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РАЗДЕЛ 1. 
ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 

НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ 
В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОБЛЕМ 

 

УДК 37.018.26 
 

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО РОДИТЕЛЯ  
В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ 

 
Белоусова С.С. 

Уральский государственный педагогический университет  
 

Аннотация. Статья посвящена описанию портрета современного родите-
ля и особенностям его взаимодействия с образовательной организацией. В со-
держании перечисляются функции современного родителя как субъекта обра-
зования (потребители, эксперты, наблюдатели, соуправленцы, партнёры) и ана-
лизируется вопрос о важности доверия между педагогами школы и родителями. 
Далее дается характеристика современных родителей и рассматриваются осо-
бенности их взаимодействия со школой, приводятся типы родителей и их под-
ходы к вопросу обучения детей (формальный, либеральный, авторитарный и др.), 
а также описываются так называемые родители – выросшие «дети-90-х», а так-
же дается характеристика их основных черт. В конце работы, на основе различ-
ных исследований, анализируется вопрос о том, что родители понимают важ-
ность влияния семьи и школы на воспитания детей. Однако, они ощущают не-
хватку полноценного взаимодействия с педагогами школы по данному вопросу.  

Ключевые слова: современные родители, семья, школа, педагоги, дети, 
взаимодействие, партнерство.  

 
Введение. Семья и образовательная организация играют ключевую роль в 

социализации, воспитании и обучении ребенка. Всестороннее и качественное 
образование возможно только при объединении усилий этих институтов, т.к. 
влияние только одного будет не достаточным. 

Основная часть. Исследователи, занимающиеся изучением взаимодействия 
школы и семьи, пишут о том, что родители как субъекты образования выпол-
няют следующие функции (Скударева, 2014): потребители и заказчики образо-
вательной услуги; эксперты качества образования; общественные наблюдатели; 
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соуправленцы образованием; социальные партнёры. Перечисленные функции без-
условно очень важны, однако, обратим внимание, что две последние подразу-
мевают более активное взаимодействия школы и семьи. Как привлечь родите-
лей более активно участвовать в школьной жизни и становится полноценными 
соуправленцами и партнерами? Предположу, что все дело в доверии между ро-
дителями и школой. А как же школе это сотрудничество установить? В первую 
очередь необходимо в полной мере понимать кто такие современные родители. 

Возраст современных родителей совершенно разный, среди них есть как 
молодые, так и более зрелые. Поэтому педагогам образовательных учреждений 
приходится учитывать эти различия в работе: помогать молодым – просвещать 
их по вопросам семейного воспитания, а также учитывать представления и сте-
реотипы более «возрастных» родителей. Современные родители, более просве-
щённые, обладают большим объемом знаний, чем предыдущие поколения, осо-
бенно в области образования: они знакомы с законами и стандартами, знают 
свои права и права своего ребенка, а также имеют свое представление об иде-
альной образовательной организации. 

Однако из-за своей занятости и острого дефицита времени современные 
родители имеют очень мало возможностей и форм взаимодействия с образова-
тельными учреждениями. 

Психологи выделяют пять типов современных родителей в зависимости 
от подхода к образованию и воспитанию: первый тип – это родители, у которых 
подход к обучению и воспитанию ребёнка скорее формальный: они следят за 
оценками, проверяют, выполнено ли домашнее задание; второй тип – либераль-
ные родители, которые стараются давать детям больше свободы; третий тип ро-
дителей выстраивает свою тактику в зависимости от личностных особенностей 
ребёнка; четвёртый тип – авторитарные родители, которые привыкли всё кон-
тролировать, многое решать за ребёнка; пятый тип – родители, которые не стре-
мятся контролировать ребёнка, их в меньшей степени волнуют оценки (Екушев-
ская, 2014; Сорокина, 2019). 

Еще одна яркая особенность современных родителей заключается в том, 
что значительное их количество составляют так называемые выросшие «дети 
90-х годов». Как отмечает Е.Н. Сорокина, многие представители данного поко-
ления обладают определенной спецификой: многие из них выросли с дефици-
том внимания, и нехваткой эмоциональной отзывчивости от своих собственных 
родителей; понимают последствия к которым ведут родительские ошибки; тонут 
в информации, диагнозах по интернету и поверхностных выводах; испытывают 
глубокое чувство конкурентности и ощущение того, что «ты не дотягиваешь»; 
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стремятся стать тем идеальным родителем, о котором они составили собира-
тельный образ из собственных нереализованных желаний и травм, статей по по-
пулярной психологии и коротких роликах в социальных сетях (Сорокина, 2019). 

Согласно исследованию Института Воспитания, родители, оценивая роль 
образовательной организации в воспитании детей, отмечают ее недостаточную 
активность и считают, что она не в полной мере выполняют воспитательную 
роль. Отношения детей с педагогами родители оценивают неоднозначно. Свои 
собственные отношения с педагогами родители чаще всего оценивают, как ми-
нимальные (Буянова, 2021). В исследовании, проводимом на базе кафедры пе-
дагогики и педагогической компаративистики УрГПУ (Ю.Н. Галагузова, 2023; 
Т.С. Дорохова, 2023; А.В. Коротун, 2023) было выявлено, что родители и педа-
гоги в целом видят необходимость в развитии партнерских отношений между 
семьей и школой, а в данный момент испытывают дефициты в этом вопросе.  

Заключение. Таким образом, очевидно, что родители в целом готовы ид-
ти на сотрудничество и взаимодействие с образовательными организациями в 
вопросах воспитания. Осталось нам понять, как это сделать.  

Финансирование. Исследование выполнено в рамках государственного за-
дания Министерства просвещения РФ «Разработка и научно-методическое обес-
печение модели партнерства школы и семьи в образовании и социализации детей». 
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CHAT GPT КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 
 

Витвицкая А. А. 
Казанский федеральный университет 

 
Аннотация. В статье поднимается актуальная тема с вопросом о возрас-

тающем спросе на использование новейших технологий, ИИ включительно, не 
только в общих чертах, но в том числе и в области образования. В данном ма-
териале приведены основные проблемы использования чата GPT, такие как ге-
нерация ложных и выдуманных ответов, также рассмотрены примеры подобных 
генераций. Обратив внимание на этот аспект, отмечается необходимость кри-
тического мышления и осторожности при работе с новыми технологиями, даже 
несмотря на их однозначное преимущество. Особое внимание уделяется анализу 
статистических данных, собранных нами среди школьников, студентов и препо-
давателей на территории разных городов России, касательно вопрос использова-
ния чата GPT. Анализ этих данных помогает увидеть картину влияния новейших 
технологий на отечественную образовательную среду. Также рассмотрены бу-
дут перспективы развития подобного внедрения ИИ в образование. 

https://montessoriclub-online.ru/kakie-zhe-oninyneshnie-roditeli.html
https://montessoriclub-online.ru/kakie-zhe-oninyneshnie-roditeli.html
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Цифровые технологии в образовании становятся неотъемлемой частью со-

временной жизни и являются главными факторами конкурентоспособности учеб-
ных заведений. Автоматизация бизнеса, внедрение цифровых технологий в образо-
вательный процесс, использование новейших образовательных технологий и рас-
пространение дистанционных форм обучения способствует улучшению качества 
образования и повышению уровня знаний. Однако на данный момент мы можем 
столкнуться с серьезной проблемой: замещением преподавателя искусственным 
интеллектом.  

Обратимся к чату GPT. Это чатбот на основе большой языковой модели, 
разработанный компанией OpenAI и запущенный 30 ноября 2022 года. Он поз-
воляет пользователям уточнять и направлять разговор в нужное русло, задавая 
желаемую длину, формат, стиль, уровень детализации и язык. Последователь-
ные подсказки и ответы, известные как проектирование подсказок, рассматри-
ваются на каждому этапе разговора как контекст.  

Несмотря на развитую технологию, существует риск того, что chatGPT 
распространяет фальшивые новости и заведомо ложную информацию, при этом 
придавая ответу под максимально правдоподобный вид. Также он выдумывает 
источники, создает нереальные ссылки и цитирует то, что никогда не было ска-
зано (Clorioso, 2023). Исследователи обнаружили, что ChatGPT может создавать 
убедительные и чистые варианты дезинформационного контента в течение не-
скольких секунд, не раскрывая своих источников (Hsu, 2023).  

На данный момент разрабатываются решение проблем истинности чата 
GPT, в том числе различные приложения, призванные обеспечить честность ИИ 
чат-ботов. К примеру, студентом факультета информатики и журналистики 
Принстонского университета, Эдвардом Тяном, было разработано приложение 
“GPTZero”, созданное для анализа переменных характеристик предложений и 
абзацев для оценки вероятности того, что текст “выдуман” нейронной сетью 
(Glorioso, 2023). Несмотря на это, система Chat GPT, запущенная в ноябре 2022 
года, в январе 2023 зарегистрировала 100 млн. ежемесячных пользователей. 
Недавнее исследование, проведённое среди 1000 американских студентов, по-
казало, что 89% из них использовали Chat GPT для помощи в выполнении до-
машних заданий (Moran, 2023).  

Для актуализации данных по использованию чата GPT на территории Рос-
сии нами было проведено исследование, в рамках которого в октябре 2023 года 
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был проведен онлайн опрос среди 1 110 человек: школьники (41,9%), студенты 
(39%) и преподаватели (19,1%), среди них 32,5% – это школьные учителя, 
остальные – преподаватели ВУЗов и колледжей. 57,9% опрошенных использо-
вали chatGPT, из них 15% – преподаватели, 52,5% – студенты, 32,5% – школь-
ники. Из этих 57,9% – 75% использовали chatGPT в образовательных целях. 
Преподаватели преимущественно использовали его для: 1) генерации тестов и 
текстов для обучающихся, 2) генерация текстов для писем студентам/роди-
телям, 3) генерация критериев оценивания. Студенты – для: 1) написания ВКР, 
2) выполнения домашних заданий, 3) поиска источников. Школьники – для:  
1) выполнения домашней работы, в том числе ответы на вопросы, решение те-
стов, написание эссе и рефератов, 2) списывания на контрольных работах,  
3) подготовки к устным ответам. 

Нейронные сети мыслят подобно людям, если правильного ответа нет, то 
они генерируют свой, заведомо ложный, но который звучит крайне правдопо-
добно. Для проверки полученной информации надо однозначно разбираться в 
той сфере, в которой вы делаете запрос, иначе существует вероятность выучить 
фальшивую информацию, а такой процент весьма велик. В этом-то и состоит 
проблема использования данной технологии студентами, ведь некорректные 
данные могут повлечь за собой подмену понятий, а это уже приводит к потере 
знаний и навыков. 
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Аннотация. Развитие цифровых технологий и онлайн образования меняет 

поведение и отношение субъектов образовательного процесса к коммуникации. 
В статье представлена проблема взаимодействия между студентами и препода-
вателями, и их эффективность управления информационными потоками. Были 
выявлены закономерности взаимодействия в цифровой среде на основе анкетиро-
вания студентов. При анализе, полученных ответов обнаружены имеющиеся про-
блемы во взаимной обратной связи, что дало возможность структурировать ра-
боту по отдельным блокам и выдвинуть предложения по повышению цифровой 
компетенции преподавателей высшей школы. Обосновывается вывод, что разви-
тие коммуникативных умений и грамотная организация обратной связи в циф-
ровой среде поможет улучшить качество работы преподавателя с обучающимися. 

Ключевые слова: образование, обучающиеся, педагогическая коммуни-
кация, студенты, цифровая среда, цифровые технологии. 

 
Введение. Развитие технологий меняет наше знание о способах коммуни-

кации. «Настоящий этап технологического прогресса <…>, в первую очередь, 
связывается с новой социальной ситуацией развития личности, в которой дея-
тельность и общение опосредуются цифровыми технологиями» (Романова, Га-
санова, 2022), а «социально-политические процессы в обществе, все больше 
подталкивают преподавателей к применению цифровых технологий» (Гасанова, 
Маркова, 2023), которые заставляют переосмысливать опыт преподавания, вклю-
чая весь внутренний потенциал к происходящим образовательным процессам, 
постигая иную природу взаимодействия в цифровой среде. Так, например, в нау-
чной литературе всё чаще встречаются понятия: «цифровизация информацион-
ного взаимодействия», (Роберт, 2021), «дисплейный текст» (Костомаров, 2010), 
«удаленный обучающийся» (Стрекалова, 2021), «Е-дидактика» (Чошанов, 2013) и 
т.д., которые обращают на себя внимание субъектов коммуникативной деятель-
ности в онлайн обучении (Кондакова Ю.В., Киселева А.В., Зотова А.С. и др.). 
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«Выход преподавателей и учащихся за пределы аудиторий, в Интернет, подра-
зумевает приобретение новых знаний, умений и навыков, формирование допол-
нительных компетенций, определения места в новой образовательной среде» 
(Маркова, Гасанова, 2022), а коммуникация как важная и сложная педагогиче-
ская деятельность влияет на весь процесс обучения. 

Материалы и методы. Нами была разработана анкета с применением 
goole-form, проведен опрос, в котором приняли участие 60 респондентов, в воз-
расте от 18 до 24 лет. Им предлагалось ответить на 20 вопросов по теме: «Комму-
никации в цифровой среде». Анализ ответов показал, что: преподаватели в своей 
деятельности используют цифровые технологии на 68%; наиболее распростра-
ненными в применении являются инструменты такие как: электронная почта, 
социальные сети vk, telegram, zoom, WhatsApp, Skype, Google Class, облачные 
хранилища, а эффективными для коммуникации студенты посчитали исполь-
зование мессенджеров, видеоконференций, электронной почты (выбор обосно-
вывается удобством передачи информации); отмечается снижение уровня тре-
вожности за случайность ошибок или неправильные ответы, падает ответствен-
ность за неточно передаваемую информацию; студенты считают, что цифрови-
зация положительно сказывается на взаимодействие с преподавателями по ско-
рости, доступности учебного материала, гибкости и разнообразиям форм. К не-
достаткам цифровой коммуникации относятся: наличие односторонней ком-
муникации, отсутствие невербальных сигналов, нарушение границ формально-
го общения «студент-преподаватель», недостаточная техническая компетентность 
преподавателей, технические (нестабильный интернет, несовместимость програм-
много обеспечения) и межличностные проблемы, связанные с «долгим» отве-
том преподавателя на мессенджер, а при попытке ускориться кратким письмом 
теряются смыслы, сообщения в чатах обезличены, что лишает установлению эмо-
ционального контакта, нарушая социальную конвенцию при общении в интер-
нете и затрудняет взаимопонимание. 

Результаты и их обсуждение. Представления студентов об эффективной 
коммуникации сводятся к установлению правил общения в сети, соблюдению 
этических норм и субординации, грамотной организации информационного про-
странства, установление сроков и работа с цифровыми следами. Также отметим, 
что преподаватели не всегда учитывают активность обучающихся в цифровой 
среде и это в дальнейшем отражается на результатах оценивания знаний по кон-
кретной дисциплине. 

Выводы. Подытоживая сказанное, преподавателю необходимо уметь ана-
лизировать, систематизировать информацию, владеть приемами тайм-менедж-
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мента, а учитывая трудности и позитивные пути взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса в цифровой среде требуется наличие единого инфор-
мационного пространства во избежание коммуникативных проблем и конфлик-
тных ситуаций. 

 
Литература 

Гасанова Р.Р., Маркова Г.А. Педагогические условия раскрытия творческо-
го потенциала иностранных студентов // VIII Андреевские чтения: современные 
концепции и технологии творческого саморазвития личности. – Казань: 2023. – 
С. 117–121. 

Костомаров В.Г. Дисплейный текст как форма сетевого общения // Russian 
Langage Journal. Т. 60. 2010 С. 141-147. 

Маркова Г.А., Гасанова Р.Р. Проблема творчества в условиях трансформа-
ции образования // VII Андреевские чтения: современные концепции и техноло-
гии творческого саморазвития личности. – Казань: 2022. – С. 211-216. EDN: 
MOKVOU 

Роберт И.В. Цифровая трансформация образования: ценностные ориен-
тиры, перспективы развития // Россия: Тенденции и перспективы развития. 
ИНИОН. – М., 2021. – Ч. 1. – С. 868–876.  

Романова Е.А. Управление информационно-образовательной средой учеб-
ного заведения под влиянием цифровизации. Монография / Е.А. Романова, 
Р.Р. Гасанова. – Москва: МАКС Пресс, 2022. – 216 с.   

Стрекалова Н.Б. Коммуникационная деятельность преподавателя цифро-
вого общества // Самарский научный вестник. 2021. Т.10, № 4, С. 289-294. 

Чошанов М.А. Е-дидактика: Новый взгляд на теорию обучения в эпоху 
цифровых технологий // Образовательные технологии и общество. 2013. Т. 16, 
№ 3, С. 684-696. https://sciup.org/e-didaktika-novyj-vzgljad-na-teoriju-obuchenija-
v-jepohu-cifrovyh-tehnologij-14062503 

 
Сведения об авторах: 

Маркова Галина Анатольевна, специалист по учебно-методической ра-
боте, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, e-mail: 
g_markova@law.msu.ru 

Гасанова Рената Рауфовна, кандидат психологических наук, старший 
преподаватель, кафедра управления образовательными системами, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, e-mail: renata_g@bk.ru 

https://sciup.org/e-didaktika-novyj-vzgljad-na-teoriju-obuchenija-v-jepohu-cifrovyh-tehnologij-14062503
https://sciup.org/e-didaktika-novyj-vzgljad-na-teoriju-obuchenija-v-jepohu-cifrovyh-tehnologij-14062503
mailto:g_markova@law.msu.ru
mailto:renata_g@bk.ru


20 

УДК 37.015.32 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ  
РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
Каримова И.А. 

МБОУ «Школа №80 им. Каюма Насыри» 
Мухаметзянова Ф.Г. 

КФУ Институт международных отношений 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются новые вопросы и пробле-
мы, которые могут возникнуть в процессе взаимодействия родителей с образо-
вательным процессом. Каждая семья имеет свои взгляды на процесс воспитания 
и они могут отличаться от школьного. Социальные и психологические позиции 
родителей и их вовлеченность в процесс образования могут дать различные 
направления, которые необходимо рассматривать в совокупности и получать 
один единый продукт. Чтобы образовательный и воспитательный процесс в шко-
ле был эффективен требуется открытость школы и вовлеченность родителей. 
Однако между главными участниками воспитания и обучения могут возникнуть 
разногласия, которые могут привести к негативным последствиям. Такие кон-
фликтные ситуации изучались И.А. Боровихиной, Т.Т. Гусейнова, но причина и 
пути решения не рассматривались. Данное исследование позволит найти связь 
между социально-психологическими позициями родителя и проблемами, кото-
рые могут возникнуть и которые часто предъявляются родителями.  

Ключевые слова: социально-психологические позиции родителей, влия-
ние родителей в образовательный процесс, перспективы развития школы, адап-
тация учащихся, вовлеченность родителей. 

 
Введение. В последние годы роль родителей в жизни учащихся стала об-

ширна. Родитель контролирует и опекает своего ребенка и в стенах школы, во-
влекаясь в том числе и в сам образовательный процесс.  

Социальная и психологическая сторона развития ученика в основном опре-
деляется его семьей, так как многие родители теперь примыкают к идее осо-
знанного родительства, родители вовлекаются в образование и дошкольников, 
и школьников (Поливанова, 2015). В связи с отличием родителей, их взглядов, 
социальных убеждений, психологических позиций, каждый пытается внести свое 
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видение и свои убеждения в образование. Для предупреждения и не возникно-
вения стычек убеждений, необходимо в полной мере изучить все перспективы 
влияния позиций родителей в школьный процесс.  

Материалы и методы. Изучение влияния родителей в процесс образова-
ния необходимо начать с социально-психологических позиций родителей. Пози-
ций много, родителей тоже, совокупность возникающих убеждений, тактик и 
желаний могут привести к хаосу в школе, для корректной регуляции родитель-
ского влияния в школьную жизнь необходимо заранее изучить и собрать мате-
риал работы (Головин, 2001).  

Одними из важных опросников, которые необходимы для понимания ро-
дителя, для изучения как стиль родительского поведения может оказать влия-
ние образовательный процесс и на обучение ребенка будет опросник С. Степа-
нова «Стили родительского поведения». Следующим направлением изучения 
может стать отношение родителей к ребенку (гиперопека, гипоопека). В зави-
симости от преобладания одного из типов, можно будет судить каковы влияния 
таких семей и есть ли вовлеченность таких родителей в школьный процесс (Зе-
ленский, 2017).  

Следующее изучение начинается с помощью опросника родительского 
отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин). Он позволит выяснить каковы отноше-
ния ребенка и родителя (Боровихина, 2015). Необходимо включить и опросник 
«Анализ семейной тревоги». Методика разработана Э.Г. Эйдемиллером и В. Юс-
тицкисом позволит пронаблюдать в каких семьях больше уровень тревожности 
и также позволит понять связь между полный и неполной семьей и тревожно-
стью. Опросник удовлетворенности браком (ОУБ), разработанный В.В. Столи-
ным, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко будет важным окончанием большого иссле-
дования. 

Статистическая программа нам позволит определить каковы корреляцион-
ные связи между каждым из исследованных пунктов и вовлеченностью, недо-
вольством организации работы школы и т.д. (Гошин, 2018). После определения 
влияния социально-психологических позиций родителей в образовательный про-
цесс, можно будет создать корреляционную плеяду, которая будет наглядно 
показывать связь. Выявление проблем и семей, которые могут создать неблаго-
приятную ситуацию, позволит в определенной степени знать, с какими из роди-
телей необходимо будет работать в осторожности и позволит заранее выстро-
ить верно направленную работу.  

Заключение. Масштаб работы будет включать в себя диагностику, иссле-
дование, интерпретацию полученных результатов, работу в статистической 
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программе, составление корреляционных плеяд, создание и работу с рабочей 
программой. Данная работа будет показывать перспективы развития исследо-
вания родителей и образовательного процесса.  
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Аннотация: в статье проводится обсуждение проблем психического раз-

вития современных детей и подростков и возможностей нейропсихологической 
диагностики в своевременном выявлении затруднений в формировании психи-
ческих функций в детском возрасте.  

Вопросы нейропсихологической диагностики рассмотрены с позиций прак-
тикующего психолога образования, где особое внимание уделяется вариативно-
сти психического развития детей контексте индивидуальных вариантов нор-
мального и отклоняющегося развития.  

Обоснована необходимость применения дифференцированного подхода к 
пониманию особенностей детского развития, что определяет результат обуче-
ния и воспитания детей, рассмотрены практические возможности использова-
ния нейропсихологического подхода к психологической диагностике в образо-
вательной деятельности.  

