких элементов содержания. Посредст-
вом таких заданий можно проверять знания и умения наиболее подготов-
ленных учащихся. При этом реализуются следующие требования: 

– объяснять причины многообразия веществ и химических явле-
ний, обусловленность свойств и применения веществ с их составом и 
строением; 



 141

– обосновывать возможные способы решения различных химиче-
ских проблем; 

– составлять план решения экспериментальных задач и прогно-
зировать результаты химического эксперимента; 

– проводить расчеты: 1) объемных отношений газов при химиче-
ских реакциях; 2) массы или объема газов по известному количеству 
вещества; 3) массы (объема, количества вещества) продуктов реакций, 
если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 
долей растворенного вещества. 

В профильном 11 классе учащиеся справились практически со всеми 
заданиями с выбором ответов, с кратким ответом, частично с заданиями с 
развернутым свободным ответом (14 учащихся из 25). 

Учащиеся обычных классов (9 и 11 классы) показали знания на-
много слабее. Видимо, здесь сказывается целый ряд причин. Во-
первых, они нечасто выполняют тестовые задания по химии, во-
вторых, плохая усвояемость предыдущего материала, а в целом – сла-
бая подготовка учащихся по химии (не только по этой теме, но и по 
всем разделам). Видимо, для учащихся этих классов тестовая система 
контроля знаний нова и потребуется сделать многое, чтобы подвести 
их к правильному осмыслению поставленной задачи, создалось впечат-
ление (которое после устного опроса подтвердилось), что полученные 
ответы на элективные задания (с выбором ответов) просто угаданы 
учениками, что делает результаты недостоверными. 

Таким образом, согласно проведенному исследованию, тестиро-
вание на сегодняшний день является необходимым и одним из эффек-
тивных способов оценки и контроля знаний учащихся по химии, на-
чиная с формирования химического языка, основных понятий и зако-
нов химии до изучения самых сложных ее разделов. Тесты – это более 
объемный инструмент, поскольку тестирование может включать в се-
бя задания по всем темам курса химии, в то время как на устный экза-
мен обычно выносятся 2–4 темы, а на письменный – 3–5. Это позволя-
ет выявить знания учащегося по всему курсу, исключив элемент слу-
чайности при вытаскивании билета. При помощи тестирования можно 
установить уровень знаний учащегося по предмету в целом и по от-
дельным его разделам (в частности, как в нашем случае, когда рас-
смотрена тема «Галогены»). В связи с необходимостью подготовки к 
успешной сдаче ЕГЭ в школах как можно чаще нужно применять этот 
вид контроля усвоения знаний. 
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На наш взгляд, основными недостатками тестирования являются: 
1. Разработка качественного тестового инструментария – дли-

тельный, трудоемкий и дорогостоящий процесс.
2. Данные, получаемые преподавателем в результате тестирования,

хотя и включают в себя информацию о пробелах в знаниях по конкрет-
ным разделам, но не позволяют судить о причинах этих пробелов. 

3. Тест не позволяет проверять и оценивать высокие, продуктив-
ные уровни знаний, связанные с творческим, логическим мышлением 
учащихся при решении сложных задач по химии, т.е. вероятностные, 
абстрактные и методологические знания. 
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следования резильентных школ и факторов и условий, ее составляющих. В ма-
териале описывается понимание учителями актов поведения обучающихся (на 
примере агрессивного поведения), знание и учет которых будет способствовать 
установлению доверительных отношений между всеми субъектами отношений 
в образовательной организации, мотивации обучающихся к учебной деятельно-
сти и формированию у них личной резильентности.  
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Annotation. The article is devoted to the current topic of research on resilient 
schools and the factors and conditions that make it up. The material describes the 
understanding by teachers of acts of behavior of students (on the example of aggres-
sive behavior), knowledge and consideration of which will help establish trusting rela-
tionships between all subjects of relations in an educational organization, motivate 
students to learning activities and form their personal resilience.  
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Рост проявлений агрессивного поведения детей и подростков вызы-
вает беспокойство и тревогу в современном обществе. Разумное отноше-
ние к правилам и нормам у ребенка развивается через оценочное отно-
шение к нему значимого взрослого. Среди компонентов педагогических 
способностей, определяющих эффективность воспитательной работы с 
учащимися особо выделяют способность адекватно воспринимать и оце-
нивать внутреннее содержание и причины поступков учеников, их дви-
жущие силы. Образ школьника и причинная интерпретация его поведе-
ния существенно влияют на поведение учителя и определяют его отно-
шение и выбор форм психолого-педагогического воздействия. 

Большое значение в современных психолого-педагогических иссле-
дования приобрела проблема резильентности школ. Однако зачастую эти 
исследования носят общепринятый характер, то есть его результаты мо-
гут быть применены к любой из школ. Тем не менее, вопросы учениче-
ской резильентности являются интересными для исследователей, так как 
учет индивидуально-типологических особенностей, позитивные взаимо-
отношения между учителем и учеником позволяют ребенку двигаться 
вперед в своем развитии и добиваться устойчивых результатов. 

В связи с этим, актуальным является изучение проблемы понимания 
учителями причин агрессивного поведения школьников, определяющего 
профессиональную позицию учителя в плане повышения качества обра-
зования в целом и формирования ученической резильентности в частно-
сти. Исследование данной проблематики соответствует социальному за-
просу современного общества и потребностям системы образования. 
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Цель нашего исследования: изучить особенности понимания учи-
телями причин агрессивного поведения школьников. 

Методики исследования: опросник уровня агрессивности Басса–
Дарки (вариант для школьников); методика выявления особенностей 
понимания учителем причин проявления агрессивного поведения уча-
щихся (В.С. Собкин, А.С. Фомиченко). 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты 
могут использоваться педагогом-психологом в работе с агрессивными 
подростками и учителями общеобразовательной школы с целью повы-
шения устойчивости их образовательных результатов. 

При значительном числе психолого-педагогических исследова-
ний, посвященных пониманию учителем личности ученика, а также 
особенностям и причинам агрессивного поведения школьников, про-
блема понимания учителем детской и подростковой агрессии остается 
в современной науке малоизученной. Между тем, адекватное отноше-
ние к правилам и нормам человеческого общежития у ребенка во мно-
гом развивается через оценочное отношение к нему значимого взрос-
лого. Учитель как «общественный взрослый», воспитательная задача 
которого – передавать и поддерживать положительные образцы взаи-
модействия учащихся с другими людьми, сталкиваясь со сложными и 
порой неординарными ситуациями проявления детской агрессивности, 
должен адекватно оценить смысл агрессивного поступка, его движу-
щие силы и мотивационные доминанты [1]. 

Исследования проблемы восприятия и понимания учителями аг-
рессивного поведения школьников, проведенные В.С. Собкиным и 
А.С. Фомиченко, обнаружили следующие особенности [2–6]: 

 с увеличением возраста учащихся усложняется видение и пони-
мание педагогом мотивационных доминант, обусловливающих, по его 
мнению, агрессивное поведение детей и подростков; 

 на протяжении обучения в основной школе (5–9 классы) учи-
тель рассматривает причины детской агрессивности преимущественно 
в связи с бурно протекающим процессом становления школьного кол-
лектива; это объясняется тем, что, как известно, уже при переходе из 
начальной школы в основную происходит изменение и последующее 
закрепление интегральных интрагрупповых статусов учащихся; 

 с 7 по 9 класс причину агрессивного поведения подростков учи-
теля видят в отчетливо выраженной потребности в принадлежности к 
ученической группе, в которой школьник формирует личностную зна-
чимость чувства «мы». 
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Отдельно авторами выделяется такой аспект восприятия учителя-
ми агрессивного поведения школьников, как понимание ими агрессии, 
направленной на самого педагога. 

Существенную роль в исследованиях ученической резильентности 
сыграли работы Майкла Раттера (Michael Rutter, 1990) [7], определившие 
четыре ключевых механизма защиты ребенка от негативных воздействий 
посредством: минимизации ущерба от неблагоприятных условий, повы-
шения самооценки и самоэффективности, развития и укрепления компе-
тенций успешного решения проблем, мероприятий, способствующих все-
стороннему развитию личности. Все эти механизмы определяют в итоге 
различные модели школьной резильентности. Таким образом, исследова-
ния ученической резильентности закономерно привели к вопросу о целе-
направленном ее формировании в условиях школьного образования. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 2 
г. Елабуги Республики Татарстан. Испытуемыми стали 30 обучающихся 
8 классов данной школы и 7 педагогов, работающих в этих классах. 

Результаты исследования – индексы шкал враждебности и агрес-
сивности по опроснику уровня агрессивности Басса–Дарки  – отражены 
на рис. 1. 

Рис. 1. Уровни индексов враждебности 
и агрессивности учащихся 

Анализ рис. 1 показывает, что большинство учащихся имеют по-
вышенный уровень враждебности и агрессивности. Эти результаты 
объясняются особенностями подросткового возраста, к которому отно-
сятся обучающиеся. По большей части на их поведение влияют изме-
нения, которые происходят в них. У подростков активно формируется 
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личность и самосознание, меняется восприятие себя и отношение к ним 
со стороны общества. Они переживают гормональный всплеск. Это 
способствует агрессивному поведению. 

Результаты исследования, проведенные согласно методике выяв-
ления особенностей понимания учителем причин проявления агрессив-
ного поведения обучающихся (В.С. Собкин, А.С. Фомиченко), отраже-
ны на рис. 2. 

Рис. 2. Значимость причин агрессивного поведения  
обучающихся в понимании учителей 

Анализ рис. 2 показывает, что все три группы причин агрессивно-
го поведения учащихся в понимании учителей  имеют приблизительно 
равное значение. Средний балл по группе «индивидуальные характери-
стики» составляет 3,9; по группам «особенности социально-ролевого 
взаимодействия» и «социальные факторы» – 4,0. 

Это может быть объяснено тем, что учитель рассматривает при-
чины детской агрессивности преимущественно в связи с бурно проте-
кающим процессом становления школьного коллектива; тем, что, как 
известно, уже при переходе из начальной школы в основную происхо-
дит изменение и последующее закрепление интегральных интрагруп-
повых статусов учащихся. Кроме того, учителя склонны видеть причи-
ну агрессивного поведения подростков, учащихся 7–9 классов, в отчет-
ливо выраженной потребности в принадлежности к ученической груп-
пе, в которой школьник формирует личностную значимость чувства 
«мы». Поэтому значимость средних значений всех трех причин при-
мерно одинакова. 
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Для проверки предположения о том, что значения индексов враж-
дебности и агрессивности учащихся коррелируют со значимостью при-
чин их агрессивного поведения в понимании учителей, проведен расчет 
коэффициента корреляции Пирсона (таблица). 

Таблица 
Корреляция между враждебностью и агрессивностью 

учащихся и пониманием учителями 
причин их агрессивного поведения 

Индивидуальные
враждебности 

Индивидуальные
агрессивности 

Индивидуальные характеристики –0,07 0,43 
Особенности социально-ролевого 
взаимодействия 

0,25 –0,2

Социальные факторы –0,08 0,02 

Значимыми являются взаимосвязь между значениями индекса 
враждебности и значимостью группы причин «особенности социально-
ролевого взаимодействия» в понимании учителей причин агрессивного 
поведения учащихся (при р = 0,05), а также взаимосвязь между значе-
ниями индекса агрессивности и значимостью группы причин «индиви-
дуальные характеристики» в понимании учителей причин агрессивного 
поведения учащихся (при р = 0,01). 

Таким образом, чем выше уровень враждебности школьника, тем 
чаще учителя объясняют такое поведение учащихся влиянием следую-
щих причин: борьба за высший статус в группе; желание повысить 
низкий статус в группе; демонстрация своего физического превосход-
ства; столкновение интересов, ценностей, умений; отстаивание своей 
точки зрения; самозащита; реакция на провокацию; месть обидчику; 
отстаивание интересов своей группы перед «чужой»; проявление чув-
ства ревности к сопернику/сопернице; проявление сексуального влече-
ния к противоположному полу. В то же время чем выше уровень агрес-
сивности школьника, тем чаще учителя объясняют такое поведение 
учащихся влиянием следующих причин: эмоциональная неустойчи-
вость; неадекватно заниженная самооценка; наличие физических и 
психических отклонений; невоспитанность; неразвитость способности 
сопереживания; низкий уровень самоконтроля. 
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Это может объясняться существованием определенных педагоги-
ческих стереотипов и их влиянием на восприятие и понимание педаго-
гом личности и поведения обучающегося, для них характерна объек-
тивность в понимании ученика с осознанием социально-ролевых моти-
вов его поведения, им свойственно стремление увидеть индивидуаль-
ное своеобразие обучающихся. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что гипотеза иссле-
дования подтвердилась частично. 

Однако проведение подобных исследований очень важно для соз-
дания конструктивного диалога, снижения конфликтного и агрессивного 
поведения во взаимоотношениях между всеми субъектами образователь-
ного процесса, создания психологически безопасной и комфортной обра-
зовательной среды, что, на наш взгляд, приведет к повышению мотива-
ции учения у обучающихся и устойчивости их академических результа-
тов. Все это может стать предметом дальнейших исследований. 
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Поддержание здоровья педагога происходит не только посредст-
вом воздействия внешних факторов, важнейшее значение приобретают 
внутренние факторы. Психологическая поддержка педагога – это в ос-
новном задача психолога. Однако в ряде учреждений отсутствует педа-
гог-психолог, так как произошло резкое сокращение специалистов в 
данной области. Если в образовательном учреждении и есть психологи, 
то основная их деятельность связана с диагностикой и психологиче-
ским сопровождением учащихся. В таких условиях педагог самостоя-
тельно должен справляться с проблемами, которые возникают у него с 
профессиональным здоровьем. Это требует разработки и применения 
новых технологий сохранения профессионального здоровья педагога, 
т.е. технологий самоподдержки [3]. 

Самоподдержка представляет собой беспрерывный процесс, на-
правленный на обеспечение организма всем необходимым для профес-
сионального здоровья. Самоподдержка направлена на проявление ак-
тивности при сохранении собственного профессионального здоровья. 
Активность должна быть направлена на обозначение целей профессио-
нальной деятельности. Также она должна быть направлена на понима-
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ние своей позиции и роли в образовательном процессе, способствовать 
снижению эмоционального напряжения. Важно также, чтобы педагог 
осознавал необходимость саморазвития и поддерживал свой организм 
в состоянии высокой работоспособности [1]. 

Учитывая это, к технологиям психологической самоподдержки 
профессионального здоровья педагога можно отнести следующие: 

1. Использование техник самофутурирования. Самофутурирова-
ние – это прогнозирование и самостроительство жизненного и профес-
сионального будущего, определение целей жизнедеятельности и путей 
их достижения с сохранением баланса между усилиями и результатом. 
Данная техника относится к приемам конструирования будущего. Что-
бы сознательно строить свою жизнь и достигать успеха в реализации 
жизненных и профессиональных целей, необходимо прояснение вре-
менной перспективы действий и формирование жизненной стратегии. 

Упражнения по формированию образа себя как профессионала 
предполагают реализацию ряда этапов. Первый этап заключается в 
мысленном перенесении себя в будущее. Формирование профессио-
нального «Я» образа осуществляется с опорой на активное воображе-
ние, для этого используются адаптированные к целям профессиональ-
ного развития и модифицированные приемы известных психотехник 
проработки жизненной стратегии и прояснения временной перспекти-
вы будущего. Особое внимание уделяется яркости и детальной прора-
ботанности воображаемого образа.  

На втором этапе образ себя как профессионала должен склады-
ваться в более широком контексте, в противном случае он не приобре-
тает убедительности и действенной притягательности. Детально прора-
батываемый образ должен встраиваться в менее детализированный об-
раз профессиональной деятельности.  

Третий этап характеризуется тем, что в создаваемую модель «Я-
профессионал» и ее визуализируемый образ включают знания педагога 
о себе, о своих способностях, личностных чертах и психофизиологиче-
ских особенностях.  

Четвертый этап – визуализация образа Я в будущем с прорисов-
кой его второстепенных, необязательных деталей для раскрепощения 
воображения.  

На пятом этапе необходима визуализация нескольких альтерна-
тивных моделей возможного будущего. Использование техники про-
гнозирования будущего позволит педагогу определить проблемные зо-
ны в настоящем и то, каким он видит себя в этом будущем (профессио-
нально успешным и здоровым или изношенным и больным) [5]. 



151

2. Приемы распознавания и противодействия манипуляциям, ко-
торые заключаются в отслеживании изменения ситуации, анализе ме-
ханизмов манипулятивного действия, нейтрализации манипулятивных 
уловок. Манипуляция оказывает на личность разрушающее воздейст-
вие, так как человек становится средством достижения чужих целей. 
Это могут быть цели администрации, цели коллег или цели учащихся и 
родителей. В случае неразделения этих целей самим педагогом на его 
нервно-психическую сферу оказывается слишком большое отрица-
тельное воздействие. Именно поэтому для сохранения профессиональ-
ного здоровья важно каждому педагогу раскрывать истинные цели ока-
зываемых на него воздействий. Ведь действие манипуляции заканчива-
ется тогда, когда она из сферы бессознательного переходит в осозна-
ваемую зону. К способам нейтрализации манипулятивных уловок 
можно отнести следующие: 

 открытое объявление о недопустимости использования мани-
пуляций; 

 раскрытие сути уловки; 
 повторное напоминание о недопустимости использования уловок; 
 информационный диалог; 
 конструктивная критика; 
 цивилизованная конфронтация; 
 «уловка на уловку». 
Таким образом, данный способ самоподдержки заключается в 

умении определять манипулятивное воздействие и проявлять актив-
ность при их разрешении. 

3. Техники снятия эмоционального напряжения. В качестве наибо-
лее эффективных можно выделить такие, как аутотренинг, визуализация, 
переключение на другой вид деятельности, самопорождение домини-
рующих мыслей об успехе. Аутотренинг – это метод, который предпола-
гает обучение мышечной релаксации, самовнушению, развитию концен-
трации внимания и умению контролировать непроизвольную умствен-
ную активность с целью активации значимой деятельности. Содержание 
данной техники предполагает следующие действия: сначала самовнуше-
нием достигается релаксация, а затем в этом состоянии проводится ос-
новное самовнушение, направленное на те или иные органы и функции 
организма. Самопорождение доминирующих мыслей об успехе предпо-
лагает умение формулировать самоинструкции, направленные на ожида-
ние успеха, позитивную оценку себя, позволяющие поддерживать веру в 
себя, в свои способности, а также позволяющие расслабиться, получать 
удовольствие от деятельности [1]. 
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4. Управление конфликтами. Данная техника предполагает опре-
деление и устранение причин конфликтных ситуаций, обучение кор-
ректному поведению в конфликте, контроль за своими эмоциональны-
ми проявлениями. 

5. Техники поддержания здорового образа жизни. К данной груп-
пе техник относят следующие: 

 регулярная физическая активность, прогулки на свежем воздухе; 
 самореализация в разнообразных жизненных сферах, а не толь-

ко в работе; 
 установление и поддержание доброжелательных контактов с 

окружающими; самому делать свою жизнь яркой, красочной (создавать 
себе праздники); 

 поиск в окружающем мире прекрасного и создание его своими 
руками и т.п.). 

6. Самоменеджмент – это рациональное распределение времени,
принятие и поддержание собственного имиджа. Неумение распреде-
лять рабочее время приводит к постоянному напряжению и усталости. 
Зачастую проблема заключается в том, что педагоги не могут вычле-
нить приоритетные направления в своей деятельности, тратя значи-
тельное время на второстепенные дела. Управление временем предпо-
лагает четкое планирование собственных действий. Данный процесс 
начинается с постановки цели, т.к. планирование напрямую зависит от 
того, на какой конечный результат ориентирован человек. При этом к 
цели предъявляются определенные требования. Она должна быть кон-
кретная, измеримая, достижимая, измеримая во времени. Планирова-
ние основано на использовании принципа приоритетности. Очень важ-
но определить те действия, которые педагог считает приоритетными, и 
на их решении сосредоточить свои усилия. Самоменеджмент позволяет 
выполнять эффективно профессиональную деятельность и сохранять 
профессиональное здоровье [2]. 

Таким образом, использование педагогом технологий самопод-
держки профессионального здоровья обеспечит преобладание хороше-
го самочувствия и настроения, достижение глубокого понимания и 
принятия себя и окружающего мира, ориентацию на конструктивное 
общение, высокую удовлетворенность жизнью и профессией, высокий 
уровень саморегуляции своих желаний, эмоций, действий, привычек и 
процесса развития, а также оптимальный уровень самореализации – 
гармоничное сочетание числа успехов и неудач, отсутствие ориентации 
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на максимальные достижения. В результате можно будет говорить о 
педагоге активном, мобильном, проявляющем инициативу, четко осоз-
нающем свои профессиональные цели, открытом для всего нового и 
оптимистично настроенном по отношению к происходящим в системе 
образования изменениям. 
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Подготовка и непрерывное образование педагогических кадров в 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова» осуществляется в институте педагогики, психологии 
и физкультурно-спортивного образования, институте физики и матема-
тики, химии и биологии, социально-гуманитарном институте и инсти-
туте искусственного интеллекта и цифровых технологий. 

В институте педагогики, психологии и физкультурно-спортивного 
образования (ИПП и ФСО) реализуются 22 образовательные програм-
мы: по СПО – 7, по направлениям подготовки бакалавров – 7, магистер-
ских программ – 5 и программ аспирантуры – 3. 

Обучаются в институте 1440 студентов, по программам ВО – 650 
человек, а СПО – 790 человек. 

ИПП и ФСО является динамично развивающимся центром педа-
гогического образования вуза, оказывает системное влияние на эффек-
тивность образования в регионе, обеспечивая подготовку педагогов и 
тренеров для всех уровней общего образования, для дополнительного 
образования, реализуя программы и события, направленные на профес-
сиональный рост педагогов. 

ИПП и ФСО КБГУ является ключевым партнером в педагогиче-
ском кластере КБР и активно реализует программу взаимодействия 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР с обра-
зовательными организациями высшего образования, профессио-
нальными образовательными организациями, осуществляющими под-
готовку педагогических кадров (УГСН 44.00.00 «Образование и педа-
гогические науки», 49.00.00 «Физическая культура»). 
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Педагогический колледж ИПП и ФСО Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета им. Х.М. Бербекова – первый среди обра-
зовательных учреждений Северо-Кавказского федерального округа по-
лучил сертификат центра компетенций по стандартам World Skills. Пе-
дагогический колледж является площадкой проведения регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) в КБР по 
компетенциям «Преподавание в младших классах», «Преподавание в 
младших классах – Юниоры», «Преподавание в младших классах – 50+», 
«Дошкольное воспитание». 

В 2019 году была полностью модернизирована материально-тех-
ническая база педагогического колледжа. Учебные кабинеты и лабора-
тории колледжа в полной мере соответствуют современным требова-
ниям, оснащены компьютерной и оргтехникой, тренажерами, профес-
сиональным оборудованием. Указанные мероприятия по улучшению 
материально-технического состояния колледжа были профинансирова-
ны за счет бюджетных и внебюджетных средств КБГУ. 

ИПП и ФСО, следуя принципам открытости и доступности, соз-
дает условия для развития личностных качеств и способностей, мо-
бильности и презентабельности студентов и педагогического персона-
ла; предоставляет образовательные услуги, нацеленные на развитие 
профессиональных педагогических компетенций; удовлетворяет запро-
сы и ожидания общественных институтов в компетентных педагогиче-
ских кадрах, уровень подготовки которых соответствует международ-
ным стандартам качества образования. 

О востребованности образовательных программ, реализуемых в 
ИПП и ФСО, свидетельствует положительная динамика: балла ЕГЭ – 
от 59,01 балла в 2015 году – до 63,8/76,3 балла в 2021 году; контроль-
ных цифр приема – от 57 чел. на направления подготовки бакалавриата 
в 2015 году – до 84 чел. в 2021 году, на магистерские программы – от 
15 чел. в 2015 году – до 31 чел. в 2021 году; трудоустройства – от 
45 % в 2015 году – до 80 % в 2022 году. 

Образовательная политика ИПП и ФСО направлена на повышение 
качества подготовки педагогических кадров как ключевого компонента 
подготовки кадров для экономики КБР. На данный момент на базе ин-
ститута реализуются следующие программы подготовки. 

По программам СПО: 44.00.00 «Образование и наука», 49.00.00 
«Физкультура и спорт». 
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В колледже осуществляется подготовка по пяти педагогическим 
специальностям: «Преподавание в начальных классах», «Коррекцион-
ная педагогика в начальном образовании», «Дошкольное образование», 
«Физическая культура», «Специальное дошкольное образование». 

По программам ВО: 37.03.01 «Психология, Общий профиль»; 
37.03.01 «Психология. Психологическое консультирование и психоди-
агностика»; 44.03.01 «Педагогическое образование. Начальное образо-
вание»; 44.03.01 «Педагогическое образование. Дошкольное образова-
ние»; 49.03.01 «Физическая культура. Спортивная тренировка»; 44.04.01 
«Педагогическое образование. Экспертиза и проектирование в образова-
нии»; 44.04.01 «Педагогическое образование. Педагогическая психоло-
гия»; 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование. Психолого-
педагогическое сопровождение инклюзивного образования»; 37.04.01 
«Психология. Психология развития»; 49.04.01 «Физическая культура. 
Образование в области физической культуры и спорта». 

С 2021 года подготовлена и реализуется образовательная про-
грамма 44.03.01 «Педагогическое образование. Начальное образование 
и детская робототехника». 

С целью выявления отношения работодателей и студентов к каче-
ству получаемого образования ежегодно нами проводится анонимное 
анкетирование. В анкетировании в 2021 г. принимали участие 64 сту-
дента выпускных курсов института педагогики, психологии и физкуль-
турно-спортивного образования. 

В результате анкетирования мы пришли к следующим выводам: 
95 % студентов положительно оценивают условия, созданные в инсти-
туте для проведения учебных занятий; высоко оценивают условия для раз-
вития: научных интересов – 80 % студентов, для занятий художественным 
творчеством – 60 % студентов. Положительно оценили качество получае-
мого образования 86 % студентов. Высоко оценили характер межличност-
ных отношений между преподавателями и студентами: в учебном процессе 
95 %, между студентами и сотрудниками дирекции – 97 % студентов.  

В образовательных организациях планируют работать после по-
лучения диплома 91 % опрошенных студентов. 

Результаты опроса работодателей показали, что для образова-
тельных организаций КБР и молодых учителей-выпускников ИПП и 
ФСО важными являются следующие вопросы: личностное развитие и 
подготовка выпускника к жизни; готовность к успешному выходу на 
рынок труда; подготовленность специалиста к постоянному обновле-
нию компетенций. 
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Директора школ и завучи особо отметили: «хорошо, если в школе 
много молодых учителей, потому что это свежие силы, знания», «с моло-
дыми учителями легче работать», «молодые легко перестраиваются, 
энергичны, быстро ориентируются в меняющихся жизненных ситуаци-
ях», «знаний, полученных в вузе, достаточно, но школьная практика по-
казывает, что в соответствии с современными требованиями, востребо-
ванными являются специалисты сопровождения, способные реализовать: 
инклюзивный подход, подходы к индивидуализации обучения детей с 
особыми образовательными потребностями; специалисты в области кор-
рекционной педагогики, специальной и педагогической психологии». 

В связи с этим, учитывая востребованность специалистов КБР в 
области психологии и коррекционной педагогики, сотрудниками ин-
ститута педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образо-
вания разработаны образовательные программы, которые успешно 
прошли лицензирование, и в 2021–2022 учебном году был объявлен 
набор студентов и магистрантов по следующим направлениям подго-
товки: 44.03.01 «Педагогическое образование. Начальное образование 
и детская робототехника» – прием студентов с 2021 г.; 37.05.01 «Кли-
ническая психология», специализация «Патопсихологическая диагно-
стика и психотерапия» – подготовка студентов с 2022 г.; 49.03.03 «Рек-
реация и спортивно-оздоровительный туризм (профиль – Технологии и 
организация активных видов туризма)» – лицензирование в 2023 году; 
49.04.01 «Педагогическое образование (магистерская программа – Про-
фессиональная подготовка в области ФКиС)» – лицензирование в 2024 
году, прием студентов – в 2025 году; 44.03.03 «Специальное (дефекто-
логическое) образование, профиль “Логопедия”» – лицензирование в 
2023 году, прием студентов – в 2025 году). 

Данные программы будут реализовываться в рамках модели 
«2+2+2» с обеспечением возможности выбора обучающимся специали-
зации (профилизации) в процессе обучения не менее двух раз – на вто-
ром курсе обучения и после окончания бакалавриата. 

Осуществляется подготовка кадров высшей квалификации по на-
правлениям: «Образование и педагогические науки», «Общая педаго-
гика, история педагогики и образования»; «Психологические науки. 
Психология развития, акмеология»; «Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры». 

В ИПП и ФСО также реализуются программы профессиональной 
переподготовки кадров, программы дополнительного профессиональ-
ного образования с присвоением квалификации «Преподаватель», 
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«Преподаватель высшей школы» и «Педагог-психолог», «Педагогиче-
ская психология», «Дошкольное образование», «Логопедия в образова-
тельной организации», «Физическая культура и спорт, адаптивная фи-
зическая культура», «Физическая культура и спорт». 

В ближайшем будущем планируется ввести целый ряд программ 
дополнительного образования и программ переквалификации специа-
листов, которые позволят выпускникам параллельно с дипломами по 
основным направлениям получать также дипломы о дополнительном 
образовании, что, несомненно, повысит возможности по трудоустрой-
ству выпускников. 

В рамках реализации сетевого взаимодействия и в целях усиления 
практико-ориентированной подготовки студентов и магистрантов ин-
ститут педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образова-
ния открыл два университетских класса «Юный психолог» в МКОУ 
СОШ № 21 г.о. Нальчик, научным руководителем которых является 
Багова Р.Х., заместитель директора по научно-исследовательской рабо-
те и информатизации ИПП и ФСО, где проводят занятия преподавате-
ли и магистранты ИПП и ФСО. 

На базе МКОУ СОШ № 5 г.о. Нальчик в ближайшем будущем 
планируется открытие университетского педагогического класса. 

В целях мотивирования студентов на профессию в институте пе-
дагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования регу-
лярно проходят практические семинары, где призеры и лауреаты рес-
публиканского конкурса «Воспитатель года – 2021», «Учитель года – 
2021» делятся опытом работы, проводят мастер-классы. Благодаря та-
кому подходу студенты института понимают, что современный педагог 
– это человек широкого кругозора, обладающий необходимыми зна-
ниями в области педагогики, психологии, методики, компьютерных 
технологий, хорошо разбирающийся в проблемах воспитания и обуче-
ния детей, способный проявлять инициативность, самостоятельность в 
постоянно меняющихся педагогических ситуациях и креативность в 
организации образовательного процесса. 

Для обеспечения высокого уровня сформированности профессио-
нальных компетенций магистрантов ИПП и ФСО на базе МКОУ СОШ 
№ 5 г.о. Нальчик по инициативе дирекции института с октября 2017 г. 
работает постоянно действующий научно-практический семинар «Меха-
низмы управления инновационной деятельностью в образовательной ор-
ганизации». Научный руководитель семинара – Светлана Гузеровна Ему-
зова, директор МКОУ СОШ № 5, кандидат педагогических наук. 
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В работе семинара принимают участие магистранты всех направле-
ний подготовки магистерских программ, которые реализуются в Институ-
те педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования. 

Светлана Гузеровна акцентирует внимание магистрантов на прин-
ципах построения инновационной деятельности, мотивации, индивиду-
альной и групповой инновационности как механизмах управления обра-
зовательной организацией, дающих возможность профессионального 
роста педагогов и опыт работы в команде; знакомит магистрантов с опы-
том работы школы по созданию мотивационной среды, определяющей 
устойчивое развитие образовательной организации и обеспечивающей ее 
конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, делится много-
летним опытом работы школы в инновационном режиме, использования 
внутренних ресурсов при обновлении механизмов управления образова-
тельной организацией, связанных с изменениями, происходящими как во 
внешней, так и во внутренней среде образовательной организации на со-
временном этапе развития системы образования. 

Магистранты высказывают удовлетворенность работой и органи-
зацией семинара, отмечают его практическую направленность. 

Институт успешно сотрудничает с зарубежными и отечественны-
ми образовательными организациями: педагогическим факультетом 
Дрезденского технического университета; институтом психологии и 
образования Казанского федерального университета; Елабужским пе-
дагогическим институтом Казанского федерального университета; ка-
федрой педагогики ГОУ ВО МО Государственного гуманитарно-
технологического университета; Башкирским государственным педаго-
гическим университетом; образовательной школой № 1 в г. Марбелье 
(Испания); Союзом организаций российских соотечественников в Ис-
пании и Андорре; Общественной академией акмеологических наук. 

Директор ИПП и ФСО О.И. Михайленко проходила стажировку 
на педагогическом факультете Дрезденского технического универси-
тета в рамках международной программы академического обмена 
Erasmus+. Заключено соглашение с факультетом на обмен студента-
ми и преподавателями. 

В настоящее время создан консорциум ИПП и ФСО КБГУ, КФУ и 
зарубежных вузов, Международное сообщество исследователей педа-
гогического образования «Единая цифровая платформа координации 
исследований». 

Цель платформы – содействие реализации междисциплинарных, 
межрегиональных и международных исследовательских инициатив, на-
целенных на систематизацию, накопление и преумножение научного 
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знания в вопросах педагогического образования. Проект инициирован 
Казанским федеральным университетом – одним из российских лидеров 
в области педагогического образования. Платформа позволяет обеспе-
чить доступность информации о реализуемых проектах в области под-
готовки учителей, открыть возможности для международного сотруд-
ничества, создать условия для эффективного междисциплинарного 
взаимодействия через современные инструменты обмена информацией. 
Зарегистрированный ученый может инициировать собственные иссле-
довательские проекты, вступать в уже имеющиеся, создавать исследова-
тельские группы по научным интересам, выставлять информацию о 
публикациях и запрашивать их тексты у коллег, а также получать уве-
домления об актуальных обновлениях по интересующим разделам. Уча-
стие в консорциуме позволит повысить публикационную активность со-
трудников ИПП и ФСО в высокорейтинговых научных изданиях. 

ИПП и ФСО развивает такие направления, как разработка и вне-
дрение инновационных форм психолого-педагогического сопровожде-
ния инклюзивного образования, оказание психологической помощи ро-
дителям детей с ОВЗ, развитие психологических услуг населению КБР. 
На данный момент сотрудниками института накоплен определенный 
опыт работы с лицами с ОВЗ, который стал основой для разработки соб-
ственной образовательной программы инклюзивного обучения инвали-
дов в Кабардино-Балкарской Республике. Кроме того, необходимость 
создания такой программы диктуется государственной политикой мак-
симальной интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в общество. Программа предполагает оказание под-
держки семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (далее ОВЗ), путем проведения параллельных занятий с ро-
дителями (групповых психологических тренингов и педагогических 
мастер-классов) и развивающих занятий с детьми-инвалидами. Данная 
программа позволяет снизить уровень эмоционального выгорания роди-
телей, повысить уровень педагогической компетентности родителей и 
улучшить психологический климат в семье в целом. 

Волонтерское движение студентов по программам социальной и 
социокультурной реабилитации детей-инвалидов, сверстников-инвали-
дов и людей с ограниченными возможностями здоровья началось в ин-
ституте педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образо-
вания в сентябре 2017 года. Штат волонтеров-педагогов состоит из 70 
человек. Студенты в качестве тьюторов, согласно установленному гра-
фику, посещают учащихся специальных и коррекционных классов об-
щеобразовательных школ г.о. Нальчик. 
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Преподавателями ИПП и ФСО разработаны методические материа-
лы по организации психолого-педагогического сопровождения школьни-
ков, профилактике опасного поведения в виртуальной среде, профилак-
тике немедицинского употребления психоактивных веществ и т.д. 

В рамках госзаказа Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР сотрудниками ИПП и ФСО разработана методика он-
лайн-опроса и проведено исследование удовлетворенности школьников 
КБР и их родителей формой организации и содержанием воспитатель-
ной работы в школах. В опросе с 1 по 28 февраля 2021 года приняли 
участие 20417 школьников 7–11 классов и 14228 родителей КБР. Были 
выявлены проблемы в организации воспитательной работы и социали-
зации в школах КБР, в том числе с детьми с инвалидностью и ОВЗ и 
разработаны соответствующие рекомендации. С декабря 2021 года по 
октябрь 2022 года сотрудниками и студентами ИПП и ФСО будет реа-
лизован социально-образовательный проект «Студенческий психолого-
педагогический отряд “За школу без стрессов!”». Проект стал победи-
телем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физиче-
ских лиц на Северо-Кавказском форуме «Машук – 2021». Проект на-
правлен на оказание психолого-педагогической поддержки учающимся 
сельских школ КБР, в том числе детям с сахарным диабетом  
I типа. Студенты и магистранты ИПП и ФСО будут обучать их психо-
логическим приемам преодоления стресса, дезадаптации, способам 
улучшения самоконтроля и уверенности в себе. 

В соответствии с региональными проектами «Современная шко-
ла» и «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденными решением президиума Совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по стратегическому развитию и национальным 
проектам, ИПП и ФСО планирует создать: 

1. Центр подготовки инструкторов-проводников, горных ги-
дов (экскурсоводов в горах, инструкторов по туризму и горнолыж-
ному спуску). На базе данного центра планируется реализовывать 
профессиональную подготовку высококвалифицированных специали-
стов для экономической отрасли «индустрия туризма» в КБР; подго-
товку инструкторов-проводников (по альпинизму и горному туризму, 
по пешеходному туризму и трекингу), людей, работающих на маршру-
тах, проходящих по труднодоступным местностям, водным, горным и 
другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни. 
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2. Центр международных исследований проблем современной
дидактики. Цель – создание открытой площадки для взаимодействия 
образовательных организаций и отдельных специалистов, ведущих ис-
следования в области методологии и дидактики высшего образования. 
На базе центра планируется проводить анализ педагогических практик 
в системе высшего образования и разрабатывать новые образователь-
ные технологии и методы обучения, направленные на достижение ак-
туальных образовательных результатов в условиях цифровизации эко-
номики и всех сфер общественной жизни. Также планируется проведе-
ние межвузовских конференций, семинаров и летней школы для моло-
дых преподавателей организаций высшего образования. 

3. МИП «Центр психологической помощи КБГУ». Актуаль-
ность открытия центра связана с тем, что в период пандемии и после нее 
психологическая напряженность у значительного количества людей 
достигла пика. Значительно выросло количество конфликтов, усилились 
депрессивные настроения в отношении будущего; среди взрослого на-
селения повысилась эмоциональная напряженность, связанная с потерей 
дохода и неопределенностью будущего. Задачи данного центра: 

1) осуществление научных исследований и разработок в области
психолого-педагогических наук; 

2) проведение психологических тренингов и мастер-классов;
3) оказание широкого спектра высокопрофессиональных психо-

логических и образовательных услуг населению, что будет способство-
вать расширению сфер практического применения результатов интел-
лектуальной деятельности ученых-психологов ИПП и ФСО, а также 
расширению баз практик и стажировок обучаемых, повышению публи-
кационной активности. 

4. Центр раннего физического развития и физической подго-
товленности детей. Задачи данного центра: 

– создание условий для самореализации детей 4–7 лет;
– разработка и внедрение индивидуальной программы физическо-

го развития и физической подготовленности детей 4–7 лет; 
– создание благоприятных условий для интеллектуального и мо-

рального развития детей 4–7 лет; 
– улучшение показателей уровня здоровья детей 4–7 лет;
– расширение сети учреждений, ведущих работу в области допол-

нительного образования (физического воспитания), с детьми 4–7 лет. 
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Таким образом, ИПП и ФСО является ведущим подразделением 
КБГУ в КБР по реализации программ укрупненной группы «Образо-
вание и педагогические науки» и «Физическая культура и спорт», цен-
тром непрерывного педагогического образования. По данным монито-
ринга ВО, ИПП и ФСО занимает четвертое место в КБГУ по среднему 
баллу ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата за счет средств соответст-
вующих средств бюджетной системы, и второе место – по количеству 
трудоустроенных выпускников и научных публикаций в журналах, ре-
цензируемых РИНЦ. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что ИПП и ФСО 
занимает одну из ведущих позиций в научно-образовательном про-
странстве системы педагогического образования КБР. 
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По сей день одной из главных проблем российской социальной по-
литики остается регулирование межэтнических и межконфессиональных 
отношений. Россия не является моноэтничным государством, а значит, 
всегда существует возможность этноконфессионального конфликта, обу-
словленного ксенофобией. Ксенофобия может проявляться либо в повсе-
дневном общении людей, не приводящем к открытому конфликту, либо 
как психосоциальная подоплека радикального национализма, направлен-
ная на реальное воплощение их агрессивных установок. 

Ксенофобия – неприятие всего неизвестного, необычного, пони-
маемого как враждебное и опасное. Враждебность может быть, напри-
мер, расовой, этнической, религиозной или даже из-за социального 
статуса человека. 

Ксенофобия является полной противоположностью понятия толе-
рантности. Однако в биологии ксенофобия является одним из наиболее 
важных механизмов выживания, который помогает сохранить как от-
дельных индивидов, так и виды в целом. 

Но стоит отметить, что проявления ксенофобии и свой выбор ценно-
стей – это принципиально разные вещи, которые необходимо различать. 
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Если воспитанный человек недолюбливает невежественных и грубых лю-
дей, предпочитая избегать их и связываться с ними только в случае необ-
ходимости, то это нормальные и здоровые предпочтения личности. 

Именно признание ксенофобии общественно опасным явлением 
определяет ее место в ряду наиболее актуальных проблем современного 
мира. Общественные международные организации пытаются привлечь 
внимание к нарастающей проблеме ксенофобских настроений среди уче-
ных и международного сообщества. В России на законодательном и об-
щественном уровне предпринимаются попытки привить людям толе-
рантность, чтобы остановить рост ксенофобских настроений. Тем не ме-
нее, многие остаются жертвами различных форм расизма и ксенофобии. 

Главной характеристикой молодежи является ее активное участие 
в процессе социализации, поэтому она является группой, наиболее уяз-
вимой к ассимиляции ксенофобских установок. Кроме того, молодежь 
традиционно проявляет наибольшую социальную активность, благода-
ря чему способна осуществлять усвоенные ксенофобские установки в 
форме прямого или косвенного психологического насилия в межрасо-
вых, межнациональных и межрелигиозных отношениях. В условиях 
глобализации ксенофобия, особенно среди молодежи, является опас-
ным и дестабилизирующим социальным явлением.  

Таким образом, в социологии и педагогике существует мнение, 
что среди молодежи как социальной группе мониторинг должен осу-
ществляться на регулярной основе не для выявления наличия ксенофо-
бии и связанной с ней социальной напряженности, а скорее, для поиска 
новых идей, теорий и практик для решения этой проблемы. 

Целью работы является раскрыть феномен ксенофобии в совре-
менном мире и выявить факторы распространения ксенофобных на-
строений в молодежной среде. 

Материалы и методы: исследования ксенофобии, проведенные 
в разных областях, опубликованные в 2013, 2015 и 2020 годах, ана-
литические материалы, интернет-ресурсы, анализ вторичных данных 
(результаты авторского исследования, проведенного в 2020 году на 
тему «Ксенофобия среди молодежи в городе Саратов»), а также анке-
тирование студентов КБГУ. 

В 2020 году было проведено исследование, в ходе которого мето-
дом анкетирования было опрошено 200 молодых людей г. Саратов по 
квотной выборке. В соответствии с выборочной совокупностью в опро-
се приняло участие 44,5 % мужчин и 54,5 % женщин. Возраст респон-
дентов был ограничен 30 годами. 
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По результатам исследования появилась возможность изучить мо-
тивы ксенофобии в молодежной среде: ксенофобия по отношению к 
меньшинствам объясняется отличием от большинства доминирующей 
группы людей, составляющей основную массу населения. Согласно ре-
зультатам опроса, 68,5 % респондентов принадлежат к русской нацио-
нальности, а 37 % из 45,5 % исповедующих какую-либо религию испо-
ведуют христианство.  

Таким образом, понятно не очень толерантное отношение опро-
шенных респондентов к представителям исламской религии (41 % рес-
пондентов негативно относятся к исламу). А отношение респондентов 
к русским, к примеру, имеет очень высокую толерантность (76,5 % рес-
пондентов положительно относятся к русским), а вот к армянам уже не 
такое толерантное отношение – всего 36,5 % опрошенных респонден-
тов выражают симпатии к данной группе. Наибольшие ксенофобные 
настроения вызывают у респондентов Саратова кавказские и мусуль-
манские народы. 

В ходе анкетирования студентов КБГУ, проведенного в сентябре 
2022 года, особое внимание было уделено факторам, влияющим на от-
ношение молодежи к объектам ксенофобии, поэтому в процессе иссле-
дования необходимо понимание роли и степени влияния средств мас-
совой информации, окружающей среды, формирования отношения к 
ним личным опытом общения с «чужими». 

Помимо прочего, в период исследования необходимо было понять 
социально-демографические характеристики толерантных и интоле-
рантных людей. Иными словами, необходимо понять, есть ли связь 
между такими характеристиками, как возраст, пол, уровень доходов, 
жизненные ценности и личные ксенофобские установки. 

За исследуемый период было опрошено 30 студентов КБГУ. 
По результатам исследования удалось выявить влияние СМИ, близ-

ких людей на уровень толерантности молодежи Нальчика и КБР. Те рес-
понденты, которые имеют близких друзей иной национальности или ре-
лигии, более склонны к толерантности по отношению к меньшинствам. У 
54,5 % респондентов есть друзья иной религии, благодаря чему их отно-
шение к представителям иной религии более толерантно, нежели у тех 
респондентов, которые не имеют близких друзей иной религии. 

К представителям ЛГБТ молодежь КБР относится скорее отрица-
тельно, чем положительно, особых положительных тенденций пока не 
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наблюдается. К примеру, 83 % респондентов считают, что представи-
телям ЛГБТ следует скрывать свою ориентацию. 

Сравнивая молодежь центральной России и КБР, можно сказать, 
что она разная и имеет различные негативные установки. 

Благодаря исследованию, можно сделать вывод о влиянии СМИ 
на отношение к ксенофобии: 90 % респондентов замечали оскорби-
тельные высказывания в адрес представителей тех или иных мень-
шинств по ТВ, в интернете или в журналах. Это значит, что СМИ в 
большинстве своем повышают уровень ксенофобии благодаря ксено-
фобным публикациям в адрес тех или иных меньшинств в различных 
источниках информации. 
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В современных условиях тема нравственного и патриотического 

воспитания личности приобретает особую значимость и актуальность, 
поскольку является важнейшей составляющей общенациональной идеи 
государства. На всех этапах развития человеческого общества большое 
значение уделялось воспитанию боевого духа и формированию мо-
рально-волевых качеств личности. 

В связи с последними происходящими в Украине событиями стало 
очевидным, что главной задачей государства и общества является восста-
новление системы патриотического воспитания, способной противодейст-
вовать происходящим деструктивным тенденциям со стороны Запада. По-
этому в целях решения указанных проблем возникает необходимость в 
правильном воспитании здорового поколения российских граждан, по-
скольку воспитание является стратегическим общенациональным приори-
тетом, требующим консолидации усилий различных институтов и ве-
домств. Для решения данной проблемы необходимо выявить потенциаль-
ные возможности различных направлений воспитательной деятельности. 

Физическое воспитание заключается в подготовке развитой лич-
ности во многих направлениях, всегда готовой к труду и защите своей 
Родины, поскольку личность, обладающая большим запасом разнооб-
разных двигательных навыков, а также высоким уровнем развития фи-
зических и нравственно-волевых качеств, способна освоить в мини-
мально короткие сроки любую трудовую деятельность. Такие качества 
необходимы, прежде всего, в военной деятельности. Поэтому важно 
направить совмещать физическое воспитание личности с нравствен-
ным и патриотическим воспитанием. 

На наш взгляд, необходимым условием для эффективной орга-
низации процесса духовно-нравственного воспитания личности явля-
ется сотрудничество, которого возможно достичь через физическую 
культуру и спорт. 
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Для рассмотрения сущности спортивно-патриотического воспита-
ния как социально-педагогического понятия и анализа его влияния на 
общекультурное развитие личности, необходимо рассмотреть следую-
щие терминологические определения, такие как физическое воспита-
ние, патриотизм и патриотическое воспитание, поскольку только рас-
смотрев указанные понятия, можно дать определение понятия «спор-
тивно-патриотическое воспитание». 

Физическое воспитание представляет собой вид воспитания, спе-
цифическим содержанием которого выступает обучение движениям, 
воспитание физических качеств, суть которого заключается в том, что 
посредством физического развития человека возможно создание усло-
вий для его полноценной умственной работы [9]. Следовательно, толь-
ко имея хорошее физическое здоровье, человек способен лучше прояв-
лять себя в полезной работе, выдерживать большие физические нагруз-
ки и меньше уставать. 

Физическая культура в данном аспекте выступает как социокуль-
турный слой практики, направленный на освоение природных сил лич-
ности и опосредованный культурным отношением к своим физическим 
возможностям. Развитие физических способностей рассматривается в 
рамках процесса воспитания как развитие элементов культуры и осо-
бых личностных качеств. 

Физическая культура одновременно оказывает активное влияние 
на все стороны воспитания личности, и в первую очередь, на нравст-
венное воспитание, укрепление здоровья, развитие своих способностей, 
потребность в занятиях физическими упражнениями, что и является 
нравственным долгом каждого человека. 

Под патриотизмом понимается качество личности человека, кото-
рое проявляется в любви к своей Родине, преданности и готовности слу-
жить России, привязанность людей к родной земле, языку, культуре, а 
также лучшим традициям своего народа. Высший уровень развития чув-
ства патриотизма находится в неразрывной связи с активной социальной 
деятельностью, действиями и поступками, осуществляемыми на благо 
Отечества на основе демократических принципов развития гражданского 
общества. Отсюда следует, что патриотизм выступает элементом как об-
щественного, так и индивидуального сознания [3]. 

Большинство современных исследователей считают, что в совре-
менной России необходимо возрождение патриотизма, а развитие пат-
риотического воспитания сможет оказать конструктивное влияние на 
развитие российского гражданского общества [12]. 
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Под патриотическим воспитанием понимается систематическая и 
целенаправленная деятельность органов государственной власти и ор-
ганизаций по формированию у граждан высокого патриотического соз-
нания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите инте-
ресов Родины [2]. В современном мире оно имеет огромную актуаль-
ность и важность. Культура патриотизма на сегодняшний день имеет 
большое значение для становления человека как личности. 