Ключевые слова: психическое развитие, вариативность развития, нейро-
психологический диагностика. 

 
Введение. В рамках возрастной психологии научным обоснованием для 

изучения психического развития детей и подростков традиционно является си-
стемная модель возрастной периодизации, разработанная отечественными уче-
ными – психологами Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным.  

Заданные в периодизации параметры до последнего времени позволяли ре-
шать разнообразные практические проблемы развития детей, но сегодня это за-
труднено тем, что изменившаяся социальная ситуация развития современных 
детей и подростков представляет различные вариативные формы осуществле-
ния нормативного развития, дает многообразие линий личностного формирова-
ния ребенка, понимание которых не представлено в традиционной модели воз-
растной периодизации.  
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Данная статья является попыткой представить взгляд практического пси-
холога образования на проблемы вариативности психического развития детей с 
точки зрения нейропсихологии детского возраста, позволяющего осуществить 
дифференцированный подход к пониманию особенностей развития, обучения и 
воспитания детей.  

В рамках практической психологии образования, нейропсихологический 
подход позволяет исследовать индивидуальные различия комплексно с учетом 
биологической и социальной психической составляющей развития. Нейропси-
хологический синдромный анализ поможет связать обнаруженный дефицит при 
выполнении заданий с работой той или иной мозговой зоны и соотнести его с 
определенным синдромом, характеризующим конкретное состояние в развитии 
психических функций ребенка.  

Данный подход к диагностике (в последующем, к психокоррекции и раз-
витию) показателей психического развития ребенка позволит осуществить диф-
ференцированный подход, разработать индивидуальные траектории развития и 
таким образом эффективнее выстроить тактики психолого-педагогического соп-
ровождения обучения и социальной адаптации детей с особенностями психиче-
ского и соматического развития. Такой подход к пониманию диагностики и ин-
терпретации ее результатов вполне соответствует параметрам благополучной 
образовательной среды для психического развития современных детей (Микад-
зе, 2002). 

Основная часть. Научно-методологическое основание, раскрывающее со-
отношение и взаимосвязь психического развития и созревания мозга, представ-
лено в культурно-исторической теории Л.С. Выготского (Выготский, 1982) и 
представлении о роли биологического и социального в развитии ребенка, а так-
же теории системной динамической локализации высших психических функ-
ций человека А.Р. Лурии (Лурия, 2000). 

Возможности нейропсихологической диагностики позволяют отследить 
уровень, а также динамику сформированности психических функций с учетом 
взаимосвязи средовых и генетических составляющих.   

Сюда входит определение когнитивной (внимание, память, восприятие, 
мышление), мотивационной и эмоционально-волевой готовности ребенка к 
школьному обучению, соответствия сформированности психологических ново-
образований возрастным нормам (произвольность действия, анализ слуховой, 
зрительной, зрительно-пространственной, кинестетической информации, навы-
ки контроля и программирования действия и др.), индивидуально – психологи-
ческих особенностей  адаптационного процесса школьника к новой социальной 
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ситуации, выявление потенциальных форм и причин дезадаптированности, с 
целью проведения  своевременной коррекции обнаруженных отклонений. 

Однозначно, нейропсихологическая диагностика в образовании должна 
быть тесно связана с педагогической проблематикой обучения и воспитания де-
тей. Результаты ее проведения должны помочь в выборе эффективных психоло-
го-педагогических технологий и методов воздействия, а также создании благо-
приятных психологических условий для детского развития.  

Затруднения психического развития могут быть рассмотрены как инди-
видуальный вариант нормативного развития, не имеющий в своей причине ор-
ганических источников поражения нервной системы. В данном случае мы можем 
говорить о вариантах неравномерности развития высших психических функций 
детерминированных индивидуальной генетической предрасположенностью и 
средовыми факторами.  

У детей в норме их относительно слабые стороны психического проявля-
ются только в ситуации переутомления, стресса, хронической эмоциональной 
напряженности (высокие показатели уровня тревожности) (Бурменская, 2002).  

У детей с трудностями развития неравномерность психических функций 
выражена отчетливее и ребенок не может их компенсировать за счет сохранных 
возможностей психики. Поэтому внешне это проявляется в виде неупешности 
(по сравнению со средними показателями возрастной нормы) поведенческих и 
учебных результатов: неусидчив, невнимателен, плохо запоминает, недостаточ-
но воспринимает и, в результате, нарушения речи (афазии), письма и чтения 
(дисграфии и дислексии) и т.д. 

В данном случае, основным объектом нейропсихологического обследова-
ния будут парциальные нарушения отдельных психических функций, т.к. имен-
но эта неравномерность в развитии отдельных функций (гетерохронность) явля-
ется источником учебных трудностей, с которыми ребенок сталкивается: наруше-
ния письма, счета, чтения, развития речи и понятийного аппарата, произволь-
ность регуляции поведения, утомляемость, импульсивность либо замедленность 
действия, неустойчивость внимания, малый объем памяти и, как следствие, воз-
можные нарушения учебной деятельности и социально-психологической адап-
тации.  

Поэтому основной акцент диагностики будет направлен на выявление сла-
бых (не сформированных) сторон основных психических функций, приводящие 
к когнитивным, мотивационным и эмоционально-волевым проблемам развития, 
а качественный анализ нарушений позволит выстроить прогноз будущих учеб-
ных затруднений.   
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Нейропсихологическая диагностика предполагает не только проведение 
тестовых методик. Для получения полной картины необходимо проведение 
учителем и психологом совместно включенного наблюдения за деятельностью 
ребенка с анализом выполнения учебных и творческих заданий. В ходе наблю-
дения выделяются сформированные у ребенка психические функции и те их 
компоненты, которые нуждаются в развитии.  

На основе полученных данных разрабатывается программа коррекцион-
ной работы с группой детей (или конкретным ребенком). Данная коррекцион-
ная работа может проводиться либо совместно учителем и психологом в случае 
значительных трудностей развития ребенка (группы детей), либо отдельно учи-
телем как развивающая работа в процессе обучения. 

Поэтому, и в ситуации наблюдения, и в процессе адаптации ребенка к 
обучению, и при проведении развивающих занятий, большую роль играет уча-
стие учителя, который владеет разнообразными педагогическими методами 
развития познавательной сферы ребенка, его социальных умений и личностных 
качеств. 

Заключение. Таким образом, необходимость обращения к нейропсихоло-
гическому подходу продиктовано актуальным педагогическим запросом на со-
вершенствование процесса обучения и развития разнородных групп детей с ха-
рактерными индивидуально – типологическими особенностями психического 
развития. 

Сегодня создание благополучной, развивающей образовательной среды во 
многом связано с учетом различий в способностях и психических возможностях 
детей и подростков осваивать основную образовательную программу, с диффе-
ренцированным подходом к оценке их учебных и социальных достижений. 
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Аннотация. В современном мире, где цифровые технологии проникают 

во все сферы жизни, образовательные учреждения сталкиваются с вызовом эф-
фективного и мотивирующего обучения школьников. Чат-боты являются пер-
спективной технологией, которая может помочь решить эту проблему. Рассмо-
трены возможности чат-ботов для повышения мотивации школьников к обуче-
нию и их потенциал в цифровом образовании. В статье сравниваются возмож-
ности цифровых образовательных платформ и чат-ботов, рассматриваются их 
преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: мотивация к обучению, чат-боты в образовании, циф-
ровое образование. 

 
Введение. Современные технологии меняют способ обучения и взаимо-

действия с информацией. Мотивация школьников к обучению становится все 
более актуальной проблемой и является одним из главных факторов успешности 
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учебной деятельности, так как любое педагогическое воздействие не будет эф-
фективным, если не брать во внимание мотивационный аспект. 

Автор блога о современной школе Кейси Браун предлагает семь способов 
повышения вовлеченности учеников в учебный процесс (Браун, 2019). Из них 
можно выделить изменение способов организации образовательного процесса, 
условий обучения, а также использование новых технологий и инструментов. 
Автор блога также считает, что в цифровой среде обучения появляется множе-
ство возможностей для повышения мотивации обучающихся. 

Многие российские авторы изучают работу чат-ботов и отмечают их пер-
спективы в развитии информационных технологий. Они подчеркивают, что чат-
боты положительно влияют на образовательный процесс и все больше востре-
бованы в образовании. О.Е. Кадеева мотивацию выделяет в качестве одной из 
образовательных задач чат-ботов: «Чат-боты способствуют осуществлению по-
веденческого контроля, обеспечивая позитивное мотивационное подкрепление. 
Это означает, что увеличивается удержание учеников, что особенно актуально в 
онлайн-среде обучения» (Кадеева, 2020). В образовательной деятельности чат-
боты используются при достижении различных задач, прежде всего – установ-
ление быстрого контакта с учащимися, передача информации в сжатом виде 
(Аристова, 2020).  

В исследованиях, посвященных проблемам внедрения чат-ботов в образо-
вательный процесс, указывается на функции данной технологии (Горячкин, 
2021; Кадеева, 2020; Язецкий, 2021). На основе анализа публикаций выявлены 
функции чат-ботов в образовательном процессе: дополнительные материалы и 
обратная связь для активизации обучающихся; автоматизация контрольных ме-
роприятий для поддержки и разгрузки преподавателей; ознакомление с мате-
риалами по дисциплине для улучшения ориентации в учебном материале; авто-
матизированное проведение промежуточных и заключительной аттестации; 
построение индивидуальных образовательных траекторий для каждого учени-
ка; групповые и индивидуальные консультации, информационное сопровожде-
ние и подсказки. 

Материалы и методы. Приведём краткое сравнение возможностей циф-
ровых образовательных платформ (ЦОП) и чат-ботов: 

1. Доступ к цифровому контенту в любое время и в любом месте: в ЦОП 
может потребоваться установка отдельного приложения; чат-боты не требуется 
загружать отдельное приложение, так как они работают в мессенджерах. 
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2. Аналитика результатов деятельности: в ЦОП есть у преподавателя, он 
анализирует и проводит корректирующие действия; чат-боты анализируют и 
сразу выполняют действия, корректирующие деятельность обучающегося. 

3. Быстрая обратная связь: в ЦОП преподаватель реагирует на запрос обу-
чающегося в асинхронном режиме; чат-бот реагирует сразу не только на запрос, 
но и на действия обучающегося. 

4. Формирование персонального подхода: в ЦОП достигается за счёт са-
мостоятельности обучающегося, его опыта работы в цифровой образовательной 
среде и наставничества педагога. в чат-ботах персональная траектория обуче-
ния формируется автоматически по заложенным схемам деятельности. 

5. Особенности обучения: эффективность работы в ЦОП определяется го-
товностью педагога осуществлять наставничество обучающихся 24 часа в сутки 
в цифровой среде. эффективность применения чат-ботов зависит от продуман-
ности алгоритмов его реакции. 

При сравнении цифровых образовательных платформ и чат-ботов, следу-
ет учитывать различия в их функциональности. В то время как образовательные 
платформы предлагают более широкий набор возможностей, чат-боты облада-
ют преимуществами в области интерактивности и персонализации обучения. 
Они могут быть полезны для индивидуального обучения, предоставляя учащим-
ся адресную помощь и поддержку. Чат-боты представляют собой мощный ин-
струмент для повышения мотивации школьников к обучению в цифровом обра-
зовании. Их персонализированный подход, доступность и возможность предо-
ставления обратной связи делают их эффективным средством для улучшения 
обучения и достижения школьниками учебных успехов. Таким образом, чат-бо-
ты представляют собой эффективный инструмент, способный повысить моти-
вацию учеников и обеспечить им дополнительную поддержку и помощь в учеб-
ной деятельности. Их использование может стать важным шагом в совершен-
ствовании учебного процесса и улучшении результатов обучения. 

 
Литература 

Аристова А.С. Использование чат-ботов в образовательном процессе // 
II Международная конференция «Цифровая трансформация общества, эконо-
мики, менеджмента и образования». – Екатеринбург, 2020. – С. 95–99. 

Браун К. Каковы лучшие практики для повышения вовлеченности сту-
дентов? – URL: https://www.classcraft.com/blog/best-practices-to-improve-student-
engagement/. 



30 

Горячкин Б.С., Галичий Д.А., Цапий В.С., Бурашников В.В., Крутов Т.Ю. 
Эффективность использования чат-ботов в образовательном процессе // E-Scio. 
2021. №4 (55).  

Кадеева О.Е. Чат-боты и особенности их использования в образовании / 
О.Е. Кадеева, В.Н. Сырицына // Информатика в школе. – 2020. – № 10(163). –  
С. 45–53.  

Язецкий Е.Ю. Чат-бот как средство сопровождения образовательного про-
цесса // Молодой ученый. – 2021. – № 17 (359). – С. 17–20. 

 
Сведения об авторах: 

Любимова Елена Михайловна, старший преподаватель, кафедра матема-
тики и прикладной информатики, Елабужский институт Казанского федераль-
ного университета, e-mail: EMLjubimova@kpfu.ru 

Лутфуллина Айсылу Марсовна, cтудентка инженерно-технологическо-
го отделения, Елабужский институт Казанского федерального университета, 
e-mail: AMLutfullina@stud.kpfu.ru 
 
 
УДК 374.33 

 
СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ КАК ИНИЦИАТИВА,  

НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ И РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ:  
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

 
Новикова М.А., Селезнева И.А. 

Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики» 
 

Аннотация. В статье рассматривается модель семейного лагеря с програм-
мой поддержки бережного взросления как возможная альтернатива или допол-
нение к школьной программе «Семьеведение» с точки зрения усовершенство-
вания форм и методов, способствующих реализации духовно-нравственного вос-
питания и образования. 

Ключевые слова: семейный лагерь, семьеведение, подготовка к семей-
ной жизни, бережное взросление, духовно-нравственные ценности, ценностное 
воспитание и образование. 
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Введение. Сегодня в Российской Федерации, как и во многих других стра-
нах, проблематика семьи и детства оказывается в фокусе пристального внимания 
государственной политики. 2018 – 2027 годы объявлены в России Десятилети-
ем детства. Согласно «Стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года», 
среди основных угроз безопасности детей выделяется изменение представле-
ний о традиционных духовно-нравственных, в том числе семейных, ценностях. 
В связи, с чем появляются приоритетные цели и задачи государственной поли-
тики, направленные на укрепление института семьи, повышение престижа от-
цовства и материнства, духовно-нравственное воспитание детей.  

Вопрос о том, до какой степени результатом воспитательного процесса, 
реализуемого в системе образования, может стать формирование ценностей, 
являются предельно сложными для педагогической мысли и требует новых эм-
пирических исследований. В отношении воздействия на морально-ценностную 
сферу несовершеннолетних часто выделяют два противоположных подхода: 
пропаганду, с одной стороны, и воспитание, основанное на сотрудничестве, с 
другой. Воспитание как пропаганда подразумевает внедрение готовых форм, 
правил, ценностных схем выбора. Воспитание как сотрудничество предпола-
гает диалог поколений, совместную выработку ценностей, норм, задач и соци-
альную деятельность (Фрумин, 2011). 

Сегодня мы наблюдаем тенденцию к возрождению просемейного ценно-
стного воспитания в школах, где, начиная с 2021 г., в обязательную школьную 
программу вводится курс «Семьеведение». Подобные практики включения кур-
са подготовки к семейной жизни в общеобразовательную программу уже имели 
место в 60-80х гг. прошлого столетия. Отметим, что как тогда, так и сейчас, пре-
подавание курса Семьеведение в школе связано с рядом проблем. Среди них – 
недостаточный учет возрастно-психологических особенностей детей и подро-
стков, нехватка компетенций у учителей, возражения со стороны родительской 
общественности, слабая связь с культурной и национальной спецификой ре-
гионов. 

Материалы и методы. Анализ практик преподавания и содержания про-
грамм подготовки к семейной жизни, позволяет предположить, что школа не 
является единственным агентом воспитательного процесса в системе образова-
ния. В числе альтернатив можно рассмотреть формат семейного лагеря с про-
граммой поддержки бережного взросления, рассчитанный для совместного пре-
бывания детей и родителей.  

Семейный лагерь – это относительно новое явление для нашей страны. 
Основная цель и ценность семейного лагеря – создание пространства для общения 

http://gfhome.ru/tour/semeinyi-aktivnyi-otdykh
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и взаимодействия между различными подсистемами: родители – дети разных 
возрастов, семья – семья, дети – дети. Эффективность такой формы работы свя-
зана с обеспечением максимального уровня взаимодействия семьи и ребенка, 
учитывающего возрастно-психологические особенности последнего (Бучарова, 
2011).  

Существуют разные виды семейных лагерей, объединенных единой кон-
цепцией, например, спортивный, экологический, театральный и др. Их органи-
зация, как правило, включает в себя обязательную образовательную и развлека-
тельную составляющую, известную как edutainment (education и entertainment 
(англ.), как для детей, так и для родителей с элементами семейного командооб-
разования. 

Примерная программа семейного лагеря, направленного на подготовку к 
семейной жизни и бережное взросление, может включать в себя занятия для 
подростков в формате тренингов, ролевой игры и групповой рефлексии по те-
мам: «Мир чувств», «Мужчина и женщина», «Семья», «Род, культура», «Кризи-
сы и выходы», «Выбор» и др. в сочетании с мастер-классами по развитию про-
семейных знаний и бытовых навыков. Также в программу включен активный 
досуга в кругу семьи: квесты, мини-походы, киноклуб и т.д.  

Программа такого лагеря ориентирована, в первую очередь, на повыше-
ние психологической грамотности и сопровождение гармоничного развития всех 
участников. Для детей – это помощь в преодолении возрастных кризисов, осо-
знание и анализ своих жизненных ценностей и целей, развитие коммуникатив-
ных навыков, навыков саморегуляции и самоорганизации, доверительных отно-
шений с родными и близкими, умения управлять конфликтами, формирование 
ответственной, взрослой позиции и образа своей собственной семьи, для роди-
телей – это оказание психолого-педагогической, методической и консультатив-
ной помощи по вопросам образования и воспитания детей, развития экологич-
ных внутрисемейных отношений.  

Модель семейного лагеря позволяет гармонично сочетать в себе разнооб-
разные виды деятельности человека (игра, учение, общение, труд, творчество), 
учитывать возможности и потребности участников разных возрастов, в том чис-
ле уровни развития морального сознания, критического мышления, а также фор-
мирует благоприятную среду для воздействия на всю семейную систему в це-
лом, что безусловно является значимым преимуществом перед стандартным 
школьным, классно-урочным подходом, при осуществлении ценностно-ориен-
тированного воспитания.  
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Отметим, что с организационной точки зрения формат семейного лагеря 
связан с необходимостью соблюдения ряда требований: содержание программ 
должно соответствовать интересам как молодого, так и старшего поколений,  
а их реализация предполагает более высокий уровень подготовки кадров и 
привлечение узкопрофильных специалистов (семейные психологи, игротехни-
ки и др.).   

Выводы. Несмотря на все тонкости и сложности организационного харак-
тера, формат семейного лагеря сочетает в себе наиболее эффективные практики 
ценностного воспитания, в основе которых лежит сотрудничество поколений, 
практический опыт переживания и рефлексии, ориентация на субъектность и ак-
тивность всех участников, средовой подход и создание естественной среды для 
социализации. Это позволяет нам говорить о семейном лагере с программой 
поддержки бережного взросления как о потенциально успешной и усовершен-
ствованной форме реализации духовного-нравственного воспитания молодежи.  
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД  
ВЗАИМОВЫГОДНОГО ОБМЕНА ОПЫТОМ  

И ЗНАНИЯМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

Петрова А.Ю. 
ГБОУ гимназии №330 Невского района г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация. В данной статье наставничество рассмотрено не только как 

процесс передачи опыта и знаний от более компетентного сотрудника (настав-
ника) подопечному (наставляемому), который только пришел в профессию, но 
и как взаимовыгодный обмен ресурсами. В статье приведены принципы, на ко-
торые следует ориентироваться при взаимодействии с наставляемым, и даны 
практические советы, как будучи наставником поддерживать не только под-
опечного, но и не терять собственной мотивации.  

Ключевые слова: наставник, наставничество, эмоциональное выгорание, 
самомотивация, принципы наставника. 

Наставничество – современный тренд образовательного процесса, при ко-
тором опытный, знающий человек, готовый делиться своими знаниями с новым 
поколением коллег, помогает молодому специалисту бесшовно интегрировать-
ся в профессию и достичь успеха в этой области. Обмен опытом может проис-
ходить в рабочей атмосфере, в совместных проектах или при личных встречах 
наставника и наставляемого. Система наставничества стремительно развивает-
ся, пополняется современными методиками и находит новых последователей, 
но стоит заметить, что в большинстве случаев, наставничество рассматривается 
как выгодный процесс только для наставляемого, так как именно с ним делятся 
своими профессиональными секретами и советами, помогают развивать лич-
ностные качества, такие как уверенность, настойчивость и ответственность. 

Для наставника данный процесс также полезен и имеет множество пре-
имуществ: 

● Становясь моделью для подражания, наставник подтверждает свою зна-
чимость и профессионализм в данной области. 

● Наставник получает возможность укрепить свои навыки и опробовать 
учебные методики. 

● Наставник не только делится знаниями, но и получает их. Новое поко-
ление – новые технологии, методики, тренды, векторы развития. 
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● Наставник получает коллегу, на которого может рассчитывать и в ко-
тором может быть уверен, так как сам учил его, направлял и отслеживал его 
профессиональный путь. 

Наставником может стать не каждый человек, обладающий профессиона-
лизмом. Одним из важнейших критериев является добровольное желание де-
литься своими знаниями, если человек будет воспринимать данный процесс как 
дополнительную нагрузку, то ничего толкового из этого не выйдет. Если же че-
ловек приходит в наставничество осознанно, то он понимает, какая ответствен-
ность лежит на нём.  Для того, чтобы не только поделиться практическим опы-
том, но и указать на правильные ориентиры молодому специалисту, мы предла-
гаем пользоваться следующими принципами. Они не только помогут выбрать 
правильный вектор совместного развития и сотрудничества пары (наставник + 
наставляемый), но и не дадут наставнику опустить руки при неудачах своего 
наставляемого.  

Принципы, которым должен следовать наставник: 
1. Верь в то, что делаешь.  
2. Олицетворяй то, что пропагандируешь.  
3. В каждой проблеме содержится решение.  
4. Все люди разные – это не проблема, а возможность. 
5. Замечай то, что скрыто.  
Если для наставляемого сам наставник является мотивацией, авторитетом 

и неким образцом для подражания, то наставнику стоит обратиться к самомо-
тивации. Самомотивация - важный элемент достижения целей и успеха. Не-
сколько способов, которые могут помочь наставнику поддерживать свою моти-
вацию в процессе длительного взаимодействия с подопечным: 

1. Определение цели: четкое определение ваших целей является первым и 
важным шагом к самомотивации. Помните о значимости ваших целей и посто-
янно напоминайте себе, почему они важны для вас. 

2. Создание плана действий: разработайте подробный план действий, ко-
торый поможет вам достичь целей. Разбейте свои действия на конкретные шаги 
и установите для себя реалистичные сроки. Такой план действий поможет вам 
чувствовать себя организованным и направленным, что зарядит вас энергией и 
мотивацией. 

3. Визуализация успеха: визуализация является мощным инструментом 
для поддержания мотивации. Представьте себе уже достигнутую цель и почув-
ствуйте эмоции, связанные с этим успехом. Визуализация поможет вам ощу-
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тить настоящую мощь и ценность своих усилий, что будет служить источником 
мотивации. 

Наставничество стало неотъемлемым компонентом образовательной сре-
ды. Это один из эффективных способов обучения и передачи знаний от челове-
ка человеку. Но не стоит забывать, что данный процесс является взаимовыгод-
ным, и в нем важны и ценны как наставляемый, так и наставник. 
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Аннотация. В статье приведен анализ вопросов актуальности професси-

ональной методической поддержки инициатив школьных служб примирения 
(медиации) в соответствии с установками современного образовательного про-
странства. В статье описаны необходимые условия для работы школьных служб 
примирения (медиации), в том числе, необходимость актуализации медиатив-
ной компетенции участников образовательного пространства. 
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Введение. Современное школьное пространство имея единую образова-

тельную стратегию и стандарты, имеет свой неповторимый профиль. Урегули-
рование конфликтов в школе сложно свести к единому алгоритму: правила и 
стратегии решений могут быть стандартизированы, а процесс всегда особенный. 
Противоречия, разногласия, возникающие в обществе, постоянны и закономер-
ны, бороться надо не с конфликтами, а учить правильно их регулировать. Акту-
ально, если в процессе разрешения школьных конфликтов возможным станет 
восстановить правила взаимодействия, которые удовлетворят обе стороны кон-
фликта, если обучающийся, получит алгоритмы разрешения трудных жизнен-
ных ситуаций. (Максудов, 2009).  

Чтобы научить учеников сохранять деловые отношения после конфликт-
ной ситуации, принимать адекватные выводы, нести ответственность за свое 
поведение необходимо оптимизировать медиативную компетенцию всех участ-
ников образовательного пространства (Максудов, 2011).  

Статистические данные правоохранительных органов констатируют вы-
вод, что конфликтные ситуации в школах приобретают затяжной характер. 
Особенно в случаях травли, когда участники и латентные жертвы испытывают 
высокое эмоциональное напряжение, приводящее к дестабилизации образова-
тельного процесса. Школьная среда является катализатором социальных или 
личностных противоречий, поэтому на школу возлагаются высокие социальные 
требования: учить общению в рамках культуры образовательной среды (Шари-
фзянова, 2022).  

Материалы и методы. Школа, это, в первую очередь, коллектив едино-
мышленников. Руководитель школы, поддерживая куратора школьной службы 
примирения и лично, и методически, создает в школе ситуацию доверия. Куратор 
становится Персоной Доверия, которая организует процесс культуры общения 
(Шарифзянова, 2019).  

Материалы официальных документов и методических рекомендаций по 
организации безопасного пространства в школе в целом, и создании школьных 
служб медиации, в частности, такие как Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Мини-
стерства просвещения РФ “Об утверждении федерального государственного об-
разовательного стандарта основного общего образования”; Письмо Министерства 
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образования и науки Российской Федерации "О направлении методических ре-
комендаций" (методические рекомендации по внедрению восстановительных 
технологий (в том числе медиации) в воспитательную деятельность образова-
тельных организаций); Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Методические рекомендации по созданию и развитию служб при-
мирения в образовательных организациях», и др. создают нормативную базу 
для создания служб медиации в школе.  

Ценности восстановительного подхода, на которые опираются в школь-
ной медиации, заключаются в разрешении конфликтов между враждующими 
сторонами, без применения манипуляции и силы, создание ситуации диалога, 
где пострадавший получает возможность получить душевное исцеление, когда 
обидчик готов загладить вред своего деяния и принятие обидчиком ответствен-
ного решения: самостоятельно, добровольно исправить негативные послед-
ствия своего поступка. Страх наказания – не эффективное средство для измене-
ния поведения. Осознанное принятие решения быть ответственным за свое по-
ведение в диалоге с «другой» стороной – это важный шаг к цивилизованному 
общению (Дохоян, 2017).  

Заключение. Школьная медиация, это условие создание для обучающих-
ся безопасного и комфортного образовательного пространства для того, чтобы 
дети в школе успешно учились, а не конфликтовали.  

В процессе медиации каждый участник может рассчитывать на то, что он 
будет выслушан, сможет высказать свое видение сложившейся ситуации, пред-
ложит альтернативу разрешения конфликта, в рамках существующего законо-
дательства. Применение восстановительной медиация создает, для всех участ-
ников образовательного пространства, возможности избавиться от негативных 
переживаний, освоить навыки культурного общения и цивилизованные формы 
поддержания своего авторитета, освоить навыки коммуникативных компетен-
ций, необходимых для будущей жизни.  

Нужна ли в школе медиация, ответить на этот вопросы должен для себя 
каждый кто имеет отношение к образованию и воспитанию подрастающего по-
коления. В состоянии обиды и ненависти невозможно хотеть учиться, узнавать 
что-то новое, развиваться и радоваться. Медиация, это инструмент, основанный 
на гуманистических принципах принятия личности, для создания конструктив-
ного взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса.  
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Определяются виды основных нарушений в различных личностных сферах де-
тей-переселенцев: коммуникативной, поведенческой, эмоциональной, когнитив-
ной, мотивационно-потребностной. Отмечается значимость формирования без-
опасной образовательной среды и использование навыков ассертивного пове-
дения педагогическими работниками при взаимодействии с обучающимися и 
их родителями (законными представителями). Делается акцент на особенностях 
овладения педагогическими работниками навыками ассертивного поведения, 
что также способствует формированию уверенного поведения и развитию лич-
ности. Раскрывается основное содержание и особенности ассертивного поведе-
ния, как альтернативы деструктивным способам межличностного взаимодей-
ствия. В контексте рассматриваемой проблем освещаются такие методы и тех-
нологии психолого-педагогического сопровождения участников образователь-
ных отношений, как: «Заигранная пластинка», «Игра в туман», «Негативное за-
явление», «Самораскрытие», «Разумный компромисс». В результате проведен-
ного исследования выделяется значимость ассертивного поведения в професси-
ональной деятельности при взаимодействии с другими людьми. 

Ключевые слова: миграция, социальная адаптация, дети-переселенцы, 
ассертивное поведение, технологии развития ассертивного поведения. 

 
Введение. Миграционный процесс заключается в добровольном массовом 

или вынужденное перемещение представителей одной этнической группы с их 
территории длительного проживания и первоначального формирования в иное 
отличное культурное этнографическое пространство. Отмечается, что взрослые 
и несовершеннолетние испытывают адаптационные сложности при смене стра-
ны или региона проживания, что вызывает кардинальные изменения в привыч-
ных условиях жизни.  

В процессе миграции между представителями обществ, имеющих относи-
тельно одинаковую этническую идентичность, период адаптации происходит с 
наименьшим количеством препятствий межу мигрантами и принимающей сто-
роной. Примером в данном случае может послужить социально-психологическая 
интеграция детей-переселенцев внутри территорий стран СНГ. В данном случае 
процесс интеграции протекает достаточно успешно, так как данные страны име-
ют сходные ценности, традиции и общую историю, а большая доля из числа пе-
реселенцев владеет русским языком на приемлемом уровне (Абакумова, 2015). 

Важно отслеживать состояние детей-переселенцев, ведь они могли пребы-
вать долгое время в состоянии тревоги, подавленности и страха, что в свою оче-
редь приводит к поведенческим реакциям с негативным и агрессивным характером, 
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вспыльчивости, страху и проявлению необоснованной пассивности, что в свою 
очередь приводит к различным нарушениям в личностных сферах: эмоциональ-
ной, когнитивной, поведенческой, мотивационно-потребностной и коммуника-
тивной (Фурса, 2016).  

Мигранты, которые вынуждены сменить страну проживания вместе со 
своими детьми, часто оказываются в условиях, когда они не могут обеспечить 
полную безопасность своему ребенку, не представляется возможным в полной 
мере следить за его физическим состоянием, создать условия для получения им 
образования, участие в играх и т.д. Проживание в пункте временного размеще-
ния значительно замедляет процесс социальной адаптации как у родителей (за-
конных представителей) так и у детей.   

Поэтому для формирования безопасной образовательной среды следует 
отметить важность применения педагогическими работниками навыков ассер-
тивного поведения при взаимодействии с обучающимися и их родителями (за-
конными представителями). Ассертивное поведения является альтернативой та-
ким способам межличностного взаимодействия, которые носят деструктивный 
характер (Шейнов, 2014). 

Материалы и методы. Главным преимуществом ассертивного стиля по-
ведения является то, что оно без ущерба интересам других людей позволяет до-
биваться своих целей, такая форма взаимодействия позволяет всем участвую-
щим сторонам получить желаемый результат. Ассертивное поведение в редких 
случаях не может предотвратить конфликтную ситуацию, но даже в таком слу-
чае оно позволяет найти самый оптимальный выход из нее.  

Педагогические работники, которые формируют у себя навыки ассертив-
ного поведения, отличаются эффективностью при решении стоящих перед ни-
ми целей и задач. (Кадыров, 2018). Важно учитывать, что использование прие-
мов и навыков ассертивного поведения требует достаточно серьезной подго-
товки и практики. (Веретенникова, Кольтинова, 2018).  

Далее представлены некоторые методы и технологии, способствующие 
формированию навыков асертивного поведения.  

1. «Заигранная пластинка» – основана на формировании умения в спокой-
ном темпе многократно повторять суждения, являющиеся, по мнению говоря-
щего, верными. Данные суждения способствуют достижению общих целей и 
минимизируют проявление манипуляции.  

2. «Игра в туман» – позволяет овладеть умением воспринимать критику, 
не беспокоиться и не защищаться в ответ, а спокойно и адекватно восприни-
мать слова противоположной стороны.  
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3. «Негативное заявление» – формирует навыки признавать свою ошибку, 
при этом не вдаваясь в извинения, высказывать в адрес оппонента критику, не 
допуская при этом манипуляций.  

4. «Самораскрытие» – позволяет принимать все стороны своего характера 
и поведения, а также стиля жизни, избавиться от чувства непонимания со сто-
роны окружающих. 

Заключение. Педагогические работники, владеющие приемами ассертив-
ного поведения, более эффективно разрешают конфликты, возникшие между 
участниками образовательных отношений, что является значимым в их профес-
сиональной деятельности.  
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Аннотация. В статье приведен анализ вопросов формирования финансо-

вой грамотности в условиях цифровой трансформации социально-экономиче-
ской системы в России. Материал статьи раскрывает технологии сопровожде-
ния формирования широких компетенций в области финансовой грамотности 
молодежи. В статье описаны актуальные условия для реализации программ обу-
чения финансовой грамотности дошкольников. 

Ключевые слова: современная финансовая культура, дошкольная среда, 
финансовая грамотность, процесс обучения, дети дошкольного возраста. 

 
Введение. Проблема повышения финансовой культуры и грамотности сре-

ди населения является актуальной и значимой в современный период времени. 
В эпоху цифровой экономики и индустриальной революции финансовые знания 
и навыки становятся важными для каждого человека, включая детей различного 
возраста. От населения требуется наличие определенного опыта в сфере поль-
зования финансовыми услугами и банковскими цифровыми инструментами.  

Специалисты, исследующие данную проблему, отмечают низкий уровень 
информированности населения: люди испытывают затруднения в вопросах обес-
печения собственной семейной материальной устойчивости, ощущают давле-
ние на свой бюджет.  

Ситуация усугубляется тем фактом, что финансово-экономический рынок, 
банковский сектор России постоянно развивается и совершенствуется, что в 
свою очередь влечет за собой потребность в постоянной доработке и внесении 
корректив в программы финансовой грамотности населения, особенно реали-
зуемых в системе образования.  
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Программы по повышению уровня финансовой грамотности и финансо-
вой культуры детей и молодежи, должны разрабатываться и реализовываться в 
соответствии социально-экономическим контекстом развития финансового рын-
ка, учитывать динамику экономических процессов развития. В образователь-
ных программах предусмотрено практически-прикладное освоение финансовых 
навыков через различные приложения, программы и т.д. Таким образом, необ-
ходимо учитывать фактор активности в процессе обучения и формирования не-
обходимых финансовых навыков и умений в детской и молодежной аудитории.  

Материалы и методы. Банковский и финансово-экономический сектор 
страны располагает сегодня широким диапазоном сберегательных и кредитных 
инструментов, пенсионных и страховых программ, финансовых услуг, связан-
ных с секторами жилищного обеспечения и образования (Сычева,2018). Важно 
отметить, что практически каждый гражданин России, включая детей, является 
получателем финансовых услуг, и вовлеченность эта с каждым годом нарастает.  

Основная ответственность, таким образом, за формирование компетенции 
в области финансовой грамотности молодежи, ложится на систему образова-
ния. В российской системе образования изучение финансовой грамотности до-
школьных и школьных образовательных организациях сегодня уже является 
традицией, имеются свои наработки и программы.  

Специалисты пользуются соответствующими методическими рекоменда-
циями и пособиями, активно применяют интерактивные методы обучения: роле-
вые игры, викторины, конкурсы, экскурсии, просмотр мультфильмов и филь-
мов, чтение книг, составление сказок, ролевые игры, КВН, экскурсии в банки др. 
Полученный опыт и сформированные финансовые компетенции позволят под-
растающему поколению принимать осознанные решения, ответственно распоря-
жаться личными финансами, анализировать возможные последствия, что спо-
собствует улучшению их финансового благополучия и являются важными фак-
торами успешной социализации в обществе» (Мегерян, 2023; Морозова, 2020).  

Практические занятия должны носить интегративный, метапредметный ха-
рактер. Они могут проводиться как в групповой, командной и индивидуальной 
работе, также с использованием и смешанной модели обучения с применением 
цифровых технологий и мобильных средство обучения. Результаты обучения, 
осуществляемые в детском саду будут носить отсроченный характер.  

Заключение. Фактически в рамках реализации программ финансовой гра-
мотности у детей дошкольного возраста в конечном итоге формируется пози-
тивная ценностная оценка денежных средств, товаров, способов обмена в сфере 
товарно-денежных отношений, и их особенностей. Дошкольник будет иметь 
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представление о том, откуда берутся деньги, как накапливаются, для чего, на-
пример, нужны банки, и каким образом увеличить сумму денег, чтобы стать 
самостоятельным и успешным. 

 Воспитатели детских садов в игровой форме формируют знания о финан-
совых институтах, банках, кредитных и пенсионных организациях, и разъяснять 
им содержание их деятельности. Таким образом, реализация программы финан-
совой грамотности детей дошкольного возраста в ДОУ, предусматривает посту-
пательное (поэтапное) присоединение к миру взрослых отношений через пони-
мание сложности и ответственности построения экономической жизни обще-
ства, что финансовое благополучие семьи зависит от правильного финансового 
поведения каждого человека, в том числе и ребенка.   

Поэтому чрезвычайно важно с детского возраста заложить основы финан-
совой культуры, построенной на бережливости, индивидуальной организован-
ности и расчетливости.  
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Булякова Н.А., Ходова Ф.М. 
МБДОУ «Детский сад №12 комбинированного вида» 

Ново-Савиновского района г. Казань 
 

Аннотация. В данной статье представлены игровые технологии, направ-
ленные на формирование коммуникативных навыков у детей дошкольного воз-
раста с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР). Различные 
методики применяются в формате игровой деятельности для повышения моти-
вации, заинтересованности в формировании навыков и умений в различных ви-
дах речевой активности. Игровые методы подбираются для каждой подгруппы 
воспитанников отдельно. Разный коррекционный подход осуществляется к де-
тям, имеющим речевые умения и к «неговорящим» детям, и включает в себя 
различные средства коммуникации (альтернативную, карточки pecs, приёмы 
мнемотехники, использование символов (знаков), жестов и мимики) для фор-
мирования рече-коммуникативных навыков, умения общаться, умения сотруд-
ничать и взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в разнообразных 
жизненных ситуациях. В статье авторы раскрывают цели и задачи поставлен-
ной работы, которая ведется во всех видах детской деятельности: в быту, в игре, 
в обучении, в режимных моментах.  

Ключевые слова: коммуникативные навыки, дети с тяжелыми множе-
ственными нарушениями развития, игровая деятельность, дидактические игры, 
словесные игры, игровые пособия, лексические темы. 

 
Окружающий мир для каждого человека открывается в общении с други-

ми людьми. Коммуникативные навыки ребёнок приобретает шаг за шагом, он 
учится считывать невербальную информацию (мимику, жесты, тон голоса), за-
тем – учит первые слова. Постепенно обретает умение слушать и слышать со-
беседника, ставить себя на его место, воспринимать оттенки человеческих вза-
имоотношений. 

Первые навыки общения формируются в семье, затем – в детском саду, 
школе и т.д. А значит, потребность в общении можно и нужно вырабатывать. 
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Для передачи информации используются речь, альтернативная коммуникация, 
зрительный контакт, движения глаз, мимика, жесты, положение тела. 

Мы работаем с контингентом детей, среди которых большая часть неспо-
собна к использованию речи для полноценного общения. Кто-то совсем не мо-
жет говорить, речь других же недостаточно развита, чтобы выполнять все ком-
муникативные функции. Коррекционная работа по развитию речи в группе для 
детей с ТМНР – Лекотека – направлена на создание комплексной помощи в 
формировании коммуникативной компетентности детей с ТМНР при создании 
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные возможности каждого ребенка. Так как коммуникативные спо-
собности влияют на познавательный интерес, адаптацию и социализацию ре-
бенка (Екжанова; Стребелева, 2015). 

В первую очередь коррекционная работа строится по принципу индиви-
дуального и дифференцированного подхода. Для успешного овладения рече-
выми навыками основной задачей является вовлечение ребенка, развитие инте-
реса, включение его в игровую, продуктивную, образовательную деятельность.  

Во-вторых, важным условием является стабильность и системность, ис-
пользуя любую ситуацию контакта взрослого с ребенком. В работе с детьми с 
ТМНР от педагога требуется терпение, эмоциональность и тактичность. 

В процессе нашей работы ставим следующие цели и задачи.  
Цель: развитие основных рече-коммуникативных умений и навыков по-

средством использования различных игровых методик.  
Задачи: 
• Развитие социальной активности детей; навыков позитивного общения 

со сверстниками и взрослыми; 
• Развитие познавательных способностей детей; обогащение жизненного 

и игрового опыта; 
Основным в нашей работе является создание благоприятных условий для 

развития рече-коммуникативных навыков средствами эффективных образова-
тельных технологий для дошкольников. Это игровой материал, дидактические 
карточки, иллюстрации, презентации по лексическим темам, аудио- и видеома-
териалы. Использование интерактивного материала воздействует на два важ-
нейших органа восприятия – слух и зрение, что создает благоприятный эмо-
циональный фон на занятиях. Применение таких образовательных технологий 
способствуют формированию навыков и умений в различных видах речевой 
деятельности. А также закреплению пройденного материала при помощи раз-
личных дидактических игр «Кого нет?», «Отгадай и назови», «Большой - ма-
ленький», «Посчитай».  
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Игра – естественная форма детского существования. Поэтому путь для 
достижения взаимопонимания с детьми с ТМНР на занятиях и в индивидуаль-
ной работе лежит через игру. Помогают нам авторские многофункциональные 
игровые дидактические пособия «Волшебный цветок», лэпбуки по сказкам «Три 
медведя», «Репка», развивающие мягкие книжки-игрушки из фетра, многофун-
кциональность заключается в том, что можно использовать по нескольким лек-
сическим темам, в том числе по проекту обучения детей татарскому языку 
«Минем өем» – «Мой дом», включающий понятные для детей темы «Семья» – 
«Гаилә», “Продукты” – “Ашамлыклар”, “Игрушки” – “Уенчыклар”, “Счет” – 
“Саннар” (Зарипова, 2018). Дети играют и не задумываются, что они учатся. 
Через игровой сюжет можно разыграть процесс знакомства персонажа с новым 
предметом, детально рассмотреть его, изучить, обследовать, что позволяет ре-
бёнку быть активным участником познавательной деятельности. 

В своей работе успешно используем словесные игры. Это эффективный 
метод воспитания самостоятельности мышления, внимания, слуховой памяти, 
развития речи и коммуникабельности у детей. Они строятся на словах и дей-
ствиях играющих, взрослый задает тему, мыслительную задачу: описывает 
предмет, выделяя характерные ему признаки, а дети должны отгадать его по 
описанию, найти сходства и различия. Очень важно во время игры держаться 
свободно, уверенно, артистично, поддерживать эмоционально располагающую 
обстановку. Так как игровой метод обучения способствует созданию заинтере-
сованной, непринужденной обстановки: побуждает детей к общению. Наблю-
дения и опыт подтверждают, что с помощью словесных игр у детей с ТМНР 
развиваются умения и навыки общения, как с взрослыми, так и с детьми. Дети 
учатся выражать свои эмоции вербальными и невербальными способами, ста-
новятся более раскрепощенными. Например, словесные игры в кругу – привет-
ствия «Здравствуй, солнце!», «Собрались все дети в круг» и т.д. 

Большой интерес у детей с ТМНР вызывают пальчиковые игры в стихо-
творном сопровождении. Это позволяет улучшать и ускорить речевое развитие 
детей, повышается качество речи, чёткость звуков и расширяется словарный 
запас, что является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие. 

Развитие коммуникативных навыков детей с ТМНР дошкольного возрас-
та – это длительный и сложный процесс, который должен осуществляться до-
ступными, интересными для детей игровыми формами, направленными на фор-
мирование эмоционального контакта и доверия детей к окружающему миру. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу описания динамиче-

ских изменений поведения у детей младшего школьного возраста при психоло-
го-педагогической (коррекционной) работе с их родителями с точки зрения са-
мих родителей. Изучены детско-родительские отношения до психолого-педагоги-
ческой (коррекционной) работы с родителями и после 3 месяцев прохождения 
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ими индивидуальных и групповых сессий с психологом. Применялась анкета 
для родителей с оценочной шкалой «Градусник» (до maxi 10 баллов) из 28 во-
просов до первого консультирования и после психолого-педагогической (кор-
рекционной) работы с родителями из 10 полных семей, где воспитываются дети 
младшего школьного возраста. Выяснено, что произошло уменьшение отрица-
тельных проявлений и увеличение положительных проявлений у родителей и 
их детей в результате 3 месячной работы психолога только с родителями.  