Многоплановость патриотического воспитания заключается в на-
личии социально-политических, психолого-педагогических, культурно-
исторических, военно-технических, а также духовных и физических 
компонентов. 

Основными задачами спортивно-патриотического воспитания яв-
ляется постоянное, целенаправленное содействие физическому и ду-
ховному развитию личности, развитию гражданственности и  патрио-
тизма, формированию ответственности и дисциплинированности, го-
товности к выполнению конституционного долга. 

Цель спортивно-патриотического воспитания заключается в фор-
мировании физической культуры личности, развитии физических ка-
честв, воспитании морально-волевых качеств, профилактике негатив-
ных проявлений в поведении, актуализации спортивного компонента в 
гражданине – патриоте, воспитании силы, ловкости, выносливости, 
стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физ-
культурно-спортивной деятельностью, формировании опыта служения 
Отечеству и готовности к защите своей Родины [5, 6, 8]. 

Физическое воспитание – это, прежде всего, педагогический учеб-
ный процесс, направленный на реализацию как биологического, так и 
духовного потенциала личности. 

Так, в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» [11] говорится о том, что благодаря своей спе-
цифике физическая культура и спорт имеют большой педагогический 
потенциал, а также сильнейшую систему построения моральных ка-
честв личности и идеологии. 

Следует отметить, что функции физической культуры не ограничи-
ваются только развитием двигательных и координационных способно-
стей. Они также оказывают эффективное влияние на развитие нравствен-
ной и духовной сферы человека, а также на формирование патриотиче-
ского сознания и воспитание культуры межнационального общения. 

В данном аспекте в качестве одного из наиболее важных направле-
ний в процессе физического воспитания выступает спортивно-патрио-
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тическое воспитание. Оно осуществляется в процессе спортивно-патрио-
тической деятельности и представляет собой последовательный и упоря-
доченный процесс, создающий физическую и духовную основу личности, 
готовой к выполнению конституционного долга и обладающей моральной 
стойкостью. Поэтому под спортивно-патриотической деятельностью по-
нимается, прежде всего, деятельность, направленная на формирование 
патриотизма в процессе занятий физической культурой и спортом. 

Спортивно-патриотическое воспитание на сегодняшний день высту-
пает одним из важнейших направлений в современном общественном раз-
витии Российской Федерации, поскольку именно в процессе спортивно-
патриотической деятельности происходит сочетание развития физических 
качеств и физических функций человека с формированием нравственного, 
в том числе патриотического сознания (понятий, суждений, оценок, согла-
сующихся с нормами высокой морали), а также воспитание волевых ка-
честв личности (смелость, решительность, мужество и т.д.). 

Деятельность по спортивно-патриотическому воспитанию до-
вольно многогранна, координирование которой осуществляется госу-
дарственными и общественными структурами. К основным ее направ-
лениям можно отнести: 

 формирование у человека принципов и убеждений, связанных с 
вопросами патриотизма и этнических отношений, основанных на раз-
витии гордости за страну; 

 воспитание личности гражданина – патриота государства, гото-
вого в любое время встать на защиту интересов государства; 

 организацию практической деятельности по вопросам формиро-
вания культуры этнических отношений и патриотического самосознания. 

Спортивно-патриотическое воспитание направлено, прежде всего, 
на развитие морально-волевых качеств личности, воспитание силы, 
ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности 
в процессе занятий физической культурой и спортом, а также форми-
рование опыта служения Отечеству и готовности к защите своей Роди-
ны. В процессе сложной тренировочной деятельности проверяются и 
формируются моральные качества, крепнет и закаливается воля, а так-
же приобретается опыт патриотического поведения. 

Кроме того, от уровня патриотического воспитания личности, а 
также от организованности, дисциплинированности, настойчивости, 
воли и других черт характера зависит эффективность занятий по спор-
тивно-патриотическому воспитанию. 

В связи с этим, особое внимание следует уделить именно разви-
тию спортивно-патриотического воспитания личности как одного из 
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важнейших направлений государственной политики в системе физиче-
ской культуры и спорта в целях выработки стратегии развития сферы 
физической культуры и спорта, определения характера научно-иссле-
довательских работ, программно-методического и кадрового обеспече-
ния по вопросам спортивно-патриотического воспитания, а также раз-
вития нормативно-правовой и ресурсной базы. Следовательно, в целях 
повышения эффективности патриотического воспитания необходимо, 
чтобы оно затрагивало все сферы жизнедеятельности общества и опи-
ралось на образование, религию и национальную культуру. 

Исходя из этого, можно говорить о единстве спортивного и пат-
риотического воспитания. Спортивно-патриотическое воспитание как 
общественное явление свидетельствует о том, что оно органично соче-
тает в себе единство воспитательных действий, представляющих, в 
свою очередь, единство форм и методов. 

Таким образом, выявление сущности спортивно-патриотического 
воспитания позволило нам представить его как качественный, систем-
ный и динамический процесс. 

Главной задачей спортивно-патриотического воспитания является 
формирование как физических, так и духовных качеств личности, по-
зволяющих стать морально стойкими, готовыми к защите Родины и ис-
полнению конституционного долга. 

Вопрос спортивно-патриотического воспитания в настоящее вре-
мя относится к наиболее актуальным и дискуссионным. Определение 
спортивно-патриотического воспитания дано в «Концепции спортивно-
патриотического воспитания детей и молодежи в Российской Федера-
ции» и ряде научных исследований. 

Так, Э.Е. Стрепеткова под «спортивно-патриотическим воспитани-
ем» понимает последовательный и упорядоченный процесс, который соз-
дает физическую и духовную основу личности, готовой к выполнению 
конституционного долга и обладающей моральной стойкостью [10].  
И.М. Беляева спортивно-патриотическое воспитание понимает как каче-
ственный, системный и динамический процесс, опирающийся на обще-
культурное развитие личности, сочетающий в себе физические качества 
и физические функции с формированием нравственного и патриотиче-
ского сознания, а также воспитание волевых черт и качеств [4]. 

Наиболее верным и полным, на наш взгляд, представляется мнение 
авторов, рассматривающих спортивно-патриотическое воспитание как 
систематическую и целенаправленную деятельность по формированию 
физически и духовно развитой личности, готовой к выполнению консти-
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туционного долга, обладающей высоким уровнем гражданственности 
и патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству [2, 4, 5]. 

В связи с резко обострившейся на сегодняшний день проблемой 
сохранения российских материальных, созидательных, нравственных, 
культурных и исторических ценностей на первый план выдвигается не-
обходимость в воспитании граждан, способных осознанно любить, со-
хранять и защищать свою Родину. Это путь к здоровому и цивилизо-
ванному обществу. Для этого возникает необходимость в разработке 
конкретных методов спортивно-патриотического воспитания в аксио-
логическом аспекте, а также общего и объединяющего начала на пути к 
совершенствованию и развитию современного гражданского общества. 
Возможными направлениями развития спортивно-патриотического 
воспитания могут стать следующие рекомендации: 

1) при разработке методологии спортивно-патриотического вос-
питания следует учитывать потребности современного российского 
гражданина; 

2) основной акцент в развитии спортивно-патриотического воспи-
тания следует делать на формировании физического совершенствова-
ния личности; 

3) в качестве практического направления спортивно-патриоти-
ческого воспитания следует увеличить создание интернет-сайтов спор-
тивно-патриотической направленности, освещающих тренировки, со-
ревновательную деятельность, специальную патриотическую работу. 

В современных условиях тема развития современного спортивно-
патриотического воспитания требует более глубокого дальнейшего 
изучения, которое заключается в поиске новых путей и подходов к ре-
шению этой задачи с философской, политологической и педагогиче-
ской точки зрения на данную проблему, что актуализирует тему иссле-
дования. В связи с этим, целенаправленная и своевременная работа по 
спортивно-патриотическому воспитанию позволит сформировать такое 
комплексное качество, как патриотизм. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что несмотря на проведенные 

научные исследования, направленные на совершенствование системы 
спортивно-патриотического воспитания с использованием средств физи-
ческой подготовки, исследований, посвященных решению проблем орга-
низации процесса спортивно-патриотического воспитания курсантов во-
енного вуза, на сегодняшний день нет. 

Спортивно-патриотическое воспитание на сегодняшний день вы-
ступает в качестве одного из важнейших направлений в современном 
общественном развитии Российской Федерации, поскольку именно в 
процессе спортивно-патриотического воспитания происходит сочета-
ние развития физических и личностных качеств человека с формирова-
нием нравственного, в том числе патриотического сознания (понятий, 
суждений, оценок, согласующихся с нормами высокой морали), а так-
же воспитание морально-волевых качеств личности (смелость, реши-
тельность, мужество и т.д.). 
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Вопрос спортивно-патриотического воспитания относится к наи-
более актуальным и дискуссионным. Определение спортивно-патрио-
тического воспитания присутствует в «Концепции спортивно-патрио-
тического воспитания детей и молодежи в Российской Федерации» и 
ряде научных исследований. 

Так, Э.Е. Стрепеткова под спортивно-патриотическим воспитани-
ем понимает последовательный и упорядоченный процесс, который 
создает физическую и духовную основу личности, готовой к выполне-
нию конституционного долга и обладающей моральной стойкостью [7]. 
И.М. Беляева спортивно-патриотическое воспитание понимает как ка-
чественный, системный и динамический процесс, опирающийся на об-
щекультурное развитие личности, сочетающей в себе физические каче-
ства и физические функции с формированием нравственного и патрио-
тического сознания, а также воспитание волевых черт и качеств [1]. 

Наиболее верным и полным, на наш взгляд, представляется мнение 
авторов, рассматривающих спортивно-патриотическое воспитание как 
систематическую и целенаправленную деятельность по формированию 
физически и духовно развитой личности, готовой к выполнению консти-
туционного долга, обладающей высоким уровнем гражданственности 
и патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству [2, 4, 5]. 

В рамках настоящей статьи спортивно-патриотическое воспита-
ние курсантов рассматривается как важнейшая составляющая процесса 
формирования и становления личности современного Российского 
офицера, обладающего высокими профессиональными качествами и 
государственно-патриотической позицией. 

Согласно концепции патриотического воспитания – спортивно-пат-
риотическое воспитание – это составляющая патриотического воспитания, 
и основными его направлениями являются: духовно-нравственное, исто-
рико-краеведческое, гражданско-патриотическое, социально-патриотичес-
кое, военно-патриотическое и спортивно-патриотическое направления. 

Принципы спортивно-патриотического воспитания: необходи-
мость сохранения принципа разнообразности, системный характер 
спортивно-патриотического воспитания и адресность воздействия в 
системе спортивно-патриотического воспитания. 

Цель спортивно-патриотического воспитания заключается в фор-
мировании физической культуры личности, развитии физических ка-
честв, воспитании морально-волевых качеств, профилактике негатив-
ных проявлений в поведении, актуализации спортивного компонента в 
гражданине-патриоте, воспитании силы, ловкости, выносливости, стой-
кости, мужества и дисциплинированности, формировании опыта слу-
жения Отечеству и готовности к защите своей Родины. 
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Содержание спортивно-патриотического воспитания курсантов 
определяется его целями, задачами и включает в себя такие средства, 
как физическое совершенствование через тренировки, соревнователь-
ную деятельность и специальную патриотическую работу. Основная 
его цель – формирование высоких моральных качеств будущего офи-
цера: верность воинскому долгу, дисциплинированность, стойкость, 
честность, благородство и ряд других качеств, составляющих научное 
мировоззрение, убежденность в святости воинской присяги, преданно-
сти Отечеству и Вооруженным силам Российской Федерации. Спор-
тивная же подготовка в рамках спортивно-патриотического воспитания 
способствует обеспечению оптимального двигательного режима, ак-
тивного влияния на социально-психологические адаптационные про-
цессы курсантов, формирование уверенности в собственных силах и 
совершенствование важных для будущей военно-профессиональной 
деятельности качеств и навыков. 

Основной задачей спортивно-патриотического воспитания явля-
ется формирование у курсантов физических и духовных качеств, спо-
собствующих моральной стойкости, готовности защищать свою Роди-
ну и исполнять Конституционный долг. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» [8] отмечается, что физкультурно-спортивная 
деятельность в силу своей специфики, имея огромный воспитательный 
потенциал, выступает в качестве механизма формирования гражданст-
венности и патриотизма. В «Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» [6] в качест-
ве приоритетного направления в указанной сфере определена разра-
ботка теоретико-методологических основ формирования физической 
культуры личности и здорового образа жизни. 

В свете последних событий, связанных с военно-политической 
обстановкой на Украине, признается важность патриотического воспи-
тания, основу которого составляет именно физическое воспитание. По-
скольку служба в армии как в мирное, так и в военное время сопряжена 
с регулярными высокими физическими нагрузками, то занятия физиче-
ской подготовкой способствуют овладению двигательными навыками, 
необходимыми для профессиональной военной деятельности, а также 
развитию физических качеств, закаливанию характера, подготовке к 
тяготам и лишениям воинской службы. В условиях ведения боевых 
действий в рамках спецоперации в Украине защитникам нашей Родины 
доверяется контролировать и учиться на сложнейшей системе военной 
техники, являющейся разнообразной по мощности разрушительной си-
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лы оружием. В связи с этим, первостепенной задачей в процессе спор-
тивно-патриотического совершенствования является развитие качеств 
личности, отвечающих национально-государственным интересам Рос-
сийской Федерации, реализации моральной и психической готовности 
трудиться на благо Отечества, верности гражданскому и воинскому 
долгу, дисциплинированности и ответственности. 

Спортивная тренировка как средство реализации спортивно-пат-
риотического воспитания в военном вузе представляется как специали-
зированный педагогический процесс, включающий в себя техническое 
совершенствование, тактическую, физическую, психологическую под-
готовку и духовно-нравственное совершенствование. В рамках спор-
тивной тренировки курсанты осваивают курс физической подготовки, 
технику рукопашного боя и самообороны, развивая силу, выносли-
вость, волю, учатся самодисциплине, управлению своим духом и телом 
в любых ситуациях. Основная цель такого процесса обучения – объе-
динение людей, формирование привычки вести здоровый образ жизни, 
духовно-нравственное совершенствование, вовлечение в позитивную 
социально значимую деятельность. 

Спортивная деятельность как средство реализации спортивно-
патриотического воспитания в военном вузе включает в себя два вида 
физической подготовки: начальную (базовую) и углубленную (специа-
лизированную): 

а) начальная (базовая) подготовка. На данном этапе подготовки в 
целях достижения адаптации курсантов к новому для них виду деятельно-
сти и успешного овладения ими программным материалом в процессе фи-
зической подготовки применяются различные средства и методы, направ-
ленные на повышение физической подготовки и закрепление навыков вы-
полнения комплекса базовых учебно-тренировочных занятий; 

б) специализированная (углубленная) подготовка заключается в 
овладении знаниями, умениями и навыками, необходимыми для со-
вершенного владения боевой техникой и оружием. 

Большую роль в процессе спортивно-патриотического воспитания 
курсантов играет соревновательная деятельность, состоящая из сле-
дующих элементов: восприятия среды, поведения противников и парт-
неров, динамики собственного состояния, анализа полученной инфор-
мации в сопоставлении с прежним опытом и целью всей физической 
подготовки в целом, выбора на этом основании мысленного решения, 
его воплощения в соответствующих двигательных действиях. Соревно-
вательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку воз-
можностей курсантов в различных видах спорта в соответствии с при-
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сущими им правилами, содержанием двигательных действий, способа-
ми соревновательной борьбы и оценки результатов. 

По мнению А.И. Исхакова, содержание соревновательной деятель-
ности курсантов в процессе физической подготовки состоит в определе-
нии общей стратегии физической подготовки (выбор средств, методов 
тренировки, параметров тренировочных нагрузок), использовании вне-
тренировочных факторов, внесении своевременных коррекций в планы 
подготовки, повышении эффективности тактического варианта выступ-
ления на конкретном учебном занятии, адекватного цели выступления и 
возможностям предполагаемых соперников, моделировании на учебных 
занятиях условий протекания реальных состязаний [3]. 

Соревновательная деятельность оказывает сильное воздействие на 
организм курсанта, что обусловливают ее экстремальные двигательные 
режимы (максимальная скорость движений и действий, проявление 
максимальной силы, выносливости, координационная скорость движе-
ний и действий с элементами риска и т.д.), нервно-эмоциональные на-
пряжения, стрессовые воздействия, связанные с социальным статусом 
соревнований, их престижностью, и т.д. Ее результативность при усло-
вии хорошей физической подготовленности курсантов зависит от на-
дежности восприятия и быстроты переработки информации, характера 
ее отражения, времени выработки и целесообразности принятого ре-
шения, своевременности его воплощения за счет целенаправленных 
специализированных действий. 

Следует отметить, что к подготовке офицерских кадров предъяв-
ляются самые высокие требования, что обусловлено модернизацией 
Вооруженных сил РФ, поскольку современной российской армии тре-
буются не только высокопрофессиональные специалисты – офицеры, 
но и духовно развитые, волевые личности, готовые к исполнению кон-
ституционного долга, а также способные при возникновении сложных 
условий учебной и боевой деятельности нести ответственность за при-
нимаемые решения, выполнять сложные задачи в условиях сильного 
психологического и физического напряжения.  

В связи с этим, процессу спортивно-патриотического воспитания 
должно уделяться наиболее пристальное внимание, для чего требуется 
разработка и принятие законов, методических рекомендаций, научных 
публикаций по организации процесса спортивно-патриотического воспи-
тания и организации мероприятий по развитию у курсантов патриотиче-
ских качеств, поэтому создание современной системы спортивно-патрио-
тического воспитания должно стать приоритетной задачей государства. 
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Таким образом, спортивно-патриотическое воспитание осуществ-
ляется в процессе спортивно-патриотической деятельности, направ-
ленной на формирование патриотизма в процессе тренировочной и со-
ревновательной деятельности курсантов. Выявление его сущности по-
зволило нам представить его как качественный, системный и динами-
ческий процесс, опирающийся на общекультурное развитие личности 
курсанта военного вуза. 

Спортивно-патриотическое воспитание курсантов направлено на 
развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, вы-
носливости, стойкости, мужества, дисциплинированности, а также 
происходит формирование опыта служения Отечеству и готовности к 
защите своей Родины. 

Спортивное воспитание способствует не только физическому разви-
тию курсантов, но и формированию положительных черт их морального 
облика. В процессе сложной тренировочной и соревновательной деятель-
ности происходит проверка и формирование моральных качеств курсан-
тов, крепнет и закаливается воля, приобретается опыт патриотического 
поведения. Кроме того, на нравственной основе происходит воспитание 
спортивного трудолюбия и способностей к преодолению трудностей, си-
лы воли и других личностных качеств, что свидетельствует о единстве 
спортивного и патриотического воспитания. Спортивно-патриотическое 
воспитание курсантов как общественное явление свидетельствует о том, 
что в его процессе органично сочетаются единство воспитательных дейст-
вий, представляющих собой единство форм и методов. 

Следует отметить, что на сегодняшний день тема организации 
процесса современного спортивно-патриотического воспитания кур-
сантов военного вуза требует более глубокого дальнейшего изучения, 
которое заключается в поиске новых путей и подходов к решению этой 
задачи с философской, политологической и педагогической точки зре-
ния на данную проблему, что актуализирует тему исследования. По-
этому, на наш взгляд, в деле военно-патриотического воспитания кур-
сантов одно из основных мест должно занимать именно спортивно- 
патриотическое воспитание и процесс его организации, поскольку 
только регулярные занятия физкультурно-спортивной деятельностью 
способствуют развитию лучших качеств и улучшают состояние их фи-
зического и психического здоровья, а также играют большую роль в их 
профессиональной подготовке. 

Однако на сегодняшний день продолжают оставаться неразре-
шенными вопросы, связанные с определением особенностей процесса 
спортивно-патриотического воспитания курсантов, не обоснованы ор-
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ганизационно-педагогические условия, необходимые для эффективно-
го осуществления данного процесса, отсутствует четкое понимание 
сущности и содержания спортивно-патриотического воспитания, в не-
достаточной степени выявлены возможности средств физической куль-
туры и спорта для улучшения качества спортивно-патриотического 
воспитания курсантов. 
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Одним из древнейших средств психотерапии и источников психо-

логического знания является искусство, в частности художественная ли-
тература. Психологи, среди которых, например, Гордон Олпорт и Влади-
мир Петрович Зинченко, отмечают, что проблема личности зачастую 
представлена в мировой художественной литературе более ясно и полно-
ценно, чем во многих научных психологических исследованиях. В то же 
время ни для кого не секрет, что художественная литература оказывает 
на человека колоссальное воздействие и вызывает у него эмоциональный 
отклик. Кроме того, литература – это потенциальное психотерапевтиче-
ское средство, к которому может обратиться каждый, причем часто абсо-
лютно бесплатно. Позитивный потенциал обусловлен особенностями 
взаимодействия человека и литературы: эмоциональностью и особым 
языком художественного текста, возможностью читателя идентифициро-
вать себя с героем/автором и получать новый опыт [1]. 
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Положительный эффект художественной литературы достигается 
благодаря механизму идентификации, который представляет собой час-
тичное или полное отождествление читателя с героем или автором лите-
ратурного произведения. Читая книгу, человек непроизвольно сравнивает 
себя с ее персонажами, «примеряет» на себя личность персонажа. Иден-
тификация вызывает у читателя чувство сопереживания герою, способст-
вует усилению эмоционального воздействия произведения. Чем более 
похожи герой и ситуация, описанная в книге, на обстоятельства и харак-
тер читающего, тем сильнее будет терапевтическое воздействие. В иден-
тификации следует различать две стороны: внешнюю и внутреннюю. 
Чем выше читательская культура человека, тем важнее для него внутрен-
няя сторона – духовная связь с героями и авторами [2]. 

Хочу поделиться с читателями о том, как пытаясь разобраться в 
себе, нашла лучшую версию себя. Но прежде перебрала столько вари-
антов, что порой теряла своё настоящее Я: оно уходит, когда чувствует 
себя одиноким, брошенным… Пройдёт никто не знает, сколько време-
ни, прежде чем настоящее Я вернётся, а вместе с ним – чувство облег-
чения и благодарности, которое окутает душу и тело теплотой. 

Хоть и пишу этот текст с видом человека, который всё знает, я до 
сих пор нахожусь в режиме «путешествие». Это путешествие по моим 
мыслям, чувствам, действиям, поступкам, по моему телу и моей ду-
ше… Не скажу, что оно всегда весёлое и беззаботное – бывает по-
разному. И поэтому я всегда учусь быть себе другом, относиться с по-
ниманием и терпением, будто учу трёхлетнего ребенка кататься на ве-
лосипеде. Конечно, порой бывает, что я раздражаюсь или злюсь на се-
бя, обвиняю в чем-то. И даже в такие моменты я говорю себе: «Всё 
нормально. Ты имеешь право злиться. Сейчас я немного позлюсь и по-
том решу, в чём дело». Я хочу сказать, что очень часто понять себя и 
свои поступки бывает сложнее, чем если бы это был другой человек. 

Такие мысли возникли у меня при чтении книги Ольги Примаченко 
«К себе нежно». Эта книга попала в мои руки в тот момент, когда мне 
был нужен новый взгляд на саму себя, и нужно было обновить мысли о 
самой себе. С самого начала книга подкупила своим названием «К себе 
нежно», что звучит очень необычно. Сразу возник вопрос «А как это?». 
Любопытство сыграло свою роль, и вот я уже листаю первые страницы… 
Автор писала о своей жизни: как развелась с мужем, стала жить с мамой, 
как сменила работу. Потом – как дела пошли хорошо, как вышла замуж, 
как стала мамой. Повествование о жизни автора не вызвало во мне зна-
чительных эмоций, потому что её опыт казался для меня далёким. 
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И уже когда я продолжила чтение, почувствовала, что мне нравят-
ся мысли автора и как она их передает. Было ощущение, что я читаю 
письмо моего давнего близкого друга – настолько автор с теплотой и 
любовью относится к своим читателям. А дальше пошло-поехало. Ка-
ждую строчку новой главы я была готова выделить жёлтым маркером, 
на каждую страницу положить закладку, любимые цитаты и понра-
вившиеся идеи выписать в личный дневник. 

Даже обычное слово «глава» автор заменила на «нежность»: напри-
мер, «Нежность вторая. Чувства». В этой части книги автор пишет о важ-
ности разрешать себе испытывать все чувства и эмоции без стыда за них. 
Будь это радость или восторг, злость или раздражение, страх или отчая-
ние. Ведь чувства говорят о том, что вы испытываете на данный момент, 
а не о вашем характере. Особенно хочу выделить цитату: «Вы имеете 
право чувствовать что угодно, когда угодно и как угодно. Нет непра-
вильных, некрасивых или неуместных чувств, они все – ваша правда». 

В третьей части книги написано о приоритетах, а в особенности –  
о важности их расстановки. Понимание, ради чего вы что-то делаете, зна-
чительно облегчает жизнь, потому что вы действуете по собственной ини-
циативе. Также эта глава о важности говорить «нет» прежде всего для со-
хранности своего жизненного ресурса. Из этой части взяла на заметку та-
кие фразы: «Сейчас мне важнее другое» и «Мне нужно время подумать». 

В следующей части книги автор пишет о взрослости, но не столь-
ко о физиологической, сколько о внутренней взрослости. Это когда вы 
берете «ответственность за себя на себя», когда внутри говорит именно 
ваш голос, а не голос родителей, друзей, незнакомых людей. Когда вы 
не хотите мыть посуду прямо сейчас и оставляете её в раковине, пони-
мая, что для вас сейчас важнее отдохнуть, и при этом ваш внутренний 
взрослый говорит: «Всё нормально, давай умоемся, оденем любимую 
пижаму и ляжем спать». 

Из следующей главы я взяла на заметку следующее. Если мне что-
то понравилось или нужно в интернет-магазине, я просто добавляю их 
в «понравившееся» или в «корзину». От этого получаю просто эстети-
ческое наслаждение (если это милые вещи, красивая одежда и т. д.) и 
удобно смотреть на скидки (если собираюсь купить книгу, например). 

Уметь доверять себе – вот что важно для каждого из нас. Пони-
мать и принимать свои желания, не гоняясь за всеми, кто за ЗОЖ, за 
занятия фитнесом, за правильное питание… А делать это только тогда, 
когда вы сами действительно этого хотите. Также уметь принимать 
свои «не получилось». Да, это может быть не совсем приятный опыт, 
но зато вы понимаете, как точно не хотите, а как вам понравилось. 
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Мне также понравилась глава о нежности к своему телу. Это не о 
том, чтобы заставлять «любить» себя, а о мире с собой. «Спокойно от-
носиться к переменам в теле», слушать и уважать его ритм, радовать 
его вкусной едой, интересной книгой, любимым фильмом, свежим воз-
духом, милыми носочками… 

Далее глава о пространстве. Мне особенно понравилась идея ав-
тора о том, чтобы разместить по дому приятные или важные слова. Они 
могут быть как на постерах, плакатах, открытках, так и написанные от 
руки. Прочитав эту главу, я решила отписаться от ненужных почтовых 
рассылок, отписалась от некоторых людей в Инстаграме. Это тоже по-
могает очистить своё пространство. 

Из девятой главы я выделила для себя следующее. Отвечать лишь на 
тот вопрос, который задали; давать себе время подумать и не торопить с 
ответом других. Поняла, что нормально говорить фразу «я не знаю» и не 
чувствовать неловкость. И просить о помощи, когда мне это действитель-
но необходимо, тоже нормально. И нормально принимать помощь. 

И, наконец, десятая глава о людях. О том, что нормально расста-
ваться с очень хорошим другом, если отношения затухают. Просто у 
каждого из вас свой путь. 

Автор позаботилась и о том, чтобы посоветовать читателю после 
каждой главы «нежности к себе» упражнения и рекомендации, которые 
можно сделать прямо здесь и сейчас. Эти упражнения и рекомендации 
вызывают детский интерес, поэтому хочется их выполнять. 

«К себе нежно» стала для меня значимой книгой, из которой я взяла 
столько, сколько мне было нужно, и то, что было нужно. Меня приятно 
удивило отношение автора, Ольги Примаченко, к читателю: вся книга 
пропитана дружеским теплом, любовью к каждому, кто взял её в руки. 

Закончить свой рассказ я хотела бы цитатой Льва Толстого: «Все 
ответы находятся в тебе. Ты знаешь больше, чем написано в книгах. Но 
чтобы вспомнить это – нужно читать книги, смотреть в себя, слушать 
себя и доверять себе». 
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Аннотация. Проведен анализ современных исследований проблемы фор-

мирования социальной компетентности, выявлен уровень изученности пробле-
мы формирования социальной компетентности у дошкольников в образова-
тельной организации. Определены особенности социальной компетентности 
детей дошкольного возраста. Установлен уровень сформированности социаль-
ных компетенций у дошкольников с ОВЗ. Доказана эффективность разработан-
ной модели формирования социальной компетентности у дошкольников в обра-
зовательной организации. 

Ключевые слова: социальная компетенция, дети с ОВЗ, параметры об-
разовательной среды, модель формирования социальной компетентности. 
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Annotation. The analysis of modern studies of the problem of the formation of 
social competence is carried out, the level of study of the problem of the formation of 
social competence among preschoolers in an educational organization is revealed. 
The features of the social competence of preschool children are determined. The 
level of formation of social competencies in preschoolers with disabilities has been 
established. The effectiveness of the developed model of the formation of social 
competence among preschoolers in an educational organization is proved.  

Keywords: social competence, children with disabilities, educational environ-
ment parameters, model of social competence formation. 

 
В последнее десятилетие обеспечение благополучного защищен-

ного детства стало одним из основных национальных приоритетов Рос-
сии. ФГОС дошкольного образования подчеркивает важность учета 
индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной си-
туацией, состоянием здоровья, созданием особых условий для получе-
ния им образования. В связи с этим, возникает необходимость изуче-
ния социальной и образовательной интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в среду здоровых сверстников в условиях 
дошкольной образовательной организации (ДОО). 
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Результаты ряда современных исследований освещают проблему 
социальной интеграции детей с отклонениями в развитии чаще с пози-
ций их медико-социальной защиты. Между тем, организация инклю-
зивного образования дошкольников, подготовка педагогов и здоровых 
сверстников к принятию детей с ОВЗ как равноправных и полноцен-
ных граждан остается малоизученной. 

Необходимость психолого-педагогического сопровождения до-
школьников с ОВЗ в условиях инклюзивного образования, содержа-
тельные аспекты обучения особых детей и различные формы их инте-
грации в образовательные учреждения нашли свое отражение в много-
численных исследованиях [1–8]. 

Авторы отмечают, что для многих детей с ОВЗ характерны несфор-
мированность адекватных способов усвоения общественного опыта, по-
требность в общении с взрослыми и сверстниками, недостаточность зна-
ний и представлений об окружающем мире, несвоевременное формирова-
ние предпосылок к овладению предметной, игровой, учебной деятельно-
стью и, что немаловажно, нарушение процессов социализации. 

Анализ современных исследований проблемы формирования со-
циальной компетентности [1–8] свидетельствует о недостаточной раз-
работке теоретической базы осуществления принципа инклюзивности 
– принципа совместного обучения и воспитания обычных детей и детей 
с особыми образовательными потребностями. 

Актуальность проблемы и ее недостаточная изученность обусло-
вили выбор темы исследования. Таким образом, объектом исследова-
ния является социальная компетенция детей дошкольного возраста с 
ОВЗ, а предметом – процесс формирования социальной компетенции 
детей дошкольного возраста с ОВЗ.  

Наша цель состояла в разработке и апробировании модели фор-
мирования социальной компетенции детей дошкольного возраста с 
ОВЗ. Мы предположили, что разработанная и апробированная автор-
ская психолого-педагогическая модель будет способствовать формиро-
ванию социальной компетенции у дошкольников в образовательной 
организации.  

Для достижения цели и подтверждения гипотезы исследования по-
ставлены и решены следующие задачи: выявить уровень изученности 
проблемы формирования социальной компетентности у дошкольников в 
образовательной организации; определить особенности социальной ком-
петентности детей дошкольного возраста; установить уровень сформиро-
ванности социальных компетенций у дошкольников с ОВЗ; доказать эф-
фективность разработанной модели формирования социальной компе-
тентности у дошкольников в образовательной организации. 
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Нами использованы следующие методы исследования: анализ, 
синтез, обобщение и систематизация научных представлений по теме, 
наблюдение, анкетный опрос, беседа, методы количественного и каче-
ственного анализа данных, в том числе методы математической стати-
стики. Опытно-экспериментальной базой исследования стало муници-
пальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение «Дет-
ский сад № 14» г. Нальчика. В исследовании приняли участие 53 чело-
века: группа детей из 24 человек (5 из них с ОВЗ) (4–5 лет), 24 родите-
ля, 5 сотрудников ДОУ в качестве экспертов. 

В ходе экспериментального исследования мы разработали анкету 
на тему «Социальная компетентность ребенка» для родителей и экс-
пертов, разработали беседу с дошкольниками на тему «Социальная 
компетенция», «Капитан корабля» (А.А. Романов) – для определения 
микроклимата в детском коллективе и выявления отношения каждого 
ребенка к другим детям в группе, для характеристики взаимодействия 
между детьми мы применили «Схему регистрации взаимодействия  
Р. Бейлза». Испытуемые были разделены на 2 группы – «эксперимен-
тальную» и «контрольную», по 12 человек в каждой. Заявленные мето-
дики мы провели в каждой группе до и после апробации модели фор-
мирования социальной компетенции у дошкольников. 

Результаты диагностики микроклимата в детском коллективе по 
методике «Капитан корабля» представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Результаты диагностики микроклимата в детском коллективе 
по методике «Капитан корабля» 

 
Группы Экспериментальная Контрольная 

Тип диагностики входная выходная входная выходная 

Звезды 25 % 33 % 25 % 25 % 
Предпочитаемые 50 % 67 % 50 % 50 % 
Пренебрегаемые 17 % 0 17 % 17 % 
Изолированные 0 0 8 % 8 % 
Отвергаемые 8 % 0 0 0 

 
Из таблицы видно, что в группе основная масса детей относится к 

статусу «предпочитаемые», за исключением детей с ОВЗ, которые нахо-
дятся в статусе «пренебрегаемые» и «отвергаемые». После апробации мо-
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дели детей с отрицательным выбором не осталось. Дети стали приглашать 
в игру сверстников, у которых раньше был отрицательный показатель вы-
бора. Результаты в контрольной группе практически не изменились. 

Чтобы узнать, насколько ребенок владеет навыками социальной 
компетенции, умеет ли он выстраивать взаимодействие с социумом, мы 
провели беседу с дошкольниками на тему «Социальная компетенция». 
Дети давали ответы в свободной форме на следующие вопросы: 1. У тебя 
есть друзья? Как ты считаешь почему? 2. Как ты общаешься с друзьями? 
3. Если ты увидишь, что человек, которого ты знаешь, плачет, что бу-
дешь делать? Дети давали социально-положительные ответы о том, какое 
должно быть поведение. Они знают, как себя нужно вести, но это не зна-
чит, что они на самом деле себя так ведут. 

Методика «Экспертиза образовательной среды» направлена на 
выявление возможностей ДОУ в формировании социальной компетен-
ции личности ребенка. Образовательная среда – это совокупность ус-
ловий, организуемая администрацией и педагогическим коллективом 
при участии детей и их родителей с целью создания оптимальных ус-
ловий для всестороннего развития детей. Экспертами выступили мето-
дист, воспитатель старшей группы, подменный воспитатель. 

Результаты диагностики по методике «Экспертиза образователь-
ной среды» представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Соотношение  
параметров  

образовательной среды 
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Базовые параметры образовательной среды имеют следующие 
показатели: широта = 1,15; интенсивность = 2,5; модальность = 1; сте-
пень осознаваемости = 2,1; устойчивость = 6,3; эмоциональность = 5,1; 
обобщенность = 5; доминантность = 8,4; когерентность = 2,8; мобиль-
ность = 7,5; активность = 1,75. 

Значение показателя «широта образовательной среды» ниже сред-
него. В ДОУ группы не выходят на экскурсии за пределы образова-
тельной организации, не производят обмена педагогами, но зато актив-
но привлекаются родители к воспитательной работе, участвуют в раз-
личных мероприятиях вместе с детьми, периодически организовывают 
праздники и т.д. 

Значение показателя «доминантность» среды в ДОУ выше сред-
него. Значит, мы можем сделать вывод о том, что образовательная ор-
ганизация играет не последнюю роль в развитии дошкольников. 

Мобильность образовательной среды служит показателем ее спо-
собности к органичным эволюционным изменениям в контексте взаи-
моотношений со средой обитания. В данном ДОУ показатель среды 
выше среднего. Можем сделать вывод, что педагоги творчески исполь-
зуют новые методические разработки, легко варьируют план занятий в 
зависимости от конкретной обстановки, сложившейся в группе, и т.д. 

Для того, чтобы узнать, как дошкольник адаптировался к среде 
ДОУ и научился выстраивать взаимоотношения в группе сверстников, 
мы провели анкетирование на тему «Социальная компетентность ре-
бенка», в котором участвовала группа из трех экспертов (воспитатель 
старшей группы, младший воспитатель старшей группы и подменный 
воспитатель). Анкета включала вопросы: 1. Комфортно ли чувствует 
себя ребенок в своей группе? 2. У ребенка есть друзья в детском саду? 
3. Что изменилось в ребенке за время посещения ДОУ? 

С помощью методики «Схема регистрации взаимодействия  
Р. Бейлза» эксперты оценили поведение детей в парах с целью выявить 
профиль поведения ребенка, к которому он относится: доминирующий, 
зависимый, позитивный (вызывает симпатию), негативный (вызывает 
отвращение/неприязнь), инструментальный (озабоченный достиже-
ниями группы), экспрессивный/отстающий. 

Результаты диагностики профиля поведения в детском коллективе 
по методике «Схема регистрации взаимодействия Р. Бейлза» представ-
лены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Результаты диагностики по методике 

«Схема регистрации взаимодействия Р. Бейлза» 
 

Группы Экспериментальная Контрольная 

Тип диагностики входная выходная входная выходная 

Доминирующий 17 % 18 % 17 % 17 % 
Зависимый 25 % 9 % 25 % 25 % 
Позитивный 33 % 64 % 33 % 33 % 
Негативный 8 % 0 8 % 0 
Экспрессивный 17 % 0 17 % 17 % 
Инструментальный 0 9 % 0 9 % 

 
Из таблицы видно, что после апробации модели в эксперимен-

тальной группе произошли позитивные изменения: уменьшился про-
цент детей с зависимым профилем поведения, увеличилось количество 
детей с позитивным профилем. Данные результаты говорят о том, что 
предложенная нами модель эффективна. Показатели в контрольной 
группе не изменились. 

При работе с родителями мы провели анкетирование на тему 
«Социальная компетентность ребенка». С помощью углового преобра-
зования Фишера мы сравнили показания беседы с детьми и анкетиро-
вания родителей и экспертов. Результаты приведены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Результаты  
анкетирования  

родителей 

 
По итогам сравнения анкетирования родителей и экспертов пол-

ное совпадение ответов в 44 % случаев, различие небольшое/несущест-
венное в 56 % случаев. Совпадение ответов наблюдается по вопросам 
«Комфортно ли чувствует себя ребенок в группе?», «Что изменилось в 
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ребенке за время посещения ДОУ?», «Как прошла адаптация ребенка к 
детскому саду?», «Как протекала адаптация малыша к детскому саду?», 
«У ребенка есть друзья в детском саду?», «Считаете ли Вы, что ребе-
нок социально компетентен?». Имеют место небольшие различия отве-
тов на вопросы «Нравятся ли ребенку воспитатели группы, которую он 
посещает?» и «У ребенка есть друзья в детском саду?». 

Результаты экспериментального исследования позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. Дошкольники с ОВЗ имеют невысокий уровень социальной ком-
петенции, слабые представления о себе и собственных возможностях и за-
труднения при выборе способов разрешения возникшей ситуации. 

2. Предложенная модель формирования социальной компетенции 
является эффективной, и ее можно внедрить в образовательную среду. 

Таким образом, гипотеза подтверждена, а цель исследования дос-
тигнута. 
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Обоснование проекта. В настоящее время можно зафиксировать 

следующее противоречие в сознании российской популяции детей, 
подростков и молодежи: с одной стороны, распространение идей и 
ценностей здорового образа жизни, массовизация практик детско-
юношеского здоровьесбережения; с другой стороны, преобладание ин-
теллектуально-рассудочного признания этих ценностей при слабой мо-
тивации к изменению поведения в отношении собственного физиче-
ского и психологического здоровья. 

Анализ некоторых нормативных документов: Стратегия развития 
физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года; Распоря-
жение Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 3081-р; Концепция 
преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образова-
тельных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (утверждена на коллегии Минпрос-
вещения России 24 декабря 2018 г.); Примерная основная образова-
тельная программа начального общего образования (от 08.04.2015  
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№ 1/15); Примерная основная образовательная программа основного 
общего образования (от 08.04.2015 № 1/15 в ред. от 04.02.2020 № 1/20); 
Примерная основная образовательная программа среднего общего об-
разования (от 28.06.2016 № 2/16-з) показывают, что у учебного предме-
та «Физическая культура» очень важная миссия: формирование куль-
туры и ценностей здорового образа жизни как основы личностной ус-
пешности сейчас и в перспективе во взрослой жизни [1–4]. 

Под философией здорового образа жизни ребенка, подростка, 
юноши мы понимаем: гармонию с собственным телом и его возможно-
стями; оптимистичность по отношению к своему близкому и дальнему 
будущему, а также социума в целом; ориентация на гуманистические 
нормы морали; наличие собственной системы ценностей. Все это по-
зволит ребенку, подростку, юноше добиться выбранных им жизненных 
целей за счет физической, психологической и душевной гармонии. 

Ориентация физической культуры на философию здорового об-
раза жизни (далее – философия ЗОЖ) имеет инструментальную и тер-
минальную ценность: инструментальная – в тактическом, деятельност-
ном, жизненном плане и терминальная – в стратегическом, ценностно-
смысловом, гедонистическом. 

Разработка и реализация проекта основаны на следующих ценно-
стях физической культуры: ориентированность на обучающегося – 
формирование навыков и умений в сфере физической культуры, прежде 
всего, для сохранения здоровья, в перспективе активного долголетия, 
обеспечения физического и психологического благополучия и адаптив-
ности; доступность – адаптация содержания и методического сопрово-
ждения реализации программы «Физическая культура» для максималь-
ного учета особенностей обучающихся; неразрывность – гармоничное 
существование на уроке «Физической культуры» физической и соци-
ально-психологической активности, их паритетное взаимодействие, 
взаимозависимость и взаимодополняемость; открытость – учет регио-
нальных и местных инфраструктурных и этнокультурных особенно-
стей, формирование согласованных интересов и развитие сотрудниче-
ства учителей физической культуры, обучающихся, родителей. 

Физическая культура и здоровый образ жизни подрастающего по-
коления – это будущее здоровье российского общества, основа соци-
ально-экономического развития и национальной безопасности. 

Актуальность проекта заключается в том, что физическая культу-
ра личности – качественное системное свойство человека. Оно прояв-
ляется в единстве физического, психологического и нравственного 
здоровья; в знаниях и умениях организовывать занятия физическими 
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упражнениями; в ведении здорового образа жизни, содействующего 
оптимизации развития личности, формированию высокого уровня ра-
ботоспособности и повышению творческого долголетия; в потребности 
психологического самопознания и самосовершенствования. 

Учебный предмет «Физическая культура» обладает огромными 
реальными и потенциальными возможностями в использовании форм, 
средств и методов обучения, воспитании и оздоровлении обучающихся 
разного возраста и с различным физическим и психологическим потен-
циалом. Следовательно, содержание учебного предмета «Физическая 
культура» должно быть модульным по форме и интегративным по напол-
нению: направлено на развитие как физических качеств, двигательных 
способностей, совершенствование всех видов физкультурно-спортивной 
деятельности, так и формирование культуры здорового образа жизни, 
психологической адаптивности, национально-культурных ценностей и 
традиций, обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической 
культурой и психологическому самопознанию. 

Основными методологическими принципами модулей являются 
гуманизация, ресурсосообразность, комплексность, интегративность, 
непрерывность. Все это позволит повысить психолого-педагогическую 
компетентность всех участников образовательных отношений, систе-
матизировать и скоординировать их деятельность. 

С нашей точки зрения, основная идея проекта – это личностно-
ориентированное образование, направленное на развитие индивиду-
альности и потенциала всех субъектов образования. Именно оно разви-
вает самостоятельность, способствует самореализации, что формирует 
человеческое достоинство и самодостаточность, обеспечивает соци-
ально-психологическое благополучие. 

Философия ЗОЖ требует модернизации технологии преподавания 
учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных ор-
ганизациях, выявления и создания условий для обеспечения высокого 
качества преподавания на основе совершенствования системы физиче-
ского воспитания и формирования психологической культуры и компе-
тентности для разных возрастных групп обучающихся. Такая модерни-
зация на основе интеграции физической и психологической культур 
наряду с оптимальным образом жизни и духовными ценностями обес-
печит устойчивое гармоничное функционирование личности, что явля-
ется одновременно и его самовыражением. 

Однако имеющиеся в преподавании учебного предмета «Физиче-
ская культура» в школьном образовании проблемы мотивационного, 
содержательного, методического характера и кадровые проблемы не 
позволят перейти на модель философии ЗОЖ. 
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Цель проекта: решение проблем мотивационного, содержатель-
ного, методического характера учебного предмета «Физическая куль-
тура» в школьном образовании и конструирование технологии профес-
сиональной подготовки учителей физической культуры новой форма-
ции на основе философии ЗОЖ. 

В ходе реализации проекта планируется решить ряд проблем с 
преподаванием учебного предмета «Физическая культура» на разных 
уровнях образования и проблемы, связанные с подготовкой учителей 
физической культуры для образовательных организаций: 

1) мотивационного характера, связанных с несоответствием лич-
ностных потребностей обучающихся разных возрастных групп и пре-
доставляемых им возможностей в ходе изучения учебного предмета 
«Физическая культура»: 

– согласование личностных интересов обучающихся разного воз-
раста и содержания программ «Физическая культура», где виды двига-
тельной деятельности и психологической самореализации будут удов-
летворять современным запросам детей, подростков и молодежи; 

– отработка моделей и механизмов использования сетевой формы 
реализации образовательных программ по «Физической культуре» и обра-
зовательных программ дополнительного образования, ресурсов физкуль-
турно-спортивных и иных организаций для осуществления обучения и 
воспитания обучающихся разного возраста и разных образовательных 
потребностей; 

2) содержательного характера, обусловленных отсутствием систе-
мы конструирования интегративного образовательного контента по 
уровням образования: 

– конструирование и встраивание вариативных метапредметных 
учебных модулей в программу «Физическая культура», в том числе с 
учетом состояния здоровья, физического развития, психоэмоциональ-
ного состояния и интересов обучающихся, этнокультурного своеобра-
зия региона; 

3) методического характера, касающихся развития образователь-
ных информационных ресурсов для обучающихся и учителей физиче-
ской культуры: 

– создание современных, научно обоснованных технологий обу-
чения в области физической культуры и ЗОЖ; 

– актуализация учебно-методических комплексов и программ мо-
ниторинга состояния физической подготовленности обучающихся раз-
ного возраста, психоэмоционального состояния и состояния здоровья; 
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– использование цифровых технологий для разработки и реализа-
ции программ физического развития и саморазвития, саморегуляции и 
адаптации. 

4. Кадровые проблемы: решаются за счет реализации программ 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 
ОПОП ВО по направлению 44.00.00 «Педагогическое образование», 
сконструированных на идеях философии ЗОЖ. 

Этапы реализации проекта: 
I этап, 2021 г. Анализ состояния и потребности в актуализации со-

держания и преподавания учебного предмета «Физическая культура». 
Анализ потребности в новых профессиональных компетенциях учителей 
физической культуры, в том числе психологической компетентности. 

II этап, 2022 г. Актуализация программы по физической культуре 
для разных уровней школьного образования с учетом философии ЗОЖ. 
Актуализация программ подготовки и повышения квалификации учи-
телей физической культуры с учетом философии ЗОЖ и задач форми-
рования новых профессиональных компетенций и современных психо-
логических практик. Актуализация ОПОП ВО по подготовке педагогов 
в области физической культуры по уровням ВО с учетом философии 
ЗОЖ. Разработка цифрового продукта «Электронный паспорт ЗОЖ». 
Запуск научно-образовательной лаборатории исследования качествен-
ных системных свойств человека. 

III этап, 2023 г. Экспертиза актуализированных программ по фи-
зической культуре и программ переподготовки, повышения квалифи-
кации и ОПОП ВО. Апробация актуализированных программ. Апроба-
ция цифрового продукта «Электронный паспорт ЗОЖ». Презентация 
разработок научно-образовательной лаборатории исследования качест-
венных системных свойств человека. 

IV этап, 2024 г. Масштабирование полученных результатов. 
Ожидаемые результаты и эффекты от реализации проекта: 
 разработка вариативных встраиваемых учебных модулей, скон-

струированных на деятельностном и региональном этнокультурном ва-
рианте содержания учебного предмета, на основе взаимосвязи учебной 
и внеурочной деятельности, а также дополнительного образования; 

 актуализация учебно-методического обеспечения учебного пред-
мета «Физическая культура» на всех уровнях школьного образования; 

 создание цифровых приложений и базы информационных ре-
сурсов, необходимых для реализации образовательных программ, тех-
нологического инструментария деятельности обучающихся и учителей; 

– паспорт новых компетенций учителя физической культуры; 
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 развитие кадрового потенциала в сфере физической культуры: 
формирование новых компетенций в процессе освоения программ 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 
ОПОП ВО по направлению 44.00.00 «Педагогическое образование», 
сконструированных на идеях философии ЗОЖ; 

 повышение мотивации обучающихся разного возраста, концен-
трация физических и психологических возможностей для регулярных 
занятий физической культурой, формирование навыков здорового об-
раза жизни и потребности к самопознанию и саморазвитию; шкала 
норм для диагностики физического развития, научные статьи; 

– создание инновационного продукта: разработка цифрового про-
дукта «Электронный паспорт ЗОЖ»; 

– разработка и внедрение технологии конструирования встраивае-
мых учебных модулей, развивающих двигательные способности, форми-
рующих культуру здорового образа жизни, психологическую адаптив-
ность обучающихся разного возраста с учетом философии ЗОЖ; 

– научно-методические продукты: учебно-методические комплек-
сы учебных модулей для учебного предмета «Физическая культура». 