Ключевые слова: динамические процессы детей и родителей, психолого-
педагогическая (коррекционная) работа, детско-родительские отношения, умень-
шение отрицательных проявлений, увеличение положительных проявлений. 

 
Введение. Актуальность исследования заключается в том, что на протя-

жении многих лет возникает проблема детско-родительских отношений. Когда 
родители занимаются профилактикой и коррекцией себя, своего поведения, 
взглядов на жизнь и на ребенка, то это помогает снять тревожность в отноше-
ниях с их детьми. Выяснено, что когда к психологу приходят родители с жало-
бами на поведение ребенка и проявление нежелательных реакций, необходима 
коррекционная, психолого-педагогическая работа с самими родителями для за-
пуска динамических процессов у детей. Л. Гибсон предлагает ценные советы и 
стратегии, которые помогут родителям наладить отношения с детьми и научить-
ся ценить себя (Гибсон, 2018). У. Дам дает возможность понять, что некоторые 
события и воспоминания из детства могут оставить следы и влиять на жизнь 
взрослых, предлагает заключить «мир с детством», отработать старые психоло-
гические раны, чтобы не нанести их собственным детям (Дам, 2011). Для данного 
исследования важны исследования о взаимоотношениях между мамами и детьми, 
и как эти отношения влияют на развитие ребенка и его способность адаптировать-
ся во внешнем мире (Винникотта, 2015; Некрасов, 2023). Акцентируется внимание 
на важности участия отца в формировании оптимальных паттернов поведения у 
ребенка (Млодик, 2016; Зотова, Летучева, 2019). Велась работа, чтобы научиться 
родителей лучше понимать себя и работать над собой для создания здоровых и 
эмоционально благополучных отношений с детьми (Шталь, 2020; Кови, 2016). 
Арт-терапевтические приемы помогли родителям понять способы развитие креа-
тивности и самовыражения или защиты от стресса и тревоги (Киселева, 2007).  

Материалы и методы. Применялась анкета для родителей с оценочной 
шкалой «Градусник» (до maxi 10 баллов) из 28 вопросов до первого консульти-
рования и после психолого-педагогической (коррекционной) работы с родителя-
ми из 10 полных семей, где воспитываются дети младшего школьного возраста.  
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Результаты и их обсуждение. Высокие баллы по отрицательным прояв-
лениям у родителей (8б.) на первом этапе исследования были получены по огор-
чениям родителей, по наказаниям, по раздражительности, которые снизились 
на втором этапе до 6-7 баллом. Средний уровень (6-7б.) на первом этапе иссле-
дования был получен по ограничению свободы, проявлению агрессии, измене-
ниям настроения и крикам в семье. На втором этапе эти параметры снизились 
до 4-6 баллов. Низкие баллы по положительным проявлениям у родителей (2-4б.) 
на первом этапе исследования были получены по интересному совместному 
времяпрепровождению, по поощрениям ребенка по удовлетворенности поведе-
нием, по прохождению обучения, по предоставлению свободы, которые повыси-
лись на втором этапе до 4-6 баллов. Средний уровень (6б.) на первом этапе ис-
следования был получен по хорошему настроению, поощрениям. На втором эта-
пе эти параметры повысились до 7-8 баллов. Высокие баллы по отрицательным 
проявлениям у детей (8б.) на первом этапе исследования были получены по ча-
стому плачу и острой реакции на неудачу, которые снизились на втором этапе 
до 6-7 баллом. Средний уровень (6-7б.) на первом этапе исследования был по-
лучен по страхам, сопротивлению, агрессии, грусти, которые снизились на вто-
ром этапе до 3-5 баллов. Истерики у младших школьников снизились с 3 баллов 
до 2 баллов. Низкие баллы по положительным проявлениям у детей (3-4б.) на 
первом этапе исследования были получены по пониманию эмоций детьми, охот-
ному межличностному общению со сверстниками, интересу к школьным заня-
тиям, самооценке ребенка, которые повысились на втором этапе до 5-7 баллов.  
Средний уровень (5б.) на первом этапе исследования был получен по совмест-
ным занятиям и общему настроению. На втором этапе эти параметры повыси-
лись до 7 баллов. После проведенных занятий с родителями состояние сна у де-
тей улучшилось с 7 баллов до 9 баллов.  

Выводы. В результате коррекционных занятий родители обучились про-
являть и понимать эмоции и своими знаниями поделились с детьми; научились 
методам передачи ответственности, которые помогают детям развивать навыки 
самоуправления; узнали о приемах саморегуляции своего и детского поведения 
для разрешения конфликтов и установления взаимопонимания в семье. Выясне-
но, что произошло уменьшение отрицательных проявлений и увеличение поло-
жительных проявлений у родителей и их детей младшего школьного возраста в 
результате 3 месячной работы психолога только с родителями. 

Финансирование. Работа выполнена при поддержке Программы страте-
гического академического лидерства Казанского федерального университета 
(ПРИОРИТЕТ-2030). 
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МЕСТО СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Вознюк Е.В., Жолудева С.В. 
Южный федеральный университет 

 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу понятия семьи как ценно-

сти, а также особенностям трансформации семейных ценностей в современном 
обществе. Во введении обосновывается важность семейных ценностей с точки 
зрения механизма формирования личности в роли содержания воспитательной 
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деятельности и мотивирующего стержня поведения индивида. Отмечена важ-
ность межпоколенческой трансляции ценностей и их адаптации к условиям но-
вого времени. В главной части освящены основные тенденции, свидетельствую-
щие о кризисе института семьи, проанализирована взаимосвязь семейных тради-
ций и ценностей. Сформулированы и перечислены семейные традиции. Подво-
дя итог теоретического анализа понятия семейных ценностей, была определена 
степень актуальности формирования ценностного отношения к семье в услови-
ях изменившегося социокультурного пространства. Результаты теоретического 
исследования могут служить хорошей теоретической базой для дальнейшего 
проведения эмпирического исследования. 

Ключевые слова: семья, семейные ценности, современное общество, по-
коление, личность. 

 
Введение. С давних времен семья является первым социальным институ-

том человека, в который он попадает, будучи младенцем. В ней ребенок посте-
пенно знакомится с миром через призму родительского воспитания, получает за-
боту, поддержку, любовь, ему прививаются важные жизненные ценности, таким 
образом, происходит формирование личности. По словам советского педагога-
новатора В.А.Сухомлинского «Семья – это та первичная среда, где человек дол-
жен учиться творить добро» (Сухомлинский, 1990). Одним из важных аспектов 
в данном процессе является создание или поддержание уже имеющихся семей-
ных ценностей, так как именно они служат фундаментом будущего для ребенка, 
дают ему чувство защищенности и уверенности в окружающем мире, и что не-
маловажно создают неповторимые трепетные воспоминания детства. Воспита-
ние семейных традиций дает возможность чувствовать принадлежность к свое-
му роду, гордиться им и возбуждает желание стать продолжателем лучших ка-
честв своих предков. 

К всеобщему сожалению, одной из серьезных проблем в современном ми-
ре является нарастающая утрата ценности брака и как результат семейных тра-
диций. Данная тенденция связана с множеством факторов: изменение ментали-
тета, глобализация экономики, уровень обеспеченности. Также большое влияние 
на деструктивную трансформацию оказывают интернет-среда, СМИ, массовая 
культура, что приводит к искажению гендерных моделей поведения и супруже-
ских отношений, построения семьи. Молодые люди в настоящее время больше 
ценят индивидуальность, обособленность, личный комфорт и независимость, в 
свою очередь семейные традиции являются для них «неактуальными» и мало-
понятными. Перед научным сообществом встает достаточно важный вопрос со-
хранения семейных ценностей у нынешнего и последующего поколений. 
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Материалы и методы. На основе теоретического анализа были выделены 
сопутствующие тенденции, которые свидетельствуют о кризисе института семьи, 
что является одной из первопричин распада семейных ценностей. Тенденция 
значительного роста внебрачных деторождений. Происходит формировании но-
вых норм рождения и воспитания детей, исключая традиционный смысл. Также 
происходит утрата смысла семейной жизни, а именно тех ценностей, что спо-
собствуют мотивации, созданию и сохранению семьи (Армен, 2020). 

Изучением различных аспектов проблемы взаимосвязи семейных тради-
ций и ценностей занималось множество ученых (Л.Э. Абдуллина, Л.О. Володин, 
А.А. Грицай, И.А. Кузнецова, С.В. Куликова, О.М. Потаповская, А.М. Русецкая, 
В.В. Смирнов, А.Б. Теплова). Также Р.А. Алихановой было выявлено, что цен-
ности семьи занимают одну из ведущих сторон в системе жизненных ценностей 
личности, соответствуют общечеловеческим ценностям и этнокультурным осо-
бенностям, в связи с этим являются основой системы семейного воспитания. 
В свою очередь И.Ф. Дементьева, проанализировав «трансформацию ценност-
ных ориентаций» в современном обществе, обосновала тезис о том, что суще-
ствование в семье устойчивой системы ценностей может служить противовесом 
негативных воздействий и гарантией адекватного воспитания молодого поколе-
ния (Лыкова,2023). 

Семейные традиции включают в себя множество ритуалов и обычаев, при 
этом в каждой семье они могут быть разными: совместное чтение книг, семей-
ные выезды на природу, совместный досуг, составление семейной родословной, 
празднование памятных дат, семейные трапезы. 

Заключение. Подводя итог нашего теоретического анализа семейных цен-
ностей, стоит отметить важность и актуальность данной темы в современном 
мире. От состояния института семьи зависит не только наша жизнь, но и эко-
номическое, социально-культурное развитие страны, будущее всего общества.  
В связи с этим неоценимую роль в сложившейся ситуации играет прививание 
семейных ценностей молодому поколению, путем совместной работы по про-
свещению в данной теме как в образовательных учреждениях, так и в стенах 
родного дома. 
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Аннотация. В статье проведён анализ взаимосвязанности таких психоло-

гических свойств личности как организованность и удовлетворенность жизнью. 
Произведен сравнительный анализ показателей представителей юношеского воз-
раста мужского и женского пола по трем методикам: опросник «Удовлетворен-
ность жизнью» Н.Н. Мельниковой; методика «Организованность» А.И. Крупно-
ва; опросник «Психологическое благополучие» К. Рифф в адаптации Т.Д. Ше-
веленковой, П.П. Фесенко, в ходе которых выявлены многозначительные ре-
зультаты респондентов. Выводы данного изыскания могут быть полезны для 
специалистов, занимающихся психологическим сопровождением и успешном 
адаптировании молодежи. 

Ключевые слова: организованность, удовлетворенность жизнью, психо-
логическое благополучие, молодежь, юношество. 
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Введение. Психологическое благополучие личности занимает централь-
ное значение в работах научных изыскателей, так и в работах специалистов – 
практиков. Выделено множество критериев психологического благополучия, в 
число которых отнесено психологическая устойчивость, жизнестойкость, орга-
низованность, удовлетворенность жизнью и др. (Teodoro et al., 2023; Головей и 
др., 2019). В рамках настоящей работы подробно будет изучаться степень вы-
раженности организованности и удовлетворенности жизнью у представителей 
юношеского возраста и соотношение данных свойств у представителей данной 
возрастной категории.  

В рамках научной деятельности по традиции обратимся к понятийному 
аппарату: организованность в психологическом контексте понимается как мно-
гогранное качество человека, проявляющееся в умении путем приложения во-
левых усилий планировать свои действия таким образом, чтобы это соответ-
ствовало временному континууму и соответствовало контексту происходящего.  

Данное качество было изучено множеством зарубежных: J.Whitmoore, 
J.Morgenstern и др., и отечественных ученых: А.И. Высоцкий, С.Г. Якобсон и др. 
(Ершова, 2007). Каждый из представленных ими подходов раскрывает разные 
грани организованной личности. Далее раскроем содержание термина «удовле-
творенность жизнью», которое в широком смысле понимается как субъектив-
ное благополучие человека, оцениваемое через качество выстроенных позитив-
ных отношений к окружающим и к себе и через удовлетворенность результата-
ми этих взаимоотношений (Яремчук; Бакина, 2023). Данное явление занимало 
центральное место в работах Н. Брэдбурна, Э. Динера, К. Рифф, А.А. Баранова 
и др. (Бохан и др., 2021). 

Соотношение данных свойств в науке мало изучено ввиду чего было при-
нято решение произвести фундаментальные изыскания в этой области для про-
яснения сути вопроса касательно выраженности организованности и удовле-
творенности жизнью у молодежи.  

Изучаемые нами явления представляет собой достаточно сложное, много-
мерное образование, которое в своей внутренней структуре содержит инстру-
ментально–динамические и мотивационно–смысловые составляющие, обеспе-
чивающие готовность и стремление субъекта к реализации какого-либо отно-
шения определенным способом и с учетом данного контекста будут анализиро-
ванные все полученные результаты. 

Материалы и методы. В рамках эмпирического исследования были про-
анализированы результаты 101 респондента, которые являются действующи-
ми  курсантами Академия права и управления ФСИН России. 42 респондента 
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женского пола и 59 – мужского пола, в возрасте от 17 до 23 лет (средний воз-
раст – 19,69). 

В исследовании применялись следующие высоковалидные и надежные 
методики: опросник «Удовлетворенность жизнью» (УДЖ) Мельниковой Н.Н.; 
методика «Организованность» А.И.Крупнова; опросник «Психологическое бла-
гополучие» К. Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко. 

Всего анализировалось 28 показателей по трем тестам: общественно зна-
чимые цели, личностно значимые цели, социоцентричность, эгоцентричность, 
осмысленность, осведомленность, предметность, субъектность, энергичность, 
аэнергичность, стеничность, астеничность, интернальность, экстернальность, 
операциональные трудности, эмоционально-личностные трудности, жизненная 
включённость, разочарование в жизни, усталость от жизни, беспокойство о бу-
дущем, удовлетворенность жизнью (общий балл), позитивные отношения, ав-
тономия, управление средой, личностный рост, цели в жизни, самопринятие, 
психологическое благополучие. Обработка полученных результатов по выше-
перечисленным методикам производилась на базе программ Microsoft Excel и 
SPSS Statistics 23.0 в несколько этапов: описательная статистика, использование 
непараметрического метода – U – критерии Манна-Уитни для независимых вы-
борок, корреляционный анализ данных по r – критерию Cпирмена. 

Результаты и их обсуждение. В математического анализа при сравнении 
средних значений выявилось, что показатели респондентов по параметрам ор-
ганизованности: «общественно значимые цели» и «социоцентричность» значи-
мо (U ⩽ 0,05) отличаются и у мужского пола преобладает, чем у женщин (по U – 
критерию Манна – Уитни). Далее по методике «Удовлетворенность жизнью» 
есть разница в показателях по параметрам: «усталость от жизни», «беспокой-
ство о будущем» «интегративный показатель удовлетворенности жизнью» и 
данные показатели значительно преобладают у мужчин (U ⩽ 0,05). Сравнение 
результатов по методике «Психологическое благополучие» К. Рифф в адапта-
ции Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко показало, что у респондентов женского 
и мужского пола значения достоверно не различаются.   

Согласно корреляционному анализу по всем трем методикам по r – кри-
терию Cпирмена значимые интеркорреляционные связи отдельно в показателях 
мужчин и в отдельно в показателях мужчин имеют место быть и они наблюда-
ются между всеми компонентами и проявляются как в виде прямой, так и в ви-
де обратной взаимосвязи.  

Заключение. Структурная организация «организованности» и «удовлетво-
ренности жизнью» у представителей юношеского возраста мужского и женского 
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пола как системного свойства их личности имеет значимые различия. Также 
имеется некоторая специфика, которая, возможно, объясняется социальной си-
туацией их развития и в том числе влиянием нормативной ситуации, способ-
ствующей формированию их волевой и морально-нравственного сферы. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СИМПТОМОВ ПОДРОСТКОВОГО КРИЗИСА  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ САМООПРЕДЕЛЕНИЕМ  

И ФАКТОРЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИЙ  
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

 
Гайсин Д.И. 

МБОУ «Школа №156» Советского района г. Казани 
 

Аннотация. В статье исследуется взаимосвязь симптомов кризиса подро-
сткового возраста у старшеклассников с процессом профессионального само-
определения в целом и статусом профессиональной идентичности в частности. 
На основании того, что формирование профессиональной идентичности и под-
ростковый кризис связаны с основной мотивацией в подростковом и старшем 
подростковом возрасте, имеют влияние на личность в целом, было предполо-
жено, что сохраняющаяся симптоматика подросткового кризиса у старшекласс-
ников будет негативно влиять на профессиональное самоопределение.  

Ключевые слова: подростковый кризис, профессиональная идентичность, 
профессиональное самоопределение, мотивация, симптомы подросткового кри-
зиса. 

 
Введение. Для старшеклассников потребность в профессиональном са-

моопределении является центральным аспектом в их социальной ситуации раз-
вития (Божович, 1979), поэтому они больше всего нуждаются в помощи в вы-
боре профессии. В психологии профессиональное самоопределение понимается 
как процесс раскрытия потенциала личности, как личностный рост, который 
является основной потребностью в определенном возрасте, а именно в старших 
классах, которые являются выпускными. Профессиональное самоопределение 
также влияет на социальную ситуацию развития и характеризуется поиском ба-
ланса между своими желаниями, интересами, возможностями и требованиями 
профессиональной деятельности и рынка труда (Климов, 2005).  

В то же время кризис подросткового возраста являет собой стремление 
показать себя взрослым окружению, которое не хочет или не может принять 
наличие данного стремления у человека. Способы проявить свою взрослость и 
есть симптомы подросткового кризиса (Эльконин, 1995). Данное стремление 
является чаще всего центральным в субъективной картине мира человека, что 
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позволяет говорить о том, что кризис подросткового возраста имеет влияние на 
личность человека и задает специфику его взаимодействия с окружением (Лич-
ко, 1999).  

Формирование профессиональной идентичности и подростковый кризис 
связаны с основной мотивацией в подростковом и старшем подростковом воз-
расте, имеют влияние на личность в целом, что позволяет предположить, что 
сохраняющаяся симптоматика подросткового кризиса у старшеклассников (9-
11 класс) будет негативно влиять на профессиональное самоопределение в це-
лом и становление профессиональной идентичности в частности.  

Материалы и методы. Исследование было проведено в среднем обще-
образовательном татарско-русском лицее №23 г. Казани, Республики Татар-
стан. Выборку составили 64 старшеклассника: 17 учеников 9 класса, 23 ученика 
10 класса, и 24 ученика 11 класса.  

Использовались методики: 
1) Методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. 

Азбель, 2004). 
2) Опросник выраженности симптомов подросткового кризиса (форма для 

подростков) (В.Е. Василенко, 2009). 
Анализ данных методики изучения статусов профессиональной идентич-

ности и опросника выраженности симптомов подросткового кризиса проводил-
ся с помощью корреляционного анализа Спирмена. 

Результаты и их обсуждение. Для выявления связи статусов профессио-
нальной идентичности с реакциями подросткового кризиса был произведен 
корреляционный анализ. 

Анализ взаимосвязей статусов профессиональной идентичности с симп-
томами подросткового кризиса показывает, что реакция пространственной ав-
тономии положительно коррелирует со статусом неопределенной профессио-
нальной идентичностью и отрицательно со статусом сформированной профес-
сиональной идентичностью у старшеклассников. Таким образом, если у стар-
шеклассников наблюдается стремление к отстаиванию своего личного про-
странства, к тому, чтобы продемонстрировать, что он свободен в выборе своей 
одежды и круга общения, то можно предположить, что старшеклассника мало 
волнуют проблемы профессионального самоопределения. 

Выводы. Полученные результаты можно использовать для формирова-
ния более эффективных программ профессионального ориентирования для 
обучающихся в старших классах. Полученные данные позволяют учитывать 
еще и влияние симптоматики подросткового кризиса в процессе психологиче-
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ской помощи в выборе будущей профессии у старшеклассников, без чего дан-
ная помощь рискует оказаться малопродуктивной. 
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Аннотация. В статье рассмотрен феномен «клипового мышления» в 

контексте процесса обучения. Определена необходимость корректировки и 
существующих инструментов обучения, а также необходимость формирования 
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новых методик для более эффективного усвоения учебного материала обучаю-
щимися.  

Ключевые слова: клиповое мышление, мультизадачность, стили обуче-
ния, обучающие методики. 

  
Ведение. Реалии современного мира таковы, что люди все меньше вос-

принимают информацию через чтение и всё больше получают ее с помощью 
визуальных образов. За последние годы произошел информационный взрыв.  
90 % информации было создано за последние несколько лет. Этот мощный ин-
формационный поток влияет на детей младшего возраста с их пластичным моз-
гом. Произошел переход от одной модели мышления – линейной к другой – се-
тевой, построенной на визуальных образах. Мышление становится клиповым. 
Мозг способен обрабатывать информацию только небольшими порциями.  

Материалы и методы. Основными характеристиками клипового мыш-
ления становятся: 1) конкретность мышления в ущерб абстрактности; 2) ориен-
тация на упрощенное восприятие информации; 3) лабильность мышления;  
4) поспешность выводов и языковой минимализм; 5) бедность эмоций; 6) сниже-
ние способности к запоминанию. Исследователи спорят о том, к какому выс-
шему психическому процессу можно отнести «клиповое мышление». Иногда 
предполагают, что «клиповое мышление» – это и не мышление вовсе. Сам этот 
феномен одновременно имеет отношение к восприятию, мышлению, памяти и 
вниманию. В классической психологической трактовке мышление – это «пси-
хический процесс отражения действительности и высшая форма творческой ак-
тивности человека».  

В процессе мышления объекты не просто отражаются, но и творчески 
преобразуются в сознании человека. Отраженные объекты приобретают значе-
ние и смысл для разрешения противоречий в жизни, для образования новых це-
лей, открытия новых средств и планов их достижения. В преобразованных 
смыслах раскрывается сущность объективных сил природы и общества. В то же 
время «клиповое мышление» – это быстрый и поверхностный процесс, который 
позволяет дать ответ на постоянно меняющуюся обстановку или информацию. 
В таких условиях нет времени на переработку информации, ее анализ и форми-
рование долговременной памяти. Если же формирование следов памяти и про-
исходит, то возникают проблемы с воспроизведением информации. «Клиповое 
мышление» еще называют интегративной функцией кратковременной памяти, 
которая затем стирается или без осмысления и понимания рассеивается, пере-
ходя в подкорковые структуры. В результате возникают проблемы с тем, чтобы 
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обращаться к пережитому жизненному опыту, планировать и прогнозировать 
поведение 

Результаты и их обсуждение. Смена педагогической парадигмы должна 
компенсировать проблемы, с которыми сталкиваются современные дети. Эта 
новая парадигма должна учитывать и то, как изменились сами дети, и то, как 
изменился современный мир. Специалисты выделяют наиболее значимые навы-
ки XXI в., к которым относят четыре «К»: коммуникацию, кооперацию, креа-
тивность и критическое мышление. Умение выстраивать межличностные отно-
шения выдвигается на первый план. Учебные программы в старшем дошколь-
ном возрасте и в начальной школе должны быть направлены на развитие кри-
тического мышления, коммуникативных навыков, творческой изобретательно-
сти и навыков взаимодействия. Все это возможно на основе новых игровых и 
образных способов и методик обучения и соответствующих им дисциплин в 
школе. А.В. Семенович пишет, что в начальной школе необходимо ввести 
«уроки этикета, сценического искусства, эвритмии, дизайна (одежды, автомо-
билей, домов и садов), танцев, музыки, кухни, игр, каллиграфии (и вообще 
культуры) народов мира и др.». Во все эти дисциплины должно быть вплетено 
овладение рисунком, письмом, чтением, счетом и знанием законов природы 

У обучающихся становится проблемой решение сложной задачи из-за от-
сутствия навыков восприятия явления целиком и деления сложной задачи на 
подзадачи. Осознание важности владения информацией побуждает к большему 
ее потреблению, а значит, к развитию Обучающиеся способны решать отдельно 
взятые мелкие задачи без привязки их к предметной области Желание потре-
бить больший объем информации тренирует мозг, позволяя воспринимать ее 
быстрее. 

Утрачивается способность к анализу, синтезу, к выстраиванию длинных 
логических цепочек. Повышая способность быстро переключаться с одной ин-
формации на другую, человек научается быстрее переключаться в обычных 
жизненных ситуациях, тем самым лучше организует свое время Поскольку 
клиповое мышление рассматривается как процесс отражения множества раз-
личных свойств объектов без учета взаимосвязей между ними, характеризую-
щихся фрагментированным информационным потоком, нелогичностью, неод-
нородностью входящей информации, высокой скоростью переключения между 
фрагментами информации, а также отсутствие целостного восприятия окружа-
ющего мира. Феномен клипового мышления, по сути является синонимом по-
нятия «когнитивный стиль». «Дифференциальные / интегральные» когнитив-
ные стили связаны с индивидуальными особенностями усвоения студентами 
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учебного материала. Учащиеся с интегральным типом когнитивного стиля, как 
правило, полагаются на образовательные технологии, построенные по принци-
пу перехода от абстрактного к конкретному, в то время как учащиеся с диффе-
ренцированным типом когнитивного стиля склонны учиться с конкретной на-
правленностью на общую. 

Выводы. В контексте клипового мышления необходимо: пересмотреть 
содержание учебного материала; организовать информацию в виде клипов; 
изменить формат представления информации; применять яркие, четкие и ви-
зуальные презентации с четкими, оригинальными и броскими формулиров-
ками. Применение общих методов обучения вместе с технологиями электрон-
ного обучения повысит эффективность учебного процесса, а также значитель-
но  улучшит профессиональную подготовку студентов. Применение клипового 
мышления в образовании позволяет человеку запоминать огромные объемы 
информации, не воспринимая ее содержание, другими словами, быстро запо-
минать набор слов, фраз или чисел в определенной последовательности на ос-
нове некоторых изображений, которые соответствуют информация для запоми-
нания. 
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Аннотация. В статье рассматривается психофизиологическая система са-

моорганизации поведения младших школьников как неотъемлемая часть обра-
зовательного процесса, раскрываются этапы формирования физиологических 
механизмов внутреннего торможения.  

Ключевые слова: психофизиологичекая система, процессы внутреннего 
торможения, тренировка торможения, самоорганизация поведения. 

Введение. Психофизиологическая система как понятие включает комплекс 
взаимодействующих элементов, объединенных определенной структурой. 
Системообразующим фактором является результат системы как полезный при-
способительный эффект в соотношении организм-среда, достигаемый при реа-
лизации системы. Организация процесса в системе определяется проекцией бу-
дущего. Из этого следует, что в качестве детерминанты поведения рассматри-
вается не прошлое событие – стимул, а будущий результат. Таким образом, 
смысл данной организации состоит в обеспечении целостного взаимодействия 
организма со средой. По определению П.К. Анохина системой можно назвать 
«только такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых 
взаимодействие и взаимоотношение приобретают характер взаимосодействия 
компонентов, направленных на получение полезного результата». (Алексан-
дров, 2004). 

В работе «О психологических системах» Л.С. Выготский дает определе-
ние психологической и физиологической систем и рассматривает этапность 
формирования психофизиологической системы на уровне внутрифункциональ-
ных и межфункцинальных изменений. (Выготский, 1982)  

В психофизиологической системе выделяются следующие этапы, раскры-
вающие ее интегративный уровень: интеграция всех компонентов афферентно-
го синтеза; создание условий для принятия решений и получения приспособи-
тельного результата на основе мотивации; прогнозирование результата дей-
ствия через формирование акцептора результата действия; анализ параметров 
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результатов, полученных при реализации программы действия; сравнительный 
анализ параметров конечного результата соотношения организма и среды для 
достижения полезного адаптированного поведения.  

Материалы и методы. Поведение в рамках психофизиологического под-
хода рассматривается не только как проявление различных форм активности, но 
и как социальное взаимодействие. С позиций нейроонтогенеза механизм пове-
дения изучается в сравнительном анализе нормального и проблемного поведе-
ния в урочной и внеурочной деятельности.  

Отклоняющееся поведение представляет взаимодействие ребенка с мик-
росоциальной средой, нарушающей его развитие и социализацию в следствие 
отсутствия адекватного учета средой особенностей его индивидуальности и про-
являющейся его поведенческим противодействием, предлагаемым нравственным 
и правовым общественным нормам.  

Физиологические механизмы тормозного процесса детально изучались 
школой И.П. Павлова, формируются механизмы в результате обучения. Данное 
открытие И.П. Павлова является достижением нейрофизиологии и было дока-
зано в трудах многочисленных представителей его школы и множества после-
дователей. (Павлов, 1973) 

В экспериментальной работе Г.И. Шульгиной (лаборатория академика 
М.Н. Ливанова) было обнаружено, что тормозной процесс имеет специфиче-
ские внутримозговые механизмы, а именно реализуется специальными систе-
мами тормозных нейронов. Данные системы формируются в процессе постна-
тального развития на протяжении первых трех десятков лет. Они могут трени-
роваться, укрепляться, усиливаться в процессе обучения и воспитания, что со-
вершенствует способность управлять собой. (Шульгина, 2012) 

Процесс торможения поведения можно сформировать путем тренировок. 
Для этого в общеобразовательном классе были созданы специальные условия. 
Тренировки торможения проводилась в несколько этапов: на первом этапе де-
тям предлагалась иллюстрация с изображением установки поведения: в них со-
держалась информация о требовании к организации поведения или о его запре-
те; на втором этапе данная иллюстративная установка подкреплялась звуковым 
сопровождением: обговаривалось правило поведения или запрет; на третьем 
этапе детям предлагались установки в виде инструкции - памятки, которые по-
мещались на доску, на парту, на стенд, для постоянной зрительной опоры и 
совместно с детьми выводили правило поведения о котором «говорит» данная 
установка; размещение по периметру класса установок – памяток с вежливыми 
словами, которые периодически заменялись и к которым привлекалось внима-
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ние учащихся в течение дня; интеллект-карта, как прием организации и контро-
ля; музейные практики в социокультурной адаптации и самоорганизации пове-
дения. 

Результаты и их обсуждение. В результате 1 и 2 этапов эксперимента 
(Дружиловская, Харламова, 2022) было выявлено, что задержка формирования 
системы поведения связана с несформированностью взаимодействия процессов 
возбуждения и торможения в следствие незрелости латерализации функций пра-
вого и левого полушарий, несформированность кортикальных связей заднецен-
тральных и передних отделов коры головного мозга; недостаточность подкорко-
во-корковых взаимодействий что приводит к задержке выработки сложных 
форм торможения.  

Выводы. Опираясь на психофизиологические механизмы системного уров-
ня организации поведения, удалось научить учащихся сдерживать рефлектор-
ную деятельность. Таким образом, тренировка процесса торможения поведения 
требует создания условий, обеспечивающих поэтапный процесс организации 
адаптивных форм поведения и улучшение учебной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме выявления прогно-

стической и рефлексивной академической самооценке студентов вуза. Прогно-
стическая академическая самооценка определялась перед началом изучения дис-
циплины, рефлексивная – после ее окончания. Обосновывается идея о том, что 
выявление прогностической академической самооценки студентов позволяет 
эффективнее выстраивать учебный процесс, а степень удовлетворенности ими 
разными аспектами процесса профессионального обучения относится к одним 
из показателей успешной работы вуза. Установление рефлексивной академиче-
ской самооценки студентов способствует более эффективной оценке продук-
тивности образовательного процесса. Выборку составили 184 студента 6 курса 
педиатрического и лечебного факультетов ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава Рос-
сии. Обнаружено, что мотивация, прогноз студентов старших курсов перед 
началом изучения дисциплины направлена чаще на изучение предмета; опасе-
ния же чаще связаны с собой. Сфокусированность компонентов прогностиче-
ской академической самооценки на себе коррелирует с готовностью к прохож-
дению первичной аккредитации в части коммуникации с пациентом / законным 
представителем пациента. Предложенный подход будет интересен специали-
стам в области педагогической психологии. Перспективами исследования явля-
ется мониторинг академической самооценки в зависимости от года обучения, 
изучаемой дисциплины. 
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Введение. Проблема измерения эффективности учебного процесса в выс-

шей школе, формирования универсальных и профессиональных компетенций, 
повышения мотивации будущих специалистов является актуальной (Малахова, 
Мосина, 2022; Помыткина, Галиахметова, 2021). Она значима и для рефлексии, 
саморазвития преподавателей, педагогической успешности.  

Прогностическая академическая самооценка – восприятие и оценка сту-
дентом своих умений, возможностей выполнить определенные действия / рабо-
ту – включает в себя мотивационный, когнитивный и аффективный компонен-
ты (Жученко, 2020). Вслед за R. Gibson (R. Gibson, 2022) мы выделили желания, 
ожидания, опасения обучающихся перед началом изучения дисциплины, сфо-
кусированные на предмет, преподавателя и себя.   

Наряду с прогностической академической самооценкой студентов нами 
изучалась и рефлексивная самооценка академических достижений (профессио-
нальных компетенций) в конце изучения дисципдины. В ее исследовании мы 
опирались на теорию А.В. Захаровой (Захарова, 2012) о видах самооценки, с 
точки зрения временной относительности.  

Материалы и методы: авторские анкеты на определение прогностиче-
ской и рефлексивной академической самооценки студентов до и после изучения 
дисциплины «Коммуникативные навыки врача», описательная статистика, кри-
терий Колмогорова-Смирнова, коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
Для статистической обработки данных использована компьютерная программа 
«SPSS Statistics 23.0». Выборку составили 184 студента 6 курса педиатрическо-
го и лечебного факультетов (из них 78% женщин и 22% мужчин) ФГБОУ ВО 
«Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации. 

Результаты и их обсуждение. Анализ показал, что чаще всего желания и 
ожидания студентов старших курсов направлены на предмет (научиться лучше 
и эффективнее взаимодействовать с пациентами, коллегами, начальством; ин-
тересные темы; разборы жизненных ситуаций), а опасения больше направлены 
на себя (сложность восприятия информации, займет много времени, разочаро-
вание в общении и выбранной профессии, неправильное применение получен-
ных умений и т.п.) и / или на предмет (41% и 35% респондентов соответствен-
но). Это объясняется загруженностью студентов старших курсов: практически 
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все из них работают, большинство – в медицинской сфере, в том числе, дежурят 
по ночам, многие имеют свои семьи. 

Установлена обратная корреляция готовности к прохождению коммуни-
кативной станции с желаниями студентов (r=-0,34; p<0,01), с их ожиданиями 
(r=-0,39; p<0,01) и опасениями (r=-0,28; p<0,01). Иначе говоря, чем сильнее вы-
ражены желания, ожидания, опасения, направленные на себя, тем выше готов-
ность к прохождению первичной аккредитации в части коммуникации с паци-
ентом / законным представителем пациента. Получается, что для формирования 
компетенций значимее фокус на себя, а не на предмет, то есть решая свои про-
блемы, студент больше замотивирован, что приводит к повышению эффектив-
ности образовательного процесса.  

Как показывает практика, студенты-медики старших курсов, как правило, 
разделяют формирование умений и навыков, необходимых для прохождения 
первичной аккредитации и для профессиональной деятельности. При этом ре-
зультаты статистики показывают, что преподавателям, участвующим в иссле-
довании, удалось убедить будущих врачей в необходимости использования ком-
муникативных навыков в рамках пациент-центрированного подхода, эффектив-
ного общения не только на итоговом экзамене в вузе, но и в жизни.  

Выводы. Выявление прогностической и рефлексивной самооценки сту-
дентов повышает профессиональную мотивацию преподавателей. Определение 
желаний, ожиданий и опасений студентов позволяет эффективнее выстраивать 
учебный процесс. Кроме того, степень удовлетворенности студентами разными 
аспектами процесса профессионального обучения относится к одним из показа-
телей успешной работы вуза (Галиахметова, 2022).  

Мотивация, прогноз студентов старших курсов перед началом изучения 
дисциплины направлена чаще на изучение предмета; опасения же чаще связаны 
с собой. Сфокусированность компонентов прогностической академической са-
мооценки на себе коррелирует с готовностью к прохождению первичной аккре-
дитации в части коммуникации с пациентом / законным представителем паци-
ента. Результаты исследования могут быть полезны и интересны преподавате-
лям, психологам, работающим в системе образования. Перспективами исследо-
вания является мониторинг академической самооценки в зависимости от года 
обучения, по другим дисциплинам.  
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Аннотация. В ходе обучения младший школьник учится самостоятельно 

формулировать познавательные цели, искать и выделять необходимую инфор-
мацию, контролировать и оценивать процесс и результат деятельности, выби-
рать наиболее эффективные способы решения задач, самостоятельно создавать 
алгоритм деятельности при решении проблем творческого и поискового харак-
тера и т. д. (Асмолов, 2014). 

Особое внимание в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте основного общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ, 
2021) обращено на то, что для формирования и развития метапредметных ком-
петенций важна самостоятельность планирования и осуществления учебной де-
ятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстни-
ками, построение индивидуальной образовательной траектории, в том числе на 
протяжении обучения в начальной школе. 

В данной статье рассматривается динамика особенностей регулятивных 
(действия контроля), познавательных (решение задач), коммуникативных (учет 
позиции собеседника) действий как метапредметных компетенций у детей млад-
шего школьного возраста, их качественные и количественные изменения. 

Ключевые слова: метапредметные компетенции, универсальные учебные 
действия, младшие школьники, коммуникативные учебные действия, регулятив-
ные учебные действия, познавательные учебные действия, динамика, особенно-
сти, сравнительный анализ, особенности, ФГОС, образование, навыки. 

 
Введение. Согласно типологии А.В. Хуторского, метапредметные компе-

тенции находятся на третьем месте после ключевых (по общему содержанию 
образования) и универсальных (воплощены в основных видах учебной деятель-
ности) компетенций (Хуторский, 2022).  

Метапредметность в научной школе А.В. Хуторского выступает спосо-
бом  «…формирования теоретического мышления и универсальных способов 
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деятельности» для создания картины мира в ее целостном обличии (Муштавин-
ская, 2019). 

Под метапредметной компетенцией младшего школьника понимается ком-
плексный ресурс его личности, который обеспечивает возможность его эффек-
тивной и разносторонней учебно-исследовательской деятельности, т. е. «готов-
ность и способность» осуществлять метапредметную учебно-исследовательскую 
деятельность (Крузе, 2014). 

Материалы и методы. Методом простой случайной выборки в число 
испытуемых вошли ученики с 1 по 4 класс (1 «А», 1 «Б» – 55 человек; 2 «А»,  
2 «Г» – 44 человека; 4 «А», 4 «В» – 57 человек) – 156 человек в возрасте от 7 до 
11 лет. Базой проведения исследования выбран МАОУ «Лицей № 121 Имени 
Героя Советского Союза С.А. Ахтямова» г. Казани. 

Для изучения вышеупомянутой проблематики использовались следующие 
методики (Асмолов, 2014): изучение коммуникативных учебных универсаль-
ных действий – «Братья и сестры» Ж. Пиаже; (методика Г.А. Цукерман «Кто 
прав?»), регулятивных учебных универсальных действий – методика «Проба на 
внимание» П.Я. Гальперина и С.Л. Кабыльницкой, а для изучения познаватель-
ных учебных универсальных действий использовалась диагностика универсаль-
ного действия общего приема решения задач по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой). 
Изучение данного аспекта производился через сравнительный анализ по U-кри-
терию Манна-Уитни для независимых выборок. 

Результаты эмпирического исследования представляют интерес как с тео-
ретической, так и с практической точки зрения.  

Заключение. 1. Установлено, что уровень сформированности показателя 
регулятивного действия контроля наращивается литически в период обучения с 
1-го по 4-ый класс. Присутствуют значительные изменения в развитии исследуе-
мого показателя, и к концу 1-го класса у ребенка сформирован ориентир на задан-
ную систему требований, он сознательно контролирует свои действия, обладает 
высоким показателем объема и концентрации внимания, а также исправляет 
ошибки самостоятельно без надзора учителя. К завершению начальной ступени 
образования учащийся исправляет ошибки самостоятельно, контролирует процесс 
решения поставленной перед ним задачи и соответствие выполняемых действий. 

2. Установлено, что развитие познавательного действия по показателю 
приема решения задач, присутствует изменение в каждой выборке (1-ый и 2-ой, 
2-ой и 4-ый, 1-ый и 4-й класс). Динамика развития познавательных способностей 
была замечена у ученика в начале периода и в завершении периода обучения в на-
чальной школе. У учеников 2-го и 4-го классов, есть преимущество обобщения 
и систематизации знаний, а также составления основы выведения новых знаний 
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из имеющихся по сравнению с учениками 1-го класса. За время обучения в на-
чальной школе, ребенок учится анализу, синтезу, сравнения, классификации, а 
также построению логической цепи рассуждения. 

3. Установлено, что в ходе исследования коммуникативных способностей 
младшего школьника по показателю коммуникативных действий, направлен-
ных на учет позиции собеседника (партнера) имеется наличие значимых разли-
чий по показателю коммуникативных действий, направленные на учет позиции 
собеседника (партнера) в выборках сравнения 1-го и 2-го, а также 2-го и 4-го 
классов, а именно – динамика развития коммуникативных действий, направлен-
ные на учет позиции собеседника (партнера) не зафиксирована.  

Можно предположить, что в период обучения, развитие коммуникатив-
ных УУД у младшего школьника от 1-го к 4-му классу происходит литически, 
так как разница видна только при сопоставлении начала периода обучения в 
начальной школе и его окончания. В выборке сравнения 1-го и 4-го классов бы-
ла обнаружена динамика развития коммуникативных способностей, значит, у 
учеников 4-го класса, есть преимущества сформированности коммуникативных 
действий, которые обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 
других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегри-
роваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со-
трудничество со сверстниками и взрослыми. 

Отталкиваясь от всего вышесказанного, является возможным сделать вывод, 
что полученные результаты после диагностирования учащихся с 1 по 4 класс на 
наличие значимых изменений, а именно формируемых у них регулятивных (пока-
затель действия контроля), познавательных (показатель решения задач), коммуни-
кативных (показатель учета позиции собеседника) компетенций будут иметь каче-
ственные и количественные изменения за период обучения в начальной школе. 
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Введение. Дети старшего дошкольного возраста с ТНР и другими сопут-
ствующими отклонениями нуждаются в целенаправленном развитии всех пси-
хических процессов, с целью эффективной подготовки к обучению в школе. 
Важнейшей задачей педагога-психолога является за период нахождения ребен-
ка в ДОО выстроить коррекционно-развивающую работу таким образом, чтобы 
максимально сравнять интеллектуальные особенности детей с ТНР и сопут-
ствующими диагнозами до нормотипичных детей.  

Дети старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и 
другими сопутствующими отклонениями в развитии, зачастую имеют целый 
комплекс трудностей в развитии психических процессов, а именно нарушения в 
тактильной, пропреоцептивной сферах, а также в глазо-двигательном контроле, 
внимании, восприятии, а вместе с тем и умственных способностях. Поэтому 
важно найти новые подходы к реализации данного направления деятельности 
педагога-психолога ДОО.  

В ходе изучения исследований и научных трудов А.Л. Лурии в области 
нейропсихологии, а также публикаций Г.Е. Введенского, В.А. Москвиной и 
В.И. Голод было принято решение о внедрении в работу по коррекции и развитию 
детей старшего дошкольного возраста с ТНР нейропсихологического подхода. 
Нейропсихологический подход предполагает построение коррекционно-разви-
вающей работы с ребенком с учетом его индивидуально-типологических нейро-
психологических особенностей, а именно состояния каждой высшей психиче-
ской функции, выделения сильных и слабых сторон, компонентов развития выс-
ших психических функций (ВПФ).  

Материалы и методы. Для оценки эффективности применения нейропси-
хологического подхода был подобран диагностический инструментарий: мето-
дика «4 лишний» и тест на мышление ребенка «Последовательность событий» 
(логическое мышление), методика «Шифровка» (внимание), методика «Заучива-
ние 10 слов» и «Узнавание фигур» (память), удержание равновесия на одной 
ноге, тест Ромберга, пересечение серединной линии тела (крупная моторика), 
тесты на зрительное восприятие и зрительно-моторную интеграцию. 

С целью обеспечения нейропсихологического сопровождения и коррек-
ционно-развивающей работы по развитию интеллектуальной сферы детей 5-6 лет 
с ТНР была разработана Программа по развитию психических процессов у де-
тей старшего дошкольного возраста с ТНР посредством нейропсихологического 
подхода. Программа направлена на комплексное коррекцию и развитие ребенка 
за счет применения нейро-гимнастики и упражнений, с задействованием двуруч-
ной координации, двигательной активности с моторной программой, игры на 
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балансире с усложнениями, в комплексе данная работа позволяет достичь зна-
чимых результатов в коррекционно-развивающей работе с детьми выбранной 
категории. 