Перспективы развития: создание на базе ЕИ КФУ федеральной 
площадки по апробации новых моделей и технологий преподавания 
учебного предмета «Физическая культура» и подготовки учителей фи-
зической культуры. Создание регионального центра мониторинга каче-
ства преподавания учебного предмета «Физическая культура». 

Мероприятия проекта: 1) мониторинг состояния преподавания 
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных органи-
зациях Приволжского федерального округа; 2) конструирование и про-
движение встраиваемых вариативных учебных модулей для учебного 
предмета «Физическая культура» для разных уровней школьного обра-
зования; 3) конструирование и продвижение новых основных профес-
сиональных образовательных программ, сконструированных на основе 
разрабатываемой модели философии ЗОЖ. 
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Толерантность – это одно из основополагающих нравственных 
качеств, которые обуславливают культуру межнациональных отноше-
ний. Это не просто возможность смириться с чем-то, а намерение при-
нять с уважением другую точку зрения, другую личность, признавая её 
ценности и образ жизни, другую личность, признавая её право на свои 
ценности и образ жизни, готовность и способность человека жить в 
многообразном мире. 

В наше время весь мир идёт к объединению, ищет пути к понима-
нию через общечеловеческие ценности, диалог культур. Необходимо 
совместно решать глобальные проблемы, приходить к взаимопонима-
нию, следовательно, результатом воспитания и развития личности 
должна стать высокая нравственная культура, культура мира, умение 
вести диалог, понимать и принимать другого человека. 

Отношение к человеку составляет сущность человеческой жизни, её 
основу. По словам С.Л. Рубинштейна, сердце человека всё соткано из его 
человеческих отношений к людям; с ними связано главное содержание 
психической, внутренней жизни человека. Именно эти отношения рож-
дают наиболее сильные переживания и главные человеческие поступки. 
Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно раз-
виваются в дошкольном возрасте. Ребенок живет, растет и развивается в 
переплетении различного рода связей и отношений. Опыт этих первых 
отношений является фундаментом для дальнейшего развития личности 
ребенка и во многом определяет особенности самосознания человека, его 
отношение к миру, его поведение и сочувствие среди людей [2]. 

Ребенок с самого раннего возраста развивается, общается и рас-
крывается в игре. С помощью игры ребенок раскрывает свои возмож-
ности, открывает мир. Игра помогает облегчить вхождение детей в 
учебный процесс, подготавливает их к нагрузкам, в том числе и к на-
грузкам будущего общения в школе, к которым дошкольник еще не 
привык. Игра стимулирует общение между детьми. В игре их объеди-
няет одна цель, совместные усилия к ее достижению, общие интересы 
и переживания, ребенок становится членом коллектива, учится оцени-
вать свои действия и поступки. В игре прослеживаются два вида отно-
шений между детьми: 

 игровые отношения, которые определяются содержанием, пра-
вилами игры; 

 реальные отношения, которые проявляются по поводу игры. 
Они являются основой организации детского общества, что в 

свою очередь, делает игру формой организации их жизни. 
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Игры для детей – не просто интересное времяпрепровождение, но 
способ моделирования внешнего, взрослого мира, способ моделирова-
ния их взаимоотношений со сверстниками. 

Сюжетно-ролевая игра – основной вид игры ребенка дошкольного 
возраста. В процессе развития сюжетно-ролевой игры ребенок перехо-
дит от простых, элементарных, готовых сюжетов к сложным, самостоя-
тельно придуманным, охватывающим практически все сферы действи-
тельности. Он учится играть не рядом с другими детьми, а вместе с 
ними, обходиться без многочисленных игровых атрибутов, овладевает 
правилами игры и начинает следовать им, какими бы сложными и не-
удобными для него они ни были. В сюжетно-ролевой игре дети всту-
пают в реальные организационные отношения. 

Автор одной из первых отечественных педагогических систем 
дошкольного воспитания Е.И. Тихеева заявила о новом подходе к ди-
дактическим играм. Эффективность дидактических игр в воспитании и 
обучении детей Е.И. Тихеева напрямую ставила в зависимость от того, 
насколько они созвучны интересам ребенка, позволяют проявить свою 
активность, самостоятельность. Обучающие игры Е.И. Тихеевой пре-
дусматривают формирование мыслительных операций, что представ-
ляет особый интерес для нашей работы [3]. 

К сожалению, в работах современных исследователей недоста-
точно изучены аспекты нравственного воспитания, развития межлич-
ностных отношений детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-
ролевой игре. 

В нашем исследовании мы выдвинули гипотезу о том, что органи-
зация и проведение сюжетно-ролевых игр с детьми старшего дошколь-
ного возраста будет способствовать оптимизации нравственного вос-
питания, развитию их межличностных отношений. 

Исследование проводилось в дошкольном подразделении МКОУ 
СОШ № 1 с.п. Аргудан. В исследовании принимали участие 20 детей 
экспериментальной группы и 20 детей контрольной группы. 

Для исследования уровня сформированности межличностных 
(нравственных) отношений детей средней группы использовалась ди-
агностика Н.Ф. Комаровой «Исследование межличностных отношений 
в игре» [1]. 

Результат исследования в экспериментальной группе: средний 
уровень (4–5 баллов) 60 % испытуемых (у 12 детей). Уровень сформи-
рованности межличностных (нравственных) отношений этих детей в 
норме, но требует работы по формированию этих отношений. Испы-
туемые устанавливают контакт со сверстниками, делятся игрушками, 
поэтому никогда не играют одни; они общительны, не конфликтуют, 
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но могут обижаться на детей. В процессе наблюдения пытаются орга-
низовать игру, могут найти общий язык со всеми детьми, не создавая 
конфликтных ситуаций. Все дети тянутся к испытуемым, они умеют 
организовывать игру. 

Низкий уровень выявлен у 40 % испытуемых (8 детей). Меж-
личностные (нравственные) отношения детей не развиты. Общаются 
со всеми детьми, но могут обидеть сверстника, поэтому играют с од-
ним ребенком. Предпочитают оставаться в стороне и играть одним, 
не умеют организовывать детей в игру. Полученные данные пред-
ставлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Уровень сформированности 

межличностных (нравственных) отношений до эксперимента 
 

 
До экспе-
римента 

(%) 
Высокий Средний Низкий

Уровень сформированности 
межличностных отношений 

 0 60 40 

 
По полученным данным видно, что высокого уровня сформиро-

ванности (нравственных) межличностных отношений в данной группе 
детей не было. Поэтому необходимо было организовать работу, на-
правленную на формирование межличностных отношений. 

Задача воспитателя в работе с детьми 6-го года жизни – перево-
дить их к более сложному ролевому поведению в игре: формировать 
умение изменять свое поведение в соответствии с разными ролями 
партнеров, умение менять игровую роль и обозначать свою роль для 
партнеров в процессе развертывания игры. 

Игра должна развертываться особым образом, так чтобы для ребен-
ка «открылась» необходимость соотнести его роль с разными другими 
ролями, а также возможность смены роли в процессе игры для разверты-
вания интересного сюжета, развивать межличностные отношения. 

Это возможно при соблюдении воспитателем двух условий: 
 использование многоперсональных сюжетов с определенной 

ролевой структурой, где одна из ролей включена в непосредственные 
связи со всеми остальными; 

 отказ от однозначного соответствия числа персонажей (ролей) в 
сюжете количеству участников игры: персонажей должно быть боль-
ше, чем участников. 
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Задачи развития сюжетно-ролевых игр: 
 обогащать содержание сюжетных игр детей на основе впечатле-

ний о жизни, труде людей, их отношений («Семья», «Магазин», «Боль-
ница», «Парикмахерская», «Детский сад», «Моряки» и другие игры); 

 способствовать отражению в играх сюжетов знакомых сказок и 
мультипликационных фильмов; 

 развивать умение обмениваться ролями в совместной игре с вос-
питателем, включать детей в разные ролевые диалоги и изменять со-
держание диалога в зависимости от смены ролей; 

 способствовать переносу освоенного в совместной игре с воспи-
тателем опыта в самостоятельные игры; 

 подготавливать условия для создания игровой обстановки с ис-
пользованием реальных предметов и их заместителей; 

 воспитывать доброжелательные отношения между детьми, ин-
терес к общему замыслу и согласованию действий. 

Для формирования нравственных, межличностных отношений 
разработано тематическое планирование организации сюжетно-роле-
вых игр на год. 

Сюжетно-ролевые игры организуются для детей старшего дошко-
льного возраста во второй половине дня. 

Этапы организации сюжетно-ролевой игры: 
1) подготовительный этап. Обогащение представлений о той сфе-

ре деятельности, которую ребёнок будет отображать в игре, – экскур-
сии, наблюдения, рассказы, беседы о впечатлениях. Важно знакомить 
ребёнка с людьми, их деятельностью, отношениями (кто, чем и почему 
занимается). 

2) основной этап. Организация сюжетно-ролевой игры («игра в 
подготовку к игре»): 

 определение ситуаций взаимодействия людей, продумывание и 
сочетание событий, хода их развития в соответствии с темой игры; 

 создание предметно-игровой среды на основе организации про-
дуктивной и художественной деятельности детей, сотворчества с вос-
питателем, детского коллекционирования; 

 совместная игровая деятельность воспитателя и детей. 
3) заключительный этап. Самостоятельная игровая деятельность 

детей. Организация сюжетно-ролевой игры с воображаемым партнё-
ром, за которого ребёнок разговаривает. Подведение итогов. 
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Для организации сюжетно-ролевой игры оформлялись игровые 
зоны группы («Семья», «Магазин», «Больница», «Транспорт», «Театр), 
в которых дети самостоятельно по желанию выбирали игрушки. Все 
игрушки располагались так, чтобы создать условия для совместной 
деятельности и общения по интересам небольшими подгруппами. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использовал не-
сколько педагогических позиций: 

 партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Да-
вайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

 передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 
 обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не по-

лучается», «Я забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь 
в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом развивало у детей самостоя-
тельность и помогало им чувствовать себя компетентными. 

Таким образом, успех проведения сюжетно-ролевой игры возмо-
жен при учете всех требований к ее организации. 

После проведения повторного исследования мы выяснили, что ре-
зультаты улучшились. Полученные данные представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Уровень сформированности нравственных качеств после эксперимента 

 

 

После  
экспери-

мента 
(%) 

Высокий Средний Низкий

Уровень сформированности 
межличностных отношений 

 40 % 40 % 20 % 

 
Таким образом, выдвинутая нами в начале исследования гипотеза 

полностью подтвердилась. 
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тивации учащихся учреждений дополнительного образования. Определено 
влияние на уровень мотивации факторов, связанных с индивидуальными осо-
бенностями личности, заинтересованностью в получении образования, а также 
организацией учебного процесса. Обнаружено статистически достоверное раз-
личие показателей уровня мотивации у младших школьников, обучающихся по 
разным направлениям в системе дополнительного образования. 
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Введение. Формирование и укрепление учебной мотивации по-

прежнему остается одной из важнейших задач системы образования. В 
данном процессе большую роль играют такие факторы, как: индивиду-
альные особенности учащихся, их отношения с педагогами, общая заин-
тересованность в обучении, которая может зависеть от осознания ценно-
сти образования в семье, ориентация на другие достижения [1]. Система 
дополнительного образования предоставляет возможность выбора разно-
образных для ребенка видов деятельности, что помогает ему определить-
ся с кругом собственных интересов. В отличие от образовательных школ, 
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посещение занятий различных кружков и секций не является обязатель-
ным, что помогает объединить детей, заинтересованных в том или ином 
виде деятельности. Однако и в данной сфере можно обнаружить пробле-
му низкой мотивации учащихся, зачастую связанных с настоятельным 
решением родителей, сложностью обучения, негативного воздействия со 
стороны сверстников или педагогов [2]. 

Исходя из вышесказанного, целью исследования является изуче-
ние особенностей учебной мотивации школьников в системе дополни-
тельного образования. 

Степень разработанности проблемы. Анализ различных работ 
показывает, что многие научные исследования направлены на изучение 
особенностей проявления учебной мотивации школьников различных 
возрастов, а также возможных причин и способов профилактики низ-
кого уровня мотивации учебной деятельности. 

В работе А.К. Марковой [3] выделяются 2 большие группы учебных 
мотивов: познавательные и социальные – которые позволяют преодоле-
вать трудности и проявлять собственную инициативу. Познавательные 
мотивы связаны непосредственно с содержанием, структурой учебной 
деятельности. Социальные мотивы характеризуются социальным взаи-
модействием: со сверстниками, с педагогами, родителями. Сочетание 
обеих групп считается крайне необходимым, поскольку оно обеспечива-
ет заинтересованность ребенка в учебном процессе и саморазвитии. 

Мухина В.С. [4] отмечает, что работа над формированием учеб-
ной мотивации должна проводиться уже в младшем школьном возрас-
те: необходимо объяснять детям, что учебная деятельность отличается 
от игры, поскольку предъявляет настоящие и серьезные требования. В 
то же время не нужно отказываться от применения игровых техноло-
гий, поскольку они считаются эффективными. При отсутствии прове-
дения такой работы учащимся более старшего возраста становится на-
много сложнее приспособиться к условиям учебного процесса. 

Нестерова А.И. [5] в своей работе подчеркивает, что в ходе процес-
са обучения может проявляться внутренняя и внешняя мотивация. Внут-
ренняя мотивация характеризуется признаками, связанными с учебной 
деятельностью, стремлением к развитию определенных навыков и уме-
ний, а внешняя мотивация – часто выражается чувством долга и ответст-
венности, получением определенных результатов. В тех или иных случа-
ях один из двух видов будет преобладающим. Это зависит от индивиду-
альных особенностей ребенка, его эмоционального отношения к обуче-
нию в учреждениях, а также поставленных им целей в жизни. 
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В работе Е.А. Лесных [6] установлено, что в системе дополни-
тельного образования внутренняя и внешняя мотивация могут выра-
жаться по-своему: заинтересованности в получении углубленных зна-
ний по интересующей тематике, проникновении в суть понятий и явле-
ний; желании получить похвалу от взрослых и материальное вознагра-
ждение за участие в конкурсах и соревнованиях. 

Исследования A.-S. Denault и F. Guay [7] показали, что посещение 
внешкольных занятий оказывает положительное влияние на мотива-
цию обучения в школе. Благодаря возможности выбора различных ви-
дов деятельности, исходя из собственных интересов, обучающиеся об-
ретают более позитивный взгляд на образовательный процесс и его 
преимущества. Также стоит отметить, что дети, посещающие занятия 
во внешкольных учреждениях, становятся дисциплинированными и 
стараются достичь академических успехов. Таким образом, можно про-
следить взаимовлияние школы и системы дополнительного образова-
ния при работе над формированием учебной мотивации учащихся. 

В своей работе J.K. Posner и D.L. Vandell [8] изучили проблему 
мотивации учебной деятельности среди детей из малообеспеченных 
семей. Некоторые родители настаивают, чтобы дети проводили сво-
бодное от школы время дома, с целью обезопасить их от возможных 
угроз. В связи с этим школьники становятся в некоторой степени изо-
лированными от общества, при этом у них отмечается снижение заин-
тересованности в учебном процессе. В свою очередь, одним из пре-
имуществ системы дополнительного образования является ее доступ-
ность: многие занятия проводятся бесплатно. В результате исследова-
ния авторы пришли к выводу, что при посещении внешкольных заня-
тий детьми из малообеспеченных семей у них было отмечено повыше-
ние заинтересованности в учебной деятельности, улучшение академи-
ческих показателей и уменьшение количества проблем с дисциплиной. 

Несмотря на широкий круг исследований касаемо учебной моти-
вации школьников вопросы особенностей мотивации учащихся непо-
средственно учреждений дополнительного образования не нашли дос-
таточного изучения. 

В рамках данного исследования мы будем придерживаться понима-
ния учебной мотивации как внутреннего побуждения личности к процессу 
обучения, определяющегося потребностью учащихся в получении знаний. 

Экспериментальная база исследования. Опытно-эксперименталь-
ная работа осущестлялась на базе МБУДО «Центр внешкольной работы» 
Ново-Савиновского района г. Казани». Всего в исследовании приняло 
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участие 30 человек, из них 15 учащихся художественного и 15 учащихся 
естественно-научного направлений (возраст детей – 10–11 лет). 

Экспериментальная работа осуществлялась во время занятий 
творческих объединений, которые посещают учащиеся. 

В исследовании были использованы следующие методики: диаг-
ностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению (в 
модификации А.Д. Андреева); диагностики направленности учебной 
мотивации (по Т.Д. Дубовицкой). 

Результаты исследования. Рассмотрим полученные результаты 
по методике диагностики мотивации учения и эмоционального отно-
шения к учению (модификация А.Д. Андреева). 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 
обучающиеся художественного направления характеризуются более 
выраженной познавательной активностью (28,6 баллов) и мотивацией 
достижения (31,6 баллов), по сравнению с детьми, получающими до-
полнительное образование естественно-научного направления  
(25 и 26 баллов соответственно); при этом показатели шкал, отвечаю-
щих за эмоциональное отношение к обучению – тревожность и гнев, у 
представителей художественного направления (19,7 и 18,4 балла) не-
значительно отличаются от представителей естественно-научного на-
правления (19,9 и 18 баллов). В итоге были получены среднегрупповые 
показатели выраженности учебной мотивации по художественному 
(25,5 баллов) и естественно-научному (13,8 баллов) направлениям. 

С целью подтверждения достоверности различий между итоговыми 
показателями выраженности учебной мотивации среди учащихся художе-
ственного и естественно-научного направлений был использован непара-
метрический метод математической статистики – U-критерий Манна–
Уитни: UКр = 56, UЭмп = 44 при p ≤ 0,01. В результате получаем, что UЭмп < 
UКр, поэтому можно сделать вывод о достоверности различий в выражен-
ности учебной мотивации между группами исследуемых. 

Исходя из полученных данных по методике Т.Д. Дубовицкой, 
можно отметить, что для большинства школьников, учащихся художе-
ственного направления (80 % участников), характерно преобладание 
внутренней мотивации (результат 11 и более баллов), в то время как 
среди детей, получающих дополнительное образование естественно-
научного направления – только 47 % участников получили такой же 
результат; распределение по уровню внутренней мотивации у школь-
ников, учащихся художественного направления, представлено в соот-
ношении: 53 % участников с результатами среднего уровня (диапазон 
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6–14 баллов) и 40 % – высокого уровня (15–20 баллов). У учащихся, 
посещающих занятия естественно-научного направления, выявлено 
следующее соотношение: 67 % школьников получили результаты 
среднего уровня, 13 % – высокого уровня. 

Для анализа данных вновь использован статистический метод –  
U-критерий Манна–Уитни. При n1 и n2 = 15, получено значение UЭмп = 66,5. 
Табличное значение показателя UКр = 72 при p ≤ 0,05. Исходя из этого 
видно, что UЭмп < UКр, поэтому можно говорить о достоверности разли-
чий в выраженности внутренней мотивации обеих групп исследуемых. 

В результате проведения методик диагностики и статистического 
анализа мы пришли к выводу о том, что для школьников, посещающих 
занятия по художественному направлению, характерны более высокий 
уровень учебной мотивации, а также существенное преобладание внут-
ренней мотивации в процессе обучения по сравнению с их сверстника-
ми, учащимися естественно-научного направления. 

Заключение. В ходе изучения психолого-педагогической литера-
туры можно прийти к выводу о недостаточном количестве исследова-
ний, посвященных проблеме изучения учебной мотивации в системе 
дополнительного образования. 

Подробный анализ особенностей проявления мотивации учебной 
деятельности учащихся позволил определить основные направления 
работы по формированию позитивной мотивации в процессе обучения. 

По данным показателей диагностики можно отметить следующее: 
учащиеся художественного направления характеризуются более высокой 
мотивированностью в процессе деятельности, чем учащиеся естественно-
научного направления. Такие различия могут быть связаны с личными 
особенностями ребенка, заинтересованностью в учебном процессе, а 
также приемами работы педагогов дополнительного образования. 

Таким образом, важно отметить, что процесс формирования и ук-
репления учебной мотивации школьников является достаточно долгим 
и трудоемким, однако при его успешности можно достигнуть более 
высоких результатов эффективности в ходе учебной деятельности. 
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Аннотация. Опираясь на существующий эмпирический опыт, авторы обо-

значают проблемы и перспективы использования технологий искусственного 
интеллекта в образовательной практике современной школы; актуализируют в 
этом контексте этические и психологические проблемы ИИ, показывая, что в со-
временных разработках систем и технологий искусственного интеллекта воз-
растает значение результатов, полученных при исследовании не только ин-
формационных процессов, протекающих в головном мозге и биологических сис-
темах, но и системного, и психологического базиса работы сложных систем. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, психологический компонент, 
интеллектуальные системы, информатика. 
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Annotation. Based on the existing empirical experience, the authors identify 

the problems and prospects of using artificial intelligence technologies in the educa-
tional practice of a modern school; еthical and psychological problems of AI are actu-
alized in this context, showing that in modern developments of artificial intelligence 
systems and technologies, the importance of the results obtained in the study of not 
only information processes occurring in the brain and biological systems, but also the 
systemic and psychological basis of the work of complex systems increases. 

Keywords: artificial intelligence, psychological component, intelligent systems, 
informatics. 

 
Особую актуальность в рамках развития искусственного интеллекта 

(ИИ) как отрасли научного знания сегодня приобретает проблематика, 
связанная с изучением этических и психологических аспектов взаимодей-
ствия человека и технологий ИИ, а также поиск эффективных методов 
применения этого класса технологий. Накопленный эмпирический опыт 
по данной проблематике требует не только обобщения существующих пе-
редовых идей и методик, но и их обновления на основе технологий искус-
ственного интеллекта – современного тренда развития научной мысли и 
технологических решений в эпоху становления цифрового общества.  

В данной статье, «не изобретая» новые определения искусственного 
интеллекта (ИИ) и других понятий, тесно связанных с ним; а опираясь на 
мнения и идеи признанных специалистов в этой области, психологов, со-
циологов и педагогов, рассмотрим актуальные для современного общего 
образования проблемы использования технологий ИИ, связанные с его 
психологическими и этическими аспектами. 

В настоящее время в отечественной и зарубежной психологии, как 
отмечается А.В. Мирошниченко [1], выделяют следующие психологи-
ческие феномены, связанные с освоением человеком технологий эпохи 
цифровизации (включая и технологии ИИ): персонификацию, «оду-
шевление» компьютера, когда компьютер воспринимается как живой 
организм; потребность в «общении» с компьютером и особенности та-
кого общения; различные формы компьютерной тревожности; вторже-
ние во внутренний мир человека, ведущее к возникновению у некото-
рых пользователей экзистенциального кризиса, сопровождающегося 
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когнитивными и эмоциональными нарушениями. При этом может про-
исходить переоценка ценностей, пересмотр взглядов на мироздание и 
свое место в мире. 

Отличаясь высокой степенью интерактивности, технологии ИИ 
способствуют развитию существующей информационно-образователь-
ной среды, позволяющей решать множество современных педагогиче-
ских задач в условиях цифровизации образования, в том числе и влиять 
на мотивацию обучаемых и давать им возможность получать высокие 
индивидуальные результаты обучения.  

Кроме того, сегодня образование школьников предполагает вне-
дрение ИИ-технологий в образовательную систему в различных на-
правлениях, среди которых приоритетным является обучение школь-
ников элементам искусственного интеллекта в урочной и внеурочной 
деятельности [2, 3], поскольку это может стать фундаментом различной 
образовательной деятельности школьников и педагогов. В рамках со-
держательно-методических линий обязательного курса информатики 
учащимся необходимо осваивать базовые дидактические элементы, ко-
торые позволяют обучать их ИИ, закрепляя и развивая ранее сформи-
рованные знания и умения, выделенные согласно действующим обра-
зовательным стандартам и перспективным направлениям развития ин-
форматики и образования [4–6]. 

В современном научно-общественном дискурсе, как мы уже отмеча-
ли в своей работе ранее [3], циркулирует множество дефиниций «искусст-
венного интеллекта (ИИ)», но все они укладываются в трактовку, которая 
обозначена в Национальной стратегии развития ИИ на период до 2030 г. 
(см. Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. № 490 на 
официальном сайте «Президент России» – http://www.kremlin.ru). В этом 
документе искусственный интеллект трактуется, прежде всего, как ком-
плекс технологических решений, который позволяет «имитировать когни-
тивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без 
заранее заданного алгоритма)». На наш взгляд, эта трактовка в некотором 
смысле не только обобщает указанные выше понимания ИИ, но и опреде-
ляет приоритетное направление для современной отечественной научной 
мысли, которое будет развиваться в отечественных исследованиях по дан-
ной и смежной с ней проблематике. 

Сегодня, по мнению отечественных специалистов по данному на-
правлению и педагогов, как отмечается Коровниковой Н.А. [7], ИИ 
претендует на «выполнение» следующих функций в образовательном 
пространстве: а) различение и идентификация визуально и акустически 
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воспринимаемых образов предметов; б) формулирование и решение 
профессиональных задач; в) осуществление поиска, обработки и соот-
ветствующего использования всех типов информации и знаний; г) по-
нимание смысла отдельных актов социокультурной человеческой дея-
тельности и речи. Новые возможности и перспективы искусственного 
интеллекта в образовательном пространстве вполне очевидны, в част-
ности в формате адаптивного и персонализированного обучения. Ис-
кусственный интеллект позволяет эффективно реализовывать модели 
адаптивного обучения, которые опираются на следующие образова-
тельные технологии: прикладное программное обучение, метод экс-
пертных оценок, мультиагентный подход, генерирование комплексных 
образовательных систем. 

Кроме того, появление глобальной интеллектуальной социально-
коммуникационной информационно-управляющей среды («интер-
нет+системы мобильной коммуникации») порождает наблюдаемые фе-
номены, имеющие ярко выраженную психологическую компоненту, 
которые нельзя описать методами классической психологии. Так, по 
мнению С.Ф. Сергеева [8], к ним необходимо отнести: во-первых, на-
рушение межкультурного и технологического барьеров и границ меж-
ду гетерохронными социальными сообществами, возникающими и 
эволюционирующими в средах электронной коммуникации; во-вторых, 
аутопоэтический характер внутрисетевых коммуникаций, формирую-
щих формы информационного управления субъектами коммуникаций, 
вовлекаемых в процессы самоорганизации сетевых сообществ; в-
третьих, появление техногенных интеллектных симбионтов в сложных 
технических системах и средах. 

В числе названных феноменов, на наш взгляд, следует указывать и 
отмеченные В.В. Чеклецовым [9] феномены: 1) размытие границ между 
цифровым и материальным бытием; 2) появление новых сред и форм 
жизнедеятельности человека в гибридной и виртуальной реальности 
(технологическая трансформация человеческой телесности и ментально-
сти); 3) формирование специфических социальных пространств. 

По мнению С.Ф. Сергеева, рассматриваемые феномены порожда-
ют новые области исследований постнеклассической психологии, рас-
сматривающие психологические проблемы техногенного мира, насы-
щенного технологиями ИИ [10]: процессы формирования маргиналь-
ных локальных сетевых сообществ и культур; конфликт между фор-
мальными и неформальными социальными группами; размывание гра-
ниц личностной и социальной идентичности; техногенная модификация 
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личности в сети; внегосударственная интеграция сетевых сообществ 
(формирование глобальной сетевой цивилизации вне существующих го-
сударственных структур); диффузия и перетекание реальной власти от 
государственных институтов и парламентских структур к сетевым сооб-
ществам; сращивание сетевых управляющих сред с глобальными среда-
ми, возникновение неравновесных состояний техногенной среды (рост 
аварийности); потеря контроля за процессами самоорганизации социаль-
ных и технологических систем, криминализация сетевой среды; отсутст-
вие технологий и методов направленного управления процессами орга-
низованной сложности. 

Проблема искусственного интеллекта, как считает С.Ф. Сергеев 
[8, 10], порождает перспективные архитектуры эргатических систем, 
реализация которых на практике возможна лишь при взаимодействии 
инженеров-проектировщиков с инженерными психологами, работаю-
щими в парадигме постнеклассической психологии.  

К ним можно отнести: а) гибридные системы с индуцированными 
средами; б) искусственные когнитивные системы; в) самоорганизую-
щиеся сетевые структуры – системы с многосредовой самоорганизацией; 
г) взаимно-ориентирующиеся системы; д) системы с самоорганизацией 
на базе конкурирующих структур; е) интерсубъектные системы; ж) сис-
темы с формирующей социальной самоорганизацией [10]. Исследования 
данных классов эргатических систем находятся в начальной фазе; и уча-
стие психологов в формировании их технического облика может послу-
жить источником новых концепций и идей для реализации искусственно-
го интеллекта в самоорганизующихся и развивающихся средах. 

Специалисты в области социологии отмечают, как пишет С.И. Неиз-
вестный [11], снижение социальной активности населения с развитием 
цифровизации и, в частности, с передачей значительных функций приня-
тия решений искусственному интеллекту. Одной из причин этого является 
замещение реальной жизни гаджетами, «разгадыванием кроссвордов», 
малоподвижный образ жизни и, как следствие, преждевременное развитие 
мозга, деменции, снижение креативных способностей человека. Мышле-
ние человека социально, эффективно принимать решения в социальном 
обществе может только человек. В принятии решений искусственный ин-
теллект должен быть функционально ограничен, по крайней мере, на со-
временном этапе его развития. Тем не менее, он (ИИ) может быть эффек-
тивным помощником в системах поддержки принятия решений во многих 
сферах деятельности. Поэтому перестройка системы образования в циф-
ровом обществе принципиально не только меняет социализацию личности 
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в отношениях «человек – человек», «человек – общество», но и формирует 
новую социализацию отношений «человек – искусственный интеллект», 
«управляющий – киберменеджер». 

Широкое распространение современных технологий, использую-
щих интеллектуальные алгоритмы и большие данные, расширение об-
разовательных материалов для школьников создают условия для об-
новления подходов к преподаванию вопросов искусственного интел-
лекта в школьном курсе информатики. Но в данном контексте нельзя 
забывать о психологических и этических проблемах искусственного 
интеллекта и уделять в содержании обучения искусственному интел-
лекту достойное внимание этим вопросам как по глубине, так по и ши-
роте их понятийного содержания [3]. 

Таким образом, на наш взгляд, налицо актуализация необходимо-
сти разработки специального модуля по психологическим и этическим 
проблемам искусственного интеллекта. 

В заключение отметим, что данная статья подготовлена в рамках го-
сударственного задания ФГБНУ ИСРО РАО по проекту «Организация и 
проведение всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту» и 
представляет собой продолжение наших публикаций по данной проблема-
тике [3, 12, 13]. В частности, нам представляется, что интересным для ши-
рокого круга педагогической общественности будет освещение результа-
тов анкетирования школьников – финалистов Первой Всероссийской 
олимпиады по искусственному интеллекту (2021 г.) по вопросам, актуали-
зирующим необходимость изучения в школе отдельных популярных ас-
пектов ИИ – его феноменов, упомянутых выше, в том числе и его гумани-
стической составляющей – этических и философских аспектов. 
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Отечественные психологи отмечают рост личностных нарушений 

среди детей. Одним из личностных нарушений является тревожность 
как следствие невротизации всего российского общества. Необосно-
ванные страхи влекут за собой много других проблем развития ребен-
ка. Кроме названных причин роста проявлений тревожности у детей 
существует еще одна немаловажная причина. 

Дети со своими необоснованными страхами переходят из системы 
дошкольного образования в школьное. Стрессовые факторы, прояв-
ляющиеся в виде новой обстановки, окружения, усугубляют личност-
ное развитие детей, вызывая признаки дезадаптации, которые также 
могут скрываться под маской тревожности. Постепенно нарастают 
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трудности обучения и нарушения поведения одновременно с усложне-
нием учебного материала, повышением интенсивности учебной рабо-
ты. Все это может задерживать психическое развитие детей. 

Дети с задержанным психическим развитием в свою очередь ха-
рактеризуются сниженной работоспособностью, гиперактивностью, 
психомоторной расторможенностью, повышенной возбудимостью, им-
пульсивностью, а также наличием страхов, тревоги и агрессии. Страх 
изначально является, прежде всего, данной природой эмоцией, которая 
защищает нас от излишнего, ненужного риска, регулирует нашу дея-
тельность и поведение, сохраняет от различных опасных обстоя-
тельств. На страхе базируется инстинкт самосохранения. 

Но детские страхи это нормальное явление физиологического раз-
вития организма. Но когда в жизни ребенка страхи начинают домини-
ровать, можно сказать о предпосылках развития невроза страха. А это 
уже патологическое состояние. При этом состоянии у ребенка появля-
ется замкнутость в поведении, нежелание взаимодействовать с другими 
в процессе учебной деятельности, отсутствие или ограничение комму-
никаций, может быть беспричинная плаксивость ребенка, на лице мас-
ка отрешенности.  

Многочисленные исследования в этой области позволяют понять 
важность этой эмоции. Обширная область исследований, посвящённых 
страху, создает достаточные основания для дальнейшего понимания 
этой важной эмоции. Исследования тревожности у детей с задержкой 
психического развития проводились М.А. Панфиловой, О.В. Фроловой 
и некоторыми другими исследователями. 

Объект исследования – тревожность и страхи у детей. 
Предмет исследования – процесс применения игровой терапии 

как средства психологической коррекции страхов у детей. 
Наше исследование проводилось в ДОО «Детский сад № 27»  

г.о. Нальчик. Эмпирическую базу составила выборка из 32 детей 
старшего дошкольного возраста, также их родители в количестве 32 
человек и воспитатели в количестве 6 человек. 

Наше исследование проводилось в несколько этапов: 
 ознакомительный этап; 
 подбор психодиагностических методик, соответствующих це-

лям и задачам работы; 
 знакомство с испытуемыми; 
 проведение психодиагностической диагностики; 
 обработка и анализ результатов. 
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Для диагностики психологических особенностей испытуемых на-
ми были выбраны такие методики, как: 

1. Тест тревожности (В. Амен, М. Дорки, Р. Тэммл), представ-
ляющий собой проективную методику «Выбери нужное лицо», целью 
которого является исследование характерной для ребенка тревожности 
в типичных для него жизненных ситуациях. 

2. Методика на выявление детских страхов А.И. Захарова и М.А. 
Панфиловой «Страхи в домиках». Целью данной методики является: вы-
явление и уточнение преобладающих видов страхов (страх темноты, 
одиночества, смерти, медицинские страхи и т.д.) у детей старше 3-х лет. 

3. Методика И.В. Самойленко, сказка «Бельчонок». По итогу 
можно определить, какие у ребенка взаимоотношения с родителями, 
чего ребенок опасается и боится, чего ему не хватает в семье. 

Тест тревожности, авторами которого являются В. Амен, М. Дорки, 
Р. Тэммл предполагает индивидуальный или групповой метод реализа-
ции. Для установления более доверительных отношений с детьми перед 
предстоящей коррекционной работой, а также ради возможности осуще-
ствления наблюдения нами был выбран индивидуальный вариант. 

Несмотря на то, что методика рассчитана на детей чуть младшей 
возрастной категории, к её выполнению ребята отнеслись с изрядной 
долей энтузиазма, и в итоге она показала достаточно любопытные ре-
зультаты. Наибольшие расхождения в реакции детей и выборе вариан-
та ответа вызвали карточки с изображением ситуации прогулки с ма-
мой и малышом (2), проявления агрессии (3), одевания (4), игнориро-
вания (9) и компании с родителями (13). Каждый ребенок по-разному 
воспринимал и интерпретировал ситуации, изображенные на карточ-
ках. Можно отметить нестандартный выбор эмоциональной реакции 
некоторых детей, например, на первом рисунке, где изображена игра с 
младшим ребенком, некоторые делали выбор в пользу позитивного от-
ношения, у других эта ситуация вызывала негативные впечатления. То 
же самое можно сказать и о карточке с уборкой, поскольку оказалось, 
что для кого-то это обыденное, вполне привычное дело, не вызываю-
щее особых трудностей, а для остальных – неприятная обязанность, 
выполняемая с явной неохотой. 

После проведения теста тревожности (В. Амен, М. Дорки, Р. Тэммл) 
мы получили результаты, отраженные в таблице, где первая колонка – по-
рядковый номер испытуемого, вторая – количество положительных выбо-
ров ребенка, третья – количество отрицательных выборов и четвертая – 
выражение отрицательных выборов в процентном отношении. 
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Таблица 
Данные диагностики по методике И.В. Самойленко «Бельчонок» 

 
Испытуемый 

№ 
Негативные ответы Положительные ответы 

1 Бельчонка утащили звери  
2  Бельчонок испугался, но бы-

стро забрался к бабушке 
3 Бельчонок ударился  

об землю и умер 
 

4  Бельчонок испугался, но бы-
стро забрался к маме 

5  Бельчонок испугался, но позвал 
на помощь сестру, и она помог-
ла ему забраться на дерево 

6  Бельчонок тоже забрался на 
дерево 

Итог: 2 отрицательных 4 положительных 
 

После анализа результатов по данной методике можно сказать о 
том, что у 3 (12 %) испытуемых высокий уровень тревожности, у 20  
(80 %) – средний, а у оставшихся 2 (8 %) – низкий уровень тревожно-
сти. Из этого следует, что количество детей с высоким уровнем тре-
вожности снизилось на 32 %, со средним уровнем – возросло на 32 %, с 
низким – не изменилось (рисунок).  

Анализ полученных результатов по методике выявления детских 
страхов А.И. Захарова и М.А. Панфиловой «Страхи в домиках» заклю-
чается в том, что мы подсчитали страхи в черном доме и сравнили их с 
возрастными нормами. 

По данным таблицы мы можем сказать, что количество страхов 
«черного домика» уменьшилось. У девочек в «черном домике» живут 
10–12 страхов, что соответствует возрастным нормам по А.И. Захарову. 
У мальчиков количество страхов «черного домика» = 10, что не является 
нормой (в норме количество страхов в этом возрасте у мальчиков = 9), но 
максимально близко к ней.  

По результатам диагностики с использованием методики И.В. Са-
мойленко (сказка «Бельчонок») получены следующие данные: положи-
тельные ответы детей – 4, отрицательные – 2 (таблица). 
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Рисунок. Распределение  
результатов по тесту тревожности 

(В. Амен, М. Дорки, Р. Тэммл) 

В отечественной и зарубежной психологии используются разно-
образные методы, применяемые в коррекции эмоциональных наруше-
ний у детей. 

Коррекция тревожности в старшем дошкольном возрасте занима-
ет важное место, поскольку высокий уровень тревожности может ос-
ложнить кризис 7 лет. 

Психологическая коррекция – направленное психологическое 
воздействие на определенные психологические структуры с целью 
обеспечения полноценного развития и функционирования индивида. 

Лютова Е.К., Монина Г.Б. выделяют следующие направления 
коррекционной работы с тревожными дошкольниками: 

1. Повышение самооценки. Работа в данном направлении должна
быть ежедневной и целенаправленной. Необходимо обращаться к ре-
бенку по имени и поощрять за успехи и старание. Поскольку дети ост-
ро реагируют на фальшь, похвала должна быть искренней, и ребенок 
должен знать, за что его похвалили. 

2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, наи-
более волнующих его ситуациях. 

Поскольку тревожные дети не сообщают о своих проблемах от-
крыто, а чаще всего скрывают их, желательно привлекать ребенка к со-
вместному обсуждению проблемы. 

В таких случаях полезны: 
 арт-терапевтические методы, где можно нарисовать свои стра-

хи, а потом в кругу, показав рисунок, рассказать о нем; 
 сказкотерапия: совместное со взрослым сочинение сказок и ис-

торий научит ребенка выражать словами свою тревогу и страх. И даже 
если он приписывает их не себе, а вымышленному герою, это поможет 
снять эмоциональный груз внутреннего переживания и в какой-то мере 
успокоит ребенка; 
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 сюжетно-ролевые игры помогают обучить ребенка управлять 
собой в конкретных, наиболее волнующих его ситуациях. Разыгрыва-
ются как знакомые ситуации, так и те, которые вызывают у ребенка 
особую тревогу. 

1. Снятие мышечного напряжения. Используются игры на телес-
ный контакт, упражнения на релаксацию, техника глубокого дыхания, 
занятия йогой, массаж, элементы самомассажа. По отношению к бес-
покойным детям необходимо использовать специальные оценки: мак-
симальная похвала и узкая область оценочных суждений. Большое 
внимание уделяется поддержанию в группе атмосферы принятия, безо-
пасности, чтобы ребенок чувствовал, что его принимают и ценят вне 
зависимости от поведения, успеха. 

2. Работа с родителями тревожного ребенка. Часто родители 
предъявляют ребенку требования, соответствовать которым он не в си-
лах. Ребенок, не зная и не имея возможности угодить родителю, потер-
пев неудачу, понимает, что не может соответствовать требованиям ро-
дителей, и снижается самооценка. 

Родителям важно ежедневно отмечать его успехи, сообщая о них 
в его присутствии другим членам семьи. 

Важно снизить количество замечаний. Также с тревожными деть-
ми нельзя угрожать детям невыполнимыми наказаниями, важно в каче-
стве профилактики, не дожидаясь экстремальной ситуации, провести 
беседу с ребенком, оказать ему помощь в выражении своих мыслей и 
чувств словами. 

На основании обработки и анализа полученных результатов были 
сделаны выводы об уровне страхов у исследуемых детей, которые по-
служили основанием для разработки и реализации на формирующем 
этапе комплекса занятий, направленного на коррекцию страхов у детей 
младшего школьного возраста посредством игры. 

Анализируя итоги работы с испытуемыми, можно сказать, что 
присутствует положительная динамика коррекции тревожности: все 
рисунки и ответы на поставленные вопросы несут в себе позитивный 
отклик. Диагностические мероприятия с использованием трех методик 
показали, что существует позитивная динамика в коррекции тревожно-
сти у детей дошкольного возраста. 
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Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, опре-
деляющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое 
развитие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к позна-
нию окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека. 

Наивысшей ценностью человека является здоровье. Здоровье фи-
зическое и психическое. Только будучи здоровым человек способен 
качественно выполнять свою профессиональную деятельность, сохра-
нять адекватную самооценку и обладать достаточной энергией. 

Термин «психологическое здоровье» введен в лексикон автором 
Дубровиной. Она считает психологическое здоровье необходимым ус-
ловием полноценного функционирования и развития человека в про-
цессе его жизнедеятельности. 

Если составить обобщенный портрет психологически здорового 
человека, то мы увидим спонтанного, творческого, жизнерадостного, 
веселого, открытого, познающего себя и окружающий мир человека не 
только разумом, но и чувствами, интуицией. Он полностью принимает 
самого себя и при этом признает ценность и уникальность окружаю-
щих его людей. Он находится в постоянном развитии и способствует 
развитию других людей. Такой человек берет ответственность за свою 
жизнь прежде всего на себя и извлекает уроки из неблагоприятных си-
туаций. Его жизнь наполнена смыслом. Это человек, находящийся в 
гармонии с самим собой и окружающим его миром. 

Таким образом, можно сказать, что ключевым словом для описа-
ния психологического здоровья является слово «гармония». Это гармо-
ния между различными аспектами: эмоциональными и интеллектуаль-
ными, телесными и психическими [1]. 

Профессия задает образ жизни человека и поэтому влияет на его 
здоровье. Педагогический труд связан с внутренними ресурсами чело-
века. К ним можно отнести личные качества, убеждения, знания и уме-
ния. Немаловажным аспектом являются внешние факторы – окружаю-
щие люди, информация, стрессы. Все это влияет на самочувствие и 
эмоциональное состояние. 

Неблагоприятные воздействия напряженных факторов вызывают у 
педагога стресс двойного рода: информационный стресс (связан с инфор-
мационными перегрузками, необходимостью быстрого принятия решения 
при высокой степени ответственности за последствия) и эмоциональный 
стресс (характеризуется возникновением эмоциональных сдвигов, изме-
нениями в характере деятельности, нарушениями поведения) [2]. 
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В процессе деятельности педагог влияет на своих воспитанников. 
Характер этого влияния тесно связан с эмоциональным состоянием педа-
гога и его качеств личности. Когда человек здоров, у него естественным 
образом запускаются процессы регуляции и саморегуляции организма, 
способствующие нормализации эмоционального состояния. 

Процессы регуляции запускаются, когда человек смеется, получает 
комплименты, размышляет о хорошем, наблюдает за пейзажем за окном. 
При саморегуляции используются приемы для регулирования своего со-
стояния, в результате которых устраняется эмоциональное напряжение, 
восстанавливается и снижается психофизиологическая активность. 

Для профилактики эмоционального истощения в образовательном 
учреждении применяются упражнения по системе психической само-
регуляции состояний. Одним из них является упражнение, направлен-
ное на снятие волнения и возбуждения. Участники садятся на стул в 
удобной позе таким образом, чтобы спина касалась спинки. Необходи-
мо обхватить стул обеими руками и, напрягшись, попытаться поднять 
себя вместе со стулом. Оставаться в состоянии напряжения следует так 
долго, сколько потребуется. Затем опустить руки и сделать несколько 
глубоких вдохов. 

Стабилизировать эмоциональное состояние поможет упражнение, 
связанное с диафрагмальным дыханием. Необходимо дышать очень мед-
ленно и глубоко, так, чтобы цикл дыхания занимал около 20 секунд. При 
этом ведется счет до семи при вдохе и до одиннадцати – при выдохе. 

Также эффективным способом снятия напряжения является рас-
слабление на фоне йоговского дыхания. Необходимо принять удобную 
позу на стуле, закрыть глаза и послушать свое дыхание: оно должно быть 
ровным и спокойным. Дышать по схеме 4+4+ 4: четыре секунды на вдох, 
четыре секунды на задержку дыхания, четыре на выдох. Упражнение вы-
полняется три раза, обращается внимание на дыхание и ощущается, как 
воздух наполняет легкие, разбегается по телу до кончиков пальцев и ос-
вобождает легкие. При этом важно отвлечься от других мыслей. 

Немаловажным является упражнение для снятия отрицательного 
напряжения через напряжение. Необходимо сжать кисти в кулаки как 
можно сильнее. Напрячь руки. После чего разжать кулаки и пошеве-
лить пальцами и встряхнуть их. 

Регулярно используя вышеперечисленные упражнения, педагоги-
ческие работники отмечали у себя улучшение состояния здоровья, по-
зитивный настрой на выполнение профессиональной деятельности, 
стрессоустойчивость и эмоциональную стабильность. 
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Следует отметить, что адаптация организма к различным влияни-
ям окружающей среды обеспечивается соответствующими колебания-
ми функциональной активности органов и тканей, центральной нерв-
ной системы, включая изменение скорости биологических реакций. 

У здорового человека его «внутренние биологические часы» до-
вольно часто отмеряют отрезки времени. Таким людям не нужны бу-
дильники по утрам, они могут сами просыпаться в назначенный час. 
Однако бывают случаи, когда эти «живые часы» начинают или запаз-
дывать, или спешить. 

Для проверки хода биологических часов предлагается тест. 
Для определения «индивидуальной минуты» надо взять в руки се-

кундомер и нажать кнопку спуска секундной стрелки. Не глядя на 
неё, сразу же начать про себя отсчитывать секунды до 1 минуты и сра-
зу остановить секундомер. 

 

Оценка 

Лица с хорошей адаптацией к различным нагрузкам (физическим 
и психическим) имеют очень небольшие отклонения по определению 
минуты: плюс-минус 3–5 с, т. е. насчитывают 60–65 с. 

Люди с плохой адаптацией имеют короткую индивидуальную ми-
нуту – 46,2–47 с. 

Люди, останавливающие секундомер на 40 с, как правило, имеют 
плохую переносимость физической нагрузки. 

Психически неуравновешенные, останавливают секундомер на 
30-й или даже на 22–27. 

При заболеваниях временные характеристики также изменяются – 
длительность индивидуальной минуты тем короче, чем тяжелее забо-
левание. Увеличение длительности индивидуальной минуты совпадает 
с понижением температуры тела. Для тех, кто находится в состоянии 
депрессии, время тянется медленно. 

Взглянуть на какую-либо ситуацию под другим «углом» поможет 
упражнение, направленное на позитивное мышление. Участникам 
предлагается лист бумаги и фломастер. Начинающему предлагается за 
30 секунд изобразить «прекрасный рисунок», его соседу справа изме-
нить этот рисунок на «ужасный» и передать следующему для измене-
ния в «прекрасный». Упражнение продолжается до возвращения ри-
сунка к первому участнику. По окончании ведется обсуждение, резуль-
таты сопоставляются со способностью относиться к жизненным ситуа-
циям, как к «прекрасным» или «ужасным». 
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Важным условием развития саморегуляции педагогов является 
применение методов арт-терапии. Используя техники рисования в паре, 
педагоги учатся конструктивному взаимодействию друг с другом. Один 
из примеров техники: группа делится по парам, каждой паре раздаются 
необходимые материалы для выполнения упражнения. Участникам необ-
ходимо нарисовать на одном листе бумаги общий рисунок. При этом 
нельзя заранее договариваться и вести диалог во время работы. По окон-
чании проводится обсуждение. Таким образом педагоги учатся взаимо-
действовать друг с другом на невербальном уровне. Также нельзя остав-
лять без внимания негативный опыт совместного рисования. 

Эффективным является упражнение, направленное на развитие 
духовных установок. Необходимо понаблюдать за другими людьми и 
обратить особое внимание на те черты его характера, которые присущи 
самому наблюдателю. Когда кто-то сделает нечто, что не нравится на-
блюдателю, он отмечает, что и сам иногда так делает. Но чужие ошиб-
ки не представляют ничего особенного и не вызывают напряжения. Та-
ким образом, меняются установки. Человек с большим набором гибких 
установок и достаточно большим количеством разных целей обладает 
способностью их замечать в случае неудачи, защищен от негативных 
стрессов лучше, чем тот, кто ориентирован на достижение единствен-
ного, главного конкретного результата. 

Выбирая подходящие методы саморегуляции и практикуя их с ре-
гулярной периодичностью, педагогические работники стабилизируют 
свое психическое здоровье, что положительным образом сказывается 
на качестве их труда [3]. 
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Студентами колледжей в Российской Федерации являются старшие 
подростки (15–17 лет) и совершеннолетние (18 лет и старше).  
В психологической науке данный период относится к одному из самых 
сложных, так как происходят такие процессы, как взросление и самоопре-
деление. Именно развитие на данном этапе во многом и определяет даль-
нейшую жизнь человека. Студенты учреждений среднего профессиональ-
ного образования (СПО) считают себя взрослыми, однако у них не в дос-
таточной степени развиты самостоятельность, ответственность, ценност-
ные ориентиры. Кроме того, стремление к освоению профессии и началу 
взрослой жизни не совпадает с наличием у него стойкой мотивации к  
профессиональному обучению.  

Таким образом, наблюдается конфликт между предъявляемыми 
профессиональными требованиями и юным возрастом. Именно по при-
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чине обозначенных выше проблем необходимо психолого-педаго-
гическое сопровождение студентов в учреждениях среднего специаль-
ного образования. Работа педагога-психолога в учреждениях СПО име-
ет ряд особенностей.  

Так, в колледжах педагог-психолог работает с достаточно взрос-
лыми людьми в отличие от школы, студенты стремятся к свободе, при-
нятию самостоятельных решений, независимой жизни. Мотивация сту-
дентов колледжей – это получение профессии и вместе с тем начало 
самостоятельной жизни. Но ожидания студентов не всегда оправдыва-
ются, так как начало обучения в колледже приводит к мысли, что обу-
чение не является началом самостоятельной жизни. Такая ситуация яв-
ляется причиной разочарования и в дальнейшем отсутствия желания 
учиться. В таких условиях задача психолога заключается в оказании 
помощи студентам в повторной профориентации и в мотивировании 
обучающихся к продолжению обучения и определению новых для себя 
целей и смыслов обучения выбранной профессии [5]. 

Кроме того, одной из профессиональных задач педагога является 
определение особенностей мотивационно-смысловой сферы личности 
студента, определение вместе со студентом вектора его развития, по-
мощь в профессиональном самоопределении. 

Одной из основных причин поступления молодых людей в учре-
ждения СПО является желание прекратить обучение в школе, так как 
обучение в школе вызывало у них трудности, в том числе и сложные 
взаимоотношения с педагогами и сверстниками. В большинстве случа-
ев среди таких студентов наблюдается педагогическая запущенность, и 
в таком случае важна работа не только педагога, но и психолога [3]. 

Актуальными направлениями психолого-педагогического сопро-
вождения в системе СПО являются: 

1. Профилактика экстремизма, терроризма, различных зависимо-
стей (ПАВ, компьютерной и др.), бытовых правонарушений, суицидов, 
жестокого обращения (в т.ч. буллинга, кибербуллинга), беспризорно-
сти, безнадзорности; развитие у обучающихся межкультурной компе-
тентности и толерантности. 

2. Групповая и индивидуальная работа со студентами по построе-
нию личных профессиональных планов, профессиональной карьеры, 
формированию мотивации к участию в конкурсах профессионального 
мастерства Ворлдскиллс, Абилимпикс и т.д. 
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Таблица 
Содержание психолого-педагогического сопровождения студентов 

в учреждениях среднего профессионального образования 

Содержание психолого-педагогического сопровождения 
Цель сопровождения мотивационный 

компонент 
когнитивный 

компонент 
контрольно-оценочный

компонент 

Результат 
сопровождения 

1 2 3 4 5 
Этап адаптации 

Определение личност-
ного смысла выбранной 
специальности, сущно-
сти и социальной зна-
чимости профессии 

Мероприятия по адап-
тации студентов-перво-
курсников. Система ин-
дивидуальных и груп-
повых консультаций. 
Тематические часы об-
щения 

Насыщение образова-
тельного процесса со-
временным профессио-
нальным контекстом. 
Спецкурс «Введение в 
специальность» 

Промежуточная аттеста-
ция теоретического и 
практического обучения.
Создание студентами 
личного профессио-
нально-образователь-
ного портфолио 

Адаптация к учебно-
познавательной сре-
де, личностное само-
определение 

Этап интенсификации 
Формирование профес-
сионального самосозна-
ния и профессиональ-
ной позиции 

Знакомство с положи-
тельным опытом про-
фессиональной само-
реализации в сфере, со-
ответствующей профи-
лю получаемого обра-
зования 

Привлечение студен-
тов к самостоятельно-
му выбору дополни-
тельной профессио-
нальной образователь-
ной программы (спе-
циализации), места 
прохождения практи-
ки, тем курсовых работ 
и т.п. Участие студен-
тов в обучающих се-
минарах, мастер-клас-
сах на производстве 

Промежуточная атте-
стация теоретического 
и практического обу-
чения. Отзыв работо-
дателей о результатах 
прохождения произ-
водственной практики. 
Работа студента с лич-
ным профессионально-
образовательным 
портфолио 

Интенсивное лично-
стное и интеллекту-
альное развитие, со-
циальная идентич-
ность, самообразова-
ние, оптимистиче-
ская социальная по-
зиция 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
Этап идентификации 

Формирование профес-
сионально-трудовой са-
мостоятельности. 
Формирование готовно-
сти к профессиональной 
самореализации 

Содействие в трудоуст-
ройстве. Участие в кон-
ференции «Мы выбира-
ем, нас выбирают», экс-
курсии в Центре заня-
тости населения 

Привлечение студен-
тов к самостоятельно-
му выбору темы ди-
пломной работы, места 
прохождения предди-
пломной практики и 
т.п.; выбору места бу-
дущей работы по спе-
циальности. 
Спецкурсы «Эффек-
тивное поведение на 
рынке труда», «Осно-
вы профессионального 
мастерства» 

Конкурсы профессио-
нального мастерства 
для студентов с при-
влечением представи-
телей работодателя. 
Отзыв работодателя о 
результатах прохожде-
ния преддипломной 
практики. 
Оформление студен-
том личного профес-
сионально-образова-
тельного портфолио. 
Составление резюме. 
Мониторинг удовле-
творенности студентов 
качеством предостав-
ляемых образователь-
ных услуг. 
Государственная (ито-
говая) аттестация сту-
дентов 

Отождествление се-
бя с будущей про-
фессией, готовность 
к ней, развитая спо-
собность к профес-
сиональной самопре-
зенции 
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3. Содействие в позитивной социализации, в том числе через про-
екты платформы «Россия – страна возможностей». 

4. Содействие в создании условий для сохранения и укрепления
психологического и психического здоровья обучающихся, оказание им 
психологической поддержки и помощи в трудных жизненных ситуациях. 

5. Мониторинг психологического и психического здоровья студен-
тов, диагностика и контроль динамики личностного и интеллектуального 
развития обучающихся, их индивидуального прогресса и достижений. 

6. Психологическое сопровождение процессов коррекционно-раз-
вивающего обучения, воспитания, социальной адаптации и социализа-
ции обучающихся с ОВЗ, находящихся в различных образовательных 
условиях, средах и структурах, в том числе определение для каждого 
ребенка с ОВЗ образовательного маршрута, соответствующего его воз-
можностям и образовательным потребностям. 

7. Психологическая экспертиза и определение эффективности
внедряемых программ и технологий профессионального обучения. 

8. Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

9. Оказание экстренной психологической помощи в кризисных
ситуациях и при кризисных эмоциональных состояниях обучающихся. 

10. Психолого-педагогическое сопровождение студентов в учре-
ждениях среднего профессионального образования включает ряд эта-
пов: этап адаптации, этап интенсификации, этап идентификации [1]. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение в системе 
профессионального образования предполагает использование совокупно-
сти развернутых во времени форм и методов воздействия на личность 
студента, включение ее в разнообразные профессионально значимые виды 
деятельности (познавательную, учебно-профессиональную и др.) [4]. 

Основная цель психолого-педагогического образования – форми-
рование у обучающегося системы профессионально важных знаний, 
умений, качеств, форм поведения и индивидуальных способов выпол-
нения профессиональной деятельности. Результатом такого комплекс-
ного подхода к организации психолого-педагогического сопровожде-
ния является ориентация будущего специалиста на профессиональную 
деятельность и устойчивое отношение к себе как к субъекту опреде-
ленной профессии. 
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Развитие идеи интеграции детей с особыми образовательными по-
требностями в общеобразовательные организации является закономер-
ным этапом развития системы образования и ее перехода на более ка-
чественный уровень. В первую очередь, данный процесс является след-
ствием переосмысления обществом и государственными органами сво-
его отношения к гражданам страны, желания исключить дискримина-
цию во всех ее проявлениях [1], а также повышения квалификации пе-
дагогических и научных кадров (зрелости системы образования). 

Особую актуальность вопросам включения обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями в процесс обучения придает 
тот факт, что таких детей в России в среднем около 700 тыс. человек, 
при этом данная цифра ежегодно растет [2]. 

В современном мире существует несколько подходов к предос-
тавлению образовательных услуг для детей с особыми образователь-
ными потребностями: мейнстриминг, интеграция и инклюзия. 

Мейнстриминг в большей степени рассчитан на развитие соци-
альных контактов таких обучающихся и никак не нацелен на достиже-
ние поставленных образовательных целей. В рамках данного подхода 
обучающиеся с особыми образовательными потребностями общаются 
со сверстниками на праздниках, досуговых мероприятиях, различных 
культурно-массовых и спортивных состязаниях и конкурсах. 

Интеграция уже в большей мере ориентирована на достижение 
такими обучающимися образовательных целей и подразумевает посе-
щение ими занятий в образовательной организации. Однако данный 
подход не предполагает обучение обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями с обычными обучающимися. 

Инклюзия в свою очередь предполагает полное реформирование 
образовательной организации и подстраивание ее под потребности 
всех обучающихся, в том числе обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями. Инклюзия предполагает полное соответствие об-
разовательного пространства всем нуждам и потребностями всех кате-
горий детей, особенно детям с особыми образовательными потребно-
стями. Данный принцип подразумевает, что все дети должны быть с 
самого начала включены в образовательную и социальную жизнь обра-
зовательной организации по месту жительства. 

Нельзя забывать, что несмотря на некую схожесть интеграции и 
инклюзии, а также несмотря на то, что многие политики и обществен-
ные деятели смешивают данные понятия, имеются существенные раз-
личия между ними. 
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Так, в рамках интеграции внимание ориентировано на обучаю-
щихся с особыми образовательными потребностями, а в рамках инклю-
зии – на всех обучающихся образовательной организации. Интеграция 
предполагает адаптацию такого обучающегося к предлагаемым усло-
виям, а инклюзия меняет сами условия под обучающегося. В рамках 
интеграции образовательный процесс строится на использовании спе-
циальных методов обучения и терапии для детей с особыми образова-
тельными потребностями, а инклюзия рассчитана на качественное обу-
чение и воспитание всех детей. 

Инклюзивное образование старается быть более гибким ко всем 
обучающимся, особенно для детей с особыми образовательными по-
требностями. 

И уже здесь у нас возникает первая проблема инклюзивного обра-
зования, которое кроется в противоречии между общественным социаль-
ным заказом на обеспечение равных условий получения качественного 
образования всеми детьми и разработанностью адаптивных программ, а 
также наличием должной квалификации педагога образовательной орга-
низации, готовой к реализации инклюзивных программ обучения. 

Несмотря на все усилия государства, в частности Минпросвеще-
ния России, инклюзивное образование получило толчок в развитии от-
носительно недавно, хотя научная база для этого развития начала фор-
мироваться значительно раньше. 

Существующая нормативная правовая база, несмотря на незначи-
тельные недостатки и пробелы, ориентирована на развитие именно инк-
люзивного образования. К таким документам относятся: Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Феде-
рации»; Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и иные, в том числе совре-
менные федеральные государственные образовательные стандарты, ори-
ентированные на детей с особыми образовательными потребностями. 

Также государственными органами реализуется «Межведомствен-
ный комплексный план мероприятий по развитию инклюзивного общего 
и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специаль-
ных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными воз-
можностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года)», утвер-
жденный Заместителем Председателя Правительства Российской Феде-
рации Т.А. Голиковой от 22 декабря 2021 г. № 14068п-П8 [3]. 

В реализации указанного плана принимают участие федеральные ор-
ганы исполнительной власти, представители научных организаций, обра-
зовательных организаций высшего образования, региональных органов 
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исполнительной власти, а также профильных некоммерческих организа-
ций, представляющих профессиональное и родительское сообщество. 

Основной проблемой инклюзивного образования является то, что 
детей с особыми образовательными потребностями по достижении  
ими определенного возраста «вынимают» из привычной для них среды,  
где фактически сведены к минимуму факторы, влияющие на самооцен-
ку, и «погружают» в среду «не таких, как я» детей. Вследствие этого 
меняется их психологическое состояние, восприятие мира, существен-
но нарушается зона комфорта. Именно поэтому так важно создать в 
рамках инклюзивного образования психологический климат [4], кото-
рый бы помогал таким детям раскрыть свои возможности. 

Исходя из этого в рамках указанного выше плана соответствую-
щими подведомственными организациями Минпросвещения России 
разработаны методические рекомендации для педагогических работни-
ков образовательных организаций и региональных органов власти по 
организации и сопровождению обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями. 

Существенное внимание в данном плане также уделено просвеще-
нию родителей и кадровым вопросам. С целью повышения информирова-
ния о новых актуальных знаниях в воспитании, образовании и развитии 
детей с особыми образовательными потребностями организована работа 
по информационно-просветительской поддержке педагогов, а также роди-
телей и других заинтересованных лиц в рамках функционирования порта-
лов: «Жить вместе», «Растим детей», «УМКСИПР», Единого националь-
ного портала дополнительного образования детей, а также региональных 
навигаторов по дополнительному образованию. 

С целью развития кадрового обеспечения образования таких обу-
чающихся Московским педагогическим государственным университе-
том планируется разработать новые образовательные программы для 
дефектологов, в том числе по двухпрофильному бакалавриату (профи-
ли «Дошкольная дефектология» и «Дошкольное образование»), а также 
по направлениям подготовки, которые ранее не выделялись отдельно – 
это «Образование и психолого-педагогическое сопровождение обу-
чающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата» и принци-
пиально новое направление подготовки – «Образование и психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с расстройствами аути-
стического спектра». 
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Учитывая то, что число обучающихся по адаптивным образова-
тельным программам на одного педагога-психолога, учителя-дефекто-
лога, учителя-логопеда остается во многих регионах значительно высо-
ким, Минпросвещения России с подведомственными организациями 
ведется планомерная работа по увеличению количества кадров в дан-
ном направлении. 

Несмотря на все достижения на федеральном, региональном и ме-
стном уровнях власти, организация инклюзивного образования чаще 
всего носит стихийный и несистемный характер [5]. 

Так, например, региональные власти зачастую при постройке но-
вых образовательных организаций и модернизации существующих иг-
норируют необходимость оснащения данных образовательных органи-
заций всем необходимым оборудованием для таких детей и необходи-
мость создания для них специальных условий. Основной причиной, по 
словам руководителей регионов, является недостаточное финансирова-
ние. При этом указанным выше федеральным законом об образовании 
данные полномочия возложены именно на региональные власти. В свя-
зи с сложившейся ситуацией федеральной властью вплоть до 2021 года 
через государственную программу проводилось софинансирование дан-
ных региональных обязательств. При этом номинально 100 % образова-
тельных организаций отчитались о том, что условия для детей с осо-
быми образовательными потребностями созданы, даже если 
в образовательной организации поставили всего один пандус или соз-
дали указатели с шрифтом Брайля. 

Это, в свою очередь, говорит о неготовности образовательной ор-
ганизации и региональных властей самостоятельно выстроить систему 
инклюзивного образования [5]. 

В связи с этим на сегодняшний день Минпросвещения России  
ведется основательная работа по разработке базовой модели инклю-
зивной общеобразовательной организации, а также ведется разработка 
модели сетевого взаимодействия при организации общего образования 
и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 

Одновременно Минпросвещения России ведется работа по уни-
фикации подходов к финансовому обеспечению образования обучаю-
щихся с особыми образовательными потребностями в субъектах Рос-
сийской Федерации. В рамках данной работы ФГБНУ «Институт кор-
рекционной педагогики РАО» был разработан «калькулятор», позво-
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ляющий планировать затраты на образование каждой данной категории 
обучающихся с учетом создания специальных условий для получения 
ими образования, в том числе затрат на оплату труда педагогов психо-
лого-педагогического сопровождения. 

В целом, несмотря на существующие проблемы в данном направ-
лении, стоит отметить, что государственными органами всех уровней 
ведется работа по их устранению. Особенно важно то, что временной 
лаг между выявлением данных проблем и внедрением инструментов по 
их нивелированию составляет не более 2–3 лет, что дает возможность 
говорить о высокой заинтересованности властей в решении данных во-
просов. 
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Секция 2. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Афаунова Л.М., Дударова М.М. 

Научный руководитель: Емузова Н. Г. 

Кабардино-Балкарский госуниверситет, г. Нальчик, Россия 

Аннотация. Статья посвящена анализу образовательной деятельности с 

точки зрения правового аспекта. 

Ключевые слова. Профессиональная работоспособность, 

организаторская способность, духовная познавательная потребность, 

готовность к самообразованию. 

Образование — одна из жизненно необходимых вещей человеку 

для карьерного роста, удовлетворения материальных потребностей, 

самореализации как личность, достижения поставленных перед собой 

целей. Но получить образование не так легко, как кажется, а с каждым 

годом становится всё сложнее. Меняются формы итоговой и 

вступительной аттестации, например Единый Государственный 

Экзамен (ЕГЭ), который в отличие от обычного экзамена сдать гораздо 

труднее в силу сложных заданий, кроме того, техническая сторона ЕГЭ 

вызывает трудность и сложность принятия у выпускников. Эта 

проблема касается всех сфер общества. Политическую сферу она 

затрагивает в том, что мы переняли этот опыт сдачи экзаменов у других 

стран (а именно у США и Западной Европы), но при этом не учли, что 

квалификации наших школьных преподавателей не хватает для 

отличной подготовки к ЕГЭ. В связи с этим у выпускников возникают 

социально-экономические трудности: приходиться заниматься 

дополнительно с репетиторами. Но такая возможность есть не у 

каждого ученика, не все могут себе позволить посещать платные 

факультативные занятия. 
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Образование является важной социальной сферой, имеющей 

первостепенной значение на современном этапе развития общества и 

государства, что подтверждается включением его в число 

национальных приоритетов Российской Федерации1. Состояние, 

тенденции и перспективы развития образования в любом государстве 

определяются образовательным законодательством. За период, 

прошедший с момента принятия действующей Конституции 

Российской Федерации, система российского образования претерпела 

значительные изменения в русле общих процессов демократизации 

жизни общества, формирования рыночной экономики, интеграции 

образовательного пространства, что требует надлежащего 

законодательного оформления. 

Развернутая модернизация образования, объявленная в последние 

годы, также невозможна без должного законодательного обеспечения, 

объективно соответствующего ожиданиям и потребностям общества в 

условиях современных вызовов. Динамичное развитие общественных 

отношений в сфере образования обусловило внесение многочисленных 

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации от 10.07.1992 

N 3266-1 «Об образовании»4 и Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-

ФЗ «О высшем и послевузовском образовании» бурный рост 

подзаконного правотворчества, что привело к снижению авторитета 

правового регулирования в данной сфере. В этой связи особую 

актуальность приобретает систематизация образовательного 

законодательства, чему объективно должны предшествовать 

целенаправленные исследования различных аспектов правового 

регулирования образовательных отношений и элементов механизма 

этого регулирования. 

Необходимость гармонизации действующего законодательства об 

образовании, его устойчивого развития в соответствии с современными 

вызовами неоднократно отмечалась Президентом Российской 

Федерации, который, характеризуя развитие образовательного 

законодательства, подчеркнул: «мы должны сформировать прочную 
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современную нормативную базу, которая не должна подвергаться 

конъюнктурным изменениям»  

При исследовании развития законодательства об образовании 

хотелось бы отметить два обстоятельства, имеющих решающее 

значение. Во-первых, особенности законодательной регламентации и 

перспективы развития отечественного законодательства об 

образовании обусловлены спецификой правовых отношений, 

возникающих, развивающихся и прекращающихся в сфере 

образования. Во-вторых, именно глубокий историко-правовой анализ 

развития нормативного правового регулирования образования 

открывает путь к его модернизации в духе современных тенденций 

развития общества и государства и позволяет одновременно не 

растерять положительный опыт, накопленный в данной сфере. С этих 

позиций, хотелось бы отметить, что специфика образовательных 

отношений привлекает внимание научной общественности на 

протяжении длительного периода, тем более что действующее 

законодательство не содержит дефиниции понятия «образовательные 

отношения». 

Законодательство об образовании за последние годы уверенно 

заняло место среди наиболее динамично обновляющихся отраслей 

российского законодательства. Частые и существенные изменения, 

затрагивающие основные источники образовательного права, 

позволяют утверждать, что происходит реформа образовательного 

законодательства в России. Образовательное право есть совокупность 

правил поведения, установленных государством для урегулирования 

образовательных отношений. Явлениями образовательного права 

являются совокупность нормативно-правовых актов, совокупность 

правил поведения; система правоотношений; состояние свободы 

человека в системе образования; ученая дисциплина; субъективное 

право человека на образование. Образование – необходимый элемент 

качества жизни человека. Его можно рассматривать не только как 

совокупность материальных благ, но также и здоровья, и участие в 

жизни общества. Образование составляет основу всякого 
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организованного общества. Культура невозможна без образования. 

Право на образование является естественным правом человека. Оно 

призвано удовлетворить потребности человека в информации и 

образовании. 

Между тем, следует отметить, что развитие системы 

законодательства Российской Федерации об образовании на 

современном этапе невозможно рассмотреть в отрыве от мировых 

тенденций глобализации, так как Россия принимает активное участие в 

создании единого международного образовательного пространства. 

Современный период развития законодательства Российской 

Федерации об образовании характеризуется существенным влиянием 

норм и принципов международного права, часть которых 

имплементирована отечественными нормативными правовыми актами. 

Постепенные, но кардинальные изменения Закона РФ «Об 

образовании» убедительно свидетельствуют о том, что он перестал 

устраивать государство в качестве универсального законодательного 

акта, обеспечивающего единообразный подход к образовательным и 

связанным с ними отношениям. В недалеком будущем нас ждет 

принятие федерального закона «Об автономных учреждениях» - 

логического продолжения Концепции участия Российской Федерации в 

управлении государственными организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере образования, влекущего за собой перемены в 

образовательном менеджменте. Попытаемся подвести некоторые итоги 

развития современного образовательного законодательства на основе 

Закона РФ «Об образовании» и обозначить основные проблемы в 

правовом регулировании отношений, возникающих в сфере 

образования. (Рис 1) 
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Рис. 1. Структура законодательства 

Нормы образовательного законодательства составляют 

юридическую базу, на которой вузы и другие образовательные 

учреждения строят свою деятельность для достижения поставленных 

целей. Эти нормы должны вносить ясность и стабильность в правовые 

отношения между органами управления высшим образованием, 

учебными заведениями и гражданами, они создают определенные 

правовые гарантии удовлетворения потребности личности в высшем 

образовании. Законодательство выражает государственную политику в 

области образования, закрепляет основные задачи и принципы высшего 

образования, его систему, систему специальных органов управления 

высшим образованием, права и обязанности участников 

образовательного процесса. 

Повышение качества и развитие законодательства связано не 

только с принятием новых, системных нормативных актов, в том числе 

для восполнения существующих пробелов, но и с деятельностью по 

упорядочению системы законодательства. 

Подводя итог, следует отметить, что в сфере образования 

достаточно проблем, которые требуют решения. Это и качество 

образования, и проблема ЕГЭ, и проблема подготовки специалистов и 

др. Решить эти и многие другие проблемы в сфере образования 

призвана реформа. Но без качественного анализа проблематики, четкой 

стратегии действий и без опытных кадров реформа сферы образования 

так и будет носить двоякий характер. По мнению многих специалистов 

в целом вектор реформирования задан в правильном направлении, но в 
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виду отсутствия опыта в этой сфере остается много нерешенных 

проблем. 
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Известно, что проектная деятельность является эффективным 

средством формирования профессиональных компетенций студентов. 

Особенно это касается междисциплинарных проектов, которые 

реализуются комантой студентов разных направлений. В Кабардино-

Балкарском государственном университете в течение 2022 года 

реализуется проект по разработке мобильного приложения для 

снижения стресса силами студентов направлений подготовки 

«Информатика и вычислительная техника», «Педагогическое 

образование» и «Психология». Этот проект особенно актуален в свете 

высокой стрессогенности современной ситуации в России и мире. 

 Стресс – это неспецифическая реакция организма на любой вызов. 

Как показал Ганс Селье, не специфичность в данном контексте означает 

независимость реакции от специфики стимула. То есть, любой вызов, 

любое требование к человеку, любая трудность вызывают одну и ту же 

стрессовую реакцию [1]. Поскольку жизнь все время усложняется, 
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возрастает ее информационная насыщенность, динамичность, 

возрастают требования к человеку – постольку возрастает и уровень 

стресса [2]. В последнее время особенно неблагоприятно повлияли на 

эмоциональное состояние людей пандемия COVID-19 и начало 

проведения спецоперации ВС РФ в Украине Данные события 

«наложившиеся» друг на друга, могут привести к негативным 

последствиям острого и хронического стресса: страхам, тревожности, 

паническим атакам, апатии, депрессии и т.д.  

Это ситуация особо затрагивает школьников и молодых людей, 

которых заражает состояние взрослых. Они испытывают недостаток в 

адекватной их возрасту информации, у них нет жизненного опыта и 

навыков борьбы со стрессом [3]. Сильный стресс, особенно 

хронический может привести к развитию психотравмы, исказить 

процесс развития личности, нарушить его учебную и 

профессиональную деятельность. Самое опасное здесь – хронический 

характер стресса. Именно хронический стресс может привести к 

возникновению негативных последствий стресса: хронической 

усталости, эмоциональному выгоранию, депрессии, 

психосоматическим заболеваниям и т.д. Для того, чтобы избежать этих 

последствий, восстановить положительное психологическое состояние, 

желательно обратиться за психологической помощью. Однако, в 

российской культуре пока не сложилась традиция обращения за 

психологической помощью, особенно если нет какой-то острой 

ситуации. Кроме того, не всегда уровень материальной обеспеченности 

особенно молодежи позволяет ей обращаться за такой помощью к 

высокопрофессиональным психологам. Известно, что более 5% 

взрослых людей по всему миру страдают от депрессии, а до 75% 

населения в странах с низким и средним уровнем доходов не получают 

лечения из-за нехватки ресурсов, отсутствия квалифицированных 

специалистов. При этом лишь 2% жителей России обращались за 

психологической помощью. Качественная психологическая помощь 

доступна лишь состоятельным людям: стоимость одной консультации 

варьируется от 1000 до5000 рублей, а для устойчивого результата 
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необходимо по меньшей мере 8−10 сеансов. При этом в России в 

отличие от большинства развитых стран, психотерапия не входит в 

пакет услуг государственных медицинских учреждений по 

медицинскому страхованию. 

Такая ситуация способствует тому, что цифровые сервисы для 

психологической поддержки набирают популярность: благодаря им, 

пользователи могут рассчитывать на оперативную и доступную 

поддержку. Цифровые решения не подходят для решения тяжелых 

проблем, но они оказывают поддержку в качестве базового 

инструмента. Ниже мы приводим анализ некоторых сервисов. 

Woebot – это чат-бот для ментальной поддержки. Он задаёт 

пользователю различные вопросы о его самочувствии, желаниях, 

физическом состоянии и так далее, анализирует его настроение и 

отслеживает возможность возникновения депрессии. И если выявлено 

плохое настроение, помогает переключиться —послушать музыку, 

подумать о хорошем или записать тревожащие мысли. После этого 

Woebot может предложить поговорить на различные темы, связанные с 

психологическим здоровьем—например, рассказать о том, как 

управлять своим настроением [4]. 

Wysa— тоже чат-бот, обучает навыкам эмоциональной 

устойчивости. Оно помогает проверять настроение и анализировать, с 

чем связаны его колебания. Также подбирает эффективные техники 

снятия стресса — предлагает выполнить небольшую растяжку или 

дыхательную паузу. Искусственный интеллект в сервисе может 

оценить, насколько диалог соответствует признакам депрессии или 

тревожным расстройствам, и, если обнаружит —порекомендует 

обратиться к врачу. Если в сообщениях есть признаки 

членовредительства, жестокого обращения, суицидальных мыслей, то 

предложит позвонить в экстренную службу. 

Приложение Happify. Система психологических тестов и игр на 

отдельные темы. Определяет эмоциональное состояние пользователя, а 

затем предлагает задания и игры, чтобы изменить его образ мышления, 

помочь в борьбе со стрессом и сосредоточиться на позитивных 
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моментах в жизни. Приложение ведет эмоциональный рейтинг 

пользователя.  

Наиболее известным является приложение Calm — сервис для 

релаксации и медитации. Оно помогает пользователю бороться со 

стрессом, тревожностью, бессонницей и депрессией. Приложение 

доступно на английском, немецком, французском и испанском языках. 

Кроме сессий медитации, приложение предлагает сказки на ночь, 

дыхательные упражнения, расслабляющие звуки природы и музыку [5].  

Проблема, возникающая при использовании всех этих сервисов 

русскоязычными пользователями, заключается в том, что они не 

поддерживают русский язык. В этих условиях нам представляется 

актуальной разработка электронных сервисов, направленных на 

оказание психологической поддержки, на русском языке. Такие 

сервисы могут распространять информацию о признаках 

психологической проблемы, ее причинах, способах решения. Мы 

считаем, что сервис, направленный на диагностику психического 

состояния, выявление признаков стресса и других негативных эмоций и 

предлагающий пользователю техники нормализации эмоционального 

фона и снижения стресса будет полезен и востребован, особенно среди 

молодых пользователей. 

В рамках Весеннего интенсива по технологическому 

предпринимательству на платформе Университета 2035 в период с 

марта по июнь 2022 года студенческая команда КБГУ занимается 

разработкой прототипа мобильного приложения для развития 

стрессоустойчивости пользователя и поддержания благоприятного 

эмоционального фона. 

Одним из этапов этой работы было исследование 

востребованности продукта. Нами был разработан опросник и проведен 

онлайн-опрос на сайте КБГУ, в котором приняли участие 391 человек 

преподавателей и студентов, из них 88 % от 18 до 24 лет. Первая часть 

вопросов была направлена на оценку каналов получения информации 

респондентами. Назвали Интернет самым предпочитаемым каналом 

получения информации 46%. Электронные сервисы (мобильные 
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приложения, чат-боты), созданные для психологической поддержки, 

интересуют 52 % респондентов. Никто не пользовался пока подобным 

приложением, поэтому наш проект поможет обратить внимание на 

решение проблемы стресса с помощью цифровых технологий. Так как 

люди проводят значительную часть своего времени за телефоном 

электронный сервис будет удобным решением. Больше половины 

опрошенных считают подобное решение удобным для себя и готовы им 

пользоваться не только в критических, но и в ежедневных ситуациях. 

Вторая часть вопросов была посвящена оценке эмоционально-

психологического статуса и роли стресса в жизни респондентов.  Было 

выявлено, что половина опрошенных (51 %) часто испытывает стресс. 

Почти четверть опрошенных (22,3 %) не может справиться со стрессом 

самостоятельно. Наиболее частыми проблемами были названы 

депрессия, конфликты, тревога, страхи. 

Психологическое содержание разрабатываемого приложения 

включает в себя следующий контент: 

- визуальный контент (картинки, видео) эмоционально-

позитивного характера; 

- диагностический инструментарий (экспресс диагностика 

эмоционального состояния, углубленная диагностика причин проблем); 

- рекомендации по снижению стресса (с возможностью выбора из 

разных подходов – дыхательные упражнения, синхрогимнастика, арт-

терапия, аутотренинг, медитация и т.д.); 

- возможность познакомиться с механизмом действия упражнения 

(текст с описанием психологического механизма). 

Алгоритм коммуникации с пользователем: 

Шаг 1. Перечень эмоций для определения состояния пользователя 

на основе «Женевского колеса эмоций». 

Шаг 2. Текст - описание состояния, соответствующего выбранной 

эмоции, для возникновения эффекта понимания и эмоционального 

контакта 

Шаг 3. Рекомендации по оптимизации эмоционального состояния 

– тексты, аудио и видео материалы. 
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Шаг 4. Описание психологического механизма воздействия 

рекомендуемого упражнения. 

Разработка мобильного приложения разрабатывается по 

устройству на ОС Android. Применяется шаблон проектирования 

Model-View-lViewMode. Используется язык программирования Kotlin. 

Таким образом, разработка электронных сервисов для 

психологической поддержки пользователя – актуальная тенденция 

цифровизации психологической практики. Пока это в большей степени 

характерно для западных разработчиков и пользователей. В основном 

они предлагают небольшое количество подходов к снижению стресса – 

в основном медитацию. Наша разработка будет отличаться от 

описанных большим разнообразием психологических техник для 

снижения стресса и тем, что пользователь будет иметь возможность 

получить информацию о психологическом механизме рекомендуемого 

ему действия, игры, упражнения. Это ориентирует наш сервис на более 

образованную и мотивированную часть потенциальных клиентов и 

будет в свою очередь, стимулировать мотивацию к самопознанию, 

саморегуляции, саморазвитию. Регулярное пользование таким 

приложением приведет к развитию стрессоустойчивости и субъектной 

позиции в саморегуляции своего эмоционально-психологического 

состояния. 
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Современный этап модернизации российского образования 

выдвигает повышенные требования к качеству профессиональной 

подготовки. Одним из главных показателей качества образования 

сегодня является качество личности выпускников учебных заведений, 
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подразумевая под этим термином их личную компетентность, 

социальную и профессиональную адаптивность. Начинающий 

профессиональную деятельность специалист должен критически 

мыслить, синтезировать и систематизировать информацию, 

проектировать, внедрять, активно и осознанно использовать новые 

методы и технологии в постоянно меняющихся условиях производства. 

Теперь задача высшего образования заключается в создании условий 

максимального погружения обучающихся в будущую 

профессиональную деятельность, которая будет осуществляться в 

контексте взаимодействия с миром.  

Профессиональная деятельность – это социально-значимая 

деятельность, выполнение которой требует специальных знаний, 

умений и навыков, а также профессионально обусловленных качеств 

личности.  

Анализ научно-педагогической литературы показал, что в 

современной науке явление готовности к профессиональной 

деятельности исследуется на следующих уровнях: 

– личностном, рассматривающем готовность как проявление 

индивидуально – личностных качеств, обусловленное характером 

будущей деятельности (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, И.С. Кон, А.Г. 

Спиркин, Е.В. Шорохова и др.); 

– функциональном, представляющем ее как временную 

готовность и работоспособность, предстартовую активизацию 

психических функций, умение мобилизовать необходимые физические 

и психические ресурсы для реализации деятельности (Е.П. Ильин, Н.Д. 

Левитов, Л.С. Нерсесян, В.Н. Пушкин и др.); 

– личностно-деятельностном, определяющем готовность как 

целостное проявление всех сторон личности, дающее возможность 

эффективно выполнять свои функции (А.А. Деркач, Л.А. Кандыбович и 

др.);  

– контекстном, рассматривающем обучение в системе высшего 

образования в контексте будущей профессиональной деятельности 

(А.А. Вербицкий) [3], (Р.М. Кумышева) [6]. 
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Одним из способов формирования профессиональной готовности 

является проектная деятельность, которая дает студентам свободу 

мысли и творчества и позволяет максимально подготовить 

обучающегося к будущим профессиональным условиям. 

Метод проектов возник еще в начале прошлого столетия в США. 

Его называли также методом проблем, и связывался он с идеями 

гуманистического направления в философии и образовании, 

разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а 

также его учеником У.Х. Килпатриком [9, с.113]. 

В России метод проектов был известен еще в 1905 году. После 

революции метод проектов применялся в школах по личному 

распоряжению Н.К. Крупской. С 1919 года под руководством 

выдающегося русского педагога С. Т. Шацкого в Москве работала 

Первая опытная станция по народному образованию. В 1931 г. 

постановлением ЦК ВКП(б) этот метод был осужден как чуждый 

советской школе и не использовался вплоть до конца 80-х годов XX 

века. В настоящее время метод проектов, возникший более ста лет 

назад, переживает второе рождение [2, с. 189].  

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы, которая завершается реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным определенным 

образом (Е.С. Полат) [3, с. 124]. Основное предназначение метода 

проектов состоит в предоставлении студентам возможности 

самостоятельного приобретения знаний и умений в процессе решения 

поставленной проблемы, требующих интеграции знаний из различных 

предметных областей. Суть этого метода – стимулировать интерес 

студентов к определенным проблемам, решение которых предполагает 

владение определенной суммой знаний и через проектную деятельность 

предполагает практическое применение имеющихся и приобретенных 

знаний. Этот метод позволяет реально соединить теоретические знания 

с практическим опытом их применения [1, с. 24]. 

Для студента проект – это возможность максимального раскрытия 

своего творческого потенциала, средство самореализации [8]. Это 
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деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в 

группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу, показать публично достигнутый результат. 

Для преподавателя учебный проект – это интегративное 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое 

позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки 

проектной деятельности, а также совместный поиск информации, 

самообучение, исследовательская и творческая деятельность.  

В ряде исследований Р.М. Кумышевой проектные задания 

выстраиваются в контексте их взаимодействия с миром [8]. Такая 

система проектных заданий позволяет получить многоплановые 

результаты:  

– оптимизацию образовательной среды [6]; 

– формирование профессиональной компетентности студентов 

[7];  

– стимулирование самообразования и саморазвития студентов [8]; 

– самоопределение студентов в социальной и профессиональной 

средах [5] др.  

Все перечисленные результаты проектной деятельности студентов 

составляют основу профессиональной готовности студентов, которая 

формируется задолго до самой профессиональной деятельности.   

Все это говорит о необходимости осуществления проектной 

деятельности студентов для получения и передачи необходимых 

навыков и применения методов проектов в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
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Рисунок 1. Структура возможной образовательной программы 

вуза 

 

Если рассматривать структуру образовательной программы вуза в 

виде схемы, представленной на рис. 1, можно сказать, что такие методы 

могут быть предложены студентам в рамках модулей дисциплин 1–3 

или модулей 4–6 проектной деятельности, научно-исследовательской 

работы и практик. Рассмотрим возможные механизмы внедрения 

проектных методов в образовательный процесс студентов. 

1. Использование элементов проектной деятельности в рамках 

одной или нескольких учебных дисциплин, например, выполнение 

индивидуальных или групповых расчетных или проектных заданий с 

использованием интерактивных электронных практикумов или 

демонстрационных моделей; подготовка докладов с последующей 

презентацией в рамках круглого стола и т.д. Рассмотренные проектные 

методы носят кратковременный характер и продолжаются в течение 

ограниченного интервала времени – недели или семестра. 

2. Внедрение модуля проектной деятельности. Такая 

деятельность подразумевает создание конкретного продукта – проекта, 

модели, системы и т.д. Реализация данного модуля, как правило, 

является частью учебного процесса, а сам модуль проектной 

деятельности носит междисциплинарный характер и занимает 

несколько семестров или лет. Ход выполнения и результаты проекта 

описываются в виде пояснительной записки. Заканчивается проект 
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презентацией и анализом результатов, что, в свою очередь, выдвигает 

перед студентами новые проблемы и способствует осмыслению новых 

проектов. 

3. Планирование научно-исследовательской работы (НИР) в

учебном процессе. Научно-исследовательская деятельность 

представляет собой качественно новый труд для студента. Привлечение 

к такому виду работы происходит в индивидуальном порядке на основе 

взаимного доверия и интереса между преподавателем и студентом. 

Результатами исследований, как правило, являются выступления на 

научно-технических конференциях с докладами, публикация научных 

статей. НИР может являться частью учебного процесса, а может 

выходить за его рамки. Такой вид деятельности эффективен, если носит 

долговременный характер и при этом существенно не меняется тема 

исследований. 

4. Профессиональная деятельность в период практик. В

образовательном процессе может иметь место несколько видов 

практик, например, учебная, производственная, эксплуатационная, 

преддипломная и т.д. Обычно любой из видов практик занимает не 

более 4 недель. 

Все описанные выше модули образовательной программы (1–6) 

позволяют подготовить студента к итоговой аттестации (модуль 7). Как 

видно из рис. 1, взаимодействие образовательных модулей 1–6 

организовано по типу «общей шины», т.е. знания, умения, навыки и 

личные качества, полученные и сформированные в каждом из модулей, 

могут и должны быть использованы в других видах деятельности. 

Исследования, проведенные со студентами КБГУ, доказали, что 

проектные задания, выполненные по различным дисциплинам, 

способствовали развитию:  

– умений и навыков взаимодействия с людьми, готовности и

способности к деловому сотрудничеству; 

– профессионально значимых личностных качеств, 

соответствующие   профессиональные знания и умения, ценности и 

предпочтения;  
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– способности к саморегуляции, умению мобилизовать свой 

профессиональный потенциал на решение поставленных задач в 

соответствующих условиях;  

– устойчивости психики к воздействию стрессовых обстоятельств 

и т.д. 

Таким образом, проектные задания, выполняемые в контексте 

взаимодействия студентов с внешним миром, играют важную роль в 

формировании готовности к профессиональному и личностному 

самоутверждению, способности к саморегуляции, умение 

мобилизовать свой профессиональный потенциал на решение 

поставленных задач в соответствующих условиях. 
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Аннотация.  В статье рассматривается такое условие формирования 

межличностных отношений младших школьников, как организованная 

коллективная художественно-творческая деятельность. Подчеркивается, что в 

ключевые образовательные компетенции входит компонент межличностных 

отношений, формирование которых рассматривается как важнейшая цель 

начального образования. Анализируется степень воздействия активного 

включения детей в творческую деятельность на успешное формирование 

коллектива. В процессе исследования была получена информация о 

сформированности межличностных отношений между учениками начальной 

школы, а также проанализировано качество межличностных связей каждого 

ученика к коллективу, в котором он обучается, и в целом к учебному процессу. 

Апробирована коллективная художественно-творческая работа во внеурочной 

деятельности и определена ее эффективность в формировании межличностных 

отношений младших школьников. Разработаны и реализованы задания 

коллективного художественно-творческого типа, соответствующие 

современным требованиям формирования коллектива учеников начальных 

классов, которые позволяют последовательно включать детей в различные 

варианты творческого взаимодействия, от наиболее простых — работа в паре, 

до более сложных, таких, как работа в группе, состоящей из двадцати человек. 

В ходе диагностики на контрольном этапе исследования выявляется 

положительная динамика в коллективе, а также снижение процента 

изолированных детей. Обосновывается, что для воспитания детей учителям 

необходимо организовывать разнообразные совместные мероприятия, без 

которых невозможно заложить необходимые социальные привычки и 

сформировать настоящий коллектив. 

Ключевые слова. межличностные отношения, младший школьный 

возраст, коллективная творческая деятельность.  
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Abstract. The article considers such a condition of formation of interpersonal 

relations of junior schoolchildren, as organized collective art-creative activity. It is 

emphasized that the key educational competencies include a component of 
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interpersonal relations, formation of which is considered as the most important goal of 

primary education. The degree of influence of active inclusion of children in creative 

activity on successful team building is analyzed. In the course of the study information 

about the formation of interpersonal relationships between elementary school students 

was obtained, as well as the quality of interpersonal connections of each student to 

the team in which he learns, and to the educational process as a whole was analyzed. 

Collective art and creative work in extracurricular activities was tested and its 

effectiveness in the formation of interpersonal relationships of elementary school 

students was determined. The tasks of collective artistic and creative type, 

corresponding to the modern requirements for the formation of a team of elementary 

school students, have been developed and implemented. These tasks allow to 

consistently include children in various options for creative interaction, from the 

simplest - work in pairs, to more complex, such as work in a group of twenty people. 

The diagnostics at the control stage of the study reveals positive dynamics in the team, 

as well as a decrease in the percentage of isolated children. It is substantiated that in 

order to educate children teachers need to organize a variety of joint activities, without 

which it is impossible to lay the necessary social habits and form a real team. 

Keywords: interpersonal relationships, primary school age, collective creative 

activity. 

Введение. Результативность взаимодействия между людьми в 

основном зависит от умения общаться (коммуникативных навыков), то 

есть способности налаживать и поддерживать нужные связи с 

социумом. Коммуникативная компетентность (умение общаться) 

состоит из системы знаний и навыков (техник), которые, как известно, 

гарантируют человеку высокий процесс успешности в абсолютно 

разных случаях взаимодействия [1]. Актуальность исследования 

определяется современным обществом, которое нуждается в людях, 

способных к совместной деятельности, групповым взаимоотношениям, 

партнерству. Анализ результатов многочисленных психолого-

педагогических исследований и опыта общеобразовательных 

учреждений свидетельствуют о том, что существенной проблемой 

начального образования XXI века является увеличение числа детей с 

дезадаптацией к жизни в школе. У детей младшего школьного возраста 

с такими понятиями как «школа» и «школьная жизнь» происходит 

ассоциация с узконаправленными явлениями – класс, одноклассники и 
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учителя. В связи с этим, психологи выделили несколько условий, в 

большей степени влияющих на успешность или неуcпешность 

адаптационного процесса: вид взаимоотношений в структуре учитель-

ученик; специфика межличностных отношений в классе; наличие у 

ребенка способности проявлять свою уникальность и 

индивидуальность; стремление и навык сотрудничества. Формируются 

отношения между людьми во всех сферах деятельности человека, но 

наиболее устойчивыми оказываются те, которые были установлены в 

совместной трудовой активности. Кроме укрепления оперативной 

связи, при выполнении коллективной работы создаются и 

совершенствуются межличностные отношения, которые впоследствии 

обретают более многогранный характер [2]. Поэтому описание свойств 

межличностных отношений представляет собой часть ключевых 

образовательных компетенций, развитие которых можно считать 

важнейшей задачей начального образования. 

Цель исследования - теоретически подтвердить и 

экспериментально проверить эффективность метода использования 

групповой художественной деятельности в формировании 

межличностных отношений у детей 7-10 лет. 

Материал и методы исследования. При проведении эксперимента 

нами были использованы следующие методы исследования: 

теоретические – диагностика психолого-педагогической, методической 

литературы по теме исследования; эмпирические – опросные методы: 

диагностическая методика «Поздравь товарища» (автор Коломинский 

Я.Л., адаптирована учителем начальных классов Кононовой А. С), 

диагностическая методика «Исследование сферы межличностных 

отношений ребенка» (автор Рене Жиль, адаптирована педагогом - 

психологом Новичковой М.С.), «Анкета для оценки привлекательности 

классного коллектива» (адаптирована Пустовой Д.Н.), опытно-

экспериментальная работа, методы математической обработки 

результатов исследования. 

Экспериментальное исследование по формированию у детей 

младшего школьного возраста межличностных отношений 
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проводилось на базе Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа No11 им. Героя России Трошева Г. Н.» г.о. Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики. В эксперименте принимали участие учащиеся 

4«Е» класса. 

Результаты исследования и их обсуждение. Младшим школьникам 

предоставляются большие возможности, чтобы сформировать и развить 

внутреннюю нравственность и позитивные качества личности. 

Пластичность психики, восприимчивость к внушению, 

предрасположенность к подражательству, влияние авторитетных 

учителей и взрослых могут создать положительные условия, 

необходимые для формирования успешной личности [3].  

Применение методик "Анкета привлекательности класса", 

"Поздравляем товарища", "Исследование сферы межличностных 

отношений ребенка" позволило получить информацию об уровне 

сформированности межличностных взаимоотношений детей 4 «Е» 

класса. Применение первой анкеты дало нам возможность получить 

сведения о субъективном мнении учеников: как они относятся к классу 

в общем, а также, каким они видят учебный процесс. Выводы, которые 

мы получили при анализе применения методики противоречивы, 

поскольку у учеников, отмеченных хорошей успеваемостью и высокой 

ответственностью к учебной деятельности, наблюдается желание 

поменять класс (перейти в другой); в то время как ученики с хорошей 

успеваемостью, но меньшей активностью в жизни класса и 

недостаточной дисциплинированностью, высказали желание 

продолжить обучение в прежнем классе. 

При использовании следующей методики "Поздравляем 

товарища" нами было отмечено следующее: те учащиеся, у которых 

было выявлено большое желание поменять учебный класс, являлись в 

коллективе лидерами. Среди лидеров класса также явно выявлялась 

"звезда". 

При проведении третьей методики нами было определено, 

насколько хорошо дети «включены» в социальную жизнь классного 
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коллектива, результаты показали следующее: ученики, набравшие 

наибольшее количество баллов по первым двум методикам, в основном 

принадлежали к группе - " неблагоприятные". Также было установлено, 

что в учебном коллективе присутствовали ребята, попавшие в группу 

"отверженных", т.к. они воспринимали себя одиночками среди 

остального классного сообщества. 

Анализ примененных методик показал, что уровень 

межличностных отношений в 4 «Е» классе – выше среднего (учитывая 

другие исследования в нашей области), а также то, что, в классе есть 

дети, у которых этот показатель на достаточно низком уровне. Чтобы 

улучшить показатели сформированности межличностных отношений в 

4 «Е» классе нами были разработаны художественно-творческие 

упражнения и задания, классифицированные по трем уровням 

сложности.  

Для начала было проведено занятие «Наша любимая сказка». Оно 

наиболее простое в плане организации работы. Мы поделили детей на 

пары, учитывая схожесть их интересов к тем или иным сказкам. В этой 

совместной работе дети рисовали иллюстрации к книгам. И здесь было 

важно, насколько хорошо дети между собой поладят, смогут ли они 

договориться в вопросе композиции, будут ли помогать друг другу. По 

итогу было выявлено несколько видов разделения деятельности в 

парах: грубое «поровну» («Я рисую одного богатыря, ты – второго»), и 

более сложное, в котором дети были более подготовлены к совместной 

деятельности. Во втором случае распределение складывалось по 

принципу учитывания способностей в паре, например, в одной из работ 

ученица рисовала человека, а ее одноклассница природу на втором 

плане. 

Следующий уровень сложности организации коллективной 

художественно-творческой деятельности – средний. Нами было 

проведено несколько занятий на тему «Город» для подготовки детей к 

изготовлению композиции «Застройка города». Класс был поделен уже 

на три группы: «строителей и архитекторов», «машиностроителей» и 

«озеленителей». Первые занимались созданием аппликаций с 
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изображениями различных видов зданий, вторые рисовали транспорт, 

третьи – облагораживали город с помощью растений и других 

природных составляющих. Вся работа затем переносилась на один 

большой ватман. Коллективный анализ был проведен так, что каждый 

ученик по очереди входил в роль экскурсовода, рассказывая о 

преимуществах построенного классом города.  

И, наконец, работа в большой группе – первый по сложности этап 

организации коллективной работы. Ученикам был выдан ватман для 

составления ими единой композиции на тему «Солнечная система». 