После проведения первичной диагностики для каждого воспитанника со-
ставляется индивидуальный план, в котором отражаются сильные и слабые сто-
роны его развития, он используется для более детального планирования инди-
видуальных занятий каждого воспитанника.  

Подгрупповое занятие состоит из моторной дорожки, на которой пред-
ставлены двигательные и интеллектуальные задания, также в ходе усложнения 
подключаются и задания на двуручную координацию. Далее в основной части 
занятия дети выполняют упражнения на баланс, ориентацию в пространстве, 
двуручную координацию, игры на развитие ВПФ. 

Апробация программы была осуществлена на базе МДОУ «Детский сад 
№32 комбинированного вида» (Республика Коми, пгт Ярега), в 2022-2023 уче-
бном году. В реализации программы принимали участие воспитанники старшей 
группы компенсирующей направленности, имеющие диагноз ТНР и другие со-
путствующие диагнозы, в количестве 16 человека. Дети имели схожие резуль-
таты диагностики интеллектуального развития. Контрольной группой были вос-
питанники, имеющие схожие результаты при первичной диагностике внимания, 
памяти и логического мышления, посещающие другие группы ДОУ. Контроль-
ная группа не принимала участие в реализации программы, а служила маркером 
для отслеживания результативности работы по Программе. 

После реализации нашей программы не выявлено воспитанников с низ-
ким уровнем развития внимания, памяти и логического мышления, относитель-
но возрастной нормы. При этом возросло количество детей, чей уровень сфор-
мированности внимания, памяти и логического мышления является средним 
(с 19% до 63%). Высокий уровень сформированности внимания, памяти и ло-
гического мышления после реализации Программы продемонстрировало 37% 
участников Программы.  

Заключение. Таким образом, реализация нейропсихологического подхо-
да в коррекционно-развивающей деятельности с детьми старшего дошкольного 
возраста с тяжёлыми нарушениями речи и другими сопутствующими отклоне-
ниями в развитии обеспечивает комплексную работу, которая направлена на все 
стороны развития ребенка, а именно интеллект, тело (его ориентацию в про-
странстве) и эмоциональную составляющую. В перспективе планирование дан-
ного направления работы с детьми 4-5 лет, которые имеют нарушения речи и 
нуждаются в коррекционно-развивающих занятиях педагога-психолога. 
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Аннотация. В школу все чаще поступают дети с особыми образователь-
ными потребностями. У таких детей также наблюдаются нарушения речевого 
развития, которые заключаются и в дефектах произношения, и в трудностях 
различения фонем, и в нарушении слоговой структуры слова, и в бедности лек-
сико-грамматических средств языка. Многие из них не в состоянии справиться 
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с простыми заданиями, например, рассказать сказку, ответить на вопросы лого-
педа. Кроме того, у данной категории детей отмечается наличие отклонений в 
развитии ведущих психических процессов, лежащих в основе речи (слухорече-
вого и зрительного восприятия, внимания, памяти, мышления). Коррекционная 
работа строится с учетом структуры речевого высказывания (мотив – замысел – 
внутренний план речи (намечаются основные вехи высказывания) – лексико–
грамматическое развертывание (выбор языковых средств) – моторная реализа-
ция – внешняя речь). 

Ключевые слова: Дети с ОВЗ, основа речи: слухоречевое и зрительное 
восприятие, внимание, память, мышление. 

 
Введение. Количество учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

общеобразовательных программ, заметно растет. В массовую школу все чаще 
поступают дети с особыми образовательными потребностями. У таких детей 
также наблюдаются нарушения речевого развития, которые заключаются и в де-
фектах произношения, и в трудностях различения фонем (особенно оппозицион-
ных: с-ш, з-ж, с-щ, ч-ть и др.), и в нарушении слоговой структуры слова, и в бед-
ности лексико-грамматических средств языка. Многие из них не в состоянии 
справиться с простыми заданиями, например, рассказать любимую сказку, отве-
тить на вопросы логопеда. Кроме того, у данной категории детей отмечается на-
личие отклонений в развитии ведущих психических процессов, лежащих в основе 
речи (слухоречевого и зрительного восприятия, внимания, памяти, мышления). 

Работая над коррекцией и развитием психологической базы речи у млад-
ших школьников, имеющих ограниченные возможности здоровья, я опираюсь 
на научные труды по психологии речи А.Р. Лурии, Л.С. Выготского, П.П. Блон-
ского, Н.И. Жинкина, А.Н. Корнева и др. При изучении психологического и лин-
гвистического аспекта процесса порождения речевого высказывания опиралась 
на работу Л.С. Выготского «Мышление и речь» (1934 г.), в которой автор рас-
крыл процесс перехода мысли в развёрнутое речевое высказывание. 

Материалы и методы. Коррекционная работа строится с учетом струк-
туры речевого высказывания (мотив – замысел – внутренний план речи (наме-
чаются основные вехи высказывания) – лексико–грамматическое развертыва-
ние (выбор языковых средств) – моторная реализация – внешняя речь). 

Учитывая тяжелое состояние связной речи у младших школьников, прихо-
дится работать во всех этих направлениях, поскольку выпадение хотя бы одного 
звена, делает невозможным порождение полноценного речевого высказывания: 

• коррекция мотивационной сферы младших школьников; 



81 

• работа над замыслом речевого высказывания (осознание темы и главной 
мысли речевого высказывания); 

• развитие внутреннего плана речи (умение определять ход развития 
мысли); 

• обогащение, уточнение и активизация речевых средств (умение точно 
пользоваться языковыми средствами). 

Наиболее эффективными методами и приемами формирования положи-
тельной мотивации являлись: создание проблемной ситуации, игровые формы 
работы, задания творческого характера. 

Работа над замыслом речевого высказывания, развитием внутреннего пла-
на речи, обогащением, уточнением и активизацией словаря осуществлялась в 
процессе обучения пониманию текста. Учащиеся определяли тему, последова-
тельность и логику её развития, составляли план, который в последующей ра-
боте использовался в качестве наглядной опоры. 

Формирование полноценных умений и навыков письма и чтения у обу-
чающихся с речевой патологией строится с учетом теории поэтапного форми-
рования умственных действий. Совместно с учителем-логопедом дети выстраи-
вают алгоритм (используют сигналы, схемы) действия, который на протяжении 
многих логопедических занятий (пока не сформируется устойчивый навык) яв-
ляется ориентировочной основой действий для каждого учащегося. 

Наряду с речевой патологией у учащихся отмечаются нарушения в эмо-
ционально-волевой сфере: расторможенность, грубость, быстро истощаются на 
уроке. В связи с этим подбирались тексты с ярко выраженной коррекционной 
направленностью, использовались психолингвистические техники: аутотренинг, 
релаксацию, эмпатийное рассказывание, элементы театрализации и психогим-
настики, что способствует формированию положительной мотивации и логопе-
дическим занятиям. 

Большое значение для коррекции нарушений речи имеют компьютерные 
технологии. Работа с мультимедийными презентациями формирует у учащихся 
с речевой патологией мощный мотив к речевой деятельности, значительно по-
вышает качество коррекционной работы.  

Результаты и их обсуждение. Углубление знаний по психологии и линг-
вистике речевой деятельности, использование ИКТ на логопедических занятиях 
способствует повышению качества коррекционной работы. 

Развивая коммуникативную готовность к обучению, следует побуждать 
детей к речемыслительной активности в различных видах деятельности. Сюда 
относятся: умение внимательно слушать и слышать учителя, умение не отвле-
каться, умение подчинять действия инструкциям; умение понять задачу в сло-
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весной форме, умение владеть вербальными средствами общения при выполне-
нии учебного задания согласно полученной инструкции; умение целенаправ-
ленно и последовательно выполнять учебные действия. 

Выводы. В результате коррекционно-развивающих занятий заметно улуч-
шается психологическая состояние детей с ОВЗ, а само обучение становится 
более успешным.  
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Аннотация. В статье говорится о новых технологиях и знаниях. Детям 
очень интересно изучать новое. И мы, изучив интересы детей, возрастные осо-
бенности – сделали для воспитанников целый модуль в лаборатории «Мульт – 
проект 3D», где дети учатся использовать аддитивные технологии в работе (3D 
принтер, токарный станок, авторская мульт-студия). Дети с помощью данного 
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модуля, учатся взаимодействовать, договариваться, приходить к единой цели, у 
них пропадает страх перед новыми технологиями, обучают друг друга, готовятся 
к будущим профессиям, снимаю мультфильмы. А мультипликация как совре-
менный интегрированный вид искусства и обучения позволяет: решать вопросы 
художественного развития дошкольников; расширять границы познания; актив-
но включать детей в процесс творчества; формировать эстетические оценки и 
предпочтения; активизировать свободу творческого проявления. Главная педа-
гогическая ценность мультипликации, как вида современного искусства, заклю-
чается, прежде всего, в возможности комплексного развивающего обучения детей. 
Кроме того, именно мультипликация помогает максимально сближать интересы 
взрослого и ребенка, отличаясь доступностью и неповторимостью жанра. С ее 
помощью можно сделать процесс обучения удовольствием для дошкольников. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, мультипликация, дошкольный 
возраст, доступность, будущая профессия, коммуникативные умения. 

 
Введение. Зачем дошкольнику аддитивные технологии? Можно ли с ран-

него детства увлечь ребенка наукой и техникой? Кто они – лидеры технологи-
ческого будущего? Зачем и как учить 3D - моделированию и мультипликации?  

Термин «аддитивные технологии» имеет англоязычное происхождение, и 
если транслировать его на русский язык, то это всего-навсего суммирующие 
технологии, то есть такие технологии, которые формируют готовое изделие пу-
тем добавления материала. Одним из видов аддитивных технологий является 
3D печать – послойное формирование изделия и путём наплавления, спекания 
или сплавления материала в виде порошка, прутка или жидкости. 

Материалы и методы. Популярным направлением среди детей стано-
вится 3D-моделирование и 3D-печать. Зачем дошколятам такая сложная техно-
логия? Она дает навык, который пригодится детям в будущем. Конечно, не все 
захотят быть инженерами. Но заинтересовать этим можно всех ребят. Эти тех-
нологии мы сейчас используем в нашем образовательном процессе. Воспитан-
ники работают на 3D принтере и модульном станке. Мы заметили, что дети 
стали лучше контактировать между собой, помогать друг другу и учить млад-
ших, планировать свою работу.  

На первом уровне стоит знакомить их с новыми образовательными сред-
ствами. Ребенок видит, что это обычный предмет, который может дополнять 
и обогащать образовательную среду. Например, если потерялась деталь кон-
структора, ее можно вместе с педагогом напечатать на 3D-принтере. Так совре-
менные образовательные средства интегрируются в жизнь ребенка – он пони-
мает, для чего эта сложная технология может понадобиться. 
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Другой пример: мульт – студия, где дети снимают вместе с педагогами 
мультфильмы. Здесь дети обучаются, как написать сценарий, как правильно по-
ставить свет, как пользоваться фотоаппаратом или камерой, чтобы потом по-
явился интересный мультфильм, а главное учатся коммуникации и взаимодей-
ствию со всеми участниками процесса. 

Развитие коммуникативных умений, проявления творческой самостоятель-
ности, активности в создании образа, развитие мелкой моторики рук, возмож-
ность проявить свои таланты. Это дало новый импульс игровой деятельности, 
дети заимствуют сказочные сюжеты и начинают сами мастерить героев для 
своих игр. Таким образом, технология создания анимационных фильмов даёт 
нам возможность: стимулировать детей к достижению того или иного результа-
та; достичь определённой и реальной цели; использовать разные виды продук-
тивной деятельности; проявлять познавательную, творческую, деловую актив-
ность, самостоятельность, а также освоенные ранее знания и умения; формиро-
вать коммуникативные навыки и нравственные качества. 

Одним из основных преимуществ использования аддитивных технологий 
в мультипликации является возможность зрительного представлений. Дети мо-
гут наблюдать, как два объекта объединяются или разделяются для создания 
новых групп объектов. Этот визуальный подход позволяет детям лучше пони-
мать процесс и результат операций. 

Важно отметить, что использование аддитивных технологий в мультипли-
кации должно быть соответствующим возрастным особенностям детей. В рабо-
те с детьми старшего дошкольного возраста следует использовать конкретные 
объекты, игры, задания и графические изображения для наглядного представ-
ления операций. 

Внедрение в образовательную среду новых технологий и элементов про-
ектной деятельности, которые доступны дошкольникам, может служить сред-
ством интеграции естественно-научного и инженерно-технического направлений.  

Выводы. Современные технологии дети осваивают максимально быстро, 
они более открыты новому опыту, чем взрослые. Здесь речь можно вести о го-
ризонтальном наставничестве. Дети обучают друг друга и иногда даже педаго-
га. Через игровую деятельность, совместную деятельность со взрослыми, фан-
тазию и воображение современные технологии осваиваются детьми.  

Таким образом, использование аддитивных технологий в мультипликации с 
детьми старшего дошкольного возраста является эффективным и интересным 
методом развития, развивают логическое мышление и способствуют развитию 
навыков решения проблем. 
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Автором показано как средствами интеграции методов: прикладного анализа 
поведения, сенсорной интеграции, методов нейропсихологической коррекции 
можно снизить сенсорные, поведенческие проблемы у детей с РАС и повысить 
уровень развития психики.  

Ключевые слова, словосочетания: метод прикладного анализа поведе-
ния, нейропсихологическая коррекция, метод сенсорной интеграции, расстрой-
ство аутистического спектра, искаженное развитие. 

 
Ведение. В последнее время мировое медицинское сообщество бьет тре-

вогу из-за стремительного роста детей с аутизмом, назвав заболевание эпиде-
мией XXI века. Российские ученые совместно с западными коллегами пытают-
ся разгадать причину болезни, и найти оптимальные пути помощи детям с дан-
ной нозологией как с медицинской точки зрения, так и с психолого-педагоги-
ческой.  

В настоящее время достижением является доступность детских садов для 
детей с РАС, повышение профессиональных компетенций коррекционных 
специалистов, создание методических комплексов и программ для детей с РАС, 
в том числе и адаптированной образовательной программы для детей с РАС, 
одним из направлений которой является коррекционная работа по смягчению 
ключевых симптомов аутизма. Именно при реализации данного направления 
специалисты дошкольных образовательных организаций испытывают значи-
тельные затруднения, так как решение поставленных задач требует дополни-
тельного, специального, обучения. Чтобы оказывать качественную квалифици-
рованную помощь воспитанникам, нужно идти в ногу со временем, постоянно 
обучаться. Пройдя переподготовку, курсы повышения квалификации по на-
правлениям: детская нейропсихология, сенсорная интеграция, прикладной ана-
лиз поведения, телесная психотерапия, и изучив научную литературу, я пришла 
к выводу, что в настоящее время ученые, имеющие отношение к детям с РАС, 
в том числе: Бородина Л.Г., Семаго Н.Я., говорят о комплексном, элективном 
подходе, о том, что следует включать в коррекционные программы элементы 
разных подходов и направлений, т.е. «складывать адекватный программный 
пазл», соответствующий состоянию ребенка, варианту его искаженного разви-
тия, так как отсутствие вариативности закрывает возможность индивидуально-
го сопровождения ребенка с РАС (Л.Г. Бородина, 2022).  

Методы. Полученные знания позволяют мне успешно  интегрировать и 
использовать в своей работе с детьми следующие коррекционные методы: эмо-
ционально-смысловой подход (К.С. Лебединская, О.С. Никольская), прикладной 
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анализ поведения (И. Ловаас), нейропсихологическую, сенсомоторную коррек-
цию (Т.Г. Горячева, Л.А. Никитина), сенсорную интеграцию (С. Ревич), струк-
турированное обучение (Э. Шоплер), в соответствии с индивидуальным сен-
сорным профилем ребенка, его типом искаженного развития (Л.Г. Бородина, 
Н.Я. Семаго). 

В качестве результативности интеграции представленных методов хочу 
привести пример: воспитанник Рустем, 4 года, поступил в детский сад в начале 
года с диагнозом РАС. С родителями ребенка были проведены: клиническая 
беседа с целью сбора раннего анамнеза, определения варианта искаженного 
развития по методике Н.Я.Семаго; анкетирование, заполнение диагностическо-
го опросника, предложенного С.Ревич, с целью определения сенсорного про-
филя ребенка.  

На основании данного преддиагностического обследования было выявле-
но, что у ребенка присутствовал период нормотипичного развития до 1 года  
5 месяцев. После достижения ребенком данного возраста родители отмечают 
утраты речевых, игровых навыков, проявление стереотипий.  

При первичном обследовании психологом, включенном наблюдении за 
ребенком были выявлены его индивидуальные особенности: у мальчика наблю-
дались гипотонические проявления, он как будто с трудом передвигался, дер-
жал равновесие, но находился в постоянном движении. Двигаясь по группе, ре-
бенок разбрасывал все на своем пути, продолжая движение дальше. По резуль-
татам обследования, были сделаны следующие выводы: согласно психолого-
педагогической классификации Л.Г.Бородиной, Н.ЯСемаго у ребенка – вариант 
искаженного развития с ранним регрессом по форме: «Регресс с дезорганизаци-
ей и полевым поведением». Соответственно, основной целью нашей коррекци-
онной работы стала интеграция как сенсорных, так и проприоцептивных ощу-
щений, идущих от тела, развитие простой коммуникации, формирование разде-
ленного внимания.  

Реализация поставленных задач осуществлялась через интеграцию мето-
дов: сенсомоторной коррекции, сенсорной интеграции, прикладного анализа 
поведения, визуализации пространства и деятельности. 

Выводы и результаты. Результатом проделанной работы за 2 месяца, мож-
но считать качественные изменения в поведении и развитии ребенка. Мальчик 
перестал лазать по «верхотурам», у него значительно снизились стереотипии, 
ушло полевое поведение, появился указательный жест, зрительный контакт, же-
лание есть ложкой самостоятельно. Ребенок стал сотрудничать со значимым 
взрослым в течение 10 минут.  
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Мы считаем, что представленная высокая результативность обусловлена 
использованием интегративного подхода к индивидуальному сопровождению 
ребенка с РАС. 
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Аннотация. Проблема исследования обусловлена необходимостью изу-

чения влияния содержания обучения на развитие способностей, динамики раз-
вития общих и специальных способностей, дифференциации детей по типу 
одаренности и т.д. В последнее время в психологической науке наблюдается 
повышенный интерес к самоактуализации личности, рассматриваемой во мно-
жестве аспектов. Изучение шахмат в подростковом возрасте положительно воз-
действует на мыслительную деятельность обучающихся, способствует эффек-
тивности учебного процесса в школе. Игра в шахматы оказывает благоприятное 
воздействие на развитие интеллекта подростков, однако выявления специаль-
ных способностей обучающихся общеобразовательных организаций не было 
до сих пор предметом многостороннего исследования, поэтому необходимо 
углублённо изучить эту проблему. Разработка данного вопроса поможет лучше 
понять природу одаренности подростков к шахматам, разработать методы и 
приемы обучения, учитывающие индивидуальные особенности развития каж-
дого одаренного подростка исходя из гендерных особенностей. Следует отме-
тить, что именно в подростковом возрасте проявляются личностные особенно-
сти мальчиков и девочек.   

Цель исследования заключается в выявлении гендерных особенностей са-
моактуализации способных к шахматам подростков на основе изучения теорети-
ческих аспектов проблемы, полученных результатов эмпирического исследова-
ния. В статье описаны подходы к решению данной проблемы и сделаны выводы.  

Ключевые слова: гендерный подход, самоактуализация личности, ода-
ренность, шахматы, подростковый возраст. 

Введение. В настоящее время в педагогике резко усилился интерес к изу-
чению проблем одаренности, что отражает потребность общества в выявлении 
и развитии творческого потенциала людей. В условиях обновления содержания 
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образования и модернизации общеобразовательной школы, проблема гендерно-
го подхода к обучению и воспитанию личности обретает актуальное значение. 
Все это происходит потому, что подрастающее поколение не всегда успешно 
выполняет социальные и общественные роли. 

В современном обществе произошли значительные изменения традици-
онных мужских и женских ролей, именно поэтому перед учителями встала про-
блема поиска различий самоактуализации способных к шахматам подростков и 
определения содержания, форм, методов обучения, создание благоприятной об-
разовательной среды, направленной на развитие личности в соответствии с её 
гендерными особенностями. 

Материалы и методы. В исследовании применялись следующие мето-
дики: Самоактуализационный тест (САТ), разработанный Э. Шостром, методи-
ка Томаса «Определение доминирующего стиля поведения личности в кон-
фликтных ситуациях», тест креативности Торренса.  

Заключение. Проведённое исследование позволило понять, что гендерные 
особенности самоактуализации имеют значимые различия у молодых людей в 
зависимости от их способностей к шахматам. У подростков с высоким уровнем 
притязаний наиболее выражены способности к шахматам; чем выше уровень са-
моактуализации у девочек и мальчиков, тем их способности лучше проявляются. 
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Аннотация. Рассматривается проблема конвергенции рабочей памяти раз-

личной модальности младших школьников-билингвов и монолингвов. Целью 
исследования является определение связей компонентов слухоречевой и зри-
тельно-пространственной рабочей памяти у билингвов и монолингвов младше-
го школьного возраста. В исследовании приняли участие 150 первоклассников 
в возрасте от 7 до 8,4 лет (М=7,7, SD=0,39), из них 75 детей со сбалансирован-
ным билингвизмом из национальной гимназии и 75 монолингвов из общеобра-
зовательной школы г. Ижевска Удмуртской республики. В исследовании были 
использованы нейропсихологические методики: запоминание двух групп по три 
слова (слухоречевая память), запоминание трудновербализуемых фигур (зри-
тельно-пространственная память). Математико-статистический анализ включал 
метод ранговой корреляции Спирмена. Результаты исследования показывают ин-
теграцию компонентов слухоречевой рабочей памяти билингвов и интеграцию 
показателей зрительно-пространственной памяти у монолингвов. Если у билин-
гвов количество ошибок программирования и контроля психической деятельности 
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связано с продуктивностью воспроизведения слухоречевых стимулов, то у мо-
нолингвов с продуктивностью воспроизведения зрительных стимулов. К тому 
же в группе сбалансированных билингвов выявлена конвергенция показателей 
слухоречевой и зрительно-пространственной памяти.  

Ключевые слова: билингвизм, рабочая память, слухоречевая память, зри-
тельно-пространственная память, младший школьный возраст. 

 
Введение. Рабочая память является одним из компонентов когнитивных 

регуляторных функций, и наравне с тормозным контролем, когнитивной гибко-
стью и вниманием, осуществляет контроль протекания психической деятельно-
сти. Данный вид памяти предполагает удержание и возможность использования 
слов или зрительных образов для решения актуальных задач, что позволяет 
школьникам следовать инструкциям учителя и в целом регулировать учебную 
деятельность (Веракса, 2020; Ахутина, 2021; Хотинец и др., 2022, 2023). Целью 
исследования является определение связей компонентов слухоречевой и зри-
тельно-пространственной рабочей памяти у билингвов и монолингвов младше-
го школьного возраста. 

Материалы и методы. Для диагностики рабочей памяти были использо-
ваны нейропсихологические методики (Ахутина, 2021): запоминание двух групп 
по три слова – измерение слухоречевой памяти; запоминание трудновербализу-
емых фигур – измерение зрительно-пространственной памяти. Математико-ста-
тистический анализ включал метод ранговой корреляции Спирмена с использо-
ванием программы SPSS 25.00 for Windows. 

В исследовании приняли участие 150 первоклассников в возрасте от 7 до 
8,4 лет (М=7,7, SD=0,39), из них 75 детей (33 мальчика, 42 девочки) со сбаланси-
рованным билингвизмом из национальной гимназии и 75 монолингвов (38 маль-
чиков, 37 девочек) из общеобразовательной школы г. Ижевска Удмуртской рес-
публики. 

Результаты и их обсуждение. Установлены интенсивные связи между 
показателями продуктивности слухоречевой памяти и качества воспроизведе-
ния слов у сбалансированных билингвов. Продуктивность запоминания билин-
гвами слов, наряду с ошибками слуховой обработки, коррелирует с ошибками 
программирования и контроля: вплетения (r=–0.345, p=0.002), вертикальные 
повторы (r=–0.287, p=0.013), устойчивые нарушения порядка слов (r=–0.410, 
p<0.001), пропуски слов (r=–0.600, p<0.001).  

В группе монолингвов установлены интенсивные связи между компонен-
тами зрительно-пространственной памяти. Показатели продуктивности запоми-
нания зрительных стимулов связаны с количеством ошибок обработки зрительно-
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пространственной информации, однако, значимые связи обнаружены с ошибка-
ми программирования и контроля: вертикальные повторы (r=–0.423, p<0.001), 
вплетения (r=–0.228, p=0.049), пропуски фигур (r=–0.444, p<0.001).  

Выявлена конвергенция показателей слухоречевой и зрительно-простран-
ственной памяти школьников, владеющих двумя языками: продуктивность зри-
тельно-пространственной памяти имеет обратную связь с вербальными замена-
ми по значению в слухоречевой модальности (r=–0.236, p=0.042), неустойчи-
выми нарушениями порядка слов (r=–0.242, p=0.037). Показатель продуктивно-
сти слухоречевой памяти связан с ошибками зеркальности право–лево (r=–0.260, 
p=0.024), зеркальности верх–низ (r=–0.228, p=0.049), вертикальными повторами 
(r=0.253, p=0.028).  

В группе монолингвов показатели продуктивности памяти не имеют зна-
чимых связей, в том числе с ошибками воспроизведения. Данные согласуются с 
результатами метаанализа проблем билингвизма (Grundy, Timmer, 2020).  

Выводы. Результаты исследования показывают интеграцию компонентов 
слухоречевой рабочей памяти у сбалансированных билингвов и интеграцию по-
казателей зрительно-пространственной памяти у монолингвов. Продуктивность 
воспроизведения билингвами и монолингвами слухоречевых и зрительных сти-
мулов связана с количеством ошибок программирования и контроля психиче-
ской деятельности. Вместе с тем выявлена конвергенция показателей слухоре-
чевой и зрительно-пространственной памяти младших школьников, владеющих 
двумя языками в связи с развивающейся произвольностью данной высшей пси-
хической функции. 

Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда № 23-28-10202, https://rscf.ru/project/23-28-10202/ 
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Аннотация. В связи с современными вызовами, связанными техногенны-

ми и природными катаклизмами и эпидемиями особое значение приобретает 
подготовка медицинского персонала. Деструктивная агрессивность в общении с 
пациентами относится к нежелательным профессиональным качествам лично-
сти медицинских сестер. Цель исследования: изучить взаимосвязь агрессивных 
характеристик личности и детско-родительских отношений студентов медицин-
ских специальностей. Исследования показали, что детско-родительские отноше-
ния с матерью и отцом в формировании агрессивных качеств личности имеют раз-
личия как количественно, так и качественно. Отношения с матерью влияют на 
формирование проявлений физической, косвенной и вербальной агрессии, спо-
собствуют развитию подозрительной и раздражительной личности, а также спо-
собствуют формированию чувства вины. Со стороны матери значимы строгость, 
контроль, эмоциональная дистанция, непоследовательность воспитания, а так-
же авторитетность матери и согласованность ее представлений об идеальном 
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ребенке с реальностью. Контроль в воспитании со стороны отца приводит к 
снижению проявлений враждебных качеств личности. 

Ключевые слова: личность, детско-родительские отношения, студенты 
медицинских специальностей, профессионально значимые качества. 

 
Введение. В связи с современными вызовами, связанными техногенными 

и природными катаклизмами и эпидемиями особое значение приобретает под-
готовка медицинского персонала. Профессионально важные качества являются 
одним из компонентов профессионально обусловленной структуры личности, 
рассматриваемой на основе теории К.К. Платонова (В.П. Позняков, А.Л. Жу-
равлев, 2021). В процессе освоения и выполнения деятельности психологиче-
ские качества постепенно профессионализируются, образуя самостоятельную 
подструктуру (О.В. Калашникова, 2017). Для профессиональной деятельности 
будущих медицинских сестёр важны эмоциональные способности к общению с 
пациентами и коллегами.  

А.С. Макаренко считал, что дизъюнктивные чувства выражаются в про-
явлении различных форм негативных эмоции и состоянии, что расценивается 
партнером как отсутствие готовности к дальнейшему сближению и общению 
(А.С. Макаренко, 2019). Такая характеристика, как деструктивная агрессивность, 
относится к нежелательным профессиональным качествам личности медицин-
ских сестёр (В.Д. Шадриков, 2019). Исследования Бережнов Г.Е., Семенова Г.А. 
показывают, что четверть студентов медицинских специальностей склонна к 
скрытой агрессии (Г.Е. Бережнов, Г.А. Семенова, 2019). Труды в области пси-
хологии семьи показали, что на формирование личности имеют влияние детско-
родительские отношения (Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис, 2015).  

Проблема исследования связана с недостаточной изученностью влияния 
детско-родительских отношений на профессионально значимые качества меди-
цинских сестер. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь агрессивных характеристик лич-
ности и детско-родительских отношений студентов медицинских специальностей. 

Испытуемые: В исследовании участвовали 104 студентов медицинских 
специальностей в возрасте от 17 до 18 лет мужского и женского пола. 

Методы исследования: Для исследования семейных отношений нами 
использовался опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. Марковская) 
(С.И. Матафонова, 2016). Для изучения агрессивных качеств личности студен-
тов использовался «Опросник исследования уровня агрессивности» А. Басса и 
А. Дарки (Д.Я. Райгородский, 2022).  



96 

Результаты и их обсуждение. Корреляционный анализ между показате-
лями отношений с матерью и агрессивными качествами личности студентов ме-
дицинских специальностей показал, что авторитетность матери снижает прояв-
ления физической агрессии (r= –0,240, p=0,015), повышенный контроль повышает 
показатели косвенной агрессии(r=0,197, p=0,048) и подозрительности (r=0,202, 
p=0,042), строгость матери снижает уровень раздражительности (r= –0,199, 
p=0,045), несогласие с проявлениями ребенка, неприятие его таким, какой он 
есть, приводит к снижению подозрительных черт личности (r= –0,197, p=0,047). 
Холодность и дистанцирование в общении с матерью повышает чувство вины 
студентов медицинских специальностей (r=0,201, p=0,043). Формирование раз-
дражительности у респондентов в семьях со строгой матерью, может отражать 
травматичный характер детско-родительских отношений (r= –0,199, p=0,045).  

Количество корреляционных связей между показателями детско-родитель-
ских отношений с матерью и отцом значимо различаются. Высокий контроль в 
воспитании со стороны отца приводит к снижению сформированности враждеб-
ных качеств личности (r= –0,244, p=0,045), а со стороны матери к развитию 
подозрительности (r=0,202, p=0,042) студентов медицинских специальностей. 
Наблюдается слабое влияние отцов на воспитание деструктивной агрессии у сту-
дентов. Именно в отношениях с матерью, могут формироваться основные де-
структивные проявления агрессивности студентов медицинских специальностей.  

Выводы. Детско-родительские отношения с матерью и отцом в формиро-
вании агрессивных качеств личности имеют различия как количественно, так и 
качественно. Отношения с матерью влияют на формирование проявлений фи-
зической, косвенной и вербальной агрессии, способствуют развитию подозри-
тельной и раздражительной личности, а также способствуют формированию 
чувства вины. Со стороны матери значимы строгость, контроль, эмоциональная 
дистанция, непоследовательность воспитания, а также авторитетность матери 
и согласованность ее представлений об идеальном ребенке с реальностью. 
Контроль в воспитании со стороны отца приводит к снижению проявлений 
враждебных качеств личности. 
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особенности старшего школьного возраста и качественные изменения в позна-
вательной сфере, мотивации, эмоциональном состоянии и самоопределении. 
В статье приведены результаты исследований Е.И. Щеблановой, И.П. Ординой, 
А.А. Рысевой и других. Особое внимание уделяется изучению психолого-педа-
гогического взаимодействия через составление индивидуального маршрута раз-
вития для лингвистически одаренных старшеклассников, поскольку это являет-
ся перспективным и актуальным направлением для современной науки.  

Ключевые слова: одаренность, старший школьный возраст, лингвисти-
ческая одаренность, психолого-педагогическое взаимодействие, индивидуаль-
ный маршрут. 

 
Введение. Изучив труды Е.И. Щеблановой, И.П. Ординой, А.А. Рысевой, 

Т.А. Климонтовой, К. Эддлс-Хирша, У. Виалла, Дж. Маккормика, можно пред-
положить,  что для комфортного развития одаренных необходима индивиду-
альная работа для удовлетворения их интеллекиуальных, эмоциональных и со-
циальных потребностей, так как у одаренных с высокими результатами по ин-
теллектуальным способностям чаще бывает высокий уровень самооценки, у ме-
нее успешных одаренных страшеклассников можно отметить деструктивные 
характеристики личности и нестабильность мышления при стрессе.  

В связи с этим изучение психолого-педагогического взаимодействия с 
лингвистически одаренными старшими школьниками является перспективным 
и актуальным для современной науки.  

Педагогам и психологам важно знать специфику лингвистической ода-
ренных старших школьников, то есть иметь представление о феномене лингви-
стической одаренности и возрастных особенностях в контексте одаренности, 
понимать свои основные задачи для эффективного взаимодействия. 

Материалы и методы. По определению М.В. Румянцевой, лингвистиче-
ская одаренность – это повышенный уровень способностей к ускоренным про-
цессам мышления на иностранном языке, к активной познавательной деятель-
ности в области теории и истории языка, к креативности в выборе способов 
общения на иностранном языке, к устойчивой мотивации в изучении языка. 
(Румянцева, 2006) 

Говоря об особенностях старшего школьного возраста (14-15 до 17-18 лет), 
опираясь на исследования С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, П.М. Якобсона, 
Л.И. Божович, И.С. Кона, И.В. Дубровиной, А.В. Мудрика, Д.В. Эльконина, 
Е.А. Климова и др., следует отметить качественные изменения в познавательной 
сфере, изменение мотивации, нормализацию общего эмоционального состояния, 
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желание самосовершенствования и саморазвиваться, качественные изменения 
в сфере общения, серьезные изменения в процессе самоопределения. Старший 
школьный возраст является ключевым периодом для формирования самоотно-
шения и Я-концепции.  

Рассматривая особенности развития одаренных старших школьников, сле-
дует учесть развитие сущностных сфер, а именно, интеллектуальной, мотива-
ционной, эмоциональной, волевой, сферы саморегуляции и предметно-практи-
ческой, так как психолого-педагогические исследования одаренных старше-
классников указывают на их характерные особенности, особенно это касается 
интеллектуальной сферы. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что основной за-
дачей учителей и педагога-психолога является помощь каждому обучающемуся 
в определении посильных, адекватных задач, а также в овладении необходи-
мыми навыками для решения этих задач, для этого необходимо создание инди-
видуального маршрута развития. (Будаева, 2015) Данный план должен вклю-
чать в себя следующую информацию: 

1. ФИО, возраст, медицинское заключение; 
2. Результаты психологической диагностики; 
3. Результаты педагогической диагностики; 
4. Результаты социометрического исследования; 
5. Область одаренности: признаки одаренности, диагностика; 
6. Выводы и рекомендации; 
7. Развивающая программа. 
Выводы. Следует говорить о важности комфортной и психологически 

безопасной образовательной среды, а также формирования благоприятного са-
моотношения и самооценки, особенно для старших школьников с признаками 
лингвистической одаренности. Это связано с особенностями, которые присущи 
одаренным, а именно, возможная диссинхрония психического и эмоционально-
го развития, перфекционизм, завышенные требования к себе, особая впечатли-
тельность, трудности с волевой регуляцией поведения, доминирование мотива-
ции ведущей деятельности, низкий уровень саморефлексии. 

Своевременное выявление одаренных детей и правильно организованное 
взаимодействие с лингвистически одаренными старшими школьниками позво-
лит сгладить трудности и стремиться к благоприятному пути развития одарен-
ности. 
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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального иссле-

дования развития групповой сплоченности юных баскетболистов 11-13 лет тех-
никами развития эмоционального интеллекта. Описаны методы, позволяющие 
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диагностировать компоненты эмоционального интеллекта и групповой сплочен-
ности. Репрезентирован количественный и качественный анализ результатов.  

Ключевые слова. Эмоциональный интеллект, групповая сплоченность, 
тренинг, спортивная команда, баскетболисты. 

 
Введение. Групповая сплоченность представляет собой процесс форми-

рования в группе особых связей, позволяющих превратить формальное объеди-
нение индивидов в действительную группу, которая функционирует в соответ-
ствии с определенными целями и нормами и связана устойчивыми эмоциональ-
ными отношениями (Л. Фестингер). Отношения с партнерами по команде и 
тренером имеют важное значение для развития личности юного спортсмена, а 
групповая сплоченность является одним из показателей этих отношений. Эмо-
циональный интеллект может являться ресурсом развития групповой сплочен-
ности в командных видах спорта, за счет влияния на внутригрупповые особен-
ности, а именно на своевременное принятие решений в сложных ситуациях 
взаимодействия, точного определения личностных и эмоциональных особенно-
стей партнеров по команде и соперников, выбора и применения адекватных 
способов преодоления стрессовых ситуаций.  

Материалы и методы. Цель исследования – экспериментальное изуче-
ние командной сплоченности и ее развитие посредством техник эмоционально-
го интеллекта в спортивной команде юных баскетболистов.  

Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что использование в трениро-
вочном процессе разработанного тренинга по развитию эмоционального интел-
лекта позволит развить групповую сплоченность юных баскетболистов. Чем 
выше эмоциональный интеллект, тем выше уровень командной сплоченности.  

В исследовании приняли участие 48 юных баскетболистов в возрасте от 
11 до 13 лет. Диагностике подверглись две выборки – контрольная и экспери-
ментальная группы. 

На констатирующем этапе выявлен начальный уровень сплоченности спор-
тивной команды и уровень развития эмоционального интеллекта. Определение 
уровня развития эмоционального интеллекта проводилось с помощью опросни-
ка эмоционального интеллекта (ЭмИн) Д.В. Люсина. Для выявления показате-
лей групповой сплоченности применена методика определения индекса груп-
повой сплоченности К.Э. Сишора. На формирующем этапе в эксперименталь-
ной группе был проведен тренинг по развитию эмоционального интеллекта, на-
правленный на формирование групповой сплоченности. Тренинг основывается на 
теории эмоционального интеллекта (Дж. Мэйер, П. Соловей, Д. Карузо), теории 
модели психического (The Theory of Mind), теории деятельности. Методология 
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программы тренинга опирается на разработки исследователей под руководством 
профессора Е.А. Сергиенко (Сергиенко, Лебедева, Прусакова, 2009; Сергиенко, 
Виленская, 2010). Программа тренинга включает 12 занятий по 30 минут. На кон-
трольном этапе повторно проведена диагностика уровня сплоченности спортив-
ной команды и развития эмоционального интеллекта на предмет изучения эффек-
тивности, разработанного тренинга. Методы исследования: психодиагностиче-
ский метод с реализацией субъективного подхода; формирующий эксперимент, 
методы статистического анализа: описательная статистика, T-критерий Вилкок-
сона, корреляционный анализ (коэффициент ранговой корреляции Спирмена). 

Результаты и их обсуждение. На констатирующем этапе по контрольной 
и экспериментальной группах уровневое распределение общего эмоционально-
го интеллекта и его компонентов характеризуется доминированием низких зна-
чений. Диагностика степени интеграции группы, её сплочение в единое целое 
выявила уровень групповой сплоченности ниже среднего.  

В ходе повторного среза после проведения формирующего эксперимента 
выявлена положительная динамика средней выраженности всех структурных 
компонентов эмоционального интеллекта и показателя групповой сплоченности.  

Установлено, что ведущим типом интеллекта юных спортсменов является 
внутриличностный, в котором более развитой является способность понимать 
свои эмоции. С целью проверки достоверности результатов и обоснования эф-
фективности тренинга применен метод T-критерий Вилкоксона. Сопоставление 
результатов позволили выявить, что полученные эмпирические значения уров-
ня развития групповой сплоченности и уровня развития общего эмоционально-
го интеллекта и его компонентов находятся в зоне в значимости. Показатели 
после эксперимента превышают значения показателей до эксперимента. Таким 
образом, проверка показала достоверность различий до и после реализации про-
граммы. Статистически значимые корреляции выявлены между оценкой груп-
повой сплоченности и способностью понимать чужие эмоции (rэмп = 0, 573 при 
p<0,05), способностью понимать свои и чужие эмоции (rэмп = 0, 523 при p<0,05), 
межличностным эмоциональным интеллектом (rэмп = 0, 454 при p<0,05), об-
щим эмоциональным интеллектом (rэмп = 0, 538 при p<0,05). Это значит, что 
чем выше уровень развития способности понимать свои эмоции, понимать и 
управлять чужими эмоциями, чем выше общий эмоциональный интеллект, тем 
выше юный спортсмен оценивает групповую сплоченность в команде. 

Выводы. Эмпирически установлено и теоретически доказано, что тре-
нинг по развитию эмоционального интеллекта, ориентированный на сплочение 
группы, является эффективным средством формирования групповой сплочен-
ности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы адаптации детей-мигран-
тов, обучающихся в российской начальной школе, создание для них особых 
условий для формирования «российской идентичности». Представлен опыт ра-
боты по адаптации детей-мигрантов с использованием методики коллективного 
творческого воспитания И.П. Иванова в рамках разработанного автором цикла 
внеурочных мероприятий. Методика КТД И.П. Иванова направлена на освое-
ние детьми общественного опыта и овладение способами сотрудничества.  

Ключевые слова: дети-мигранты, начальная школа, социокультурная ком-
петентность, КТД И.П. Иванова, национальный компонент.  

 
Введение. В последние десятилетия увеличилось количество людей, миг-

рирующих в Российскую Федерацию. Различия в особенностях социально-
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культурного и речевого взаимодействий препятствуют быстрой интеграции, уве-
личивается процесс адаптации. Справиться с этим помогает формирование 
«социокультурной компетентности» (Богданова, 2018). 

В полном словаре иностранных слов, вошедших в употребление в русском 
языке, слово «компетентность» означает достаточную осведомлённость, необ-
ходимую для того, чтобы решать вопросы в известной области и произносить 
основательные суждения по поводу определённого круга явлений (Попов, 1907). 
Содержание социокультурной компетенции может быть представлено в виде 
четырех составляющих: социокультурные знания (сведения о стране изучаемо-
го языка, духовных ценностях и культурных традициях); личностное отноше-
ние к фактам иноязычной культуры (в том числе способность преодолевать и 
разрешать социокультурные конфликты при общении); владение способами 
применения языка (Приятелева, 2021). 

Работая в школе, учитель сталкивается со следующими сложностями: 
разный уровень владения государственным языком у всех детей-мигрантов; 
необходимость уделять внимание в одинаковой степени как детям, родившимся 
в РФ, так и детям-мигрантам; необходимость скорейшей интеграции детей-
мигрантов и формирования российской идентичности.  

Создание мною цикла мероприятий было обусловлено социально-культур-
ными противоречиями, которые приводят к различным конфликтным ситуаци-
ям между детьми. Проблема адаптации детей-мигрантов также создает пробле-
му для детей-носителей родного русского языка. Было решено построить рабо-
ту с использованием методики коллективного творческого воспитания И.П. Ива-
нова (Иванов, 1989). Так, в процессе коллективного творческого дела, реализу-
ются различные воспитательные функции – это, прежде все, освоение обще-
ственного опыта, овладение способами сотрудничества. КТД поможет в фор-
мировании и сплочении классного коллектива и в развитии навыков общения.  

Также является важным, что И.П.Иванов выделяет несколько видов КТД 
по направленности деятельности: познавательные дела, художественные дела, 
трудовые дела, досуговые дела и др., что дает возможность детям-мигрантам 
быстро сформировать социокультурную компетенцию. 

Поэтому, опираясь на КТД И.П.Иванова, мной были разработаны циклы 
внеурочных мероприятий. 

Пример проведенной работы. Рассмотрим один из них, который включал: 
1. Беседы о многонациональности нашей страны. Были проведены Дни 

культуры и общения.   
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2. Мероприятия для принятия региона в качестве своего второго дома, ко-
торые включали экскурсии по городу. Обучающиеся через истории, связанные 
с центральными улицами и объектами города, больше узнавали о культуре го-
рода. После экскурсий учащиеся делились своими впечатлениями. Дети знако-
мились со сказками края проживания, подготовили рисунки и пересказ сказок 
татарского писателя Г. Тукая, сюжеты которых можно встретить на улицах го-
рода. В процессе слушания рассказов каждый ребёнок отметил для себя что-то 
интересное.  

3. Работа над проектом «Улицы нашего города». За каждой группой детей 
была закреплена определённая улица. О ней нужно было подробно рассказать: 
что интересного они узнали об этой улице, с чем или с кем связано название 
улицы, нарисовать её. Учащиеся защитили свои проекты. После того, как все 
ребята рассказали о своих местах, из рисунков они составили карту города. Так 
личный вклад каждого ученика составил содержание общего проекта.   