Использование современных информационных технологий позволило 

провести подготовку к практической части. Ученики показали высокое 

качество коммуникации, наблюдался положительный климат в 

коллективе. Те учащиеся, у которых ранее не налаживались отношения, 

смогли показать свою индивидуальность, зарекомендовать себя как 

интересных собеседников и талантливых товарищей. Нами было 

отмечено, что класс начал общаться не только на уроках, но и на 

перерывах и внеклассных занятиях.  

Во время последующих визитов, а также на итоговом 

(контрольном) этапе исследования мы повторили диагностику 

измерения эффективности формирования межличностных отношений 

младших школьников в коллективной художественно-творческой 

деятельности. 

Во время повторного анкетирования «Исследование сферы 

межличностных отношений ребенка» мы увидели (см. рисунок 1), что 

12 из 20 учеников (60%) нашли учебные занятия "увлекательными", а 

этот показатель на 10% выше, чем на констатирующем этапе; 8 (40%) 

студентов были хорошо адаптированы к учебному коллективу, это на 

5% меньше, чем на первом этапе диагностики; учеников с выявленным 

нейтральным отношением к одноклассникам не обнаружено, что на 5% 

меньше по сравнению с констатирующим этапом исследования; 

учеников, негативно относящихся к одноклассникам не выявлено. 
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Рисунок 1 - Сравнительные результаты оценки 

привлекательности классного коллектива по методике «Анкета для 

оценки привлекательности классного коллектива» 

В результатах повторного проведения методики «Поздравь 

товарища» нами было выявлено (см. рисунок 2), что 1 (5%) из 20 

обучающихся все так же является «Звездой» класса; 3 (15%) учащихся 

имели статус "Предпочитаемый", который остался прежним; 13 (65%) 

учащихся входят в группу "Принятые", а этот результат уже на 10% 

выше; 3 (15%) учащихся были отнесены к группе "Непринятые", этот 

показатель уменьшился на 10%. 

Рисунок 2 – Сравнительные результаты выявления статуса 

учеников по методике «Поздравь товарища» 

После второго проведения опроса «Исследование межличностной 

сферы ребёнка» были получены нижеописанные выводы (см. рисунок 

3): 13 (65%) учащихся попали в группу "благополучные" (на 10% 
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больше); категория "неблагополучных" прежняя - составляет 7 (35%) 

учащихся; «отвергнутых» детей выявлено не было, этот показатель на 

10% снизился. Результаты показывают, что развитие межличностных 

отношений в младших классах постепенно развивается. Количество 

учащихся, относящихся к группе "предпочитаемых", составило 65% 

(больше на 10%).  И все то говорит нам о том, что все больше учащихся 

чувствуют благоприятную атмосферу в классе. 

   
Рисунок 3 – Сравнительные результаты выявления степени 

адаптации детей в классе по методике «Исследование сферы 

межличностных отношений ребенка» 

Выводы. Важнейшим компонентом успешного общения, помимо 

соответствующего развития у человека познавательной и 

эмоциональной сферы, является способность делать наиболее 

подходящий выбор в отношении способа поведения при общении с 

другим человеком. Как показывает жизнь, творчество необходимо не 

только в работе, направленной на создание материальной ценности. 

Оно также должно присутствовать в выборе средств для воздействия на 

другую личность, в выборе методов подхода к другому человеку [4].  

Педагогам необходимо организовывать совместные мероприятия, 

без которых невозможно заложить необходимые социальные привычки 

и сформировать настоящую команду. Дети младшего школьного 

возраста, стремящиеся к новому опыту, воспринимают совместную 

деятельность очень радостно. Она их привлекает, стимулирует их дух и 

энергию. Мы предполагали, что для процесса формирования 

межличностных отношений в младших классах требуется наличие 

следующих условий: организация творческих коллективов во 
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внеклассной работе, максимальное внедрение детей в творческие 

активности, организация и руководство педагогом коллективной 

художественно-творческой деятельности [5]. 

Для того чтобы проверить данное предположение, мы изучили 

психолого-педагогическую литературу, определили ключевые понятия 

темы и провели эмпирическое исследование на базе МКОУ «СОШ No11 

им. Героя России Трошева Г.Н» г.о. Нальчик. 

В исследовании приняли участие 20 респондентов – учеников 

4«Е» класса. В целом, уровень сформированности межличностных 

отношений в классе был на уровне выше среднего, но были и ученики, 

показавшие как высокий уровень школьной адаптации, так и низкий. 

Нами были разработаны художественно-творческие уроки с целью 

формирования межличностных отношений между младшими 

школьниками во время внеклассных занятий. По итогу этих занятий мы 

смогли увидеть улучшение качества взаимодействия в группе. 

Большинство школьников, которые раньше не общались, стали делать 

это чаще не только в учебное время, но и в свободное. Данные 

наблюдения были позже подтверждены при последующей диагностике.  

В результате мы увидели положительную динамику в атмосфере 

коллектива и уменьшение количества детей, находящихся в изоляции. 

Итак, согласно результатам проведения анкеты 

привлекательности классного коллектива, 12 (60%) учеников считают, 

что их класс является приемлемым для комфортного обучения, что на 

10% больше, чем на первом этапе. Сравнительный анализ результатов 

применения метода "Поздравь товарища" на первом и третьем этапах 

исследования показал, что лидером остался тот же ученик – это 5% от 

общего показателя; изменение получилось увидеть в группе 

"непринятых", которая составила 25% (на 5% ниже, чем на первом 

этапе). Опрос, проведенный по методике Р. Жиля "Исследование в 

области межличностных отношений детей", также показал динамичный 

показатель повышения уровня межличностных отношений среди 

учащихся начальных классов. 13 (65%) учащихся попали в группу 

"благоприятные" (на 10% выше, по сравнению с первым этапом 
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исследования). Это свидетельствует о том, что после коллективных 

работ большее количество учащихся начали чувствовать 

благоприятный для обучения и общения климат в классе. 

На основании данных, полученных на констатирующем и 

контрольном этапах исследовательской работы, мы пришли к выводу, 

что межличностные отношения младших школьников успешно 

формируются в процессе художественно-творческой деятельности. 
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Аннотация.  В статье описан опыт психо-коррекционной работы в 

условиях сенсорной среды, на примере «особых» детей. Под термином 

«особый» ребёнок подразумеваются дети со сложной структурой дефекта. 

Данная статья будет интересна для психологов, логопедов, учителей- 

дефектологов, студентов психологов, воспитателей, а также для тех, кто 

непосредственно работает с детьми с ОВЗ.  

Ключевые слова. сенсорная комната, ребенок, развитие, 

психоэмоциональное напряжение, волевая сфера, детский сад, настенное 

зеркало, положительный эмоциональный настрой, сухой бассейн, творческая 

активность. 

 

Сенсорная комната — это специально оборудованное помещение, 

предназначенное для проведения лечебно-профилактических сеансов, 

необходимых детям и взрослым с различными отклонениями в 

развитии. Вне зависимости от возраста и состояния здоровья, человек 

находящийся в сенсорной комнате, ощущает полный покой, комфорт и 

безопасность. Первое появление сенсорных комнат относится к 1970 

году. Врачи голландских реабилитационных центров для работы с 

больными ДЦП или имеющими какие-либо психоневрологические 

расстройства начали использовать комнаты со специальным 

оснащением — световыми панно и фонтанчиками, мерцающими 

лампочками и массажерами, расслабляющими релакс-креслами и 

другим необычным оборудованием. Анализ опыта, накопленного 

специалистами при применении таких, на первый взгляд, «странных» 

методов лечения, дал просто поразительные результаты — оказалось, 

что эффект, получаемый от применения подобных комнат, оказался 

неожиданно высоким. 

Успешный опыт голландских ученых был с интересом воспринят 

в мировом сообществе, и ученые Великобритании предложили 

расширить диапазон использования сенсорных комнат — для лечения 

больных, а также для их реабилитации, так необходимой людям после 

перенесенных сильных стрессов, а также с целью профилактики 



270 
 

развития у них неврозов. В настоящее время эффективность 

применения таких комнат в реабилитационной и терапевтической 

практике доказана опытом многих стран, в том числе России [2; c. 5].  

В комплексе с психокоррекционными занятиями в своей работе 

используется кусочек волшебства —сенсорная комната, в которой 

работали по учебно- методическому пособию «Сенсорная комната — 

волшебный мир здоровья» под редакцией Баряевой Л. Б. Актуальность 

проблемы заключается в том, что не все дети усваивают программу 

детского сада на должном уровне в связи с ослабленным здоровьем. 

Данный проект помог развить мотивацию здорового поведения 

ребёнка, становление основного типа мышления, получения знаний об 

окружающем мире, стимулирует творческую активность. 

Актуальность занятий в сенсорной комнате заключается в первую 

очередь это развитии сенсорных ощущений и на их основе восприятия 

в целом; – снятии тревожных состояний; – развитии всех форм 

чувствительности. Цель: сохранение и укрепление психофизического и 

эмоционального состояния здоровья в условиях мультисенсорной 

среды. Задачи, решаемые в ходе коррекционно-развивающих занятий в 

сенсорной комнате:  

1) профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок;  

2) создание положительного эмоционального состояния;  

3) формирование восприятия цвета, звука, ритма, согласование 

движений собственного тела;  

4) облегчение состояния тревожности, переключение энергии 

тревоги в конструктивное русло;  

5) формирование адекватной самооценки, преодоление страхов и 

агрессии;  

6) развитие памяти, речи, фантазии, оригинальности мышления. 

После комплексного психологического тестирования специалистами 

определяются показания к занятиям в сенсорной комнате для детей, 

имеющих:  

1) неврозы и неврозоподобные состояния;  

2) задержки психомоторного и речевого развития;  
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3) нарушение интеллектуальных возможностей; 

4) адаптационные расстройства.  

Сенсорная комната — это среда, состоящая из множества 

различного рода стимуляторов, которые воздействуют на органы 

зрения, слуха, обоняния и вестибулярные рецепторы.  

Сенсорная комната развивает: – мотивацию здорового поведения; 

– способствует становлению основного типа мышления; – развивает 

знания об окружающем мире; – стимулирует творческую активность. 

Сенсорная комната помогает снимать мышечное и 

психоэмоциональное напряжение, активизировать функции ЦНС в 

условиях обогащенной мультисенсорной среды. Она создает ощущение 

безопасности и защищенности, положительный эмоциональный фон, 

снижает беспокойство и агрессивность, снимает нервное возбуждение 

и тревожность, активизирует мозговую деятельность. Это комфортная 

обстановка, сохраняющая и укрепляющая здоровье детей. 

Сенсорное развитие играет огромную роль в психологическом и 

социальном становлении личности. Еще Л. С. Выготский обратил 

внимание на то, что в основе формирования и развития высших 

психических функций лежит сложный процесс интеграции внешнего 

мира во внутренний. Он придавал решающее значение процессу 

восприятия для развития речи, считая, что ребенок может говорить и 

мыслить только, воспринимая: «Развитие восприятия различной 

модальности создает ту первичную базу, на которой начинает 

формироваться речь» [3; c. 13].  

Успешность физического, умственного и эстетического 

воспитания и развития в значительной степени зависит от уровня 

сенсорного развития детей, т. е. от того, – во-первых, насколько хорошо 

ребенок слышит, видит, осязает окружающее; – во-вторых, насколько 

качественно он может оперировать этой информацией; – в-третьих, 

насколько точно он эти знания может выразить в речи [2; c.14].  

Таким образом, сенсорное воспитание предполагает развитие всех 

видов восприятия ребенка (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного), на основе которого формируются полноценные 
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представления о внешних свойствах предметов, их форме, величине, 

положении в пространстве, запахе и вкусе. Литературные источники 

указывают на важную роль чувственного опыта в формировании речи, 

и, в частности, ее номинативной функции. 

Восприятие и речь взаимообусловлены в своем формировании: 

константность и обобщенность восприятия, с одной стороны, и 

подвижность зрительных образов — с другой, формируются и 

развиваются под влиянием слова, последнее же, в свою очередь, 

возникает и уточняется на основе чувственной сферы. Данные 

положения говорят о том, что сенсорное развитие ребенка — это 

важный этап развития ребенка в целом. У детей с ОВЗ развитие 

сенсорной сферы значительно отстает по срокам формирования и 

проходит чрезвычайно неравномерно. Тем самым нарушается 

формирование представлений о сенсорных эталонах, к которым 

относится цвет, форма, величина. Поэтому так важно уделять внимание 

сенсорному развитию ребенка.  

Сенсорная комната — это волшебная сказка, в которой все журчит, 

звучит, переливается, манит, помогает забыть страхи, успокаивает. 

Каждый ребёнок чувствует себя в ней частью особого волшебного 

мира, где всё возможно... Нашу сенсорную комнату посетило порядка 

39 детей с со сложной структурой дефекта, интеллектуальной 

недостаточностью, психическими расстройствами, детским аутизмом, 

синдромом Дауна.  

Световой стол способствует развитию воображения, созданию 

положительного эмоционального настроя, снятию 

психоэмоционального напряжения, способствует сенсомоторному 

развитию, интеграции движений рук и глаз, развитию обоих полушарий 

головного мозга. На занятиях мы используем такие методы как: 

рисование кулаком, ладонью, ребром большого пальца, рисование 

щепотью, рисование мизинцем, симметрично двумя руками, отсечение 

лишнего, насыпание из кулака.  

Для снятия стресса и напряжения, развития тактильных 

ощущений, моторики, восстановления зрения использовались 
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Фибероптические нити. Дети перебирают волокна, рассматривают их, 

учатся заплетать косы, расслабляются. Пузырьковые колонны с 

рыбками способствуют зарядке положительными эмоциями, развитию 

коммуникативных навыков, стимуляции зрительных и тактильных 

анализаторов, развитию цветового восприятия, обладают 

релаксационным эффектом. Настенное зеркало сультрафиолетовой 

подсветкой стимулирует тактильные ощущения, снимает стресс, 

создаёт позитивный настрой, развивает коммуникативные навыки и 

эмоционально- волевую сферу. С настенным зеркалом мы используем 

игры: «Обезьянки», «Клоуны», «Отгадай настроение», «Приветствие». 

Фонтан со светящимся шаром мы используем для развития слуховой и 

зрительной чувствительности, способствует снятию 

психоэмоционального напряжения, усилению положительного 

эмоционального настроя во время занятия.  

 
Рис. 1. Показатели развития эмоционально- волевой сферы. 

 

Основной принцип построения занятий — комплексный подход, 

позволяющий решать коррекционную, развивающую и воспитательную 

задачи.  

Выводы: можно отметить, что после посещения Сенсорной 

комнаты уровень агрессии, тревожности, снижается. А такие 

показатели как память, внимание, мышление, восприятие, мелкая 

моторика, наоборот, повышаются. В сенсорной комнате создаются 
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условия для тренировки процессов торможения, необходимых при 

повышенной возбудимости и агрессивности ребенка.  

 
Рис. 2. Результативность коррекционно- развивающей работы в 

СК. 

Влияние эффектов сенсорной комнаты способствует: – созданию 

у детей ощущения защищенности; – спокойствия; – уверенности в себе; 

– богатство положительных эмоций. Специфическое оборудование 

сенсорной комнаты позволяет в привычном для детей пространстве 

выполнять разнообразные предметно-практические и игровые 

действия, сочетая двигательную и речевую активность. Этому 

способствуют определенные модули и стимуляторы, которые имеют 

привлекательный, красочный вид с затейливой подсветкой и формой. В 

коррекционной работе полифункциональная среда сенсорной комнаты 

— дополнительный и эффективный инструмент для развития детей. 

Кроме того, сенсорная комната обеспечивает быстрое 

установление эмоционально положительного контакта между ребенком 

и взрослым, что повышает уровень доверия и уважения ребенка к 

взрослому и настраивает его на эффективную и результативную работу. 

В целом, сенсорная комната — это реальная возможность расширения 

жизненного опыта детей, обогащение их чувственного мира. Она 

используется как «энциклопедия стимулирующих ощущений», 

предлагающих гораздо большее разнообразие впечатлений, чем 

традиционное окружение. Таким образом, можно подвести итог всего 

вышесказанного, сенсорная комната позволяет дополнительно 



275 
 

проводить психолого- педагогическое сопровождение особых детей 

альтернативным путём, при этом формируя у них позитивный настрой, 

творческую искру психическое и физическое здоровье.  
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МЕДИКО – БИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА «АДАПТОЛ» КАК 

СРЕДСТВО ВОВЛЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ  

КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В  

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Жидков Р.С. 

 

Аннотация.  В статье рассматривается разработка и реализация 

деятельность студенческого научного общества на территории КБГУ им. 

Х.М.Бербекова. Описан подробный механизм реализации социального проекта 

«Молодёжная медико – биологическая школа равных возможностей «Адаптол» 

(при поддержке Росмолодёжь)». А также приведены статистические данные по 
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количеству участников проекта среди учащихся школ Кабардино – Балкарской 

Республики 8-11 классов. 

Ключевые слова. научное общество, адаптол, адаптация, популяризация 

науки, профориентация, профессиональная проба. 

 

MEDICO-BIOLOGICAL SCHOOL "ADAPTOL" AS A MEANS OF 

INVOLVING STUDENTS OF KABARDINO-BALKARIAN 

REPUBLIC SCHOOLS IN SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY 

 

Zhidkov R.S. 

 

Abstract: This article deals with the development and realization of the 

students' scientific society on the territory of KBGU named after Kh. The detailed 

mechanism of realization of the social project "Adaptol" (supported by Rosmolodezh) 

Youth Medical-Biological School of Equal Opportunities is described. And also there 

is statistical data on the number of project participants among students of Kabardino-

Balkarian Republic schools of 8-11 grades. 

Key words: scientific society, adaptol, adaptation, popularization of science, 

career guidance, professional probation. 

 

Благодаря поддержки Федеральному Агентству по делам 

молодёжи (Росмолодёжь) были привлечены грантовые средства на 

сумму 490 000 рублей. Грантовые средства позволили закупить 

профессиональное медико-биологическое оборудование (микроскопы, 

мобильную систему для оценки биологической обратной связи, 

электрокардиограф, спирограф), а также подарки для участников 

проекта (книги, подарочные наборы, блокноты с ручками и скетчбуки). 

Ряд участников отказались от подарков для закупки дополнительных 

микроскопов, для продолжения своей деятельности с целью написания 

выпускной квалификационной работы, и магистерской диссертации.  

Студенческое научное общество в КБГУ им. Х.М.Бербекова 

появилось сравнительно недавно (конец 2021-начало 2022 г.).  

Основной целью вновь созданного Студенческого научного общества 

является развитие научных интересов среди студенчества 

университета, организация самостоятельной научной работы студентов 



277 
 

на основе марксистско-ленинской методологии и общее повышение 

научного и культурного уровня студенчества.  В задачи общества 

входит: 

1. объединение студенческих научных кружков при кафедрах и 

институтов(факультета), а также организация межфакультетского и 

межинститутского и общеуниверситетских кружков;  

2. организация студенческих научных конференций, диспутов и 

докладов; 

3. проведение научно-просветительной работы среди 

молодежи, в особенности среди школьников Нальчика и Кабардино – 

Балкарской Республики;  

4. установление и поддержание научной связи со 

студенчеством других высших учебных заведений. 

Студенческое научное общество утверждено в составе всех 

структурных подразделений университета. В рамках деятельности по 

проекту также был создан студенческий междисциплинарный научно – 

исследовательский клуб «Адаптол», который на момент презентации и 

открытия к своей деятельности привлек порядка 32 студента, которые 

хотели бы связать свою жизнь с наукой и исследованиями. 

Деятельность данного клуба представлена 4 основными станциями:  

1. Станция клеточного строения жизни; 

2. Станция дыхательной системы человека; 

3. Станция исследования сердечно – сосудистой системы 

человека; 

4. Станция нервно – психической деятельности человека.  

Необходимо отметить, что все исследования проводятся с 

соблюдением СанПиНа – в помещении установлен рециркулятор 

воздуха, а также используются одноразовые мундштуки (при 

проведении спирографии), а поверхности обрабатываются 

дезинфицирующим раствором перед началом проведения 

исследования, а также после.[1]  

В ближайшие месяцы предстоит значительное расширение 

количества действительных членов общества в связи с широким 
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развитием научной работы студенчества по отделениям общества и 

клубу. 

Несмотря на то, что общество существует лишь несколько 

месяцев, им проведена совместно с Ректоратом значительная работа в 

осуществлении важнейших задач, поставленных перед Студенческим 

научным обществом. 

Рассмотрим деятельность по проекту. Старт приёма заявок был 

дан в начале 2022 учебного года (15 го февраля) и продолжился он 2 

месяца. Нестабильная ситуация, блокировка социальной сети Instagram 

(Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской 

организацией и запрещенной в РФ)  вызвали трудности с привлечением 

студентов на круглые столы и мастер-классы, так и учащимся школ КБР 

подавать заявки на участие в проекте, поэтому все заявки были приняты 

по телефону, а привлечение студентов проходило с помощью кураторов 

учебных групп и дирекций институтов, факультета и медицинского 

колледжа. Несмотря на данные трудности общее количество 

благополучателей среди учащихся школ республики составило 240 

человек (план - 100).  Деятельность по проведению школы была 

разделена в соответствии с выбранными учеником направлением 

(Таблица 1.) 

Таблица 1. Количество участников среди учащихся школ КБР.  

№ Наименование станции 
Количество 

участников 

1.  Станция клеточного строения жизни 12 

2.  Станция дыхательной системы человека 13 

3.  
Станция исследования сердечно – сосудистой системы 

человека 
112 

4.  Станция нервно – психической деятельности человека 60 

5.  Выездное мероприятие в республику Ингушетия 43 

ИТОГО 240 
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Считаю, что в каждом ребенке есть скрытые возможности, задатки 

к какому-либо виду деятельности – интеллектуальной, музыкальной, 

художественной, спортивной и т.д. 

Привлечение детей к любым формам научно-исследовательской 

деятельности осуществляется с целью развития их творческих 

способностей, расширения кругозора, знакомства с передовыми 

достижениями и возможностями современной науки, повышения 

мотивации к углубленному изучению различных предметов. 

Под «научно-исследовательской деятельностью» понимается 

процесс решения научных и личностных проблем, с целью получения 

нового знания. Научно-исследовательская деятельность включает в 

себя творческую, экспериментальную, поисковую работу, связанную с 

приобретением, обогащением исследовательского опыта и процессами 

стимулирования и развития научной деятельности. Исследовательская 

деятельность приучает школьников работать с научной литературой, 

что в настоящее время является важным умением. 

Сегодня многие учащиеся имеют возможность проявить свой 

интеллектуальный потенциал, участвуя в проектной, творческой и 

научно-исследовательской деятельности. Для участия в научно-

исследовательской работе под руководством студента- наставника был 

впервые применен педагогический принцип «профессиональная 

проба», который позволяет способностям и таланту обучающегося 

своевременно раскрыться и развиваться, формирует личность 

учащегося, приобщает его к системной и общественно значимой 

деятельности, а также способствует успешной социализации и 

самореализации в современном обществе. [2] 

Для приобщения обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности изначально были обучены студенты новым навыкам 

проведения исследований на новом оборудовании, а также 

формирование у них интеллектуальных и практических умения, 

связанные с самостоятельным выбором и применением приемов и 

методов исследования: организационные, поисковые, 

информационные, оценочные.  Необходимо отметить, что в качестве 
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наставников у нас выступили в основном студенты 2–3 курсов, которые 

раннее не проводили собственные исследования и не имели 

возможности освоения педагогической практической подготовки.  Ряд 

студентов (Шомахова З.М., Булатова Д. З.) выступили наставниками не 

только среди учащихся 8-11 классов, но и провели свои собственные 

матсер – классы для студентов старших курсов, что можно сказать о их 

высокой замотивированной и востребованности.  Сейчас ряд 

наставников, готовы обучить студентов 2х курсов, а в те в свою очередь 

готовы попробовать свои силы в проведении собственного 

эксперимента, а также проведения нового образовательного интенсива 

в новом 2023 году.     

В этой связи научно-исследовательская деятельность выступает 

как необходимое условие для развития индивидуальных способностей 

обучающегося, а также повышения качества приобретенных знаний и 

умений работать с большим объемом информации, находить и 

использовать ресурсы, реализовывать на практике полученные знания 

и умения.   

Для учащихся 8-11 классов впервые была возможность 

проведения своих собственных исследований на профессиональном 

оборудовании (от профессиональной микроскопии, до 

профессиональной оценки состояния нервной системы). Более того, 

хочется подчеркнуть, что ряд участников проекта поступили в КБГУ 

им. Х.М.Бербекова для продолжения проведения своих исследований с 

наставником, а ряд участник ждут проведения профессиональной 

школы психолого – педагогического мастерства (большая часть 

участников станции исследований нервно-психической деятельности 

человека). Деятельность данной станции позволила участникам изучить 

деятельность нервной системы с помощью простых тестов на 

темперамент, стрессоустойчивость, жизненное самоопределение, а 

также оценить мозговую деятельность на мобильном энцефалографе 

(серия мероприятий по оценки биологической обратной связи без и с 

использованием стимуляторов, а также на заключительном этапе была 

проведена сравнительная характеристика этих двух видов).  
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Педагоги хотят видеть своих воспитанников всесторонне 

развитыми, творческими, свободными личностями. Для достижения 

этой цели они должны прежде понять их интересы и потребности и 

умело реализовывать их в ходе образовательного процесса. Одним из 

условий полноценного развития личности и реализации ее интересов и 

потребностей является участие в научно-исследовательской 

деятельности. К сожалению, педагоги отмечают, что у многих 

учащихся наблюдается отсутствие желания и низкая мотивация к 

исследовательской деятельности. Ввиду этого планируется внесений 

предложений по совершенствовании деятельности научного общества 

путем проведения регулярной научно-исследовательской школы, 

которая, с одной стороны, способствует развитию навыков 

исследовательской деятельности у студентов, а также привлечение к 

деятельности будущих абитуриентов уже в качестве студентов к их 

совместной работе.     

16 июня 2022 года была проведена 1 республиканская итоговая 

конференция с участием участников проекта, где были предоставлены 

собственные научно-исследовательские проекты (от реферативных 

работ («Атеросклеротическая болезнь сердца» – Озюкова С.О. -ученица 

8 класса МКОУ СОШ № 18, «Энцефалопатия: сущность церебральной 

болезни» - учащиеся МКУ ДО Зольского Муниципального района КБР 

Бжахов М.М., Маремшаов И.А.), до творческих поделок («макет 

кровеносной системы человека»   - Жилокова Л.И. – ученица 10 класса, 

МОУ СОШ № 6 г. Нальчик, Игра как  средство социализации детей с 

ЗПР  - Демьянова А.И., ученица 10 класса МКОУ «СОШ с. 

Прималкинского») и проведения собственных исследований как в 

условиях ВУЗа («Заболевания дыхательной системы»  - Метов М.Т., 

Узденова А.С., Хуртуева Дж. С-Х., Метов М.Т. - учащиеся МОУ СОШ 

№ 4 им. Т.М.Энеева с.п. Кенделен), домашних условиях («Влияние 

курения на показатели АД»  - Соблирова С.А. – ученица 8 класса МОУ 

СОШ № 2, с.п. Атажукино), так и в Точке Роста («Влияние нагрузок на 

деятельность сердечно – сосудистой системы»  - Дугулубгова И.М.- 

ученица 8 класса МОУ СОШ № 1 с.п. Верхний Куркужин)). Для 
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повышения интереса учащихся к научно-исследовательским 

проблемам, можно использовать встречи детей с известными учеными. 

Сюда же можно отнести организацию экскурсий в научные 

лаборатории, а также демонстрацию уникальных исследовательских 

проектов и установок, с целью ознакомления ребят с передовыми 

достижениями и проблемами современной науки. 

Наряду с осознанием ценности приобретаемого опыта в 

публичных выступлениях и научных дискуссиях, а также возможности 

проявить себя перед лицом потенциального работодателя, или же 

руководителем структурного подразделения куда в дальнейшем 

планирует поступать ученик эти методы значительно повышают 

интерес обучающихся к участию в различных исследовательских 

проектах.  

Для эффективной организации приобщения учащихся к научной 

работе очень важна личность самого студента будущего педагога, его 

методологическая компетентность, профессиональная и личная 

готовность к исследовательской деятельности. Задача студента- 

наставника как педагога – увидеть в каждом ребёнке незаурядную 

личность, помочь ей сформироваться, развиться и совершенствоваться. 

Наставник должен создать такую образовательное среду, которая бы 

провоцировала учащегося на постановку вопросов и вызывало желание 

найти ответы на них, способствовала бы развитию его увлеченности 

определенной областью знаний, любознательности, постоянному 

стремлению наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать 

и получать новые знания о мире, то есть формировала и развивала бы 

научный интерес и творческую активность. 

Педагог в школе в свою очередь может привлекать учащихся к 

научно-исследовательской деятельности, организуя для них различные 

научные мероприятия: выставки, конференции, творческие конкурсы и 

т.д. По окончании научного мероприятия очень важно поощрить, 

ободрить, наградить не только победителей, но и других 

трудолюбивых, активных участников дипломами, грамотами, 

подарками. 
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На начальном этапе исследования задачи педагога заключаются в 

следующем: 

 ознакомить обучающихся с содержанием и техникой 

выполнения научных исследований и исследовательских проблем; 

 оказать помощь учащемуся в выборе темы исследования с 

учетом его интересов, помочь сформулировать тему исследования; 

 определить цели, задачи, гипотезу; подобрать методы и 

средства исследования; 

 составить план исследования; составить список необходимой 

научной литературы. 

В ходе реализации проекта студент-наставник помогает юному 

исследователю с оформлением результатов его исследовательской 

деятельности, готовит к публичной защите его научных достижений, 

формируя при этом его исследовательскую позицию, необходимые 

методологические умения и навыки, развивая творческие и 

индивидуальные способности, а также такие необходимые качества, как 

инициативность, самостоятельность, ответственность, 

дисциплинированность и др. 

Главное для будущего педагога независимо от его специальности 

— увлечь обучающихся, показать им значимость их деятельности, а 

также привлечь учителей к участию в учебной деятельности своего 

ученика. Важно, чтобы учителя сумели поддержать интерес к 

исследованиям, поделились своими знаниями и личным опытом, 

попытались подвести ребёнка к самостоятельным размышлениям. 

Большой потенциал профессиональных проб заключается в 

реализации новой модели взаимодействия школ, домов творчества с 

вузами. Проектируя и реализуя профессиональные пробы, вузы 

получают возможность популяризации образовательных программ 

профессиональной подготовки в вузе, осуществляют поиск одаренных 

талантливых абитуриентов с устойчивой профессиональной 

ориентацией. 
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Не вызывает сомнения, что дальнейшее реализация проекта с 

применением техники профессиональной пробы имеет большой 

педагогический потенциал и перспективы использования в работе со 

школьниками. Авторы статьи продолжат научное исследование по 

данной теме. 

КБГУ им. Х.М.  Берберова всегда стремился сделать участие 

студентов в научно-исследовательской работе наиболее активным. 

Опыт организации Студенческого научного общества с этой точки 

зрения вполне себя оправдал. 

Хочу поблагодарить замечательных людей Зайцеву М.А., Малкову 

Е.В., Хаширову С.Ю., Михайленко О.И., Лиеву Л. И., Бажеву Р.Ч., 

Багову Р.Х., Балова О. Р. за существенную помощь в ходе реализации 

социально важного для нашей республики проекта «Медико – 

биологическая школа равных возможностей «Адаптол»», который стал 

первым среди равных по вовлечению молодёжи в научно-

исследовательскую деятельность путем совместной работы студента и 

школьника.  
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Аннотация.  в этой статье речь пойдет об особой форме головной боли – 

мигрени. Будут рассмотрены особенности течения заболевания, формы, 

патофизиологические особенности и возможные причины мигрени. 

Ключевые слова. мигрень, аура, гемипарез, фотопсия, гемианопсия, 

цефалгический синдром, мозжечковые расстройства. 

 

Задачи: 

 Изложить общие сведения о мигрени; 

 Выявить возможные причины мигрени; 

 Подробно изложить особенности течения заболевания; 

 Перечислить стадии и формы мигрени; 

Мигрень - особый вид пароксизмальной головной боли, 

являющаяся самостоятельной нозологической формой. 

Этиология. Одним из основных факторов риска развития мигрени 

является конституциональная предрасположенность к нему, часто 

является наследственно обусловленной, но окончательно точная 

причина развития мигрени не выяснена.  

Психофизиологические проявления.  В основе приступа

 мигрени  лежат ангионевротические  расстройства.

 Различают 4 стадии развития приступа. 

1) Продромальная стадия. У человека начинает меняться 

настроение, появляется зевота и сонливость или наоборот бессонница. 

Некоторые люди сообщают о чувствительности к шуму и яркому свету. 

Иногда отмечается легкое онемение одной из рук. Для большинства 

пациентов этих симптомов достаточно, чтобы сказать вам, что 

полноценный приступ мигрени неизбежен. Продромальная фаза длится 

от нескольких часов до нескольких дней и присутствует не у всех 

больных. 

Фаза ауры. Возникает на фоне  

 спазмов сосудов головного мозга. Под влиянием ряда 

условий: эндокринных  

 изменений, перегревания на солнце, недостатка кислорода, 

нарушений сна, усиленного раздражения отдельных анализаторов 
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(чувствительность запахам или звукам), психоневрологического

 стресса, употребления алкоголя возникает спазм сосудов 

вертебробазилярной или каротидной   системах. 

Чаще   всего   проявляется   в   виде нарушений зрения (молний в 

виде пятен, зигзагов или вспышек перед глазами, искажения контуров 

предметов, выпадения отдельных полей зрения). Аура наблюдается не 

у всех больных. 

2) Цефалгия. Уменьшается тонус артерий при одновременном 

сужении капилляров, что способствует пассивному      расширению      

артерий. Проявляется односторонней головной болью, носящей 

пульсирующий характер. Она начинается с небольшого дискомфорта и 

постепенно набирает силу, становясь просто невыносимой. Движения, 

изменение положения тела, яркий свет и громкие звуки усиливают 

ощущения, поэтому больные стараются проводить это время лежа в 

затемненном помещении. На фоне головной боли многие больные 

отмечают тошноту, рвоту, болезненность в мышцах шеи и плеч, 

заложенность носа, слезотечение, озноб или лихорадку. Длительность 

приступа составляет от 2 часов до нескольких дней. 

3) Стадия разрешения. В это время головная боль проходит сама 

по себе или после приема лекарств. Многие больные сначала засыпают, 

но уже через сутки после приступа могут чувствовать слабость, вялость, 

головокружение, депрессию. Повышенная чувствительность к свету, 

шуму и запахам также не проходит сразу. 

Клинические проявления. Выделяют три основных вида мигрени: 

- Классическая мигрень (офтальмическая) начинается с 

предвестников. Возникают преходящая гемианопсия, фотопсии в виде 

блестящих точек или блестящей молнии. Иногда нарушается 

мышление, затрудняется. концентрация внимания. Аура длится от 

нескольких минут до получаса, иногда до 1–2 дней, после чего 

появляется местная пульсирующая головная боль, тошнота, рвота. 

Впоследствии боль усиливается, отмечается в одной половине головы, 

но может быть двусторонней, достигает максимума в период от 

получаса до 1 часа. 
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- Обыкновенная мигрень. Предвестниковая фаза проявляется 

состоянием эйфории или депрессии. Выпадения полей зрения обычно 

нет. Боль отмечается вокруг глазницы, распространяется на лоб, виски 

и затылочно-шейную область. При этом появляется заложенность носа, 

тошнота, рвота, повышение температуры тела, сужение глазной щели, 

отёк вокруг глазницы. Особенностью этой формы является то, что 

головная боль появляется во время сна или вскоре после пробуждения. 

- Ассоциированная мигрень. В сочетании с цефалгическим 

синдромом отмечается гемипарез, парез мимических мышц и мышц 

глаза, мозжечковые расстройства с психическими расстройствами. 
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Аннотация.  В настоящей статье рассматривается арт – терапия и её 

основные виды, а также психологический эффект для детей различных 

возрастов.  

Ключевые слова. арт-терапия, лепка, аппликация, психотерапия, 

сенсорные методики, социальная педагогика. 

 

В современном мире детям предлагается множество 

развлекательных видов деятельности, как полезных, так и бесполезных 

с точки зрения педагогики и психологии. Но есть и такие детские 

забавы, которые с лёгкостью могут быть использованы грамотным 

педагогом и психологом для выявления проблем у ребёнка. Одним из 

самых любимых и популярных видов развлечения среди детей, 

независимо от возраста и уровня развития, остаётся творческая 

деятельность.  

Лепка из пластилина и специально подготовленного теста, работа 

с цветным песком, поделки из подручных материалов, рисование 

объёмными красками — этот список может быть бесконечным. С 

появлением новых способов создания творческой работы появился и 

такой новый термин — «арт-терапия». Это уникальная методика 

проведения реабилитации и лечения с помощью творческого процесса. 

В последнее время этот метод психологической терапии очень 

деятельно применяется в лечении психологических и соматических 

проблем у детей и подростков. Изначально в качестве исцеляющего 

метода применялось только изобразительное творчество, но сегодня к 

этой методике добавились такие виды творчества, как литературно и 
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музыкальное творчество, танцы, скульптура, лепка из пластилина, 

фотография и другое доступное искусство.  

В основе детской творческой терапии заложена игра, чтобы 

ребенок при участии игровых моментов мог поведать о своих страхах, 

чувствах, переживаниях. Вследствие этого творчества ребенок 

раскрывает себя, развивается творчески, темпераментно разряжается, а, 

вдобавок ко всему, приходит в восторг от этих уроков.  

Арт-терапию благополучно применяют для всестороннего 

развития детей различных возрастов, а также детей-инвалидов. 

Доступность занятий различными видами творческой деятельности 

популярна среди всех возрастных категорий и с различным состоянием 

здоровья. По желанию и доступности различных методик творческой 

реабилитации арт-терапией могут заниматься все без исключения. 

Исходя из физического и психологического состояния ребёнка, 

подобрать творческую терапию можно для каждого индивидуально. 

Творческая терапия помогает успешно диагностировать 

психологические проблемы, вывести в соответствующей форме 

враждебность и другие отрицательные проявления, а также то, что 

чувствует и ощущает ребенок. Эта методика позволяет детям 

сосредотачиваться на своих чувствах и впечатлениях, а также развивать 

самоконтроль [1].  

В арт-терапии есть несколько основных методик для детей 

различной возрастной категории. Эти упражнения подходят для любого 

ребенка, они для него безопасны и доступны. Рассмотрим наиболее 

известные:  

Каракули. Для этого требуется: бумага, карандаши 

(ручки/фломастеры). На бумаге дети рисуют всевозможные «каляки-

маляки» (черточки, полоски, кружочки, линии, точки, волны и т. д.), а 

затем педагог пытается понять, что изобразил ребенок. Вместе с 

ребенком рисунок можно, добавив какие-то детали, выделить их цветом 

или штриховкой.  

Рисование песком. Для этого необходимы: коробка с песком или 

песочница. Такие песочницы есть на улице, но в последнее время они 
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появились и в кабинетах педагогов-психологов, а также в специальных 

студиях развития. Можно использовать так называемый «умный» 

песок. Из мокрого песка возводят различные постройки, домики, 

например, а сухим песком рисуют. При этом у детей развиваются 

тактильные ощущения, с их помощью дети становятся более 

раскованными и учатся самовыражаться. Всё занятие проходит в форме 

игры. Также во время работы с мокрым «умным» песком возможно 

использование различных готовых пластиковых форм.  

Монотипия. При помощи различных красок — туши, акварели, 

жидко разведенной гуаши или чернил на какой-нибудь поверхности, 

которая не впитывает краску, наносится изображение в виде разводов, 

пятен, черточек или линий. Затем на разрисованную поверхность 

сверху накладывается чистый лист бумаги и прижимается по всей 

поверхности. Получившийся на приложенном листке рисунок 

рассматривается и анализируется. Юный художник вместе с педагогом 

рассматривают и описывают его творение. При необходимости можно 

дорисовать нужные детали и добавить цвета.  

Рисование пальцами. Для изображения рисунков необычным 

способом краску нужно наносить ладонями и пальцами. Для этого от 

ребенка не требуется развитой мелкой моторики. Рисовать руками и 

ладонями можно по-разному: размашистыми или круговыми 

движениями, выразительными или наоборот, точечными, 

прерывистыми. Изображение тонких линий и мазков от толщины 

пальцев не зависит. Для рисования пальцами и ладонями нет каких-

либо стандартов. Такой способ создания рисунка всесторонне 

показывает индивидуальность ребенка. Такое рисование пальцами и 

ладонями — это разрешенная игра с так называемой «грязью». В 

процессе такой игры губительные всплески и действия выражаются в 

общественнодоступной форме. Незаметно для себя ребенок может 

совершить поступок, который он никогда бы не сделал, так как боится 

нарушать правила. Каждый творческий процесс у одного ребенка и 

результат его творчества не похожи на сделанные им раннее. Также, в 

некоторых индивидуальных случаях, можно усложнять задачу, 
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предлагая незаконченные рисунки, детали на которые можно добавлять 

только пальцами, ребром ладони, целой ладонью, кулаком (листья на 

деревья, пятнышки мухомору, щупальца осьминогу и т. д.) Здесь 

внимание должно быть сконцентрировано на цвете и выбранных 

ребёнком способах «дорисовки».  

Рисование на мокрой бумаге. На заранее смоченной водой бумаге 

может получиться необычное изображение. Ребенку это доставит не 

только удовольствие, но и много положительных эмоций, когда он 

будет наблюдать, как растекаются и смешиваются краски [4]. Цель всех 

этих необычных и необычных занятий — помочь средствами 

творческой терапии справиться с проблемами, которые вызывают у 

ребенка негативные эмоции, которые он чаще всего не может выразить 

словами, и дать выход этому негативу посредством творчества. Одна из 

задач арт-терапии — помочь ребенку научиться распознавать и 

выражать собственные чувства через созидание, а результаты этого 

творческого процесса имеют лишь практическое значение — служат 

материалом для анализа. Одним из основополагающих методов в этом 

процессе является игра. В процессе игры развивается воображение и 

мышление, а участник находится перед выбором вариантов действий, 

где он вынужден просчитывать свои и чужие ходы. В этих игровых 

ситуациях мы ставим своей задачей высвободить переживания и прочие 

эмоции [3]. Многие психологи считают, что такое простое занятие, как 

рисование, помогает преодолеть рассеянность без вреда для 

выполнения основной задачи. Всегда в процессе использования арт-

терапии, особенно изобразительной, следует обращать особое 

внимание на выбор цвета. Для этого существует множество коротких 

рисуночных тестов, но и кроме этого можно толковать цвета любых 

выполняемых ребенком рисунков. При толковании изобразительных 

тестов и рисунков все цвета условно можно поделить на: ‒ позитивные 

(зеленый, желтый, оранжевый, синий); ‒ негативные (серый, черный, 

коричневый); ‒ условные (они трактуются по-разному в зависимости от 

возраста и пола рисующего). В первую очередь нужно обратить 

внимание на детали, закрашенные негативными цветами: черным, 
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коричневым, серым, так как именно в этих деталях скрываются тревоги 

и беспокойства. Но при использовании такой трактовки цвета нужно 

быть особо осторожным с маленькими детьми. Часто малыши 

выбирают чёрный или фиолетовый цвет, потому что он хорошо 

закрашивает, сам по себе является ярким и по-своему завораживает. Во-

вторую очередь обращается внимание на предметы, раскрашенные «не 

своими», необычными для предмета цветами (желтое море, красное 

небо, синяя трава). В последнюю очередь можно проанализировать 

позитивные цвета: зеленый, желтый, оранжевый, синий. Они указывают 

на положительные эмоции.  

По цвету в рисунке всегда можно определить передаваемые 

чувства и эмоции. При токовании цвета в рисунке, в первую очередь 

нужно обращать внимание на цвета, присутствие которых 

неоправданно или преувеличенно. Например, когда весь рисунок 

нарисован черными контурами, а ребенок отказывается его 

раскрашивать; или не своим цветом нарисованы предметы, которые на 

самом деле не такие, какие изображены на рисунке (красная река, синие 

листья, желтое небо и так далее). Большое значение имеет цвет фона, 

которым закрашен весь рисунок. Например, в рисунке коллектива он 

может обозначать общую психологическую атмосферу. ‒ Синий — 

уверенность и спокойствие. ‒ Зеленый передаёт ощущение надежности, 

принятия, но преобладание зелёного в рисунке говорит о тоске. ‒ 

Красный — эмоциональное напряжение, раздраженность, конфликт. ‒ 

Желтый — активность, хорошее настроение, позитивный настрой. ‒ 

Розовый — передает ощущение нежности и чувствительности. ‒ Серый 

— передает состояние смутной тревоги. ‒ Черный цвет указывает на 

подавленность и переживания, особенно если его слишком много в 

детских рисунках. Полное закрашивание, замазывание, 

заштриховывание (независимо от цвета) «говорит» о сильных 

отрицательных переживаниях.  

Закрашенное вызывает у ребенка большую тревогу. Также можно 

обратить внимание на размер рисунка, нажим и расположение 

элементов. Например, рисунок, который пытается выйти за границы 
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листа, говорит о склонности к необдуманным поступкам, о низком 

самоконтроле. То, что для ребенка является главным и важным, он 

рисует большим, а то, что не очень важно ‐ рисует маленьким. Этот 

метод универсален [5]. Чтобы оценить степень нажима, нужно 

перевернуть рисунок и посмотреть на продавленные линии с другой 

стороны. Сильный нажим означает высокое напряжение. Оно может 

быть высоким постоянно, на протяжении всего процесса рисования или 

только в отдельных участках рисунка. А вот слабый нажим, когда линии 

едва заметные или прерывистые, указывает на упадок настроения и 

безразличие [2]. 

Таким образом метод детской арт-терапии активно применяется на 

занятиях по творческому развитию личности, как универсальный и 

разносторонне направленный. Арт-терапия — это наиболее щадящий 

метод работы с трудными проблемами.  
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Современная ситуация в обществе усиливает социальные 

отношения человека, делает сферу его общения разнообразнее, 

увеличиваются воздействия на психическую активность, что делает 

процессы общения все более разнообразными и напряженными.  

Коммуникативная культура, не изучается студентом как 

отдельный предмет специального исследования. Уровень культуры у 

выпускников вуза не соответствует современным требованиям. У 

студентов наблюдается слабая сформированность умения высказывать 

свою позицию, правильно вести спор, отстаивать свою точку зрения, 

умение убеждения, суметь аргументировать, проанализировать 

происходящую ситуацию и уметь выбрать нужную информацию. 
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И если раньше подготовка специалиста традиционно 

рассматривалась как процесс, цель которого – готовность успешно 

выполнять работу в профессиональной деятельности, то сегодня самым 

важным требованием является формирование специалиста, 

обладающего культурой коммуникации, которая необходима для 

создания обоюдно сочетаемой деятельности в группе.  

Формирование личности студента как субъекта отношений 

является необходимостью и предусматривает овладение 

коммуникативной культурой, поскольку юношеский возраст – 

сенситивный для развития и утверждения этого личностного ново 

образования. Таким образом, именно в процессе общения будущие 

специалисты, накапливая опыт общения с различными людьми, 

понимают себя путем сравнения с ними, совершенствуются умственно 

и тем самым в итоге общего обмена информацией укрепляют 

собственные научные, мировоззренческие, этико-эстетические взгляды 

и убеждения в прогрессивном росте.  

Коммуникативная культура – это часть базовой культуры 

личности, обеспечивающая ее готовность к жизненному 

самоопределению, установлению гармоничных отношений с 

окружающей действительностью и внутри себя. Она есть средство 

создания внутреннего мира личности, богатства ее содержания, 

средство решения возникающих проблем. 

Процесс формирования коммуникативной культуры 

предусматривает:  

– развитие ряда психологических и умственных качеств, которые 

особенно ярко отображаются в процессе коммуникации;  

– содействие в освоении средств коммуникации; создание ряда 

социальных условий, которые требуются для успешного общения;  

– вырабатывание и утверждение коммуникативных умений.  

Теоретические и практические составляющие (оперативная, 

вербальная, невербальная, социально-психологическая и 

индивидуальная) входят в состав коммуникативной культуры [1, с. 

109].  
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В работах И. Тимченко отмечено, что коммуникативная культура 

– это целостное динамичное образование, которое формирует 

адаптацию и личную реализацию в современном социуме. Автор 

относит к ее составляющим речевую культуру и культуру 

взаимодействия.  

Механизм самореализации человека в контактах с другими 

людьми представляет речевую культуру [2, с. 47].  

В трудах М. Забродского сказано, что речь улучшается по 

наполнению и структуре, увеличивается активный и пассивный 

словарный запас, улучшаются языковые средства устного и 

письменного выражения мыслей. Таким образом, создается навык 

точно высказать мысль абстрактного типа с помощью устной речи как 

средства взаимодействия. 

 Как известно, удовлетворение языковых коммуникативных 

потребностей в разных сферах требует овладения навыками общения 

при помощи языка профессии. Отметим, что недостаточный уровень 

владения профессиональным языком тормозит процесс адаптации 

специалиста и отражается на качестве выполняемой им работы.  

Доминантными в формировании коммуникативной культуры у 

студентов являются, в первую очередь, создание психологических и 

умственных навыков, которые активно реализуются в ходе общения; 

помощь в овладении способами коммуникации и закреплении 

социальных основ, требуемых для успешного взаимодействия с 

другими личностями [7, с. 129]. 

 Образ другой личности в момент взаимодействия появляется как 

итог коммуникации, а также исполняет задачи его регулятора. В 

определенный момент, а эти моменты создаются характером и итогом 

деятельности, структура этого образа и его регулятивное значение 

определены особенностями общения. Перед студентами личность, 

таким образом, выступает не только как субъект конкретного возраста, 

пола, а главное, как человек, который имеет фиксированные 

характерологические свойства, эмоциональные, волевые и 

интеллектуальные черты. Особенности определенной личности 
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воспринимаются студентам не напрямую, как, скажем, внешний облик. 

Выявление этих особенностей другого человека становится главной 

задачей межличностного общения.  

Общение людей – наиболее сложный и высший порядок 

коммуникации. Общение представляет непростой многоаспектный 

процесс установки и трансформации контактов между людьми, 

вызванный необходимостью общей деятельности, который состоит из 

передачи информации, создания общей стратегии общения, оценки и 

понимания другой личности [8, с. 26].  

Таким образом, важное назначение данного процесса состоит в 

том, чтобы люди контактировали, проводили поиск и определяли точки 

взаимодействия друг с другом, общались в процессе коллективной 

деятельности, передавали информацией и находили взаимопонимание. 

В результате специалисты классифицируют в общении три 

компоненты: коммуникативную, интерактивную и перцептивную. 

 Механизм коммуникативной деятельности имеет непрерывный 

характер и блочно может быть показан следующим образом: получение 

информации – сохранение информации – передача информации. 

Правильное понимание своей роли каждым участником коммуникации 

в ходе обмена информацией очень важно. Коммуникатор должен 

правильно формулировать требуемую для передачи информацию. 

Напротив, реципиенту необходимо внимательно слушать, 

воспринимать все от собеседника, и только после восприятия цельного 

материала, он может отклонить с услышанное, обосновав личной 

позицией.  

Свойствам человека, необходимые в процессе общения – умение 

слушать, уважение собеседника (так как человека, которого уважаешь, 

слушаешь внимательнее, чем незнакомого), компетентность и др. [9, с. 

74]. 

 Взаимодействие людей друг с другом в виде межличностных 

отношений – интерактивная сторона общения. Она является важной 

составляющей общения. Интерактивная сторона общения представляет 
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не только прием и передачу информации, а, прежде всего, стремление 

создать условия для общей работы.  

Черты человека для результативного интерактивного общения – 

пунктуальность, дисциплинированность, организаторские 

способности, самоорганизованность, самостоятельность, надежность, 

коммуникативность и когнитивность. Противоположные черты – 

безответственность, безынициативность, замкнутость, неопытность в 

конкретной области [10, с. 87].  

Коммуникативная культура в современном мире рассматривается 

в контексте взаимодействия человека с миром. Это означает, что 

коммуникация на любом уровне – межличностном, групповом и 

межгрупповом – всегда является локальным взаимодействием с миром. 

Только при этом условии коммуникативная культура наделяется 

смыслом, важным и для профессиональной деятельности, и для жизни 

в целом [6].  

Данный аспект рассматривается в работах Р.М. Кумышевой, где 

выстраивается имитация профессиональной деятельности при 

обучении студентов по цепи: самопознание (внутренний диалог) – 

познание другого – познание мира в контексте общения с другими 

людьми – коллективная преобразовательная деятельность в команде 

студентов [3].  

Социальное взаимодействие студентов вначале организуется при 

выполнении ими аудиторных заданий [5]; затем – в локальных 

микросредах [6]; наконец, учебная деятельность переносится в полевые 

условия – во взаимодействие с реальной социальной средой в процессе 

решения профессиональных практических и теоретических задач [5, 6].  

Причем, учебная деятельность выстраивается таким образом, что 

для студентов значимы и предметно-пространственная составляющая 

среды, и механизмы взаимодействия с людьми разных социальных и 

профессиональных групп,  

В процессе обучения в контексте взаимодействия студентов с 

миром не только формируются коммуникативные компетенции, но 

трансформируется смысловая составляющая деятельности. Учение 



299 
 

становится значимым для жизни, обучающиеся обретают уверенность в 

полезности их будущей профессии [3]. Решая реальные проблемные 

задачи, они убеждаются в своей способности преобразовать 

окружающую действительность, образуются новые личностные и 

жизненные смыслы [4]. Формируется своеобразный смысловой 

инвариант взаимодействия студентов с внешним миром, который 

стимулирует познавательную деятельность, самопознание и 

самосовершенствование [5]. Это значительно усиливает 

индивидуальную коммуникативную культуру, значимую для 

взаимодействия студентов с миром. 

Студенты с разнообразной коммуникативной культурой получает 

умения творчески решать различные ситуации делового и 

эмоционального общения, с ними он сталкивается в учебно-

познавательной деятельности. Развитая коммуникативная культура 

является важным фактором, который определяет успех взаимодействия 

с миром будущего профессионала. Создание благоприятных условий и 

содействие формированию коммуникативной культуры студентов в 

реальном учебно-воспитательном процессе – одна из важнейших задач 

преподавателей.  
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РОЛЬ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ ЧЕЛОВЕКА В 

КОНТЕКСТНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
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Аннотация. Приоритетными категориями современного образования 

являются компетентностный подход и практико-ориентированное обучение. 

Выпускники высшей школы предстают перед необходимостью решать 

нестандартные профессиональные задачи и проектировать свою деятельность 

с опережением возникающих в реальной действительности проблем, 

требующих их профессионального вмешательства. В связи с этим возрастает 

актуальность контекстной учебной деятельности, в рамках которой студенты 

обретают опыт прямого взаимодействия с реальным миром на ее предметном, 
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социальном и информационном уровнях. Для эффективного взаимодействия с 

миром необходим внутренний (личностный и профессиональный) потенциал, 

для преобразовательной профессиональной деятельности важным становится 

проявление индивидуальности субъекта, которые при интеграции определяются 

как внутренние ресурсы. Однако малоизученным остается вопрос механизмов 

повышения внутренних ресурсов личности студента, необходимых для активной 

преобразовательной деятельности в изменяющихся условиях внешнего мира.  

 

В данной работе представлена концептуальная система 

внутренних ресурсов человека с обоснованием роли индивидуальности 

в их составе.  

Ключевые слова. контекстная учебная деятельность, внутренние 

ресурсы человека, индивидуальность.  

В современном образовании все более значимой становится 

контекстная учебная деятельность. В понимании А.А. Вербицкого 

контекстное обучение должно осуществляться в контексте будущей 

профессиональной деятельности; уже в процессе обучения в высшей 

школе студент должны решать задачи, адекватные будущим 

профессиональным задачам [2]. Наше представление о контекстной 

учебной деятельности иное: учебная деятельность осуществляется в 

контексте взаимодействия с внешним миром. Причем, мир представлен 

в единстве трех его составляющих: предметного мира, социального 

мира, информационного мира. Наша модель контекстной учебной 

деятельности предусматривает взаимодействие с информационным 

миром во время аудиторных занятий, затем – взаимодействие с 

социальным миром вначале с применением интерактивных методов 

обучения в условиях аудитории, затем – в реальном мире при 

выполнении т.н. полевых учебных заданий. Далее – взаимодействие с 

предметным, социальным и информационным мирами при выполнении 

исследовательских заданий в реальной действительности.  

Контекстная учебная деятельность в рамках данной модели 

предусматривает интернализацию полученных при аудиторном 

взаимодействии с информационным миром, их экстернализацию в 

процессе получения опыта в аудитории и вне ее, эмпирическое 
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познание окружающего мира в процессе внеаудиторных исследований, 

затем – интернализацию и концептуализацию полученных из внешнего 

мира сведений. Как видно, такая масштабная деятельность требует 

наличия у студентов внутренних ресурсов и индивидуальности в их 

составе.  

В психологии индивидуальность рассматривается как: 1) 

совокупность психических свойств, через которые преломляются все 

внешние воздействия (С.Л. Рубинштейн) [3]; 2) система, включающая 

уровни индивида, субъекта и личности (Б.Г. Ананьев) [1]; 3) 

иерархическая система свойств всех ступеней развития материи – 

физических, биохимических, физиологических, нейродинамических 

свойств организма, психодинамических свойств индивида, личностных 

свойств (В.С. Мерлин) [5]; 4) целостная система индивидуально-

психофизиологических свойств и индивидуально-психологических 

личностных образований (В.М. Русалов) [4].  Во всех представленных 

определениях индивидуальность содержит в себе интегральность и 

системность. Первое свойство позволяет отнести к проявлениям 

индивидуальности внутренние ресурсы человека в контексте его 

взаимодействия с внешним миром. 

Внешний мир понимается как: 1) совокупность предметов, 

используемых человеком и на которые направлена деятельность 

человека; 2) события, которые предполагают участие человека и 

которые объединяют людей; 3) правила совместной деятельности и 

общения между людьми. Следовательно, мир в широком смысле 

подразумевает предметный мир, социальный мир и мир природы. 

Внутренние ресурсы человека – это открытая психическая 

система, которая обеспечивает оптимизацию взаимодействия человека 

с внешним миром. Внутренние ресурсы человека включают 

инструментальные возможности удовлетворения потребностей и 

реализации мотивов; активизации опыта в соответствии с внутренними 

потребностями и условиями внешнего мира. 
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Внутренние ресурсы человека в своей структуре содержат 

функциональную и содержательную подсистемы. Содержательная 

подсистема разделяется на инвариантную и динамическую части.  

Функциональная подсистема внутренних ресурсов человека 

включает механизмы адаптации к условиям внешнего мира (уровень 

индивида), регуляции условий внешнего мира (уровень субъекта); 

механизмы внутренней саморегуляции (уровень личности). Все 

функции внутренних ресурсов человека направлены на оптимальное 

взаимодействие человека с внешним миром.   

В контексте взаимодействия с внешним миром можно говорить об 

устойчивости трех систем: субъекта, способа и инструмента 

взаимодействия. Субъект взаимодействия с внешним миром – 

личность, способ взаимодействия с внешним миром – поведение и 

деятельность, инструмент взаимодействия – вся психическая система 

человека. 

Относительно субъекта взаимодействия с внешним миром 

устойчивость подразумевает: 1) адекватность реакции на внешние 

воздействия; 2) фиксированные установки на определенные способы 

взаимодействия с внешним миром; 3) личностные диспозиции, 

предопределяющие выбор способа и средств взаимодействия с миром; 

4) способность к продуктивной деятельности при изменяющихся 

условиях; 5) способность к внутренним преобразованиям.  

Для способа взаимодействия с внешним миром устойчивость 

означает: 1) соответствие мотивов внутренним возможностям их 

реализации, потребностей – инструментальным ресурсам их 

удовлетворения; 2) единство всех компонентов деятельности; 3) 

способность к реорганизации в соответствии с меняющимися 

условиями.  

Для инструмента взаимодействия с внешним миром устойчивость 

означает: 1) готовность к адекватной реакции на внешние воздействия; 

2) готовность к активности; 3) обладание профессиональными 

компетенциями. 
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Инвариантные внутренние ресурсы человека – потенциальные 

психические ресурсы, которые при изменении условий внешнего мира 

в сторону напряжения или затруднения могут привести в активное 

состояние всю личностную структуру. К инвариантным ресурсам 

относятся: 1) нравственное ядро; 2) смысловой инвариант; 3) позиция 

активности. 

Нравственное ядро внутренних ресурсов человека – это 

индивидуальные внутренние ориентиры (нравственные принципы), 

которые соотносятся с универсальными нормами взаимодействия с 

миром и позволяют осуществить нравственный выбор в конкретной 

ситуации.  

Смысловой инвариант внутренних ресурсов человека 

представляет собой систему смысловых диспозиций, фиксирующих 

устойчивое отношение к познанию, самопознанию, ведущей 

деятельности и самосовершенствованию, или личностные смыслы 

познания, самопознания, преобразующей деятельности и 

самосовершенствования как значимым видам деятельности в 

оптимизации отношений с внешним миром. 

Позиция активности – это паттерны взаимодействия с внешним 

миром в форме поведенческих моделей, фиксированные установки на 

активность, системы отношений со средой. 

Динамические ресурсы разделяются на ориентационно-

аналитические и инструментальные.  

Ориентационно-аналитические ресурсы включают: когнитивный 

опыт и субъективный опыт. Под субъективным опытом понимается 

опыт эмоционального мировосприятия, эмоциональных реакций на 

события и объекты внешнего мира. Когнитивный опыт – опыт познания 

внешнего мира и своего внутреннего мира в форме знаний о них и 

информационной системы.  

Инструментальные ресурсы включают: готовность психических 

процессов к адекватной реакции на изменения во внешнем мире; 

способность к саморегуляции и самодетерминации; субъектный опыт.  
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Субъектный опыт представляет собой опыт деятельности, 

ориентированной на внешнюю и внутреннюю регуляцию, а также 

личностные смыслы, сформированные данной деятельностью. 

Внутренняя регуляция осуществляется психическими средствами и 

механизмами, обеспечивающими способность регулировать свои 

инстинкты и эмоциональные состояния. Инструментальные ресурсы 

приводятся в активное состояние ресурсами самодетерминации.  

Внутренние ресурсы человека функционируют на трех уровнях: 

перцептивном, рефлексивном, деятельностном. На перцептивном 

уровне происходит восприятие информации из внешнего мира или 

внутреннего мира человека, построение картины мира. На 

рефлексивном уровне осуществляются анализ и оценка информации 

(объективация и интроспекция), осмысление, соотнесение со своей 

смысловой сферой, принятие решения на основании оценки. На 

деятельностном уровне осуществляется проектирование и реализация 

действий по достижению равновесия между внешним миром и 

внутренним миром человека. Содержание действий человека: 

коррекция условий внешнего мира, коррекция внутреннего мира, 

упорядочение, иерархизация и систематизация компонентов внешнего 

мира и внутреннего мира. Затем процесс идет в обратном направлении. 

Результаты деятельности оцениваются на рефлексивном уровне, что 

вносит коррективы во внутренний мир, в образ мира, в механизмы 

восприятия и осмысления обоих миров, порядок и внутреннее строение 

каждого из них. На перцептивном уровне восприятие и объективация 

осуществляются уже с учетом нового опыта и нового состояния 

внутренних ресурсов человека.  

Итак, внутренние ресурсы человека – это потенциальная 

готовность компонентов индивидуальности к актуализации в 

изменяющихся условиях внешнего мира для достижения оптимального 

с ним взаимодействия. Именно они являются необходимым условием 

для оптимального взаимодействия студента с внешним миром. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются базовые принципы работы в сенсорной 

комнате таких как ароматерапия, свето и звукотерапия. Описаны влияния данных 

методик на организм человека, а также на его психоэмоциональный фон.  

Ключевые слова. сенсорная комнат, психотерапия, ароматерапия, звукотерапия, 

цвета, запахи.  

Для работы в сенсорной комнате можно использовать методики 

свето-, цвето-, звуко- и ароматерапии для воздействия на состояние 

пациента через соответствующие органы чувств. Каждый из методов 

имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим базовые методы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23803959
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Свето- и цветотерапия: Зрению принадлежит наиболее 

ответственная роль в процессе познания внешнего мира. Посредством 

глаз мы получаем до 90% информации. Помимо этого, “красивая пища 

для глаз” - лучшее средство для снятия нервного и мышечного 

напряжения. Свето- и цветотерапия основаны на воздействии на 

организм человека через орган зрения - глаза. 

Светотерапия может помочь тем, кто страдает сезонной 

депрессией. Чаще всего её симптомы проявляются тогда, когда 

организму так не хватает солнца (обычно в осенне-зимний период). 

Элементарные частицы света - фотоны - воздействуют на процессы, 

происходящие в организме: 

• осуществляют передачу информации из окружающей среды, а 

также внутри организма между клетками, тканями и органами;  

• улучшают состояние иммунной системы;  

• регулируют функции многих гормонов;  

• задают и поддерживают ритм суточных колебаний;  

Цветотерапия используется для влияния на настроение и общее 

состояние человека. Уже сотни лет назад египтяне строили 

целительные храмы цвета. Купание пациента в воде, окрашенной 

различными цветами, давало разные результаты. Вот описанные в 

литературе примеры воздействия на организм некоторых цветов 

(Таблица 1. Цвет и его влияние на организм).  

 

Таблица 1. Цвет и его влияние на организм. 

Цвет Влияние на организм 

Красный активизирует, стимулирует 

Оранжевый 
восстанавливает, согревает, 

стимулирует 

Желтый укрепляет, тонизирует 

Зеленый 
компенсирует энергетические потери, 

ослабляет напряжение, успокаивает 
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Синий 
успокаивает, сдерживает, охлаждает 

эмоции 

Фиолетовый 
вдохновляет, успокаивает, снимает 

напряжение 

 

Звукотерапия: Звуки окружают нас со всех сторон. Они могут быть 

для человека приятны и полезны или вызывать в нем отторжение, 

диссонируя с его душевным миром. Известно, что шум нарушает 

логику мышления, вызывает неуверенность, раздражительность. Чтобы 

избежать этого, необходимо правильное понимание воздействия 

музыки и любых звуков на живой организм. 

Звукотерапия - одно из наиболее интересных и пока 

малоисследованных направлений традиционной медицины. 

Терапевтический эффект этой методики базируется на частотном 

колебании различных звуков, резонирующих с отдельными органами, 

системами или всем организмом человека в целом. 

Поскольку звуков множество, то и методика звукотерапии 

подразделяется на ряд более узких и специфических направлений. Так, 

от нее отделилась и в последнее время получила большое признание 

музыкотерапия. 

Музыкотерапия - психотерапевтический метод, основанный на 

целительном воздействии музыки на психологическое состояние. 

С древних времен известно благоприятное влияние музыкальных 

произведений на состояние здоровья человека. Положительные 

эмоциональные переживания во время звучания приятных слуху 

музыкальных произведений усиливают внимание, тонизируют 

центральную нервную систему. 

Музыкальные этюды действуют на определенные нервные клетки 

и вызывают соответствующий эффект: расслабляют, успокаивают и т.д. 

Релаксационными свойствами обладают, например, отрывки из 

следующих произведений: Бах И.С. “Ария из сюиты № 3”, медленные 

части из Бранденбургских концертов; Шуберт Ф. “Аве-Мария”, 2-я 

часть 8-й симфонии; Беллини В. “Каватина Нормы”; Вивальди А. 
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“Зима”; Бетховен Л. вторые части фортепьянных сонат (8, 14, 23); 

Чайковский П. анданте кантабиле из 5-й симфонии, “Июнь” и 

“Октябрь” из цикла времена года и др. 

К активизирующим музыкальным произведениям относят, 

например, произведения В.Моцарта - первые и третьи части из 

фортепьянных сонат и концертов, “Рондо” из “Маленькой ночной 

серенады”, отрывки из оперы “Волшебная флейта”; П. Чайковского - 

вальсы из балетов, “На тройке” из “Времен года”, отрывок из финала 4-

й симфонии; М. Глинки “Романсы”; А. Вивальди “Весна”; Л. Боккерини 

“Менуэт” и др. 

Спокойная классическая музыка увеличивает интеллектуальную 

работу мозга человека, понижает давление и активизирует иммунную 

систему организма. 

К еще одному терапевтическому направлению звукотерапии 

можно отнести лечение звуками природы. Этой методики как 

самостоятельной не существует, но она органично вписывается во 

многие направления традиционной медицины, в частности, в 

психотерапию. 

Ароматерапия: Эфирные масла определенных растений 

используются в ароматерапии, так как способствуют гармонии тела, 

разума и души. Предположительно терапевтический эффект 

заключается в их воздействии на гормоны и другие важные 

биохимические частицы в организме. 

Применение средств ароматерапии в детской комнате позволит 

поддерживать хорошее настроение у детей, а также помогает излечить 

простудные заболевания и нарушения сна.  

Дети больше всего любят теплые, сладковатые запахи. Однако в 

силу того, что их организм находится еще в состоянии развития, 

применять средства ароматерапии для них следует совсем в 

минимальных дозировках. Лучше всего если масла будут наноситься на 

терракотовые и глиняные фигурки, аромамедальоны, подушечки. 

Хорошо удерживают запахи различные изделия из необработанного 
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дерева, корки от апельсина или грейпфрута. Этот метод применяется 

для ароматизации воздуха в детской комнате.  

Смесь для поднятия настроения: масло апельсина - 2 капли, масло 

иланг-иланга - 2 капли.  

Антипростудная смесь: масло ромашки - 1 капля, масло мандарина 

- 2 капли, масло чайного дерева - 2 капли, масло тимьяна (чабреца) - 1 

капля.  

Благодаря периодическому пребыванию в сенсорной комнате 

можно достигнуть следующих эффектов: 

 улучшение настроения; 

 появление оптимистичного настроя, позитивного взгляда на 

мир; 

 получение положительных эмоций; 

 нормализация сна; 

 снижение тревожности и беспокойства; 

 уменьшение раздражительности и проявлений агрессии; 

 отдых нервной системы, снижение излишней возбудимости; 

 повышение иммунитета; 

 ускорение восстановления поврежденных клеток и 

реабилитации после заболеваний; 

 ускорение процессов мозговой активности; 

 стимуляция познавательных процессов и двигательной 

активности. 

Благодаря регулярным занятиям в сенсорной комнате у здоровых 

людей и у людей с психическими расстройствами нормализуется 

психоэмоциональное состояние, ускоряются процессы развития 

сознания, восприятия и познания окружающего мира и всех процессов, 

происходящих в нем. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 
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Аннотация.  в статье рассмотрены использование информационно-

коммуникационных технологий в реализации инклюзивного образования. С 

опорой на нормативные источники, обосновывается потребность создания 

специальных условий для включения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательную среду массовых общеобразовательных школ. В 

ходе анализа опыта реализации инклюзивного обучения, выявлены ведущие 

направления, описывается кластерная модель развития инклюзивного 

образования с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Главным достоинством социально-академического направления реализации 

инклюзивного обучения определяется создание условий для максимальной 

самоактуализации и самореализации детей с ОВЗ. Описываются результаты 

исследования, которые свидетельствуют о необходимости подготовки общества 

и образовательной среды для повышения качества жизни детей с ОВЗ. 

Ключевые слова. инклюзивное образование, информационно-

коммуникационные технологии, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, принципы инклюзивного образования, направления инклюзивного 

образования, мультимедия, доступная среда. 

 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

IN THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN 

KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC 

 

Abstract: The article discusses the use of information and communication 

technologies in the implementation of inclusive education. Based on normative 

sources, the need to create special conditions for the inclusion of children with 

disabilities in the educational environment of mass general education schools is 

justified. In the course of the analysis of the experience of implementation of inclusive 
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education, the leading areas were identified, a cluster model for the development of 

inclusive education using information and communication technologies is described. 

The main advantage of the social and academic direction of the implementation of 

inclusive education is the creation of conditions for the maximum self-actualization and 

self-realization of children with disabilities. The results of the study are described, 

which indicate the need to prepare society and the educational environment to improve 

the quality of life of children with disabilities. 

Key words: inclusive education, information and communication technologies, 

children with disabilities, principles of inclusive education, directions of inclusive 

education, multimedia, accessible environment. 

 

В современном мире ребенок с ограниченными возможностями 

рассматривается как активный субъект окружающего социума, где 

создаются условия для максимально возможной его самореализации и 

интеграции в общество. В нормативных документах, обеспечивающих 

правовую основу образования, отмечается, что дети с проблемами в 

развитии имеют равные со всеми права на образование.  

В связи с этим обеспечение доступности качественного 

образования, его индивидуализация и дифференциация, а также 

создание условий для достижения нового современного качества 

общего образования, является одним из магистральных направлений 

модернизации образования. 

Инклюзивное образование трактуется в законе «Об образовании в 

РФ» как обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

 В статье 5 закона «Об образовании в РФ» отмечается, что в целях 

реализации права каждого человека на образование должны быть 

созданы необходимые условия для получения качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи, а также социального развития этих лиц 

[13]. Это положение закона реализуется путем внедрения инклюзивного 

образования.  
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Инклюзивное образование (фр. Inclusif - включающий в себя, лат. 

include-заключаю, включаю, вовлекаю) - один из процессов 

трансформации общего образования, основанный на понимании, что 

инвалиды в современном обществе могут (и должны) быть вовлечены в 

социум. Данная трансформация ориентирована на формирование 

условий доступности образования для всех, в том числе обеспечивает 

доступ к образованию для детей с инвалидностью. Усилия 

общественности в 1990-х - 2000-х гг. и формирование общественного 

мнения позволили начать создание условий для такого типа педагогики, 

получившей наименование инклюзивной (вовлекающей) [10, с.374]. 

Проблемам инклюзивного образования обращены труды С.В. 

Алехиной, М.А. Алексеевой, М.М. Безруких, Е.Л. Гончаровой, О.И. 

Кукушкиной, Н.Н. Малофеева, Н.Я.Семаго, Л.М. Шипицина, 

Н.Д.Шматкой др. Как справедливо отмечает Н.Я.Семаго, инклюзия – 

это глубокий процесс, подразумевающий наряду с технологиями и 

методами развития, обучения и развития детей с ОВЗ еще и особую 

модель их восприятия и положения в обществе [11, с. 2]. 

Среди основных направлений развития инклюзивного 

образования называются: использование информационных технологий 

и развитие дистанционного образования для обеспечения равного 

доступа каждого к получению качественного образования; подготовка 

педагогических кадров к работе в условиях инклюзивного образования 

[5, с.3].  

Внедрение информационно-коммуникационных технологий 

является ответом на потребность современного общества в массовом и 

непрерывном образовании, в повышении его качественного уровня в 

связи с возросшими требованиями к потребителю и производителю 

материальных и духовных благ [15, 14].  

К сожалению, имеют место серьезные проблемы в использовании 

новых информационных технологий в образовательном процессе, 

которые обусловлены следующими факторами: отсутствие 

информационно-технологической инфраструктуры, программно-

аппаратного обеспечения, оптимизированного на основе использования 
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технологий, предназначенных для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. На сегодняшний день дистанционное 

обучение детей-инвалидов можно считать одной из самых главных 

инноваций современной школы в Российской Федерации [12, с.211].  

Мы согласны с мнением С.В.Алехиной о том, что образование, 

которое ориентировано на принципы инклюзии, меняет социальные 

отношения в сторону принятия различий, ставит во главу угла 

поддержку и взаимосотрудничество, изменяет и адаптирует условия и 

среды для развития и удовлетворения образовательных целей каждого 

обучающегося [9, с. 8]. 

Инклюзивное образование позволяет реализовать 

образовательные цели не только учащимся с особенностями в развитии, 

но и детям, которые в той или иной степени выделяются из общей 

группы детей [2, с.222]. 

Инклюзивная практика предполагает повышение качества жизни 

особого ребенка и его семьи, не ухудшая в то же время качества жизни 

других участников образовательного процесса, предполагает создание 

необходимых условий для достижения успеха в социальной адаптации 

и образовании всеми без исключения детьми независимо от их 

индивидуальных особенностей, учебных достижений, языка, культуры, 

их психических и физических возможностей [11, с.2]. Большую роль в 

этом играет компьютерное обучение, которое позволяет выбрать 

«оптимальную дистанцию в отношениях с людьми с особенностями 

развития и создать для них психологически безопасную виртуальную 

среду, работая в которой он может утвердить свои личные границы и 

достичь большей самостоятельности» [7].  

В Государственной программе «Развитие образования» на 2013-

2020 годы от 15.05.2013 г. № 792-р отражается необходимость 

реализации программ обеспечения качественного дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования для детей инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, включающие меры по 

созданию безбарьерной среды обучения, развитию инфраструктуры и 

технологий дистанционного обучения детей инвалидов, моделей 
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инклюзивного образования, психолого-медико-социального 

сопровождения профессиональной ориентации, распространения во 

всех субъектах РФ, практики развития инклюзивных школ [4]. 

 В связи с этим система образования Кабардино-Балкарской 

республики вошла в международный проект «Развитие социальной 

инклюзии детей с инвалидностью в республиках Северного Кавказа». 

Основной целью данного проекта является совершенствование системы 

социального сопровождения детей и их родителей в республиках 

Северного Кавказа при поддержке общественных организаций. В 

образовательных учреждениях Кабардино-Балкарии накоплен 

некоторый позитивный опыт обучения детей с ОВЗ в рамках инклюзии. 

Реализация социальной программы «Доступная среда» в полной мере 

завершена в 58 базовых общеобразовательных учреждениях, где 

осуществляется совместное обучение детей с ограниченными 

возможностями и здоровых. Для обеспечения доступа ребенка с ОВЗ к 

образовательному учреждению вход в здания школ оборудован 

пандусом, установлено специальное оборудование для детей с 

нарушением слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата. 

Школы оснащены оборудованием, обеспечивающим комфортное 

существование детей с ОВЗ в условиях массовых общеобразовательных 

школах. Благоприятные условия для детей с ОВЗ создают наличие в 

образовательных учреждениях сухого бассейна, беговых дорожек, 

велотренажеров, имеется готовность к осуществлению учебно-

воспитательных и лечебно-профилактических мероприятий. Особое 

внимание уделяется, наряду с созданием материально-технической 

базы, организации и содержанию образовательного процесса. 

Использование информационных технологий в организации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, основано на возможности 

обеспечения мультимедийности компьютерных средств обучения, 

позволяющих активизировать компенсаторные механизмы 

обучающихся на основе сохранных видов восприятия с учетом 

принципа полисенсорного подхода и преодолению нарушений в 

развитии. 
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Мультимедиа – это представление объектов и процессов не 

традиционным текстовым описанием, а с помощью фото, видео, 

графики, анимации, звука. Учащихся привлекает новизна проведения 

мультимедийных уроков. 

Использование цифровых образовательных ресурсов помогает 

учителю значительно сократить время на изложение материала, 

создавать интересные учебные и дидактические пособия, раздаточные 

оценочные и тестирующие материалы, необходимые для реализации 

поставленных коррекционно-образовательных задач, быстро находить 

основные и дополнительные учебные материалы по теме урока. 

Для выявления проблем и перспектив развития инклюзивного 

образования нами была изучена школьная документация в 

образовательных учреждениях, реализующих инклюзивное обучение; 

проведено анкетирование среди педагогов школ республики и 

родителей учащихся.  

Анализ адаптированных образовательных программ, планов и 

программ коррекционно-развивающей направленности, 

консультативно-диагностической направленности, воспитательной 

работы, индивидуальных карт развития учащихся, позволяет 

утверждать, что инклюзивное образование в школах республики 

осуществляется в двух направлениях: социально-академическом и 

социально-личностном.  

Анкетированием было охвачено 180 человек: 60 родителей детей 

с ОВЗ, 80 родителей здоровых детей, 40 педагогов. Основными 

параметрами изучения выступили: осведомленность родителей об 

инклюзивном образовании; отношение родителей к совместному 

обучению детей с ОВЗ и их здоровых сверстников; ожидания 

родителей, связанные с внедрением инклюзивного образования; 

потребность детей с ОВЗ в образовательных услугах; информационно-

методическая обеспеченность педагогов; затруднения, испытывающие 

педагоги при реализации инклюзии.  

Ответы респондентов свидетельствуют о том, что население 

республики не в полной мере осознает ценность инклюзивного 
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образования, что обосновывает потребность в масштабной работе, 

включая усилия средств массовой информации, по формированию 

инклюзивной культуры всего общества.  

Первоочередным и важным условием развития инклюзивной 

практики, по мнению отечественных исследователей (Е.Л. Агафонова, 

М.Н. Алексеева, С.М. Дмитриева, Е.Н. Кутепова, Н.Н. Малофеев, Н.М. 

Назарова, Н.Я. Семаго, И.М. Яковлева и др.) является подготовка 

компетентных педагогов, способных и готовых эффективно работать с 

детьми, имеющими ОВЗ. 

Профессиональная готовность педагога к инклюзивной практике в 

образовательной среде - это уровень его знаний и профессионализма, 

позволяющий принимать оптимальные решения в конкретной 

педагогической ситуации. Она представлена тремя группами 

специальных компетенций: организационно-управленческих, 

образовательных и методических [3, с. 89]. 

Структура психологической готовности включает следующие 

компоненты: эмоциональное принятие детей с различными типами 

нарушений в развитии (принятие-отторжение); готовность включать 

детей с различными типами нарушений в деятельность на уроке 

(включение-изоляция); удовлетворенность собственной 

педагогической деятельностью [1, c. 85]. 

А.К. Маркова отмечает, что в процессе подготовки должны 

формироваться составляющие профессиональной компетентности 

педагога, а именно: профессиональные (объективно необходимые) 

педагогические знания (гностический компонент); профессиональные 

педагогические позиции, установки учителя, требуемые в его 

профессии (ценностно-смысловой компонент); профессиональные 

(объективно необходимые) педагогические умения (деятельностный 

компонент); личностные особенности, обеспечивающие овладение 

учителем профессиональными знаниями и умениями (личностный 

компонент) [8, c.59].  

В связи с реализацией инклюзивной практики в образовательных 

учреждениях, мы решили изучить уровень готовности учителей 
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начальных классов к инклюзивному образованию. Исследование 

проводилось в общеобразовательных школах и специальных 

(коррекционных) школах Кабардино-Балкарской республики (КБР). В 

исследовании участвовало 58 учителей. 

С целью определения уровня готовности педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях, мы предложили педагогам 

заполнить «Анкету самооценки готовности педагогов к формированию 

инклюзивной образовательной среды» О.В.Карынбаевой. Учителям 

нужно было оценить свою готовность по каждому показателю. Каждый 

из трех выделенных нами компонентов готовности (мотивационно - 

личностный, когнитивный, социально – правовой) был представлен 

определенными профессиональными компетенциями.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что уровень 

готовности к инклюзивному образованию по мотивационно-

личностному компоненту оптимальный и составляет 62%. Это 

свидетельствует о том, что большинство учителей готовы к оказанию 

помощи и толерантному отношению к детям с ОВЗ, осознают 

значимость работы с ними, проявляют педагогический оптимизм, 

осуществляют самоконтроль и саморегуляцию, однако испытывают 

потребность в профессионально-педагогическом совершенствовании, в 

сотрудничестве с научными консультантами, затруднения в проявлении 

эмпатии к детям с ОВЗ, отмечают необходимость в профессиональной 

подготовке по использованию ИКТ в инклюзивном образовании.  

Анализ результатов исследования показал, что мотивационно-

личностный компонент у педагогов общеобразовательных школ 

находится на высоком уровне, социально-правовой – на среднем, 

когнитивный компонент – на низком уровне. Большинство педагогов 

при оптимальном уровне отмечали затруднения в использовании 

информационных технологий в инклюзивном образовании.  

В связи с этим мы считаем, что создание центра инклюзивного 

образования, обеспечивающего координацию работы педагогов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 
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педагогов массовых образовательных учреждений, специалистов 

разных уровней и квалификаций, родителей, учащихся будет 

способствовать более эффективной реализации практики 

инклюзивного обучения. 

Сотрудниками кафедры педагогического образования Кабардино-

Балкарского университета (КБГУ) разработана кластерная модель 

развития инклюзивного образования. На наш взгляд, кластерная модель 

развития инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предполагает способ взаимодействия 

институтов, факультетов, других структурных подразделений 

университета и образовательных учреждений республики в целом, 

которые осуществляют инклюзивное образование. Ядром этого 

кластера выступит Центр инклюзивного образования, координирующая 

деятельность которого состоит в том, что его эффективная реализация 

будет возможна при условии сотрудничества образовательных 

организаций (Детский сад – Школа – СПО – Вуз). При создании 

непрерывной образовательной вертикали эти учреждения способны 

осуществить на практике системный подход к проблеме включения 

детей с особыми образовательными потребностями в социум. Такой 

подход возможен путем организации команды специалистов и 

педагогов каждого образовательного учреждения, готовых работать в 

едином ключе интегративного образования. 

Мы согласны с мнением М.П.Карпенко важным становится 

организация в высших учебных заведениях центров компьютерного 

обучения, оснащенных необходимым оборудованием [6, с.63]. Для 

реализации эффективного сотрудничества необходимо 

функционирование системы дистанционного обучения, оснащение 

учебных заведений комплексом технических средств, проведение 

обучения по использованию технических средств и электронных 

ресурсов для преподавателей и студентов, а также переработка учебно-

методических комплексов с учетом особенностей дистанционного 

обучения. 



321 
 

Внедрение дистанционного обучения для отдельных категорий 

детей с ОВЗ как инновационной технологий, выявило ряд преимуществ: 

доступ детей-инвалидов к образовательным и иным информационным 

ресурсам; социализация и интеграция детей с ОВЗ в общество широкий 

охват аудитории обучающихся; учет индивидуальных особенностей 

детей; интерактивность обучения; пространственная и временная 

безграничность обучения; постоянное технологическое 

совершенствование; качественное образование детей с ОВЗ; поддержка 

семьям детей-инвалидов.  

Структура кластерной модели непрерывного инклюзивного 

образовательного пространства иллюстрирует тесное взаимодействие 

воспитательно-образовательных учреждений всех уровней, на основе 

активного использования информационных технологий, начиная с 

учреждения дошкольного образования до учреждения высшего 

образования, с участием организаций, обеспечивающих дальнейшую 

профессиональную деятельность. Субъектами инклюзивной 

образовательной вертикали являются учащиеся с особыми 

образовательными потребностями, их родители, а также 

педагогический и тьюторский состав образовательных учреждений. 

Описываемая кластерная модель основана на ряде принципов 

построения инклюзивного образования, среди которых принципы 

главенства социализации, индивидуализации, интегративности 

педагогического сопровождения субъектов, принцип толерантности и 

ценностного отношения к субъектам интегративной структуры 

непрерывного инклюзивного образовательного пространства. 

Учитывая возникшую необходимость в подготовке кадров, 

осуществляющих инклюзивное обучение, сотрудниками кафедры 

педагогического образования разработана инновационная программа 

«Актуальные проблемы инклюзивного образования с использованием 

информационных-коммуникационных технологий», цель которой – 

обеспечение всесторонней фундаментальной подготовки 

высококвалифицированных специалистов образования, способных 

осуществлять проектирование инновационного развития систем 
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инклюзивного образования в средней и высшей  школе, а также 

способных к самостоятельной научно-исследовательской, 

преподавательской и практической деятельности. 

Не ставя под сомнение значимость организованной практики 

студентов, мы предлагаем, в том числе, и включение в образовательный 

процесс формирования компетенций опыт нерегламентированной 

деятельности. В данной роли при подготовке педагога может выступать 

волонтерская практика.  

  Волонтерское движение студентов по программам 

социальной и социокультурной реабилитации детей-инвалидов, 

сверстников-инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья началось в Институте педагогики, психологии и 

физкультурно-спортивного образования в сентябре 2017 года.  

Студенты-волонтеры осуществляют тьюторское сопровождение детей 

с ОВЗ, согласно установленному графику,  

Для подбора претендентов в волонтеры нами было проведено 

анкетирование студентов первого, второго и третьего курсов Института 

педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования. 

Все студенты, принявшие участие в опросе, подчеркивают 

доброжелательное отношение к учащимся с различными физическими 

отклонениями. 

Образовательная программа для волонтеров предполагает 

активное использование информационных технологий. В рамках 

реализации образовательной программы для волонтеров, проводятся 

обучающие семинары-тренинги. Также подготовлена акция к 

Международному дню инвалида. Созданы аккаунты в социальных 

сетях для публикации статей о проделанной работе и информирования 

об этапах реализации проекта. 

Таким образом, пошаговое движение к современной модели 

образования, при которой обучающиеся с ограниченными физическими 

возможностями получат равноправный доступ к самым современным 

информационным технологиям, предоставит возможность 

целенаправленно формировать возможности выбора образовательных 
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ресурсов, обеспечить невиданную ранее вариативность 

образовательных траекторий. Реализация возможностей современных 

информационных технологий расширяет спектр видов учебной 

деятельности, позволяет совершенствовать существующие и создавать 

новые организационные формы и методы обучения. Это дает новый 

импульс к формированию безбарьерной образовательной среды, в 

которой будут обеспечены равные права и возможности на получение 

качественного образования. 

 

Литература 

 

1.Алехина Н. В., Алексеева М. Н., Агафонова Е. Л. Готовность 

педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в 

образовании / Н. В. Алехина, М. Н. Алексеева, Е. Л. Агафонова // 

Психологическая наука и образование. 2011. № 1. - С. 85. 

2. Бубеева Б.Н. Проблема инклюзивного образования детей с 

особыми образовательными потребностями// Вестник Бурятского 

государственного университета. 2010.№1.С.221 – 225. 

3.Воробьева Д. В. Понятие психологической и профессиональной 

готовности педагогов в работе с детьми с ОВЗ в инклюзивной практике: 

сборник статей по материалам Х Международной научно-практической 

конференции. Часть I.- Новосибирск: СибАК, 2011. – С. 87-92. 

4. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-

2020годы от 15.05.2013 №792-р» [Электронный ресурс] 

5. Инклюзивное образование: проблемы совершенствования 

образовательной политики и системы: Мат. междунар. конф. 19-20 

июня 2008 г. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. - 215 с. 3. 

6.Карпенко, М. П. Дистанционное образование: опыт становления 

и развития // Социологические исследования. 2007. № 3. С. 63 – 68.  

7.Копытин А. И. Арт-терапия в общеобразовательной школе. 

Методическое руководство. СПб.: Академия постдипломного 

педагогического образования, 2005. 



324 
 

8.Кузьмина О.С. Подготовка педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования/ дисс. на соиск. уч. степ канд. пед. наук.- 

Омск, 2015.-С. 319 

9.Психолого-педагогические основы инклюзивного образования 

/Отв. ред. С.В. Алехина. М.: МГППУ, 2013.С.334. 

10. Пугачев А.С. Инклюзивное образование// Молодой ученый. 

2012. №10.С.374-377 11.Семаго Н.Я. Инклюзия как новая философия 

образования и практика//Аутизм и нарушения развития. №4,2010.С.1 – 

9. 

12.Туйбаева Л. И. Информационные технологии как способ 

реализации дифференцированного подхода в условиях инклюзивного 

образования // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 

– 2015. – Т. 37. – С. 211–215. – URL: http://e-koncept.ru/2015/95665.htm. 

13. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 

"Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] 

14. Хуторский, А. В. Концепция дистанционного обучения // 

Дистанционное и виртуальное обучение: Дайджест российской и 

зарубежной прессы. М.: СГУ, 1999. № 4. С. 21.  

15. Щанникова Е. А., Сараева Е. В. Дистанционное обучение как 

важная составляющая внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2016. – Т. 32. – С. 233–237. – URL: http://e-

koncept.ru/2016/56691.htm. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

КОММУНИКАЦИЙ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

 

Михайленко О.И. 

 

Кабардино-Балкарский госуниверситет, г. Нальчик, Россия 



325 
 

 

Согласно стратегии развития образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с инвалидностью в РФ на период до 

2030 года, Правительством КБР утвержден Комплекс мер по поддержке 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Кабардино-Балкарской Республике.  

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности    

Кабардино-Балкарского государственного университета. 

   В 2020-2021 учебном году в КБГУ обучались 292 студента с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (на 

направлениях подготовки бакалавриата / специалитета – 160 студентов, 

магистратуры – 12, аспирантуры – 3 и СПО – 117 студентов). 

  В КБГУ создана благоприятная доступная среда, расширяются 

возможности университетского инклюзивного образования. 

Традиционно около 60% студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ обучаются 

на высшем образовании и 40% - на СПО. Если рассматривать деление 

по группам инвалидности, то можно сказать, что в 2020 году инвалиды 

1 и 2 группы составляли – 18% от общего числа обучающихся на ВО, 

дети – инвалиды – 20%. Остальные 62% - инвалиды 3 группы. 

Несколько иная картина на СПО. Здесь самая многочисленная группа – 

это группа детей инвалидов – 59% от общего числа обучающихся на 

СПО инвалидов. Инвалиды 1-2 группы – 9% и 3 группы – 32%.  

Студенты с ОВЗ и инвалидностью в КБГУ имеют возможность 

выбора образовательной программы – основной или адаптированной. 

При выборе адаптированной образовательной программы студенты 

продолжают учиться вместе с другими студентами в одной группе, за 

исключением вариативной части программы, которая отличается по 

следующим аспектам:  

 включение в вариативную часть образовательной программы 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) (не менее 1 

дисциплины);  
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 установление образовательным учреждением особого 

порядка освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (лекции, 

ЛФК);  

 выбор мест прохождения практик для инвалидов с учетом 

требований доступности для данных обучающихся;   

 проведение текущей и итоговой аттестации с учетом 

особенностей нозологий инвалидов.  

 Для исполнения Методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утв. Министерством образования и науки 

РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) Центр новых образовательных 

технологий КБГУ проводил курсы повышения квалификации для ППС 

и АУП. Всего за отчетный период было обучено 89 человек. 

 КБГУ и далее будет совершенствовать работу своего 

инклюзивного образовательного пространства. Планируется: закупить 

специальное оборудование, например, информационные терминалы, 

которые подходят для всех нозологических групп; обновить 

существующие адаптированные образовательные программы; усилить 

программу сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве; способствовать дальнейшей адаптации 

и более широкому вовлечению студентов-инвалидов в общественную и 

культурную жизнь университета. 

В течение последних лет сотрудники Института педагогики, 

психологии и физкультурно-спортивного образования Кабардино-

Балкарского государственного университета (далее ИППиФСО КБГУ) 

активно занимаются проблематикой инклюзивного образования. Работа 

ведется как в исследовательском направлении, так и в направлении 

подготовки кадров для инклюзивной практики образования, а также 
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делаются шаги в практической психологической поддержке 

образовательной инклюзии в самом университете.  

  На данный момент сотрудниками института накоплен 

определенный опыт работы с лицами с ОВЗ, который стал основой для 

разработки собственной образовательной программы инклюзивного 

обучения инвалидов в Кабардино-Балкарской республике. Кроме того, 

необходимость создания такой программы диктуется государственной 

политикой максимальной интеграции инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

  Программа предполагает оказание поддержки семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ), путем проведения параллельных занятий с родителями 

(групповых психологических тренингов и педагогических мастер-

классов), и развивающих занятий с детьми инвалидами.  Данная 

программа позволяет снизить уровень эмоционального выгорания 

родителей, повысить уровень педагогической компетентности 

родителей и улучшить психологический климат в семье в целом.  

Результаты проведенного анализа позволили выделить проблемы, 

с которыми сталкиваются родители, воспитывающие детей с ОВЗ: 

 Длительное состояние отчаяния и тревоги, вызванное 

мыслями о будущем ребенка, а также частыми травмирующими 

ситуациями, связанными с состоянием здоровья ребенка. 

 Отказ от удовлетворения собственных потребностей, их 

фрустрация. 

 Материальные трудности, вызванные с одной стороны 

удлинением периода, когда один из родителей остается вне трудовой 

деятельности и с другой - необходимостью обеспечения самого ребенка 

средствами реабилитации (специалистами, медикаментозным 

лечением). 

 Отказ одного из родителей от самоактуализации (получение 

образования, продвижение в карьере). 

 Изоляция от знакомых, друзей и от общества в целом. Ряд 

психических аспектов и особенностей эмоционального состояния 
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родителей, воспитывающих детей с ОВЗ толкают их к изоляции. В 

инклюзии начинают нуждаться по большому счету не только дети, но и 

вся "особенная" семья.  

Решив перечисленные проблемы, мы можем создать предпосылки 

для улучшения психологического климата в семье, в которой 

воспитывается ребенок с ОВЗ. 

 Учитывая возникшую необходимость в подготовке кадров в 

Кабардино-Балкарской республике, осуществляющих инклюзивное 

обучение, в Институте педагогики, психологии и физкультурно-

спортивного образования Кабардино-Балкарского государственного 

университета с 2018 года реализуется направление подготовки 

Психолого-педагогическое образование профиль «Психолого-

педагогическое сопровождение инклюзивного образования».   

Выпускники, данного направления подготовки, являются 

высококвалифицированными специалистами специального 

образования, способные осуществлять проектирование 

инновационного развития систем инклюзивного образования в средней 

и высшей   школе, а также способные к самостоятельной научно-

исследовательской, преподавательской и практической деятельности. 

Не ставя под сомнение значимость организованной практики 

студентов, мы предлагаем, в том числе, и включение в образовательный 

процесс формирования компетенций опыт нерегламентированной 

деятельности. В данной роли при подготовке педагога может выступать 

волонтерская практика.  

Волонтерское движение студентов по программам социальной и 

социокультурной реабилитации детей-инвалидов, сверстников-

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья 

началось в Институте педагогики, психологии и физкультурно-

спортивного образования в сентябре 2017 года.    Штат волонтеров-

педагогов состоит из 70 человек. Студенты, в качестве тьюторов, 

согласно установленному графику, посещают учащихся специальных и 

коррекционных классов общеобразовательных школ г.о. Нальчик. 
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Для подбора претендентов в отряд волонтеров нами было 

проведено анкетирование студентов первого, второго и третьего курсов 

Института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного 

образования. 

Следует отметить, что все респонденты знакомы с термином 

«инклюзивное образование». Большинство дали положительный ответ 

на вопрос: «Нужен ли индивидуальный подход к людям с 

ограниченными возможностями здоровья?» 

Все студенты, принявшие участие в опросе, подчеркивают 

доброжелательное отношение к учащимся с различными физическими 

отклонениями. 

В рамках реализации образовательной программы-проекта для 

волонтеров, проводятся регулярно обучающие семинары-тренинги. 

Также подготовлены акции к Международному дню инвалида. Созданы 

аккаунты в социальных сетях для публикации отчетов о проделанной 

работе и информации об этапах реализации проекта. Актуальность 

данного проекта была отмечена экспертной комиссией XV 

Всероссийского Конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодёжных общественных объединений «Лидер XXI», который 

проходил в Казани с 20 по 24 ноября 2017. 

Кабардино-Балкарскую республику представлял победитель 

регионального этапа, студент 2-го курса направления подготовки 

«Педагогическое образование» профиль «Начальное образование, 

Дошкольное образование» Института педагогики, психологии и 

физкультурно-спортивного образования Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х. М. Бербекова. 

Конкурсная программа состояла из двух этапов: 

«Самопрезентация» и «Защита социально-значимого проекта».  

Студент ИППиФСО представил проект «Вместе в жизнь», 

предполагающий подготовку и последующую работу студентов в 

качестве тьюторов в специальных и коррекционных классах 

общеобразовательных школ республики. Результатами проекта стало 

создание профильного отряда волонтеров-педагогов для организации 
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деятельности по социализации и социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Второй социальный проект «Я помогу», который реализуется в 

институте, был   поддержан заместителем председателя правительства 

РФ Голиковой Т.А. Благодаря проекту «Я помогу» было внесено 

предложение на рассмотрение   изменения содержания  статьи 31 

Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ». Удалось внести инициативы по 

организации работы центров реабилитации детей с ОВЗ по всей стране, 

которые были приняты и закреплены поручением министра труда и 

социальной защиты РФ Топилиным М. А. В рамках исполнения данного 

Поручения нами был разработан драфт образовательной программы 

инклюзивного обучения инвалидов в Кабардино-Балкарской 

республике и направлен в Департамент по делам инвалидов 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Проект «Я помогу» направлен на оказание психолого-

педагогической помощи семьям, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Развитие ребёнка в огромной степени зависит от семейного 

благополучия, участия родителей в его физическом и духовном 

становлении, правильности воспитательных воздействий. В связи с 

этим необходимо проводить целенаправленную работу с родителями. В 

оказании психолого-педагогической помощи родителям, имеющим 

детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в 

особом подходе к реализации их образовательных потребностей, важны 

последовательность, систематичность, учёт реальных возможностей, 

как детей, так и родителей. 

В течение трех лет проект «Я помогу» становился победителем 

разных грантовых конкурсов: «Моя страна - моя Россия», «Доброволец 

России» и «Машук-19».  Проект «Я помогу» вошел в акселерационную 

программу «Доброволец Росси». В рамках данной программы проект 

стал   социальной франшизой, рекомендованной для тиражирования в 

другие регионы.  
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В рамках проекта «Я помогу» ведется и исследовательская работа. 

Изучаются изменения уровня эмоционального выгорания родителей, 

уровня их самоценности. Преподаватели - психологи ИППиФСО КБГУ 

при финансовой поддержке компании «Ростелеком» и фонда «Шаг 

вперед» проводят занятия по психологии, тренинги личностного роста, 

мастер-классы по коррекционной коммуникации, способствующие 

адаптации особенных детей и их родителей в обществе  

Для более эффективного взаимодействия с родителями, 

воспитывающими детей инвалидов и с ОВЗ, сотрудниками ИППиФСО 

была создана цифровая образовательная платформа. 

Платформа позволила использовать цифровые средства для 

выявления проблем образовательных потребностей родителей, создать 

онлайн-площадку для их обсуждения, популяризировать 

инновационные   технологии инклюзивного образования, и оказывать 

консультационную поддержку родителям.  Цифровая платформа 

позволяет применять широкий спектр форм взаимодействия с 

родителями. Диапазон такой работы простирается от онлайн-

анкетирования родителей до организации вебинаров, онлайн-

семинаров, презентаций, видеоконференций по вопросам 

инклюзивного образования. 

На базе данной платформы осуществляется также мониторинг 

результативности проводимых мероприятий, уровня достижения 

качественных и количественных показателей эффективности 

реализации инклюзивного образования в республике. 

С целью распространения психологических знаний среди 

школьников создан профильный университетский класс «Юный 

психолог» в МКОУ «СОШ № 21 г.о. Нальчик» в составе 60 школьников. 

Сотрудниками ИППиФСО проводятся занятия со школьниками, 

направленные на формирование мотивации к самопознанию, 

саморазвитию, психологической культуры, успешной социализации. 

Преподавателями ИППиФСО разработаны методические 

материалы по организации психолого-педагогического сопровождения 

школьников, профилактике опасного поведения в виртуальной среде, 
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профилактике немедицинского употребления психоактивных веществ и 

т.д. 

В рамках госзаказа Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР сотрудниками ИППиФСО О.И. Михайленко, Р.Х. 

Баговой и Б.Б. Нагоевым разработана методика онлайн-опроса и 

проведено исследование удовлетворенности школьников КБР и их 

родителей формой организации и содержанием воспитательной работы 

в школах. В опросе с 1 по 28 февраля 2021 года приняли участие 20417 

школьников 7-11 классов и 14228 родителей КБР. Были выявлены 

проблемы в организации воспитательной работы и социализации в 

школах КБР, в том числе с детьми с инвалидностью и ОВЗ и 

разработаны соответствующие рекомендации. 

В апреле 2021 года в ИППиФСО создано Малое инновационное 

предприятие «Центр психологической помощи КБГУ». Центр 

разрабатывает и внедряет инновационные психолого-педагогические 

технологии и оказывает психологическую помощь населению КБР на 

возмездной основе. Разработаны и проводятся открытые лекции, 

мастер-классы, тренинги, обучающие семинары для педагогов, 

родителей, студентов и школьников. 

На базе центра возможна реализация следующих видов услуг при 

условии финансирования в рамках проекта «Добро пожаловать в мой 

мир!»: 

- комплексная психологическая диагностика школьников с 

составлением психологического портрета и рекомендаций по 

обучению, воспитанию и социализации; 

- профориентационная диагностика и консультирование детей с 

инвалидностью, и ОВЗ; 

- тренинги с детьми с ОВЗ и инвалидностью по формированию 

познавательной активности, учебной мотивации, эмоционально-

волевой саморегуляции, коммуникативной компетентности и др; 

- мастер-классы с педагогами и родителями «Психология 

здоровья», «Управление стрессом», «Эффективная коммуникация с 

ребенком» и др. 
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Таким образом,  следует  отметить, что новые подходы к 

организации работы с родительским сообществом, реализуемые 

профессорско-преподавательским составом института педагогики, 

психологии и физкультурно-спортивного образования Кабардино-

Балкарского государственного университета,   позволили изменить 

эмоциональную дистанцию родителя с ребенком, повысить 

удовлетворенность семейными отношениями, снизить нервно-

психическое напряжение, повысить функциональный ресурс семьи, а 

также повысить уровень осознанности родительства. 

 

    

УДК 159.9 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ТАНЦЕ-ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ НА СНИЖЕНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Михайленко О.И., Догучаева Т.А., Мошура А.А. 

 

Кабардино-Балкарский госуниверситет, г. Нальчик, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей влияния 

комбинации двух психотерапевтических методик в виде арт-терапии и 

танцевально-двигательной терапии, которая приведет к понижению 

психоэмоционального напряжения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Предложена первая зарубежная теория танце-двигательной терапии, 

которая явилась основой разработки модифицированной авторской методики. 

Выявлен уровень психоэмоционального состояния у детей с ограниченными 

возможностями здоровья по истечению срока психотерапевтического периода в 

системе педагогического образования. Представлены результаты входной и 

повторной диагностик психоэмоционального состояния детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Доказана эффективность комбинации из 

психотерапевтических методик в виде арт-терапии и танцевально-двигательной 

терапии. Обосновывается, что среди многочисленных социальных и 
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физиологических факторов, воздействующих на когнитивные функции и 

эмоциональное состояние, первостепенное значение психолого-педагогической 

коррекции принадлежит физическим нагрузкам. Рассмотрено место педагога-

психолога в системе психолого-педагогической службы в области инклюзивного 

образования. Анализируется степень воздействия педагога-психолога на 

раскрытие творческого потенциала ребенка, развитие коммуникативных 

навыков, способов самовыражения, понимания других людей̆ и социальных 

ситуаций, преодоление тревогами и панических атак, обучение способам 

саморегуляции. Комбинация из арт-терапии и танцевально-двигательной 

терапии служит бесценным ресурсом самопознания и внутреннего развития 

ребенка. Экспериментально полученные данные дают возможность педагогу-

психологу разработать психокоррекционную программу снижения уровня 

напряжения детей с ограниченными возможностями здоровья и коррекции 

когнитивных функций. 

Ключевые слова. танцевально-двигательная терапия, арт-терапия, 

педагог, педагог-психолог, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

психоэмоциональное напряжение.  

 

PECULIARITIES OF THE INFLUENCE OF DANCE 

MOVEMENT THERAPY ON THE REDUCTION OF PSYCHO-

EMOTIONAL STRESS OF CHILDREN WITH DISABILITIES OF 

HEALTH 

 

Mikhailenko O.I. , Doguchaeva T.A. , Moshura A.A. 

 

Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, Russia 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of features of the influence of a 

combination of two psychotherapeutic techniques in the form of art therapy and dance 

and movement therapy, which will lead to a decrease in the psychoemotional tension 

of children with disabilities. The first foreign theory of dance and movement therapy, 

which was the basis for the development of the author's modified method, was offered. 

The level of psychoemotional state in children with disabilities at the end of the 

psychotherapeutic period in the system of teacher education was revealed. The results 

of entrance and repeated diagnostics of the psychoemotional state of children with 

disabilities are presented. The effectiveness of a combination of psychotherapeutic 

techniques in the form of art therapy and dance and movement therapy has been 

proven. It is substantiated that among numerous social and physiological factors 
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influencing cognitive functions and emotional state, the paramount importance of 

psychological and pedagogical correction belongs to physical activity. The article 

considers the place of the educational psychologist in the system of psychological and 

pedagogical service in the field of inclusive education. The degree of influence of the 

pedagogue-psychologist on revealing of the child's creative potential, development of 

communicative skills, ways of self-expression, understanding of other people and 

social situations, overcoming of anxiety and panic attacks, teaching of methods of self-

regulation are analyzed. The combination of art therapy and dance and movement 

therapy serves as an invaluable resource for the child's self-knowledge and inner 

development. The experimentally received data allow the educational psychologist to 

develop a psychologically corrective program to decrease the level of tension in 

children with disabilities and to correct cognitive functions. 

Key words: dance and movement therapy, art therapy, teacher, educational 

psychologist, children with disabilities, psycho-emotional tension.  

 

Введение. Опираясь на опыт многих новаторов танцевальной 

терапии, специалистами разработана методика и приемы танцевально-

двигательной терапии, выработаны системные рекомендации. Но всего 

этого еще недостаточно для масштабного решения проблемы 

профессионального использования методики танцевально-

двигательной терапии в процессе личности детей. Высокая значимость 

и недостаточная практическая разработанность этой проблемы 

определяют несомненную новизну этого исследования. 

Цель исследования: выявить особенности влияния танце-

двигательной терапии на психоэмоциональное состояние людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Объектом исследования явились дети с ограниченными 

возможностями здоровья, а предметом исследования - 

психоэмоциональное состояние детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Задачи исследования: 

- выявить уровень изученности проблемы снижения 

психоэмоционального напряжения у детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  
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- выявить основные подходы к решению проблемы снижения 

психоэмоционального напряжения у детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- установить уровень психоэмоционального напряжения у детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- подобрать психокоррекционную программу снижения уровня 

напряжения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- установить уровень эффективности использованной методики 

снижения уровня напряжения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Материал и методы исследования. Методологическими основами 

исследования явились психодинамические теории развития З. Фрейда, 

К.Г. Юнга, гуманистический поход преобразующего взаимодействия К. 

Роджерса, учение о высшей нервной деятельности, физиологической 

школы Павлова И.П.;  психофизиология исследовательской активности, 

сна и творчества латвийского психолога Аршавского И.А., физиология 

активности Бернштейна Н.А., направление соматической терапии 

М.В.Левина; философское направление соотношения личности и 

движения И. Адо, направление классического танца Т.Б. Нарской и 

другие [5, с. 20].  

Теоретические основы исследования: круговой танец как функция 

внутригруппового единства и межличностных отношений, аутентичное 

движение, целенаправленный̆ выбор музыки, ритмическая групповая 

активность, кинестетическая эмпатия, экспериментирование с 

движением и прикосновением, техники работы с «мышечным 

панцирем», использование невербальных ритуалов [3, с. 7]. 

Методы исследования: анализ, синтез и обобщение психолого-

педагогической литературы, метод поперечных срезов, сравнительный 

и опросный методы, наблюдение, психолого-педагогический 

эксперимент, математические, генетический и структурный методы. 

Методический инструментарий: опросник САН В. А. Доскина, 

Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай и М.П. Мирошникова, танцевально-
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двигательная терапия Мэриан Чейс, арт – терапия, коэффициент 

корреляции Манна Уитни. 

База исследования явилось государственное учреждение 

здравоохранения «Психоневрологический диспансер» Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики. В 

экспериментальном исследовании принимали участие 30 детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 10 лет, по 

15 испытуемых в экспериментальной и контрольной группах. 

Теоретическая значимость исследования состоит в определении 

роли компетентного педагога-психолога в психотерапевтической 

практике при проведении психокоррекционных мероприятий в системе 

инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с целью снижения психо-эмоционального напряжения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а практическая значимость 

исследования – в  определении роли комбинации двух 

психотерапевтических техник в виде арт-терапии и танцевально-

двигательной терапии с целью снижения психоэмоционального 

напряжения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав 

психолого-педагогическую литературу, мы можем сделать вывод, что 

танцевально-двигательная терапия характеризуется как неотъемлемая 

часть физического и умственного развития детей [6, с. 11].  

Данный вид терапии недостаточно изучен в системе 

инклюзивного образования и требует место как отдельное направление, 

которое подразумевает специфическую подготовку и специальное 

образование несмотря на то, что в процессе терапии взаимодействуют 

между собой несколько направлений терапий творческого 

самовыражения. Грамотное внедрение педагогических технологий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья имеет многообразную 

вариацию, при этом необходимо их продуктивно совмещать в сфере 

образования. Двигательная активность важна при развитии организма: 

улучшается деятельность сердечно-сосудистой и нервной 

деятельностей, улучшается кровообращение, развивается 
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дисциплинированность и оказывает благоприятные воздействия на 

когнитивные функции человека [8, с. 156].  

Таким образом, при работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, мы должны учитывать, что одной из главных 

задач педагога психолога является – уделять внимание 

психоэмоциональной составляющей ребенка, поскольку посредством 

влияния внешних факторов, у ребенка возникает неблагоприятное 

эмоциональное состояние, дискомфорт, тревога, стресс. Как следствие, 

у ребенка наблюдается отвлекаемость внимания, снижение памяти и не 

усвоение информации, снижается эффективность деятельности [7, с. 

231].   

Танцевально-двигательная терапия является одним из подходов к 

снижению и стабилизации психоэмоционального напряжения. Детям с 

ограниченными возможностями здоровья зачастую очень трудно 

адаптироваться к новой обстановке, которой является для них в 

образовательных центрах, медицинских учреждениях. Мы должны 

понимать, что это новая среда, новые дети, новый персонал. В 

зависимости от потребностей ребенка, образовательная среда должна 

видоизменяться в соответствии с его с психическими и 

физиологическими особенностями [10, с. 91]. 

Перед психологами-педагогами стоит одна из трудных задач – 

создать условия для ребенка с ОВЗ для полноценного оказания помощи 

в адаптации к новой среде для эффективного образовательного 

процесса и снижения психоэмоционального напряжения, который 

возникает у детей.  

При решении эмоционально-волевых проблемах важно 

учитывать, что ребенок находится в ситуации взаимодействия с 

другими детьми. Дети, которые изначально не дают до себя 

дотрагиваться, в результате идут на контакт и держаться за руки с 

остальными.  

У детей с познавательными проблемами на фоне положительного 

эмоционального подкрепления формируется моторная и зрительно-
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моторная координация, развиваются пространственные представления, 

память, серийная организация действий [1, с. 27]. 

Для всех детей с ограниченными возможностями здоровья важно, 

что на занятиях танцами они учатся лучше осознавать свое тело и 

управлять им [4, с. 52]. 

Одну из важных ролей психологической службы инклюзивного 

образования осуществляет психолог при развитии координации 

движений руки и мелкой моторики. Данное развитие есть важная часть 

не только при подготовке к письму, но и благоприятно воздействует на 

психоэмоциональную стабильность и как следствие на продуктивную 

мыслительную деятельность [9, с. 31].   

Таким образом, при работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья мы должны учитывать многогранность 

личности ребенка, поскольку психика ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья очень уязвима, и педагог-психолог должен 

способствовать улучшению состояния ребенка, а также продуктивной 

деятельности ребенка. В связи с трудностью работы с детьми, психолог 

задействует многочисленные подходы к решению проблемы 

психоэмоциональной составляющей ребенка, поскольку это одна из 

главных составляющих продуктивной работы детей [2, с. 134].  

Наше исследование было направлено на изучение влияния 

танцевально-двигательной терапии на психоэмоциональное состояние 

детей, пребывающих в психоневрологическом диспансере.  

Выборки сформированы по следующему принципу. 

Была сформирована контрольная группа детей из 15 человек детей 

с ограниченными возможностями здоровья, с диагнозами по МКБ-10, 

только прибывших на диспансеризацию, которые не проходили 

танцевально-двигательную терапию и находились на медикаментозном 

лечении и экспериментальная группа детей с ограниченными 

возможностями здоровья из 15 человек, которые проходили 

танцевально-двигательную терапии с применением арт-

терапевтических техник на протяжении двух месяцев, с графиком – 3 

раза в неделю.  
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На организационном этапе нам была предоставлена просторная 

светлая мебелированная комната, где проходили занятия с детьми с 

ОВЗ, которых было 15 человек. Проводилось знакомство и 

установление контакта. Дети рассаживались за столы, им раздавались 

листы чистой белой бумаги и карандаши.  

Эмпирический этап характеризовался методом поперечных 

срезов, где мы проводили диагностику контрольных и 

экспериментальных групп. Данный метод позволил нам охватить 

группу лиц разного возраста с получением более точных результатов в 

результате научного эксперимента. В рамках метода поперечного среза 

была проведена методика опроса САН с контрольной и 

экспериментальной группами, в результате которой мы получили 

данные, представленные на рисунке 2, и вывели средние показатели, 

где, выборка Х – это контрольная группа, а У – экспериментальная 

группа детей с ОВЗ. 

 

Рис.1 Результаты входной диагностики психоэмоционального 

состояния детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В обеих группах мы наблюдаем проблемы с самочувствием, что 

проявлялось в головных болях, нестандартных ощущениях в теле и 

слабости. 

На первом этапе наша задача заключалась в установлении 

контакта с детьми, использую метод арт-терапии. Этап занимал около 

10 минут, дети рисовали то, что им хотелось и тем самым знакомились 

друг с другом и с психологом, объясняя и рассказывая то, что они 
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рисуют. По завершению этапа мы с детьми обсуждали полученные 

рисунки: в больше степени преобладали дома и изображение людей, 

дети характеризовали это как большое желание вернуться домой и 

ощущение тоски по родным и близким, в основном – по маме. После 

установления контакта проводилось тестирование для определения их 

настроения, самочувствия и активности.  

Второй этап заключался в проведении танцевально-двигательной 

терапии. Необходимо было тщательно подобрать музыкальное 

сопровождение, поскольку реакция детей на музыку была 

разнообразная: некоторые сначала пугались, некоторые радовались и 

начинали самостоятельно выполнять импровизационные движения. 

Занятие заключалось в разминке по технике «Зеркало». Дети 

отзеркаливали движения танце-терапевта и концентрировали свое 

внимание, чтобы повторить «правильно». Иногда психолог привносил 

обозначения тех частей тела, которые отзеркаливались – правая рука, 

левая нога, шея, что повторяли дети, с образовательной целью.  

Для сплочения коллектива вводилась адаптированная техника 

«Круг дружбы». По нашим наблюдениям, детям сложно вступать в 

контакт друг с другом, что характеризовалось агрессией, иногда 

оскорблениями, по принципу – «я с ним не буду дружить». Техника 

«Круг дружбы» показала свою эффективность следующим образом. 

Первоначально была задача всем взяться за руки, что уже давалось с 

определенными трудностями. Дети садились в круг с психологом и 

сначала каждый самостоятельно поднимал руки «к солнцу», дети с 

интересом вовлекались в занятие. Стабилизировав положительный 

психологический климат среди учащихся, было задание взяться за руки, 

чтобы всем вместе «поприветствовать солнышко». По нашим 

наблюдениям, дети активно с радостью брались за руки и тянулись к 

солнцу, после чего все вместе вставали за руки в кругу и продолжали 

выполнять движение стоя. После сплочения коллектива 

проговаривалась тема «Дружба» и вырабатывался командный дух со 

словами «Мы команда!». 
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Третий этап заключался снижении активности. Заключался в 

проведении арт-терапии. По нашим наблюдениям, после занятия дети 

рисовали в основном изображения сердец, цветов, дети делились между 

собой рисунками и активно обсуждали полученные «картины». 

Цветовая гамма преобладала яркая.  

Контрольная группа детей с ограниченными возможностями 

здоровья находилась на медикаментозном лечении, также некоторые 

дети работали с дефектологами.  

Занятия проходили с периодичностью – три раза в неделю, на 

протяжении двух месяцев.  

По завершению установленного периода, нами был проведен 

второй поперечный срез с помощью методики опроса САН, результаты 

средних показателей которого представлены на рисунке 2. 

 
Рис.2 Результаты повторной диагностики психоэмоционального 

состояния детей с ограниченными возможностями здоровья 

На основании полученных данных нами был проведен 

математический анализ данных для проверки своей гипотезы методом 

корреляции Манна Уитни. 

Наша задача состоит в установлении в количественном выражении 

силы и направления связи, согласованности изменения, между 

выборками Х и У. Достоверность вывода проверяется с помощью Н0 – 

гипотезы, опровержение которой свидетельствует осуществлению 

корреляционной зависимости Х и У. 

Выборки мы обозначили следующим образом: 

Х – дети с ограниченными возможностями здоровья, которые не 

проходили наши психокоррекционные мероприятия; 
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У – дети, которые проходили психокоррекционные мероприятия.  

По результатам корреляционного анализа мы получили 

следующие результаты: 

По шкале «Самочувствие» результат: UЭмп = 4 

По шкале «Активность» результат: UЭмп = 3 

По шкале «Тревожность» результат: UЭмп = 6 

Эмпирические значения, полученные в ходе исследования, 

находятся все в зоне уровня значимости.  

Заключение. На основании полученных данных мы можем 

сделать вывод о том, что если мы разработаем и используем 

психокоррекционную программу, которая содержит комбинацию двух 

коррекционных методик в виде арт-терапии и танцевально-

двигательная терапии, то это приведет к понижению 

психоэмоционального напряжения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Таким образом, танец дарит ребенку радость, он способен ощутить 

состояние вдохновения и полета. Такая терапия позволяет выражать 

свои чувства и эмоции на символическом уровне через самопознание, 

повышать навыки коммуникации. Комбинация из арт-терапии и 

танцевально-двигательной терапии служит бесценным ресурсом 

самопознания и внутреннего развития ребенка. Посредством танца 

ребенок учится общаться с окружающим миром.  

Педагог-психолог помогает раскрыть творческий̆ потенциал 

ребенка, развить коммуникацию, самовыражение, понимание других 

людей̆ и социальных ситуаций, помогает справиться с тревогами и 

страхами, учит саморегуляции.   
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Аннотация. В статье обоснована актуальность исследования влияния 

танце-двигательной терапии на психоэмоциональное состояние детей с ОВЗ. 

Выявлен уровень психоэмоционального напряжения детей с ОВЗ в условиях 

психоневрологического диспансера. Разработана психокоррекционная 

программа с целью снижения психоэмоционального напряжения детей с ОВЗ. 

Доказана эффективность программы в результате формирующего 

эксперимента.  

Ключевые слова. танце-двигательная терапия, арт-терапия, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, психотерапия, реабилитация.   

Abstract. The relevance of the study of the influence of dance-movement 

therapy on the psychoemotional state of children with disabilities is substantiated. The 

level of psycho-emotional tension in children with disabilities in the psychoneurological 

dispensary was revealed. A psycho-correctional program to reduce psycho-emotional 

tension in children with disabilities has been developed. The effectiveness of the 

program as a result of the formation experiment.  

Key words: dance-movement therapy, art therapy, children with disabilities, 

psychotherapy, rehabilitation.   

 

Актуальность данной темы заключается в том, что в современном 

мире прогрессирует возникновение психических нарушений, которые 

являются следствием перенесенных различных заболеваний, в том 

числе новой короновирусной инфекции COVID-19 и разновидных 

штаммов, которые выявляют медициной. Очень много внимания 

уделяется разработке медикаментозного лечения, но недостаточно 

внимание уделяют разработке реабилитации и психотерапевтической 

помощи для людей, перенесших то или иное заболевание.  

Цель: исследовать проблемы адаптации детей с ОВЗ, поступивших 

в психоневрологический диспансер, установить особенности влияния 

танце-двигательной терапии на психоэмоциональное состояние детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Попадая на лечение в психиатрическую больницу, ребенок 

испытывает в первую очередь сильный стресс и трудности в адаптации 

к новой среде, медицинскому персоналу и детям-пациентам. У многих 

возникает истерика, замыкаются в себе, на фоне чего возможно 

усложнение процесса лечения и восстановления [2].  
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Именно поэтому мы решили исследовать внутренний мир ребенка, 

страдающего патологией личности посредством танце-двигательной 

терапии, поскольку танцевальное искусство еще в средневековье 

славилось целительным влиянием на человека. Танец применяли для 

решения проблем как в коллективе, так и личностных проблем. Данное 

направление вызывает интерес у специалистов различного профиля, 

например, хореографов, воспитателей, медиков, поскольку танце-

двигательный вид терапии считается альтернативным вариантом 

немедикаментозной помощи человеку [1].  

Задачи исследования: 

1. Определить психоэмоциональное состояние детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Сформировать экспериментальную и контрольную группу 

испытуемых;  

3. Разработать (или подобрать) коррекционную программу для 

улучшения психоэмоционального состояния детей экспериментальной 

группы. 

4. Доказать эффективность коррекционной программы. 

В качестве методов исследования были использованы: 

1. Анализ, синтез, обобщение научной литературы, а также 

данных и результатов проведенного исследования;   

2. Психодиагностический метод; 

3. Эксперимент (диагностический, формирующий, 

контрольный); 

4. Математические методы 

В ходе исследования использовался психодиагностический 

инструментарий: 

1. Тест САН (самочувствие, активность, настроение); 

2. Арт-терапия на свободную тему 

Исследование проводилось на базе «Психоневрологического 

диспансера» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики.  Объем выборки составил 10 детей в возрасте от 12 до 14 

лет с диагнозами различной степени тяжести. 
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Диагностический эксперимент заключался в изучении 

психоэмоционального состояния ребенка на текущий момент работы. 

Формирующий эксперимент заключался в формировании 

коррекционной программы, а также занятий, которые способствовали 

снижению психоэмоционального напряжения. Контрольный 

эксперимент был осуществлен по окончанию терапии для повторной 

диагностики.  

При формировании плана занятия танце-двигательной терапии, 

мы делали акцент на движения, с помощью которых можно понять 

окружающий мир, в частности – природу. В комплексе с музыкой 

медитативного характера, мы выполняли движения ветра и летящих 

плавно птиц, также применяли дыхательные практики [4].  

По результатам исследования мы можем наблюдать изменения на 

уровне поведения, самочувствия, активности и настроения у детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Так, до проведения танце-двигательной терапии средний 

коэффициент самочувствия приравнивался к 2,51%; средний 

коэффициент активности = 2,74%; средний коэффициент тревожности 

= 4,68%. 

После проведения танце-двигательной терапии средний 

коэффициент самочувствия приравнивался к 4,73%; средний 

коэффициент активности = 4,85%; средний коэффициент тревожности 

= 2,1%. 

 

Х (входные …

У (выходные …

Самочувствие Активность Тревожность

2,51 2,74

4,68

4,73 4,85

2,1

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ УРОВНЯ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО
Х (входные данные) У (выходные данные)



348 
 

Рис.1 Результаты диагностики уровня психоэмоционального 

напряжения экспериментальной и контрольной групп детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

По нашим наблюдениям, дети под конец занятия имели хорошее 

настроение, самостоятельно проявляли инициативу заниматься и 

расстраивались, когда занятие подходило к концу. Наблюдалась 

сплоченность коллектива и взаимодействие детей друг с другом, так до 

терапии дети отказывались в кругу брать друг друга за руки, в то время 

как после терапии, мы сидели в кругу, держа друг друга за руки, и 

изображали «дружбу», поднимая дружно руки вверх. 

Ребенок, который только поступил на лечение, изначально был 

замкнутым в себе, неразговорчивый и на фоне стресса проявлял 

чрезмерную плаксивость. По истечению времени, он присоединился ко 

всем ребятам на занятие танце-двигательной терапии, на основании 

чего его адаптация прошла успешно, далее плаксивость больше не 

наблюдалась.  

По окончанию занятия мы проводили арт-терапию на свободную 

тему, где по результатам получали красочные яркие рисунки, чаще 

всего это были сердечки и по желанию детей – создание открыток [3].  

На основании нашего исследования можно сказать, что 

психоэмоциональное напряжение ребенка снижается за счет адаптации 

в новом коллективе посредством общей деятельности – танце-

двигательной терапии. 

Практическая значимость применения танце-двигательной 

терапии заключается в том, что ее можно использовать как метод 

снижения психоэмоционального напряжения у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, как метод адаптации ребенка в новой 

окружающей среде и развития позитивного мышления [5].  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Михайленко О.И. 
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Мониторинговые исследования состояния и проблем 

преподавания комплексного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», проводимый в 2021-2022 учебном  году  в  

образовательных организациях Кабардино-Балкарской республики 

позволяют изучить ситуацию с обеспечением свободы выбора модулей 

комплексного курса, уровень профессиональной компетентности 

педагогических работников образовательных организаций в вопросах 

преподавания учебного курса ОРКСЭ, уровень обеспеченности 

учебной литературой, используемой при реализации курса, оценить 

уровень методического, нормативного, материального сопровождения 

преподавания курса ОРКСЭ. 
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В первую очередь несколько слов хочется сказать об особенностях 

религиозной ситуации, сложившейся в КБР и в школах в частности. 

Современный учитель КБР сегодня повсеместно оказывается в 

положении, когда в школе, в классе учатся дети из семей, 

исповедующих разные мировоззренческие взгляды, 

придерживающихся разных культурных традиций. Чтобы успешно 

решать задачи образования, воспитания, развития и социализации 

школьников, учитель должен учитывать это в организации учебной и 

внеурочной деятельности, в выстраивании правильных отношений с 

детьми и их родителями. Профессиональная позиция педагога КБР, 

независимо от его личных убеждений и мировоззренческих взглядов, 

является нейтральной, выдержанной и уважительной по отношению к 

любой иной культурной традиции.  

Результаты проводимого мониторинга в 2021-2022 учебном году в 

общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской 

республики показывают, что выбор модулей предметной области 

ОРКСЭ оформлен родителями (законными представителями) 

обучающихся на основе личных заявлений.  

Выбор модулей предметной области ОРКСЭ распределился 

следующим образом: «Основы мировых религиозных культур» 

выбрали 5719 учеников, «Основы светской этики» - 6903 обучающихся 

и «Основы православной культуры» - 57 учащихся. Численность 

обучающихся в четвертых классах общеобразовательных организаций 

КБР - 12679. 

Модули «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской 

культуры» и «Основы исламской культуры» не выбраны родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Следует отметить, что не изучающих предметную область ОРКСЭ 

(дети с ОВЗ, обучающиеся по адаптивным программам) не выявлено.  

Показателем готовности образовательных организаций к 

изучению курса ОРКСЭ является достаточный уровень 

профессиональной компетентности учителей ОРКСЭ, зависящий от 

своевременного прохождения курсов повышения квалификации, от 
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системной работы муниципальных и школьных методических 

объединений, обобщения передового педагогического опыта, 

обеспеченности ОО учебниками методическими пособиями. 

   Общая численность учителей, осуществляющих 

профессиональную деятельность в рамках комплексного учебного 

курса ОРКСЭ – 431. 

В составе педагогов, преподающих курс ОРКСЭ, преобладают 

учителя начальных классов (290). Из учителей-предметников 

большинство составляют учителя истории и обществознания (85), 

учителя русского языка и литературы (7), учителя родного (нерусского) 

языка и родной (нерусской) литературы (8) и учителя других предметов 

(17). 

Можно отметить позитивную тенденцию роста профессиональной 

компетентности учителей начальных классов.   

Все учителя прошли курсы повышения квалификации по курсу 

ОРКСЭ: в 2019году - 120 учителей, в 2020 году – 64 и в 2021 году – 97 

учителей. 

Общеобразовательные организации обеспечены на 100% 

учебниками по учебному курсу ОРКСЭ из Федерального перечня. 

Педагогами ведется работа по совершенствованию и доработке учебно-

методического комплекса по курсу (включая разработку собственных 

рабочих тетрадей для школьников, общего словаря-глоссария по курсу) 

в рамках работы регионального методического объединения. 

Количество методических объединений учителей ОРКСЭ на 

региональном, муниципальном и школьном уровнях – 13. 

 Для расширения мотивационных условий изучения курса 

педагоги используют наглядности качественно нового уровня: 

например, электронного сопровождения, включающего в своем составе 

таблицы, фотографии, картины, аудио- и видеоматериалы, 

произведения художественной литературы, организовываются 

экскурсии (Собор Марии Магдалины в г.Нальчике, Кабардино-

Балкарская соборная мечеть, Собор Николая-Чудотворца в  г. 

Прохладном, Национальный музей КБР, Национальная Библиотека КБР 
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им. Т.К.Мальбахова, Площадь 400-летия присоединения Кабарды к 

России в г.Нальчике и т.д.) 

Занятия проводятся с применением следующих методов: 

эвристических, моральных дилемм и дискуссий, исследовательских и 

методов проектирования.  

В течение 2021-2022 учебного года организованы и проведены: 

ежегодные открытые уроки («Милосердие и взаимопомощь в разных 

религиях»), мастер-классы (для учителей г.о.Нальчик и 

г.о.Прохладный), заседания кафедр учителей 1-4–х классов. Принято 

участие в Общероссийской олимпиаде школьников по ОРКСЭ (модуль 

«Основы православной культуры», Богословский факультет, проф. 

П.Ходзинский).    

В КБР регулярно проводятся мероприятия (конференции, 

методические собрания, круглые столы) по обмену практическим 

опытом преподавания ОРКСЭ.  

Педагоги КБР активно принимают участие во Всероссийском 

конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». В 2022г. Гран-

при получила работа «Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа духовно-нравственной направленности 

«Я в этом мире» Кириенко Светланы Сергеевны - педагога 

дополнительного образования МКОУ «СОШ ст. Екатериноградской» 

Прохладненского муниципального района КБР. 

Победителем конкурса стала работа «Дополнительная 

общеразвивающая программа «Мы – будущее России» Истоминой 

Людмилы Владимировны - учителя истории МБОУ «Гимназия №2 

имени Героя Советского Союза Н. М. Диденко» городского округа 

Прохладный Прохладненского муниципального района КБР. 

Лучшими методическими разработками по предметам: Основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-

нравственной культуры народов России (ОДНКНР) стали «Разработка 

классного часа «Жизнь для себя и других» Лукьяновой Надежды 

Сергеевны - учителя русского языка и литературы МКОУ «СОШ им. 
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П.П. Грицая ст. Солдатской» Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики и разработка открытого урока 

«Гостеприимный Кавказ» Шмойловой Галины Александровны, 

Аттаевой Фатимат Барасбиевны – учителей начальных классов МКОУ 

«СОШ №11 им. Героя России Трошева Г.Н.» городского округа 

Нальчик. 

Лучшим образовательным издательским проектом 2022 года 

признан проект «Даты, события, люди в 90-летней истории Северо-

Кавказского института (филиал) Краснодарского университета МВД 

России» Шхагапсоева Заурби Леловича - начальника института и 

Голяндина Николая Петровича - профессора кафедры специальных 

дисциплин Северо-Кавказского института (филиал) Краснодарского 

университета МВД России г.о. Нальчик. 

При мониторинге ОРКСЭ, анкетировании родителей, 

педагогических работников выявлены следующие проблемы при 

реализации курса ОРКСЭ характерные для некоторых образовательных 

организаций: 

- в 2022г. не были организованы профессиональные соревнования 

(конкурсы) среди преподавателей учебного курса ОРКСЭ; 

- отсутствие качественно подготовленного специалиста-теолога 

для преподавания предмета «Основы исламской культуры».  

Подготовка теологов в Северо-Кавказском федеральном округе пока 

ещё ведётся в единичных вузах; 

 - недостаток внимания со стороны родителей по причине их 

занятости и/или низкого образовательного уровня при выборе модулей 

предметной области ОРКСЭ.  Родители не всегда охотно откликаются 

на просьбы помочь своим детям в подготовке творческих работ; 

 - отмечается недостаток методического сопровождения, 

практических рекомендаций для учителя, примерных поурочных 

разработок по курсу, что затрудняет подготовку учителя к уроку; 

 - большая наполняемость классов (предпочтительнее изучать 

данный предмет в малых группах), однако это связано с 

организационно-финансовыми трудностями; 



354 
 

 - отсутствие программ по духовно-нравственному воспитанию на 

основе религиозных культур народов КБР в дошкольных организациях; 

- в КБР недостаточно организована информационная поддержка 

курсов ОРКСЭ и ОДНКНР;  

- часть обучающихся испытывает затруднения в понимании 

текстов учебников; содержание учебников, понятийный ряд не всегда 

соответствует возрастным особенностям младших школьников; 

иллюстрации не всегда 

соответствуют теме урока, отмечается недостаток отрывков из 

художественных произведений по темам, несоответствие стиля 

некоторых фрагментов текста возрастным особенностям учащихся 4 

класса; отсутствие домашнего задания; большой объём материала, а 

время для изучения выделяется недостаточно; 

Однако все эти проблемы не являются непреодолимыми. Все 

вышеперечисленные проблемы можно разрешить при условии 

выверенных подходов и их компетентной реализации. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА) 

  

Михайленко О.И. 

 

Кабардино-Балкарский госуниверситет, г. Нальчик, Россия 

 

Глобальные компетенции – это не конкретные навыки, а сочетание 

знаний, умений, взглядов и ценностей, применяемых при личном или 

виртуальном взаимодействии с людьми, которые принадлежат к иной 

культурной среде, и при участии в решении глобальных проблем, не 

имеющих национальных границ и оказывающих влияние на жизнь 

нынешнего и будущих поколений.   
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 Обучение глобальным компетенциям может повысить 

возможности трудоустройства. Эффективное общение и правильное 

поведение в разнообразных коллективах являются ключами к успеху на 

многих рабочих местах, и будут оставаться таковыми еще больше, 

поскольку технологии продолжают облегчать людям возможности 

связи по всему миру.  Таким образом, «Глобальная компетентность» — 

это многогранная цель обучения на протяжении всей жизни. Глобально 

компетентная личность способна изучать местные, глобальные 

проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, понимать и 

оценивать различные точки зрения и мировоззрения, успешно и 

уважительно взаимодействовать с другими, а также действовать 

ответственно для обеспечения устойчивого развития и коллективного 

благополучия.  

Целенаправленное формирование глобальной компетентности 

связано с развитием у студентов аналитического и критического 

мышления, осознания и понимания глобальных проблем, осознания 

межкультурных различий, взаимопонимание и т.д [1]. Естественно, все 

эти вопросы поднимаются на занятиях по педагогике.  В первую 

очередь наша задача - развитие коммуникативных, интеллектуальных и 

творческих умений студентов, которые хорошо формируются при 

организации на занятии проектной деятельности, так как в основе 

проекта лежит какая-либо проблема, для решения которой  студентам 

требуется владение большим объемом знаний.   

 К интеллектуальным умениям студентов мы относим умение 

работать с информацией: анализировать, делать обобщения, выводы и 

т.п.  

К творческим умениям психологи относят, прежде всего, умение 

генерировать идеи, (что очень важно для формирования глобальной 

компетенции), умение находить не одно, а много вариантов решения 

проблемы, умение прогнозировать последствия.  

К коммуникативным умениям студентов относятся, прежде всего, 

умение вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, подкрепленную аргументами; умение находить 
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компромисс с собеседником; умение лаконично излагать свою мысль 

[2]. 

  В наши дни, в связи с тем, что границы общения современного 

человека очень широки, круг задач, решаемых в сфере высшего 

образования, тоже несколько расширился. Теперь важно сформировать 

не только квалифицированного специалиста и достойного гражданина 

своей страны, необходимо дать студенту возможность овладеть 

навыками работы в команде с представителями других стран, культур, 

воспитать, как говорят, «гражданина мира». Поэтому сейчас, наряду с 

общекультурными и профессиональными компетенциями, говорят о 

глобальных компетенциях современного студента. 

Понятие и содержание глобальных компетенций впервые были 

сформулированы в 1996 году Жаком Делором в докладе 

международной комиссии по образованию для  XXI века «Образование: 

сокрытое сокровище». Он выделяет четыре цели образования XXI века: 

научиться познавать, научиться жить вместе, научиться делать, 

научиться жить. 

Отечественные педагоги, занимающиеся вопросом ключевых 

компетенций, не пришли к единому мнению по поводу их количества и 

оснований для классификации. А.В. Хуторской   выделяет семь групп 

ключевых компетенций: 

·        ценностно-смысловые; 

·        общекультурные; 

·        учебно-познавательные; 

·        информационные; 

·        коммуникативные; 

·        социально-трудовые; 

·        личностного самосовершенствования. 

Г.К. Селевко классифицирует компетенции по следующим 

основаниям: 

 видам деятельности; 

 отраслям науки; 

 составляющим психологической сферы; 
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 сферам общественной жизни, производства; 

 области способностей;   

 ступеням социальной зрелости и статуса. 

Классификация, предложенная И.А. Зимней, основывается на 

категории деятельности и включает в себя три группы компетенций: 

·        компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, 

субъекту деятельности, общения; 

·        компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию 

человека и социальной среды; 

·        компетенции, относящиеся к деятельности человека. 

Мы, в рамках своей педагогической деятельности в институте 

педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования 

Кабардино-Балкарского государственного университета, также активно 

формируем у студентов не только общекультурные, профессиональные, 

но и глобальные компетенции [1]. Преподаваемые нами психолого-

педагогические дисциплины, «Этнопедагогика и этнопсихология» и 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

являются, с нашей точки зрения, наиболее благодатной почвой для 

формирования у студентов глобальных компетенций, которые 

проявляются в: 

    – овладении знаниями о процессе глобализации, его проявлении 

во всех сферах и влиянии на все стороны жизни человека и общества;  

– формировании аналитического и критического мышления;  

– осознании собственной культурной идентичности и понимании 

культурного многообразия мира;  

– освоении опыта отношения к различным культурам, 

основанного на понимании ценности культурного многообразия. 

Таким образом, формирование у студентов глобальных 

компетенций способствует его успешности не только в 

профессиональной деятельности и в жизни в целом, но дают 

возможность налаживать контакты с представителями других культур. 
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ТАНЦЕ-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ 

КОРРЕКЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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Научный руководитель: Михайленко О.И. 
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Аннотация. Во все времена была актуальна проблема детей с 

ограниченными возможностями здоровья. С появлением новых вирусов, 

болезней эта тема стала еще более актуальна, поскольку дети поступают в 

психоневрологические диспансеры различной возрастной категорией и 

интеграция их в общество для полноценного развития и жизни просто 

необходима. В связи с этим встает вопрос о медикаментозном лечении с точки 

зрения медицинского аспекта и психотерапии, с точки зрения психологического 

аспекта.  

Ключевые слова. танце-двигательная терапия, арт-терапия, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, внедрение, проблема изучения 

постковидного синдрома, психотерапия, реабилитация.   
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Annotation. At all times, the problem of children with disabilities has been 

relevant. With the advent of new viruses and diseases, this topic has become even 

more relevant, since children enter neuropsychiatric dispensaries of various age 

categories and their integration into society for full development and life is simply 

necessary. In this regard, the question arises of drug treatment from the point of view 

of the medical aspect and psychotherapy, from the point of view of the psychological 

aspect.ё 

Key words: dance-movement therapy, art therapy, children with disabilities, 

introduction, the problem of studying the post-coccygeal syndrome, psychotherapy. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что в современном 

мире прогрессирует возникновение психических нарушений, которые 

являются следствием перенесенных различных заболеваний, в том 

числе новой короновирусной инфекции COVID-19 и разновидных 

штаммов, которые выявляют медициной. Очень много внимания 

уделяется разработке медикаментозного лечения, но недостаточно 

внимание уделяют разработке реабилитации и психотерапевтической 

помощи для людей, перенесших то или иное заболевание.  

Цель: исследовать проблемы адаптации детей с ОВЗ, поступивших 

в психоневрологический диспансер.  

Попадая на лечение в психиатрическую больницу, ребенок 

испытывает в первую очередь сильный стресс и трудности в адаптации 

к новой среде, медицинскому персоналу и детям-пациентам. У многих 

возникает истерика, замыкаются в себе, на фоне чего возможно 

усложнение процесса лечения и восстановления.  

Именно поэтому мы решили исследовать внутренний мир ребенка, 

страдающего патологией личности посредством танце-двигательной 

терапии, поскольку танцевальное искусство еще в средневековье 

славилось целительным влиянием на человека. Танец применяли для 

решения проблем как в коллективе, так и личностных проблем. Данное 

направление вызывает интерес у специалистов различного профиля, 

например хореографов, воспитателей, медиков, поскольку танце-

двигательный вид терапии считается альтернативным вариантом 

немедикаментозной помощи человеку.  
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Цель нашего исследования изучить влияние танце-двигательной 

терапии на психоэмоциональное состояние детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи нашего исследования 

1. Продиагностировать психоэмоциональное состояние детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Провести танце-двигательную терапию; 

3. Выявить влияние терапии посредством диагностики; 

4. Провести анализ полученных данных; 

5. Сделать выводы на основании полученных результатов. 

В качестве методов исследования были использованы: 

5. Теоретический анализ литературы по теме исследования; 

6. Психодиагностический метод; 

7. Эксперимент (диагностический, формирующий, 

контрольный); 

8. Анализ данных. 

В ходе исследования использовался психодиагностический 

инструментарий: 

3. Тест САН (самочувствие, активность, настроение); 

4. Арт-терапия на свободную тему 

Исследование проводилось на базе «Психоневрологического 

диспансера» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики.  Объем выборки составил 10 детей в возрасте от 12 до 14 

лет с диагнозами различной степени тяжести. 

Диагностический эксперимент заключался в изучении 

психоэмоционального состояния ребенка на текущий момент работы. 

Формирующий эксперимент заключался в формировании 

коррекционной программы, а также занятий, которые способствовали 

снижению психоэмоционального напряжения. Контрольный 

эксперимент был осуществлен по окончанию терапии для повторной 

диагностики.  

При формировании плана занятия танце-двигательной терапии, 

мы делали акцент на движения, с помощью которых можно понять 
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окружающий мир, в частности – природу. В комплексе с музыкой 

медитативного характера, мы выполняли движения ветра и летящих 

плавно птиц, также применяли дыхательные практики.  

По результатам исследования мы можем наблюдать изменения на 

уровне поведения, самочувствия, активности и настроения у детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Так, до проведения танце-двигательной терапии средний 

коэффициент самочувствия приравнивался к 3,26%; средний 

коэффициент активности = 3,78%; средний коэффициент настроения = 

3,2%. 

После проведения танце-двигательной терапии средний 

коэффициент самочувствия приравнивался к 5,07%; средний 

коэффициент активности = 4,66%; средний коэффициент настроения = 

5,37%. 

По нашим наблюдениям, дети под конец занятия имели хорошее 

настроение, самостоятельно проявляли инициативу заниматься и 

расстраивались, когда занятие подходило к концу. Наблюдалась 

сплоченность коллектива и взаимодействие детей друг с другом, так до 

терапии дети отказывались в кругу брать друг друга за руки, в то время 

как после терапии, мы сидели в кругу, держа друг друга за руки, и 

изображали «дружбу», поднимая дружно руки вверх. 

Ребенок, который только поступил на лечение, изначально был 

замкнутым в себе, неразговорчивый и на фоне стресса проявлял 

чрезмерную плаксивость. По истечению времени, он присоединился ко 

всем ребятам на занятие танце-двигательной терапии, на основании 

чего его адаптация прошла успешно, далее плаксивость больше не 

наблюдалась.  

По окончанию занятия мы проводили арт-терапию на свободную 

тему, где по результатам получали красочные яркие рисунки, чаще 

всего это были сердечки и по желанию детей – создание открыток.  

На основании нашего исследования можно сказать, что 

психоэмоциональное напряжение ребенка снижается за счет адаптации 
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в новом коллективе посредством общей деятельности – танце-

двигательной терапии. 

Практическая значимость применения танце-двигательной 

терапии заключается в том, что ее можно использовать как метод 

снижения психоэмоционального напряжения у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, как метод адаптации ребенка в новой 

окружающей среде и развития позитивного мышления.  
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Аннотация. В настоящее время актуальной проблемой является изучение 

эффективности обучения детей в зависимости от особенностей их интеллекта. 

В зарубежной и отечественной психологической литературе существует много 

теорий, подходов и определений интеллекта. В ряде исследований интеллект 

характеризуется как способность к решению проблем в уме и как способность к 

обобщению поведенческих характеристик, связанных с успешной адаптацией к 

новым жизненным задачам и целям. 

Интенсивное развитие интеллекта в дошкольном возрасте повышает 

обучаемость детей в школе и играет большую роль в образованности взрослого 

человека. Вопрос полноценного развития интеллектуальных способностей 

https://www.labirint.ru/authors/151561/
https://www.labirint.ru/authors/157823/


363 
 

детей школьного возраста по-прежнему остается актуальным на сегодняшний 

день. 

Ключевые слова. интеллект, обучаемость, способность, критерии, 

уровень умственного развития, сообразительность, гибкость, 

самостоятельность, критичность, способность действовать в уме. 

 

METHODS OF STUDYING AND EVALUATING THE 

INTELLIGENCE OF A YOUNGER STUDENT 
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Annotation. Currently, an urgent problem is the study of the effectiveness of 

teaching children, depending on the characteristics of their intelligence. There are 

many theories, approaches and definitions of intelligence in foreign and domestic 

psychological literature. In a number of studies, intelligence is characterized as the 

ability to solve problems in the mind and as the ability to generalize behavioral 

characteristics associated with successful adaptation to new life tasks and goals. 

Intensive development of intelligence at preschool age increases the learning 

ability of children at school and plays an important role in the education of an adult. 

The issue of the full development of intellectual abilities of school-age children is still 

relevant today. 

Keywords: intelligence, learning ability, ability, criteria, level of mental 

development, intelligence, flexibility, independence, criticality, ability to act in the mind. 

 

Одной из основных задач в диагностике интеллектуального 

развития ребенка является понимание того, от чего (наследственности 

или среды) может быть низкий уровень интеллекта. Но поскольку 

психолог не может повлиять на наследственность, ему ничего не 

остается, как изменить влияние среды. Речь идет о различных 

программах раннего вмешательства: компенсаторного воспитания, 

психологической коррекции в системе психолого-педагогической 

помощи детям 

Педагогическая диагностика призвана, во-первых, 

оптимизировать процесс индивидуального обучения, во-вторых, в 
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интересах общества обеспечить правильное определение результатов 

обучения и в-третьих, руководствуясь выработанными критериями, 

свести к минимуму ошибки при переводе учащихся из одной учебной 

группы в другую, при направлении их на различные курсы и выборе 

специализации обучения. 

В диагностику вкладывается более широкий и более глубокий 

смысл, чем в традиционную проверку знаний, умений обучаемых. 

Проверка лишь констатирует результаты, не объясняя их 

происхождения. Диагностирование рассматривает результаты в связи с 

путями, способами их достижения, выявляет тенденции, динамику 

формирования продуктов обучения. 

Некоторые психологи соглашаются с определенной ролью среды 

и воспитания в развитии человека, но рассматривают их лишь как 

условие реализации генетической предрасположенности. 

Оба подхода, и биологизаторский, и социологизаторский, 

рассматривают человека в рамках механистической концепции 

развития, в которой человек всегда пассивен: в одном случае влияет 

среда, в другом - наследственность. В реальности же и биологические, 

и социальные факторы действуют совместно, образуя некоторый сплав, 

фенотип. 

Ряд авторов (А. Анастази, Л. Ф. Бурлачук) пытаются найти изъяны 

в этих подходах, однако, обобщая многие исследования, В. Н. 

Дружинин приходит к выводу, что влияние генетической 

составляющей на различия в общем интеллекте, определяемом по тесту 

Векслера, равно как минимум 0,50, так как одни и те же по смыслу 

корреляции получены на разных выборках и разными исследователями. 

При этом Дружинин отмечает, что влияние средовых факторов на 

невербальный интеллект более значительно, чем на вербальный. 

Следует, правда, заметить, что по данным ряда зарубежных авторов 

дело обстоит как раз наоборот, но это уже другой вопрос. 

Дети до определенного возраста не умеют различать 

субъективный и внешний мир. Ребенок начинает с того, что 

отождествляет свои представления с вещами объективного мира, и 
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лишь постепенно приходит к различению их друг от друга. Эту 

закономерность, согласно Пиаже, можно применить как к содержанию 

понятий, так и к самым простым образам восприятия. 

Реализм бывает двух типов: интеллектуальный и моральный. 

Например, ребенок уверен, что ветви дерева делают ветер. Это реализм 

интеллектуальный. Моральный реализм выражается в том, что ребенок 

не учитывает в оценке поступка внутреннее намерение и судит о 

поступке только по внешнему эффекту, по материальному результату. 

Сначала, на ранних ступенях развития, каждое представление о 

мире для ребенка истинно, для него мысль и вещь почти не 

различаются. У ребенка знаки начинают свое существование, будучи 

первоначально частью вещей. Постепенно, благодаря деятельности 

интеллекта, они отделяются от них. Тогда он начинает рассматривать 

свое представление о вещах как относительное для данной точки 

зрения. 

Сначала, на ранних ступенях развития, каждое представление о 

мире для ребенка истинно, для него мысль и вещь почти не 

различаются. У ребенка знаки начинают свое существование, будучи 

первоначально частью вещей. Постепенно, благодаря деятельности 

интеллекта, они отделяются от них. Тогда он начинает рассматривать 

свое представление о вещах как относительное для данной точки 

зрения. 

На ранних стадиях интеллектуального развития объекты 

представляются для ребенка тяжелыми или легкими, согласно 

непосредственному восприятию: большие вещи ребенок считает всегда 

тяжелыми, маленькие - всегда легкими. Для ребенка эти и многие 

другие представления абсолютны, пока непосредственное восприятие 

кажется единственно возможным. 

Отсутствие понимания принципа сохранения количества вещества 

при изменении формы предмета еще раз подтверждает, что ребенок 

сначала может рассуждать лишь на основе «абсолютных» 

представлений. Для него два равных по весу шарика из пластилина 
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перестают быть равными, как только один из них принимает другую 

форму, например, чашки.  

Мысль ребенка развивается еще в одном направлении - от 

реализма к релятивизму. Вначале дети верят в существование 

абсолютных субстанций и абсолютных качеств. Позднее они 

открывают, что явления связаны между собой и что наши оценки 

относительны. Мир независимых и спонтанных субстанций уступает 

место миру отношений. 

Независимо от среды, коэффициент вербального эгоцентризма 

уменьшается с возрастом. В три года он достигает наибольшей 

величины: 75% от всей спонтанной речи. От трех до шести лет 

эгоцентрическая речь постепенно убывает, а после семи лет, она 

исчезает. 

Таким образом, можно говорить о том, что одной из основных 

задач в диагностике интеллектуального развития ребенка является 

понимание того, от чего (наследственности или среды) может быть 

низкий уровень интеллекта. Но поскольку психолог не может повлиять 

на наследственность, ему ничего не остается, как изменить влияние 

среды. Речь идет о различных программах раннего вмешательства: 

компенсаторного воспитания, психологической коррекции в системе 

психолого-педагогической помощи детям. 

Диагностирование включает в себя контроль, проверку, 

оценивание, накопление статистических данных, их анализ, выявление 

динамики, тенденций, прогнозирование дальнейшего развития 

событий. 

Цель: исследование уровня умственного развития детей младшего 

школьного возраста. 

Тест состоит из четырех субтестов, включающих в себя 

вербальные задания: 

I субтест — исследование способностей отличать существенные 

признаки предметов и явлений от несущественных, а также оценка 

запаса знаний испытуемого; 



367 
 

II субтест — исследование способностей обобщения и отвлечения, 

а также выделения существенных признаков предметов и явлений; 

III субтест — исследование способности устанавливать 

логические связи и отношения между понятиями; 

IV субтест — выявление умения обобщать. 

Умственное развитие - это развитие,  характеризующееся видами 

мышления (творческое,  познавательное,  теоретическое и др.), стилем 

мышления (аналитический склад ума, образное мышление,  наглядно-

образное мышление), качествами ума (сообразительность, гибкость, 

самостоятельность,  критичность, способность действовать в уме и др.), 

познавательными процессами (внимание,  воображение,  память,  

восприятие), мыслительными операциями (вычленение,  сличение,  

анализ,  синтез, систематизация  и др.),  познавательными умениями 

(умение поставить вопрос,  вычленить и сформулировать проблему, 

выдвинуть гипотезу,  доказать ее,  сделать выводы,  применить знания), 

умениями учиться (планировать, ставить цели,  читать и писать в 

должном темпе,  конспектировать и пр.), внепредметными знаниями и 

умениями, предметными знаниями, умениями и навыками, целостной 

системой общеобразовательных и специальных знаний. На основе 

данного представления об уровне развития, возможно, сформулировать 

цели ее развития - необходимо развивать психические процессы в 

различных их видах и типах. Нужно отметить,  что интеллектуальная 

сфера развивается не по частям,  а целостно: невозможно,  например,  

развивать только сообразительность,  не развивая при этом гибкость 

ума. Поэтому в педагогике существует система методов проблемного 

обучения,  система интерактивных методов,  приемы диагностики. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ОБРАЗОВАНИИ: 
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Аннотация. В статье анализируются возможности использования 

интеллектуального анализа больших данных в развитии образования. 

Информационные технологии открывают огромные возможности и новые 

горизонты для человечества – не только в определенных областях, но и в 

период обучения. С распространением инноваций в сфере больших данных 

организация образования претерпела существенные изменения. В системе 

образования хранятся и генерируются ещё большие объемы данных, которые 

можно использовать для прогнозирования и проектирования дальнейшего 

развития.  

Ключевые слова. большие данные, аналитика, образование. 
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APPLICATION OF BIG DATA IN EDUCATION: 

POSSIBILITIES OF DESIGN AND FORECAST 

 

Tkhagapsov R. Kh. 

 

Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, Russia 

 

Annotation. The article analyzes the possibilities of using big data 

mining in the development of education. Information technologies open up 

huge opportunities and new horizons for humanity - not only in certain areas, 

but also during the learning period. With the spread of innovations in the field 

of big data, the organization of education has undergone significant changes. 

The education system stores and generates even more data that can be used 

to predict and design future development. 

Key words: big data, analytics, education. 

 

Образование представляет собой огромный поток данных. 

Основным вопросом всегда остается – как анализировать и 

обрабатывать эти данные на системном уровне, какие решения 

принимать на их основе. Можно с уверенностью сказать, что анализ 

больших данных помогает повышать эффективность работы 

преподавателей, индивидуализировать обучение и заложить студентам 

навыками о будущей специальности. 

Самая интересная модель работы с Big Data — прогноз, здесь 

комбинация известных данных позволяет прогнозировать искомое 

неизвестное, то есть представляет собой само понятие Big Data.[2] 

Пожалуй, ничто так сильно не повлияет на сферу передовой 

аналитики в ближайшие годы, как постоянное появление новых и 

мощных источников данных. Если говорить об анализе 

потребительского рынка, время, когда можно было полагаться 

исключительно на демографию и историю покупок, осталось в 

прошлом. Практически в каждой отрасли существует по крайней мере 
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один совершенно новый источник данных, который в ближайшее время 

появится в интернете, если его еще там нет. Одни источники данных 

широко используются в различных отраслях промышленности, другие 

— в очень небольшом количестве отраслей или ниш. Многие из этих 

источников данных попадают под определение, которое вызывает в 

последнее время много шума: «большие данные» [1]. 

Большие данные появляются везде, и их умелое применение 

окажется конкурентным преимуществом. Игнорирование больших 

данных опасно для организации, поскольку так можно отстать от 

конкурентов. Чтобы оставаться конкурентоспособными, крайне важно, 

чтобы организации активно анализировали эти новые источники 

данных и воспользовались содержащимися в них ценными сведениями. 

Профессиональным аналитикам предстоит много работы! Нелегко 

будет объединить большие данные со всеми остальными данными, 

которые в течение многих лет применялись для анализа. 

Однозначного определения понятия «большие данные» не 

существует, однако можно сослаться на два описания сути этой 

концепции, с которой согласится большинство людей. Первое 

определение предложил Мерв Адриан из компании Gartner в статье для 

журнала Teradata Magazine в первом квартале 2011 года: «Большие 

данные — это данные, сбор, управление и обработку которых 

невозможно осуществить с помощью наиболее часто используемых 

аппаратных сред и программных инструментов в течение допустимого 

для пользователя времени». Другое хорошее определение появилось в 

докладе McKinsey Global Institute в мае 2011 года: «Большие данные — 

это наборы данных, размеры которых выходят за пределы 

возможностей по сбору, хранению, управлению и анализу, присущих 

обычному программному обеспечению базы данных». 

Из этих определений следует, что то, что считается большими 

данными, будет изменяться по мере развития технологий. То, что когда-

то было «большими данными», или то, что считается «большими 

данными» сегодня, будет отличаться от «больших данных» 

завтрашнего дня. Некоторых настораживает этот аспект понятия 
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больших данных. Приведенные определения подразумевают, что суть 

больших данных может отличаться в зависимости от отрасли или даже 

организации, если существует значительная разница в возможностях 

инструментов и технологий. Мы обсудим это более подробно в этой 

главе в разделе «Сегодняшние большие данные отличаются от 

завтрашних больших данных». 

В докладе McKinsey отмечены несколько интересных фактов, 

которые дают представление об объеме существующих сегодня 

данных. 

 За $600 сегодня можно купить диск, способный вместить всю 

музыку мира. 

 Каждый месяц через сеть Facebook пользователи обмениваются 

30 миллиардами фрагментов информации. 

 В среднем компании пятнадцати из семнадцати отраслей 

промышленности Соеди ненных Штатов имеют больше информации, 

чем Библиотека Конгресса США. 

Понятие «большие данные» подразумевает не только их объем. 

Согласно Gartner Group, слово «большие» относится и к некоторым 

другим характеристикам источника больших данных. Это не только 

возросший объем, но и возросшая скорость передачи и разнообразие 

источников. Такие факторы, разумеется, усложняют работу с большими 

данными, поскольку вам приходится иметь дело не просто с большим 

количеством данных, а с тем, что они поступают к вам очень быстро, в 

сложных формах и из разнообразных источников.  

Большие данные отличаются от традиционных данных рядом 

важных характеристик. Не каждый источник больших данных имеет все 

перечисленные особенности, однако большинству свойственно 

следующее [2]: 

Во-первых, большие данные часто автоматически генерируются 

машиной без участия человека. Традиционные источники данных 

всегда предполагают присутствие человека. Возьмем, к примеру, 

розничные или банковские транзакции, записи с содержанием 

телефонных звонков, доставку товаров или выставление счетов на 
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оплату. Все эти действия подразумевают присутствие человека, 

который способствует созданию данных. Кто-то должен внести деньги, 

сделать покупку, позвонить по телефону, отправить посылку или 

сделать платеж. В каждом случае частью процесса создания новых 

данных остается человек, совершающий какие-либо действия. С 

большими данными дело обстоит иначе. Многие источники больших 

данных генерируются вообще без взаимодействия с человеком, 

например, встроенный в двигатель датчик генерирует данные, даже 

если никто его об этом не просит. 

Во-вторых, большие данные обычно соотносятся с совершенно 

новыми источниками данных. Это не просто расширение возможностей 

сбора существующих данных. Например, через интернет потребители 

могут взаимодействовать с банком или магазином, однако 

выполняемые ими операции принципиально не отличаются от 

традиционных. Они просто выполняют те же операции через другой 

канал. Организация может собрать данные о транзакциях, совершенных 

через интернет, однако они мало чем отличаются от транзакций, 

которые совершались раньше. Тем не менее сбор данных о поведении 

потребителей в процессе совершения транзакции предоставляет 

принципиально новую информацию. 

Иногда больший объем данных может превратиться в нечто новое. 

Например, вы, вероятно, в течение многих лет каждый месяц вручную 

снимали показания счетчика электроэнергии. Можно ли считать, что 

интеллектуальный счетчик, фиксирующий показания каждые 15 минут, 

предоставляет те же самые данные? Или эта информация совершенно 

иного качества, открывающая возможности для проведения более 

глубокого анализа? 

В-третьих, многие источники больших данных не замышлялись 

как дружественные к пользователю. Впрочем, некоторые из них вообще 

не замышлялись! Возьмем, к примеру, текстовые потоки от сайта 

социальных медиа. Пользователей невозможно убедить соблюдать 

определенные правила грамматики, синтаксиса или лексические 

нормы. Когда люди публикуют запись, вы получаете то, что получаете. 
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Работать с такими данными в лучшем случае трудно, а в худшем — 

отвратительно. Большинство традиционных источников данных 

дружественны к пользователю. Например, системы для отслеживания 

транзакций предоставляют данные в понятной форме, что облегчает их 

загрузку и работу с ними. Частично это было продиктовано 

исторически сложившейся необходимостью в эффективном 

использовании пространства. Для избыточных данных просто не было 

места. 

И, наконец, потоки больших данных далеко не всегда 

представляют собой особую ценность. Большая часть данных может 

быть вообще бесполезной. В журнале логов содержится как очень 

полезная информация, так и не имеющая ценности. Необходимо 

отсортировать мусор и извлечь ценные и релевантные фрагменты 

информации. Традиционные источники данных с самого начала 

разрабатывались так, чтобы содержать на 100% релевантные данные. 

Это было связано с ограничениями масштабируемости: включение в 

поток данных чего-то неважного слишком дорого обходилось. Мало 

того, что записи данных были предопределены заранее — каждый 

фрагмент данных имел высокую ценность. С тех пор изменилось одно 

важное обстоятельство: мы более не ограничены объемом носителя. 

Это привело к тому, что большие данные по умолчанию включают всю 

возможную информацию, а позже приходится разбираться в том, что же 

из собранного имеет значение. Зато есть гарантия, что ничего не будет 

упущено, но усложняет процесс анализа больших данных. 

С большими данными связаны большие проблемы 

конфиденциальности. Принимая во внимание природу многих 

источников больших данных, нетрудно понять, что 

конфиденциальность представляет собой серьезную проблему. При 

наличии подобных объемов данных всегда найдутся нечестные люди, 

которые попытаются использовать их без вашего согласия или таким 

образом, который вам вряд ли понравится. Правила обработки, 

хранения и применения больших данных должны развиваться наряду с 

аналитическими возможностями. С самого начала пересмотрите подход 
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вашей организации к вопросам конфиденциальности. Ваша позиция 

должна быть совершенно ясной и прозрачной [1]. 

Понятие «большой» изменится. То, что сегодня считается 

большими данными, не будет считаться большими данными завтра, так 

же как данные, считавшиеся большими десять лет назад, не считаются 

таковыми сегодня. Большие данные будут продолжать развиваться. То, 

что невозможно или немыслимо сегодня с точки зрения объема данных, 

скорости передачи, разнообразия и сложности, в будущем станет в 

порядке вещей. Так было всегда и так будет продолжаться в эпоху 

больших данных. 

     Используя большие данные, мы должны научиться подавать 

материал так, чтобы человеку было интересно учиться. В других 

областях жизни — в финансах, ритейле, страховании — большие 

данные уже используются давно: известно, что любят есть на обед те, 

кому нравится классическая музыка, и какую машину купит семья с 

двумя детьми и собакой.  

В образовании можно делать то же самое — выявлять 

закономерности и использовать их: например, студенты из Москвы, 

готовы решать сложные задачи в солнечную погоду с утра, а студенты 

из Минска такие же задачи лучше решают в плохую погоду после обеда. 

Если есть данные о местоположении учащихся, погоде в регионе и 

проценте положительных решений, то проанализировать и вычислить 

такую ситуацию будет несложно. Такие неочевидные закономерности, 

носящие объективный характер, могут составить основу новой научно-

инженерной дисциплины. 

В образовательной системе традиционно есть учащийся, 

преподаватель и условные формы контроля знаний. Существует 

возможность разработать такие алгоритмы, которые позволят создавать 

информационный образ студента и преподавателя, персонифицировать 

процесс обучения и детально контролировать все стадии усвоения 

материала. Обучение будет похоже на уроки с репетитором, только 

репетитором будет компьютер. Получится платформа, которая 
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считывает со студента разные данные и анализирует их выводя 

информацию о том, как конкретный человек учится. 

Если фиксировать, где учащийся ошибается, что решает быстро, 

что решает медленно, когда отвлекается, то можно составить его 

детальный портрет. Сколько истратил времени, правильно ли решил, 

долго ли водил мышкой по экрану, сколько раз решал одно и то же 

задание — на выходе сформируется огромный дата-центр, который 

позволит предлагать для обучения вариативный контент. Система сама 

решит, какую задачу предложить, и распознает, когда пользователь 

отвлекся или устал. 

С использованием технологий Big Data в образовании студенты 

будут получать более подробные рекомендации. Предсказывать, 

насколько успешно будет пройден курс, ещё до начала обучения, 

программы умеют уже сейчас. Система также будет помогать 

подросткам в выборе ВУЗа: системы будут сами подбирать наилучшие 

места для будущих студентов, им даже не придётся подавать заявление. 

По окончанию учебного заведения молодым специалистам будет проще 

ориентироваться при выборе карьеры. 

 

Литература 

 

[1] Фрэнкс Билл, Большие данные. Укрощение больших данных. 

Как извлекать знания из массивов информации с помощью глубокой 

аналитики. – 2014, – C. 352. 

[2]. Виктор Майер-Шенбергер, Кеннет Кукьер, Большие данные. 

Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим. – 

2013, – C. 599. 

 

 

 

 

 



376 
 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ 

 

Хачетлова С. М., Голодова А.П. 

 

Кабардино-Балкарский госуниверситет, г. Нальчик, Россия 

 

Аннотация.  статья посвящена сопоставительному анализу психического 

развития младших школьников разных поколений. Отмечается, что учебная 

деятельность является ведущей в младшем школьном возрасте и необходимо 

учитывать этот фактор при цифровизации обучения и учебной деятельности 

ученика. Показаны возможности цифровизации для психического развития 

детей и делаются выводы о необходимости интеграции младших школьников в 

цифровую среду.  

Ключевые слова. «поколение Z», память, мышление, воображение, 

восприятие, внимание, «клиповость», визуализация, цифровизация. 

Annotation: the article is devoted to a comparative analysis of the mental 

development of younger schoolchildren of different generations. It is noted that 

educational activity is leading in primary school age and it is necessary to take into 

account this factor in the digitalization of education and educational activities of the 

student. The possibilities of digitalization for the mental development of children are 

shown and conclusions are drawn about the need to integrate younger students into 

the digital environment. 

Keywords: "Generation Z", memory, thinking, imagination, perception, 

attention, "clip", visualization, digitalization. 

 

На современном этапе развития общества вся система российского 

образования находится в состоянии цифровой трансформации. 

Цифровизация экономики, пандемия, переход на дистанционные 

формы обучения – требуют внедрения новых технологий, 

образовательных инструментов и освоения субъектами 

образовательной деятельности новых hard- и soft-навыков. 

Младший школьный возраст является переломным моментом в 

жизни ребенка. Заканчивается период детства, меняется социальная 

ситуация развития. Статус школьника, ученика накладывает новые 
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обязанности, к ребенку предъявляются новые требования со стороны 

общества взрослых. 

Испокон веков функционировала система отношений «ребенок – 

взрослый – окружающая действительность», теперь же цифровая среда 

во многих случаях заменяет взрослого и выполняет роль своеобразного 

проводника ребенка в окружающий мир» [1].  

         В последнее десятилетие важнейшей проблемой является 

вхождение в сферу образования нового поколения людей, родившихся 

и выросших на переломе тысячелетий, сформировавшихся в сетевом 

обществе, получающих информацию из любых современных гаджетов 

в режиме «on-line». Это «цифровые аборигены», родившиеся, кто с 

клавиатурой и кнопочным телефоном в руках, а кто со смартфоном и 

планшетным компьютером.  

          Согласно «Теории поколений», созданной американскими 

учёными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом в 1991 году, 

современных младших школьников называют поколением Z. 

Традиционно поколение Z рассматривается как дети родителей из 

поколения X. То, что предыдущие поколения называли «новыми 

технологиями» или «технологиями будущего», для поколения Z уже 

настоящее. Именно это прежде всего отличает их от поколения X, 

детство которых прошло еще до технологического бума [2]. 

Зачастую термин «поколение Z» рассматривается в качестве 

синонима термина «цифровой человек». Дети этого поколения выросли 

в мире, где возможности безграничны, а время — нет. Многие считают, 

что современные дети, так называемое поколение Z, не способны 

учиться, но, скорее всего, это мы не можем подстроиться под них. У 

поколения Z свои особенности. Вместо того, чтобы их отвергать, нам 

нужно понять их и приспособиться к ним. Они не знают, каким был мир 

до интернета, и это определяет их ценности и взгляды. 

Особенности цифрового поколения складываются из изменения 

их образа жизни в сравнении с предыдущим поколением.  

В младшем школьном возрасте продолжается интенсивное 

созревание организма, в частности, развивается центральная нервная 
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система, увеличивается вес лобных долей головного мозга, играющих 

большую роль в формировании высших психических функций: 

мышления, воображения, речи памяти, внимания, восприятия и 

воображения. Рассмотрим их. 

Восприятие – это целенаправленное отражение предметов, событий, 

возникающее при непосредственном воздействии раздражителя на рецептурные 

поверхности органов чувств [3]. 

Дети приходят в школу с достаточно развитыми процессами 

восприятия: у них наблюдается высокая острота зрения и слуха, они 

замечают не главное, а то, что бросается в глаза, часто восприятие 

ограничивается только узнаванием и последующим называнием 

предмета. 

Происходит переход от непроизвольного восприятия к 

целенаправленному наблюдению за объектом. К концу возраста 

появляется синтезирующее восприятие.  

Воображение у младших школьников становится все более 

управляемым. Под влиянием обучения младшие школьники начинают 

воссоздавать более точные и детальные образы, опираясь не только на 

картинки, но и на слово, правильно представлять последовательность 

событий во времени. 

Поскольку у младших школьников процессы возбуждения и 

торможения легко распространяются в коре головного мозга, то как 

следствие этого у них отмечается неустойчивость и непроизвольность 

внимания. 

Внимание – это направленность психической деятельности на объект, 

сосредоточенность на нем [3] 

Преобладающим видом внимания в начале обучения является 

непроизвольное внимание, а к 3 классу оно становится произвольным. 

Удерживание внимания возможно благодаря волевым усилиям и 

высокой мотивации. Внимание активизируется, но еще не стабильно. 

Младшие школьники могут сосредоточенно заниматься одним 

делом в течение 10 – 20 минут. Существуют значительные 

индивидуальные различия в развитии внимания. 
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Произвольность и осмысленность у детей младшего 

школьного возраста приобретает и память. 

Память носит наглядно-образный характер. Произвольное и 

непроизвольное запоминание имеет свои особенности. Развитие памяти 

связано с необходимостью заучивать учебный материал. 

Воспроизведением начинает пользоваться при заучивании наизусть. 

Показателем произвольности служат приемы запоминания.  Можно 

отметить также, что младшие школьники лучше запоминают наглядный 

материал и значительно хуже – словесный. В словесном материале они 

лучше запоминают названия предметов и труднее – абстрактные 

понятия [4]. 

Таким образом, к концу младшего школьного возраста 

память у младших школьников становится произвольной, более точной, 

увеличивается ее объем. 

Мышление приобретает доминирующее значение, совершается 

переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению, 

связанному с реальной действительностью и непосредственным 

наблюдением, подчиняющемуся логическим умозаключениям. 

Благодаря учебной деятельности и усвоению научных понятий у 

детей развивается теоретическое мышление.  

Представления младшего школьника характеризуются: 

• легкостью преобразования образов;   

• произвольностью возникновения продуктивных представлений; 

• возникновением индивидуальных различий в представлениях. 

Согласно Л. С. Выготскому, благодаря переходу мышления на 

новую, более высокую ступень происходит перестройка всех остальных 

психических процессов. Память становится мыслящей, а восприятие – 

думающим. Это и составляет основное содержание умственного 

развития в младшем школьном возрасте [5]. 

К концу младшего школьного возраста проявляются 

индивидуальные различия в мышлении. Выделяются: «мыслители», 

«практики» и «художники». 
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Происходит освоение письменной речи, которая имеет свою 

специфику: она требует большего контроля, чем устная. Ребенок 

овладевает письмом вместе с письменной речью. Усвоение письменной 

речи качественно изменяет и устную речь ребенка. 

Стоит отметить изменения, которые происходят в развитии 

психики ребенка поколения Z. Согласно результатам исследований 

ученых, у школьников поколения Z устойчивость и концентрация 

внимания в десятки раз ниже по сравнению со школьниками 

предыдущих поколений. А вот распределение внимания и 

переключение внимания развиты достаточно хорошо.  

 Память представителей поколения Z имеет свои отличительные 

особенности. Так, кратковременная память развита в значительно 

большей степени, чем долговременная, так как для школьников есть 

постоянный и быстрый доступ к Интернету, поэтому нет смысла 

сохранять и передавать информацию из кратковременной памяти в 

долговременную. Изменения наблюдаются и в структуре 

мнемонических процессов современных учащихся, которые 

запоминают не содержание, а место нахождения какой-либо 

информации [6]. 

Восприятие также во многом отличается от восприятия других 

поколений. Проводя много времени в виртуальной реальности, дети 

лишаются части сенсорных сигналов.  

В качестве основной отличительной особенности представителей 

поколения Z является «клиповое мышление».    

Клиповость — это способность краткого и красочного восприятия 

окружающего мира посредством короткого, яркого посыла, 

воплощенного в форме видеоклипа, теленовостей или в другом 

аналогичном виде.  Формат клипа подразумевает вмещение сжатого 

объема информации в короткий фильм от нескольких секунд до 

нескольких минут. Содержанием ролика может быть, как небольшое 

событие, так и история человеческих отношений и даже целая жизнь 

или эпоха. Объем ограничивается только фантазией клипмейкера. Так 

как даже за несколько минут невозможно отразить и десятой доли того, 
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что происходит в реальной жизни, то режиссер прибегает к технике 

нарезки кадров, отражающих только знаковые моменты 

рассказываемой истории, например, ее начало, кульминацию и 

результат. Время в клипе фрагментарно, разорванно и отличается от 

реального времени целым набором факторов. «Клиповость» мышления 

приводит к рассеянности внимания, неспособности понимать большие 

по объёму тексты, ограниченности лексического запаса языка, 

«плавающая картина мира», нетерпеливости, неспособности к 

систематическому упорному труду. 

Представители поколения Z отличаются не только спецификой 

мышления, но и внимания. Внимание представляет собой 

избирательную направленность человеческого сознания на 

определенные предметы и явления. У школьников поколения Z 

устойчивость и концентрация внимания в десятки раз ниже по 

сравнению со школьниками предыдущих поколений. Однако 

распределение внимания и переключение внимания развиты 

достаточно хорошо [6]. 

Сегодня хорошо видно, что дети, относящиеся к цифровому 

поколению – они другие. 

Внедрение в учебный процесс цифровых технологий и изменения 

психологических особенностей детей школьного возраста должно 

изменить процесс обучения. Старый принцип – прямая передача из уст 

в уста, от учителя ученику, – безнадежно устарел. 

 Опираясь на исследования ученых, на опыт работы школ с 

младшими школьниками цифрового поколения, необходимо внести 

следующие изменения в процесс обучения: 

Время - большая ценность для сегодняшних учеников, 

возможность тратить его эффективно часто становится для них главным 

аргументом. Педагоги должны ускорять само содержание обучения. 

Подача информации должна происходить быстрее, времени на решение 

задач необходимо давать меньше, получать результаты, анализировать 

их и реагировать на них надо сразу же.  
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Они ищут идеальное соотношение между затраченным временем, 

объемом полученной информации и «пользой», которую они смогут из 

этой информации извлечь. Если затраты времени слишком велики, они 

или вовсе откажутся от изучения материала курса, или будут искать 

информацию где-то еще. 

Поэтому использовать время следует эффективно. Представители 

Поколения Z не способны удерживать внимание на чем-то одном 

больше 10-15 минут – оно ослабевает. Нужно разделить учебное время 

на промежутки по 10-15 минут, в течение каждого из которых учащиеся 

будут один раз менять вид деятельности. 

Применимость знаний.  Цель учеников нового поколения - 

получить информацию, практическая польза владения которой будет 

очевидна. Мотивация обучающихся сейчас напрямую зависит от того, 

насколько хорошо они понимают, как и где смогут применить 

полученные знания [6]. 

Структурированный учебный процесс. Для Поколения Z 

текстовые материалы должны быть простыми для восприятия, 

структура текста должна соответствовать его содержанию, а ключевые 

пункты–выделены визуально. Кроме того, для этого поколения очень 

важно подведение итогов каждого этапа обучения – и почти 

немедленная постановка задач на следующий этап. Учитывая тягу 

представителя поколения Z к переменам, логично будет организовать 

учебный процесс таким образом, чтобы формы проведения занятий 

менялись. 

Информация, которую преподносит педагог учащимся, не должна 

быть «избыточной». Поколение Z хочет получать 

«концентрированные» знания. 

Визуализация - одна картинка стоит тысячи слов (инфографика). 

Прежде всего, любую информацию следует по возможности 

визуализировать. Необходимо сделать урок ярким, зрелищным, 

наглядным, объединяющим в себе традиционные инструменты (доска, 

маркеры) и новые технологии обучения (проекторы, мобильные 

телефоны, компьютеры). Поколение Z лучше всего воспринимает 
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именно визуальную информацию. Инструкции в картинках или в форме 

видеоролика действуют на них эффективнее. Наглядность - главное 

условие [6]. 

Кооперация. Важной составляющей современного обучения 

является диалог с педагогом и одноклассниками. В традиционных 

учебных заведениях, где педагоги и учащиеся встречаются лицом к 

лицу, достаточно возможностей для такого диалога - надо лишь их 

использовать. Необходимо проводить работу в парах, чтобы дать им 

возможность обсуждать различные аспекты изучения курса [7]. 

Мультизадачность и многоплановость. Многим детям намного 

удобнее делать несколько вещей одновременно. Именно поэтому 

сегодняшний урок должен включать в себя новые инструменты - в том 

числе игры и интерактивные динамические задания.  Следует 

учитывать феномен детской многозадачности: использовать новые 

инструменты, в том числе игры и интерактивные занятия. Процесс 

урока нужно сделать более динамичным. Учебный материал лучше 

подавать в оптимистичном тоне. Позитивизм мышления способствует 

умственной активности. 

На уроках можно использовать элементы таких современных 

технологий: технологию коллективного способа обучения (КСО), ТРИЗ 

развивающего обучения, проектного обучения, проблемного обучения, 

технологии интерактивного обучения, технологии мобильного 

обучения и др. Целесообразно включать в учебный процесс такие 

интерактивные формы, как круглый стол, мозговой штурм, деловые и 

ролевые игры, мастер класс.         

Необходимо включать в процесс обучения такие формы, которые 

связаны с использованием технических и программных средств, 

например, презентации, доклады, защита исследовательских работ с 

мультимедийным представлением, включением фото- и 

видеоматериала.  Педагогу следует включать в списки рекомендуемой 

литературы ссылки на сайты и электронные книги, являющиеся 

действительно полезным и ценным источником знаний. 
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Система поощрений. Современные дети готовы работать, если 

знают, что получат признание и вознаграждение за свои труды. При 

этом они хотят получить его сразу же, незамедлительно. Необходимо 

поощрять труд, повышать качество и скорость выполнения операций, а 

не гнаться за соблюдением стереотипов и условностей.  

Представители поколения Z не могут ждать, они хотят, чтобы их 

желания очень быстро удовлетворялись. Им важно поставить не только 

срок исполнения задачи, но и пообещать срок достижения первых 

побед. За каждый школьный конкурс они привыкли получать награду, 

за состязание — сертификат об участии, под их фотографиями 

собираются лайки и репосты. Они привыкли к похвалам, но не считают 

их чем-то особенным. Поколение Z не может учиться без 

«поглаживаний». Похвала для них — не морковка для кролика, а 

топливо для поезда. Похвала и награды не мотивируют поколение Z, но 

их отсутствие выбивает из колеи [8]. 

Мудрое руководство. Учащиеся не заклеймят педагога 

презрением, если почувствуют, что их знания в какой-то области более 

глубоки, чем педагога. Поэтому им лучше дать возможность 

продемонстрировать эти знания, в свою очередь они будут очень 

благодарны, если педагог проявит искреннюю заинтересованность. 

Представители этого поколения хотят, чтобы педагог был умелым и 

мудрым руководителем, а не «знал всё». 

Таким образом, современный младший школьник – представитель 

поколения Z, в отличие от младшего школьника недавнего прошлого, в 

силу открытия перед ним новых возможностей в цифровом мире, имеет 

более развитый уровень самопознания и способен к новым формам 

взаимодействия и общения с другими людьми, основанным на 

сотрудничестве и на понимании. Это достигается через развитие 

личностных качеств учащихся; командную работу, так как она является 

одной из ключевых компетенций 21-го века; информацию, которая 
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носит практический характер, формирует навыки, которые помогут 

ребенку жить в современном обществе; визуализацию информации; 

четкое целеполагание, имеющее для учеников высокую значимость и 

являющееся достижимым. 

Поколения сменяют друг друга. И к каждому поколению 

необходим свой подход. Поэтому педагогу стоит учитывать 

особенности развития и формирования поколения Z, пытаясь донести 

до него свои мысли.  
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Аннотация.  Статья посвящена проблеме тревожности и ее влияния на 

академическую успеваемость младших школьников. Выявлены основные 

подходы и обоснована актуальность проблемы влияния тревожности. 

Исследованы особенности влияния тревожности у младших школьников.  

Abstract: The article is devoted to the problem of anxiety and its impact on the 

academic performance of younger schoolchildren. The main approaches are identified 

and the relevance of the problem of the influence of anxiety is substantiated. The 

peculiarities of the influence of anxiety in younger schoolchildren are investigated. 

Ключевые слова. тревожность, влияние,  младшие школьники, уровень 

тревожности. 

Key words: anxiety, influence, primary school students, anxiety level. 

 

Тревожность - склонность к переживаниям, проявляющаяся в 

легком и частом возникновении состояний тревоги. Тревожность 

возникает при благоприятном фоне свойств нервной и эндокринной 

систем, но формируется прижизненно, прежде всего в силу нарушения 

форм внутри и межличностного общения, например, между родителями 

и детьми 



387 
 

Актуальность данной темы: Проблеме тревожности посвящено 

большое количество исследований, в различных сферах научной 

деятельности: в психологии, педагогике, биохимии, физиологии, 

философии, социологии. Тревожность у детей изучается в основном в 

рамках какого-либо одного возраста. Одним из современных 

исследователей тревожности у детей младшего школьного возраста 

является А.М. Прихожан. Именно в младшем школьном возрасте 

тревожность может перейти в устойчивое свойство личности.  В связи 

с этим, целью нашего исследования является выявление особенности 

эмоционального развития дошкольников и возможно ее коррекции.    

Для достижения цели поставлены и решены задачи: 

1.Выявить уровень изученности проблемы влияния тревожности 

на академическую успеваемость младших школьников. 

2. Установить основные подходы к изучению проблемы влиянию 

тревожности на академическую успеваемость младших школьников. 

3. Выявить уровень влияния тревожности на академическую 

успеваемость младших школьников. 

4. Установить отличительные особенности влияния высокого и 

среднего уровня тревожности на академическую успеваемость девочек 

и мальчиков  

5. Подобрать комплекс практических рекомендаций для снижения 

уровня тревожности у младших школьников. 

Базой исследования являлась МКОУ «СОШ №25» г. о. Нальчика с 

целью выявленичя влияния уровня тревожности на академическую 

успеваемость. Исследованием было охвачено 42 человека.развития. 

Результаты представлены в таблице 1. 
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          Таблица 1.  Результаты диагностики с помощью 

«проективной методикт для диагностики школьной тревожности А.М. 

Прихожан». 

По результатам исследования видно, что, категория 

«неуспевающие» больше подвержена тревожности чем остальные 

категории. Категории «отличники» характерен средний уровень 

тревожности и для категории «хорошисты» характерен низкий уровень 

тревожности. По данной таблице так же можно судить о том, что, у 

категории «девочки «уровень тревожности выше, чем у категории 

«мальчики» на высоком, среднем и низком уровне тревожности 

Таблица 2.  Результаты диагностики с помощью методики 

«Детский вариант шкалы явной тревожности» А.М. Прихожан 

     

     Уровень 

тревожност

и  

                         Испытуемые  

Отличники Хорошисты Троечники 

Д. Все М. Д. Все М. Д. Все М. 

Высокий  35% 32% 34

% 

25% 21% 29% 43% 45% 41% 

Средний  44% 48% 40

% 

32% 35% 30% 37% 34% 32% 

Низкий   21% 20% 26

% 

43% 44% 41% 20% 21% 27% 



389 
 

      Полученные результаты показывают, что высокий уровень 

тревожности наблюдается у категории «троечники» - 45%, в группе 

девочек высокий уровень наблюдается у 43% и 41% в группе 

мальчиков. Средний уровень тревожности больше характерен для 

отличников-44%. В категории «девочки» высокий показатель 

составляет 44% среднего уровня тревожности и в категории «мальчики» 

высокий показатель составляет 40%. Низкий уровень тревожности 

наблюдается у хорошистов-44%. В категории «девочки» высокий 

показатель тревожности составляет 43% низкого уровня тревожности и 

в категории «мальчики» -41% высокий показатель низкого уровня 

тревожности.   

По данной таблице можно судить о том, что, категория 

«троечники» больше подвержена тревожности чем остальные 

категории. Категории «отличники» характерен средний уровень 

тревожности и для категории «хорошисты» характерен низкий уровень 

тревожности. По данной таблице так же можно судить о том, что, у 

категории «девочки «уровень тревожности выше чем у категории 

«мальчики» на высоком, среднем и низком уровне тревожности 

Подводя итоги исследования можно сказать о том, что, Полученные 

путем такой обработки эмпирические данные подтверждают гипотезу 

данного исследованиявысокий уровень тревожности снижает 

академическую успеваемость младших школьников, в то время как 

средний уровень тревожности оказывает позитивное влияние на 

учебную деятельность и необходим для адаптации и продуктивной 

деятельности.  Исходя из показателей гистограммы можно сделать 

вывод о том, что у категории «троечники» преобладает высокий 

уровень тревожности, у категории «отличники» - средний уровень 

тревожности и у категории «хорошисты» -низкий уровень тревожности. 

Так же исследование показало что, категория «девочки» имеет более 

высокий уровень тревожности, чем категория «мальчики». Больше 

всего тревожности проявляется у категории «неуспевающие». 

Показатель этой категории является высоким уровнем тревожности, в 

то время как категория «отличники» имеет средний уровень 
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тревожности. Категория «хорошисты» имеет низкий уровень 

тревожности. 

Для того чтобы снизить уровень тревожности детей младшего 

школьного возраста, нужно учитывать то, что снижение тревожности у 

детей сопряжено с определенными сложностями  и может занимать 

достаточно продолжительное время. Психологи рекомендуют 

проводить различные тренинги для того чтобы снизить тревожность у 

детей. 

 

Литература 

 

1. Абраменкова, В. В. Социальная психология детства: развитие 

отношений ребенка в детской субкультуре [Текст] / В. В. Абраменкова. 

– М. : Воронеж, 2000. – 256 с.  

2. Алексеева, Е. Е. Психологические проблемы детей дошкольного 

возраста. Как помочь ребенку? [Текст] / Е. Е. Алексеева. – М. : Сфера, 

2008. – 198 с.  

3. Анисимов, В. П. Эмоциональная саморегуляция детей: 

механизмы и условия развития [Текст] / В. П. Анисимов // Дошкольное 

воспитание. – 2010. – № 3. – С. 13–17. 

 4. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте 

[Текст] / Л. И. Божович. - М. : Просвещение, 2000. - 218 с. 

 

 

УДК 159.9  

 

ДИНАМИКА СМЫСЛОВОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦ С ОВЗ                                 

В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Элекуева Л.Х. 

 

Научный руководитель: Кумышева Р.М. 

 



391 
 

Кабардино-Балкарский госуниверситет, г. Нальчик, Россия 

 

Аннотация. Художественная деятельность лиц с ОВЗ выполняет функцию 

их адаптации к социальной среде и собственной жизни.  

В статье определена роль смыслообразования и трансформации 

смысловых систем личности в художественной деятельности лиц с ОВЗ. 

Смыслообразующая творческая деятельность направлена на преобразование 

субъектом своей системы смыслов, что способствует ускоренной и более 

устойчивой адаптации к социальной среде и своей жизни.  

Ключевые слова. смысл, смыслообразование, глобальный смысл, 

ситуативный смысл, адаптация к стрессу, самопознание и 

самосовершенствование. 

В современной России лица с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) сталкиваются как с физическими барьерами, так и с 

барьерами общественный отношений, формируемых с воспитанием и 

развитием детей. На сегодняшний у большей части населения страны 

образ человека с ограниченными возможностями здоровья – это образ 

человека, имеющего какие-либо биологические дефекты. Данный образ 

является закладывается в подсознании людей с самого их детства. 

Одной из основных причин возникновения этого стереотипного 

образа является сложная финансовая ситуация у лиц с ОВЗ: около 60 

процентов из них имею финансовые трудности и не имеют 

возможности приобретения новой одежды и обуви. Еще одной 

причиной сложения данного стереотипа является отсутствие 

реабилитационной инфраструктуры, которая могла бы обеспечивать 

доступность функционально-эстетической и, одновременно, модной 

одежды для инвалидов, как для взрослых, так и для детей. 

Существует огромное количество способов интеграции лиц с ОВЗ 

в общество: туризм, спорт, творчество, арт-терапия, волонтёрство, 

участие в учебных и трудовых процессах и другие.  

Специфика работы с данной категорией обучающихся требует 

создания оптимальных условий для развития эмоционального, 

социального и интеллектуального потенциала ребенка, а также 

формирование его личностных качеств. Обучающиеся с ОВЗ, как 
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правило, получают социальный опыт общения чаще и больше во 

внеурочной деятельности. Особенности здоровья нарушают целостное 

представление об окружающем мире, развитие игровой деятельности, 

формирование культурно-гигиенических навыков. Это способствует 

тому, что данная категория обучающихся без специальной поддержки 

педагогов будет находиться в вынужденной изоляции от остальных [2].  

Социализация детей с ОВЗ успешно происходит в совместной 

деятельности и общении с другими людьми. Именно так ребенок 

овладевает речью, необходимыми знаниями и умениями, у него 

формируются собственные убеждения, потребности, алгоритмы 

поведения, закладываются индивидуальные черты характера [8]. 

Адаптационный период необходимо начинать с пропедевтики, а 

именно с большой предварительной работы с родителями. В первую 

очередь, это консультации, где родителям обучающихся с ОВЗ даются 

для проработки дома режимные моменты, связанные с питанием, с 

распорядком деятельности, с формированием культуры поведения и 

общения. Предусмотрены также консультации на дому с 

одновременной тренировкой формируемых навыков поведения и 

общения обучающегося. В процессе работы формируется правильное 

отношение детей и их родителей к возможностям обучающегося, дается 

установка на то, что все люди различны и имеют разные возможности 

реализации своих желаний. Все люди имеют разные способности, 

главное – найти свое место в жизни с оптимальным учетом 

возможностей и наклонностей [2].  

Дальнейшая работа строится на постепенной включенности 

обучающегося с ОВЗ в классный коллектив. Важным моментом в 

адаптации является развитие инициативы обучающихся с ОВЗ, поэтому 

нужно все занятия строить так, чтобы у них была возможность выбора 

деятельности. 

В то же время важно учитывать и необходимость создания 

компенсаторных приемов. Среди них большое значение имеет 

формирование установки на взаимодействие с окружающими людьми в 

различных ситуациях.  Особое место занимает в этом взаимодействии 
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художественное творчество.  

А.И. Серавин в своей работе «Исследование творчества» цитирует 

следующие определения термина «творчества»:  

– это деятельность, сущность и отличительная черта которой 

состоит в создании нового, не имеющего аналогов в природе и в 

культурной деятельности человека, социума;   

– это деятельность, результатом которой является создание новых 

материальных и духовных ценностей [9]. 

Можно выделить особенность, объединяющую все эти 

определения термина: творчество – это формирование чего-либо 

уникального и оригинального.  

Творчество выполняет ряд общественных функций: 

– эстетическая функция дает возможность интерпретировать 

действительность по законам красоты и помогает сформировать 

эстетический вкус;  

– социальная функция проявляется в том, что творчество 

преобразовывает социальную реальность, оказывая идейное влияние на 

социум;  

– компенсаторная функции помогает достичь гармонии, 

восстановив именно душевное равновесие, найти выход из 

существующих психологических проблем, отвлечься от это серой 

повседневности, восполнить тот недостаток красоты в обыденной 

жизни;   

– гедонистическая функция отражает возможность именно 

творчества доставлять удовольствие человеку;   

– познавательная функция дает возможность изучать и 

анализировать реальность с художественных образов; 

– прогностическая функция отражает способность творчества 

строить прогнозы и предугадывать будущее; 

– воспитательная функция проявляется в способности 

произведений искусства формировать личность человека. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка или 
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литературное произведение для детей всегда имеют нравственную 

направленность (доброта, смелость). Благодаря театру ребенок познает 

мир не только умом, но и сердцем и выражает свое собственное 

отношение к добру и злу. Театрализованная деятельность помогает 

ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

Театр научит ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит 

стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе [8]. Любимые 

герои становятся образцами для подражания. Именно способность 

человека к подражанию позволяет педагогам через театрализованную 

деятельность оказывать позитивное влияние на обучающихся. 

Под влиянием театральной деятельности у обучающихся с ОВЗ 

формируются алгоритмы поведения в разных ситуациях и умения 

выбирать оптимальный вариант поведения [8]. Участие обучающихся с 

ОВЗ в подобных мероприятиях помогает снятию цикла замкнутости, 

одиночества, эмоционального напряжения.  

Театрализованные игры развивают способности, помогают 

общему развитию, проявлению любознательности, стремлению к 

познанию нового, усвоению информации и новых способов действия, 

развивают мышление, формируют настойчивость. Кроме этого, эти 

игры развивают творческие способности и духовные потребности, 

раскрепощают и повышают самооценку. Помимо всего театральная 

деятельность – лучшая форма самореализации личности. Помимо 

перечисленных эффектов художественной деятельности лиц с ОВЗ она 

выполняет важнейшую функцию: преобразование смысловой сферы 

личности.  

Человеку для ориентировки в своей жизни необходима модель, 

упорядочивающая его мир [5]. Поэтому на первом месте среди смыслов 

взаимодействия человека с миром, – смысл, образуемый познанием [4]. 

А. Лэнгле определяет признаки полной жизни в восприятии 

ценностей мира, во взаимодействии с обстоятельствами жизни и 

улучшении их собственными усилиями, в самосовершенствовании при 

любых условиях [7]. Таким образом, активная позиция-состояние 

человека наполняет жизненное пространство тремя формами 
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взаимодействия человека с миром: 1) внешняя и внутренняя 

ориентация; 2) внешние преобразования; 3) внутренние преобразования 

[6].  

На основании вышесказанного: 

– смыслы образуются при взаимодействии человека с миром;

– система смыслов детерминирует позицию человека в мире;

– в процессе деятельности образуются смыслы, необходимые для

взаимодействия с миром; 

– деятельность должна быть лично значимой для субъекта,

соответствовать его ведущим потребностям [3]. 

Во время творческой деятельности дети с ОВЗ раскрывают свой 

творческий потенциал, что способствует стиранию психологических 

рамок в общении с людьми без нарушений здоровья. Также этому 

способствует правильно организованные творческие мероприятия, 

различные мастер-классы по Арт-терапии и наглядно выставочные 

работы [1]. 

Главной целью арт-терапевтической деятельности является 

достижение положительных изменений в психологической сфере 

личности лиц с ограниченными возможностями здоровья. Арт-терапия 

способствует снятию напряжения, пробуждению внутренних 

жизненных сил; гармонизирует личностные ресурсы, облегает 

социальную адаптацию, способствует формированию межличностных 

навыков. Именно творчество компенсирует все ограничения в развитии 

лиц с ОВЗ [1]. 

Совместное участие на различных творческих мероприятиях лиц с 

ОВЗ и здоровых людей способствует исчезновению сложившихся 

стереотипов и стиранию психологических барьеров, между данными 

категориями людей. Формируется микросреда, в которой у лиц с ОВЗ з 

образуются новые смысловые категории [3]. Он находят смысл в 

деятельности, самопознании и самосовершенствовании [5]. 

На взгляд К. Парка, смыслообразование – это способ адаптации 

человека к стрессу. Он считает причиной стресса расхождение между 

глобальным смыслом и ситуационными смыслами [10].  
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Смыслообразующая творческая деятельность постоянно 

осуществляется в контексте внешнего мира. Р.М. Кумышева 

рассматривает взаимодействие с миром как чередование 

стимулирования смыслообразования и порождения новых смыслов [4]. 

Алгоритм действий впоследствии переносится на реальные жизненные 

ситуации. Это позволяет обрести глобальный смысл творческой 

деятельности и частные смыслы самопознания и 

самосовершенствования. Человек с ОВЗ обретает способность 

самосовершенствоваться, что приводит к убеждению в управляемости 

жизни. Обретенные смыслы способствуют ощущению себя субъектом 

жизни, что значительно снижает ощущения бессилия перед 

обстоятельствами [7].  

Групповая творческая деятельность лиц с ОВЗ способствует 

обретению социального опыта, адаптации к условиям взаимодействия, 

что приводит к новым смысловым трансформациям [6]. 

Таким образом, творческая деятельность является одним из самых 

эффективных способов интеграции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в общества. 
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