Выводы. В результате проведённой работы дети-мигранты начали вос-
принимать социум как доброжелательный и открытый. Положительные эмоции 
от сотрудничества сохранились и после завершения проекта. Знания о культур-
ных ценностях и истории нового места их проживания помогают скорейшей 
интеграции. Интерес к мероприятиям послужил толчком для изучения русской 
лексики, тем самым, ускорил процесс интеграции детей-инофонов, которые из-
начально не говорили на государственном языке РФ.   

В тех случаях, когда дети не владели русским языком, возникала необхо-
димость использования методики преподавания русского языка как иностран-
ного (РКИ). С каждым из детей-мигрантов проводились дополнительные заня-
тия для эффективного усвоения учебного материала.  

Следует признать, что детям-инофонам до получения начального общего 
образования в РФ необходим курс изучения русского языка для иностранных 
граждан. В общеобразовательных учреждениях РФ программный материал раз-
рабатывался для детей, знающих и понимающих русский язык. Без знаний ос-
нов государственного языка РФ программный материал впоследствии освоить 
сложно. 

Разработанный проект получил общественное признание, из чего следует, 
что работа является актуальной и важной для современного российского педа-
гога и наставника. 
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Аннотация. Поведение человека всегда соотносится с его представлени-
ями о самом себе (образ «Я») и о том, каким он должен или хотел бы быть. 
Изучение свойств самосознания и влияния на развитие самосознания остаются 
актуальной областью для изучения. Младший школьный возраст – это возраст 
существенных изменений в самосознании ребенка. На этом возрастном этапе 
школьник начинает по-другому воспринимать свое «Я».  
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Нами проведен формирующий эксперимент развития самосознания млад-
ших школьников методами арт-терапии. Для выявления различий в проявлении 
разных элементов самосознания «до» и «после» были использованы методики: 
методика «Лесенка», шкала самоуважения, методика исследования межличнос-
тных отношений, опросник «Мой класс». 

Выборка составила 50 младших школьников в возрасте 9-10 лет, которая 
произвольно была разделена на контрольную и экспериментальную группы. 
Результаты формирующего эксперимента показали, что есть достоверные отли-
чия в экспериментальной группе по показателям, соответственно, проведенный 
психологический тренинг, с элементами арт-терапии, по развитию самосозна-
ния у младших школьников оказался действенным и эффективным. 

Ключевые слова: самосознание, самооценка, самопредставление, млад-
шие школьники. 

 
Введение. Значительные изменения в психическом развитии детей проис-

ходит в младшем школьном возрасте. Важно, чтобы взрослые (учителя, родите-
ли, воспитатели, психологи) играли определяющую и активную роль в жизни 
ребенка, создавая оптимальные условия для раскрытия его потенциала. В этом 
возрасте дети начинают занимать новое место в социальных отношениях: они 
становятся учениками, ответственными людьми, и их мнение начинает учиты-
ваться (Абдуллина и др., 2022).  

Постепенно они осваивают нормы поведения, установленные обществом, 
и превращают их в свои собственные внутренние требования. Они начинают 
осознавать свое "Я" и признают право других на свое мнение. Дети знают, как 
нужно действовать, и могут принимать решения самостоятельно. Один из важ-
ных аспектов развития в младшем школьном возрасте – это формирование са-
мосознания. Основная форма развития самосознания в этом возрасте – само-
оценка. Уровень самооценки зависит от ожидаемой оценки, которую дети по-
лучают от своих ровесников и взрослых. Постепенно накапливаются психиче-
ские качества, которые будут важными для развития самосознания в подрост-
ковом возрасте. В младшем школьном возрасте самосознание формируется пре-
имущественно на основе внешних характеристик, в то время как внутреннее 
представление о себе только начинает формироваться и характеризуется нечет-
костью и недостаточной объективностью (Касцевич, Мохова, 2016). Важно в 
этом возрасте создавать для них стимулирующую образовательную среду, ко-
торая поможет им развиваться и раскрыть свой потенциал (Синицына, Дорофе-
ева, 2020)  
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Творчество позволяет ребенку чувствовать и понимать себя, свободно вы-
ражать свои мысли и чувства, быть самим собой, свободно выражать мечты и 
надежды, а также освобождаться от негативного опыта прошлого. Это не толь-
ко отражение окружающей и социальной действительности в сознании ребенка, 
но и ее моделирование, выражение отношения к ней и к самому себе. В этой 
связи техники арт-терапии дают возможность относительно безболезненного 
доступа к глубинному психологическому материалу, стимулируют проработку 
бессознательных переживаний, обеспечивая дополнительную защищенность и 
снижая сопротивление внешним изменениям (Долганина, 2017).  

Материалы и методы. Выборкой данного исследования стали 50 детей 
младшего школьного возраста: контрольная группа (25 человек) и эксперимен-
тальная группа (25 человек) в возрасте 9-10 лет. Исследование проводилось с 
помощью методик для диагностики разных аспектов проявления самосознания: 

1. Методика «Лесенка» (Дембо – Рубинштейн, в модификации В.Г. Щур), 
направленная на исследование самооценки. Имеет три шкалы: высокий, сред-
ний и низкий уровень самооценки. 

2. Шкала самоуважения (шкала М. Розенберга) для измерения уровня са-
моуважения.  

3. Методика Рене Жиля для исследования сферы межличностных отно-
шений ребенка и его восприятия внутрисемейных отношений, в которой выде-
ляются 12 шкал: отношение к матери, отношение к отцу, отношение к матери и 
отцу как семейной чете, отношение к братьям и сестрам, отношение к бабушке 
и дедушке, отношение к другу, отношение к учителю, любознательность, стрем-
ление к доминированию, общительность, отгороженность, адекватность. 

4. Опросник «Мой класс» (Ю.З. Гильбух), направленный на исследование 
нравственного аспекта как самовоспитания, состоящий из шкал: степень удовле-
творенности школьной жизнью, степень конфликтности в классе, степень спло-
ченности. 

Результаты и их обсуждение. По результатам корреляционного анализа 
контрольной группы до проведения тренинговых занятий выявилось то, что 
существует прямая взаимосвязь между показателями «степень сплоченности» и 
«отношение к учителю» (p ≤ 0,05), которая описывает возможности высокого 
уровня сплоченности между ребятами в классе при их позитивном отношении к 
учителю. Обратная взаимосвязь между показателями «степень сплоченности» и 
«самоуважение» (p ≤ 0,05) демонстрирует проявление высокого уровня значи-
мости к себе, мешающих проявлению сплоченности класса. 

По результатам корреляционного анализа исследуемых показателей в эк-
спериментальной группе до проведения тренинговых занятий выявилось то, что 
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существует обратная взаимосвязь между показателями «степень конфликтности» 
и «отношение к отцу» (p ≤ 0,05). Получается, чем выше проявления конфликт-
ности у ребенка, тем хуже отношение к отцу. В тоже время, позитивное отно-
шение к отцу возможно при низкой степени конфликтности ребенка. Прямая 
взаимосвязь между шкалами «стремление к общению» и «высокая самооценка» 
при (p ≤ 0,05) показывает желание младших школьников к установлению кон-
такта со сверстниками в случае, если у них высокая самооценка.  

Наличие значимых корреляционных взаимосвязей до проведения тренин-
га помогло нам составить программу тренинга для формирующего эксперимента. 

Для выявления различий между группами после проведения тренинга с 
элементами арт-терапии, была проведена проверка различий по исследуемым 
показателям, для этого был использован t-критерия Стъюдента. 

Достоверные различия выявились по следующим показателям: отношение к 
отцу (tэмп = 2,31 при p ≤ 0,05); стремление к уединению (tэмп = 2,88 при p ≤ 0,01); 
степень конфликтности (tэмп = -2,16 при p ≤ 0,05); степень сплоченности (tэмп = 
3,68 при p ≤ 0,01); самоуважениe (tэмп = 2,35 при p ≤ 0,05). По всем остальным 
исследуемым показателям достоверных различий не обнаружено. Из этого сле-
дует, что предложенный психологический тренинг с элементами арт-терапии 
по развитию самосознания оказался действенным и эффективным.  

По результатам корреляционного анализа в экспериментальной группе 
после проведения тренинговых занятий немного поменялись соотношения меж-
ду показателями: выявилась прямая взаимосвязь между показателями «степень 
конфликтности» и «любознательность» (p ≤ 0,05). Возможно, они более актив-
но взаимодействуют с окружающим миром, задают много вопросов и стремятся 
узнать больше о нем. Это может свидетельствовать о том, что конфликтность у 
них может быть связана с желанием понять мир вокруг себя. Прямая взаимо-
связь между показателями «самоуважение» и «степень конфликтности» (p ≤ 0,05) 
отражает то, что высокий уровень самоуважения обычно связано с более поло-
жительным отношением к себе и другим, что может уменьшать вероятность 
конфликтов. Это может означать, что работа над повышением самооценки у 
младших школьников может помочь уменьшить их конфликтность и улучшить 
взаимоотношения с окружающими. 

Выводы. Самооценка является ведущей формой развития самосознания в 
младшем школьном возрасте. Наиболее устойчивые предпосылки сформиро-
ванности самосознания в младшем школьном возрасте относятся к внешним 
характеристикам, а самопредставление внутренних качеств находится на ста-
дии формирования, характеризуется нечеткостью и малой объективностью. 
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На основе проведенного теоретического и эмпирического исследования 
была составлена развивающая программа занятий, направленных на развитие 
самосознания младших школьников, включающая элементы арт-терапии, тре-
нинговые связочные упражнения. 

После проведения тренинговых занятий были выявлены достоверные раз-
личия в экспериментальной группе между суммарными показателями до фор-
мирующего эксперимента и после проведения эксперимента (p ≤ 0,01). 

В контрольной группе достоверных различий между суммарными показа-
телями не было обнаружено, так как в данной группе формирующие мероприя-
тия не проводились. 

Из этого следует, что предложенная программа психологического тренин-
га с элементами арт-терапии по развитию самосознания у младших школьников 
оказалась действенной и эффективной. 
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Аннотация. В статье проведён анализ проблемы стратегий и тактик са-
мопрезентации у студентов-психологов в зависимости от степени соотношения 
рациональности-иррациональности в мышлении. 

Ключевые слова: самопрезентация, стратегии и тактики самопрезента-
ции, иррациональные когнитивные установки, рациональные когнитивные уста-
новки. 

 
Введение. Человеку свойственно на протяжении жизни стремиться про-

изводить благоприятное впечатление о себе. В этом отношении стратегии и так-
тики самопрезентации являются поведенческой реализацией данного устрем-
ления. 

Несмотря на то, что большинство исследований по проблеме самопрезен-
тации личности было проведено западными учеными, к настоящему времени в 
отечественной социальной психологии сформированы теоретико-методологи-
ческие предпосылки для более углубленного изучения данного феномена. 

Обобщая исследования как отечественных, так и зарубежных психологов, 
можно сделать вывод, что на сегодняшний день представлены разнообразные 
подходы к пониманию самопрезентации (Михайлова, 2007). Психологи опреде-
ляют сущность данного  феномена: самопрезентация – это сознательная актив-
ность человека (Шленкер, 1990), степень осознаваемости субъектом стратегий 
самопрезентации зависит от ситуационного фактора и психологических особен-
ностей личности (Журавлева, 2012), (Федорова, 2006.); самопрезентация явля-
ется поведенческим выражением «образа Я», а также управления впечатлением 
другого человека о себе (Гофман, 2021), (Ландрева, 2012), (Соколова-Бауш, 
1999), (Джонс и Питтман, 1982); главными средствами выражения являются вер-
бальная и невербальная демонстрация собственной личности в системе внеш-
них коммуникаций; самопрезентация представляет собой способ регуляции 
взаимодействия субъекта с социальной средой ( Пикулёва, 2005). 
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Материалы и методы. Психологи отмечают, что важным аспектом в изу-
чении данного феномена является нахождение адекватных критериев его распо-
знавания, ситуаций и индивидуально-психологических особенностей личности, 
способствующих его проявлению. Сведения о феномене самопрезентации поз-
волят с определенной долей вероятности не только очертить границы изучае-
мого явления, но и прогнозировать его становление и формировать самопрезен-
тационную компетентность личности. 

Объект исследования: самопрезентация личности как психологический 
феномен. Предмет исследования: субъектные особенности самопрезентации 
студентов-психологов служебной деятельности с разными когнитивными уста-
новками. Гипотеза исследования: выдвинуто предположение, что студенты с 
выраженными иррациональными установками используют защитные тактики 
самопрезентации, в то время как, студенты с рациональными установками ис-
пользуют ассертивные тактики; существует связь когнитивных установок с 
применяемыми тактиками и стратегиями самопрезентации.  

Для реализации предмета исследования был сформирован следующий па-
кет методик: методика «Диагностика иррациональных установок» А. Эллиса; 
«Шкала измерения тактик самопрезентации» С. Ли, Б. Куигли, М. Неслер,  
А. Корбертт, Дж. Тедеши; «Шкала перфекционистской самопрезентации»  
П. Хьюитта в адаптации А.А. Золотаревой. 

Выборка представлена 30 участниками – студентами-психологами слу-
жебной деятельности ДонГУ в возрасте от 19 до 22 лет.  

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов исследования пока-
зал, что в целом, у студентов-психологов служебной деятельности присутству-
ют рациональные и иррациональные установки. Иррациональные убеждения 
представлены «Катастрофизацией», «Долженствованием в отношении других», 
«Долженствованием в отношении себя». Чаще всего применяется тактика «Из-
винения», а реже «Желание понравиться», «Запугивание» и «Негативная оценка 
других». 

Достоверно подтверждено (U-критерий Манна-Уитни), что студенты, у 
которых выражены иррациональные установки, чаще использует ассертивную 
тактику самопрезентации – «Преувеличение достижений» (UЭмп. = 35,5), которая 
относится к стратегии «Самовозвышение» – стратегии предъявления доминиро-
вания и высокой самооценки. Также выражена защитная тактика «Отречение» 
(UЭмп. = 39,5) – заведомое вербальное объяснение причин своего поведения, ещё 
до того, как произошло какое-либо несчастье. Эта тактика относится к стратегии 
«Уклонение» – стратегии ухода от ответственности и избегания решительных 
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действий. У группы студентов с выраженными рациональными установками 
преобладает ассертивная тактика «Желание понравиться» (UЭмп. = 38,5), которая 
относится к стратегии «Аттрактивное поведение» – стратегии создания благо-
приятного впечатления о субъекте самопрезентации. При этом «Социальная 
смелость» является тем эмоциональным процессом, который сопровождает вы-
бор тактик самопрезентации.  

Установлен ряд устойчивых связей на р < 0.05 и р < 0.01 уровнях значи-
мости (коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена): чем чаще применяется 
тактика «Запугивания», тем больше выражена когнитивная установка «Катастро-
физация»; чем чаще используется тактика «Извинения», тем меньше выражена 
когнитивная установка «Долженствование в отношении себя»; чем чаще исполь-
зуется тактика «Оправдание с принятием на себя ответственности», тем слабее 
проявление «Долженствования в отношении других»; чем выражение тактика 
«Пример для подражания», тем меньше проявление когнитивной установки 
«Долженствование в отношении других». 

Выводы. Феномен самопрезентации является неотъемлемым компонен-
том повседневной жизни студента. Применение различных тактик самопрезен-
тации связано с тем, какие цели преследует студент и какие результаты предпо-
лагает от общения. Результаты эмпирического исследования свидетельствуют  
о том, что существуют субъектные критерии самопрезентации – это тактики, 
стратегии, компоненты перфекционистской самопрезентации, которые взаимо-
связаны с когнитивными установками личности. Существует связь актуализи-
рованных когнитивных установок с применением определенных тактик само-
презентации в ситуации социального контакта. Установленные в результате 
исследования субъектные особенности самопрезентации имеют прикладное зна-
чение и могут быть учтены в процессе психологического сопровождения сту-
дентов-психологов с целью раскрытия их потенциала, организации поведения, 
позволяющего создавать образ, который демонстрирует обладание всеми необ-
ходимыми компетенциями, в частности у соискателя-выпускника при трудо-
устройстве. 
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Аннотация. В данной статье речь идет об эффективном влиянии этнопе-
дагогики на воспитание детей. Педагогику невозможно представить без этнопе-
дагогики потому, что этнопедагогика поддержала развитие всех наук, в частно-
сти, ее вклад в воспитании человека человеком. Влияние этнопедагогики про-
является в воспитании каждого народа. Эти пословицы, народные сказки и во-
обще все материалы, относящиеся к этнопедагогике, не могут не сказаться на 
воспитании нации. В частности, идеи этнопедагогики оказывают сильное влия-
ние на детскую психику и легко воспринимаются сегодняшними детьми. Наци-
ональные игры, традиции, национальные игрушки радуют детей, обогащают их 
духовную культуру, повышают любовь к Родине, укрепляют чувство патрио-
тизма. В статье анализируются и на примерах доказываются эффективность воз-
действия традиций, пословиц, национальных игр, входящих в состав этнопеда-
гогики и его положительное влияние на поведения детей. Статья может быть 
использована в качестве методической рекомендации для родителей и молодых 
педагогов при воспитании детей.  

Ключевые слова: этнопедагогика, педагог, пословицы, обычаи, традиции, 
родители, ребенок, школа, культура, воспитание. 

 
Введение. Педагогику невозможно представить без этнопедагогики пото-

му, что этнопедагогика поддержала развитие всех наук, в частности, ее вклад в 
воспитание человека человеком. Влияние этнопедагогики проявляется в воспи-
тании каждого народа. Это – пословицы, народные сказки и вообще все матери-
алы, относящиеся к этнопедагогике, не могут не сказаться на воспитании нации. 



116 

В частности, идеи этнопедагогики оказывают сильное влияние на детскую пси-
хики и легко воспринимаются сегодняшними детьми. Национальные игры, тра-
диции, национальные игрушки радуют детей, обогащают их духовную культу-
ру, повышают любовь к Родине, укрепляют чувство патриотизма. 

У каждого народа есть свои традиции, которые составляют общечеловече-
ские ценности. Традиции укрепляют нравственное воспитание личности. Тради-
ции формируют положительное поведение, оберегают от плохих поступок, со-
здают уверенность в себе. (Алимбеков, 1996; Бережнова, 2008) 

Результаты и их обсуждение. В воспитании подрастающего поколения 
огромное значение имеет такая мудрость народа, как пословицы.  

Доступность пословиц в том, что они быстро усваиваются детьми и тут 
же отражаются в поведении. Приведем пример из кыргызских пословиц “Устат 
атаңдай улуу”, что в переводе означает “Учитель велик как отец”. 

Приведу пример из моей практики. Однажды, когда я работала классным 
руководителем в школе, в 7-й класс пришла новая учительница. Она пожалова-
лась мне, что сожалеет о том, что выбрала профессию учителя. Дело в том, что 
ученики не обращают на нее внимания, она не может заинтересовать школьни-
ков, поэтому ей трудно работать с классом. Я задумалась, как помочь молодому 
учителю. 

Решила провести с этими учениками 7-го класса воспитательный урок на 
тему «Учитель также велик, как твой отец» (как гласит кыргызская народная 
пословица).  

Я объяснила ребятам, что, по сути, учитель велик как отец, ведь каждый 
урок учителя дорог, каждый урок учит жизни, учит житейской мудрости.  

Для меня, урок-аккумулятор жизни, надо внимательно слушать и вникать 
в урок. Если посчастливилось учиться у сильного учителя, это можно рассмат-
ривать как подарок судьбы. В этом случае учитель велик, как велик отец. Итог 
моего воспитательного урока постепенно улучшился... Итак, было доказано, 
что влияние пословиц на воспитание детей эффективно, ведь пословицы пере-
дают мудрость народа, опыт народа. 

Еще одно направление этнопедагогики – обычаи. Одним из обычаев кыр-
гызского народа является этикет приема гостей. В древности, когда гость при-
ходил в кыргызский дом, существовал обычай, который гласит: «Канча бут 
кирсе, ушунча кут кирет», что в переводе означает «Чем больше гостей войдет 
дом, тем больше богатство войдет в дом». 

Ведь считается, что гость принес благословение в дом. Эти обычаи до 
сих пор применяются в нравственном воспитании подрастающего поколения. 
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Например, каждая кыргызская девушка знает, как приготовить боорсок (нацио-
нальные булочки). Боорсок обязательно подают в горячем виде гостям.  

У кыргызов это должно обязательно, ведь это уважение, проявленное гос-
тям. В каждой семье мамы учат дочерей приготовлению боорсаков. Это есть 
обычай и элемент этикета приема гостей. (Алимбеков, 1996; Кочетков, 2002). 

Еще один своеобразный кыргызский обычай – «кыз ала качуу» (умыкание 
девушки). Молодой человек умыкает/крадет любимую девушку, достигшую по-
ловой зрелости, и приводит ее в свой дом. А сестры джигита повязывают голо-
ву девушки белым платком, что является символом чистоты и девственности. 
Девушка с платком на голове считается невестой этого дома. Этот дом станет 
для нее родным с того момента, как она переступит порог данного дома.  

Но если похищенная девушка возвращается к себе домой, она нарушает 
обычай. Ведь по обычаю девушка должна выйти замуж за парня, который украл 
ее, даже если она не знает этого парня. Здесь девушка согласует сама с собой 
свое решение. Считается, что возвращение домой девушки считается стыдом 
для семьи (Баронин, 2000; Волков, 1999).  

Большую роль в формировании трудового воспитания молодого поколе-
ния играет этнопедагогика. Для формирования трудового воспитания в семье 
используются традиции народа. 

Например, девушкам рано утром следует всегда подметать и поливать 
двор дома. Такой вид является признаком того, что есть девушка, достигшая 
половой зрелости, и сватам можно заходить в этот дом, чтобы выбрать невестку 
для сына.  

Этнопедагогика также играет большую роль в формировании экологиче-
ского образования. В частности, мы часто используем пословицы о защите пи-
тьевой воды. «Не плюй в воду, в ягненка превратишься» Это пословица побуж-
дает детей к хорошему поведению и укрепляет их экологическое воспитание 
(Измайлов, 1991; Кукушкин, Столяренко, 2000).  

Народная педагогика влияет на развитие человека со всех сторон. К сожа-
лению, сегодня на практике молодые педагоги менее используют народную пе-
дагогику. 

У нас есть для них несколько рекомендаций: 
1. Каждый педагог должен использовать принципы народной педагогики 

при выполнении целей и задач своего предмета; 
2. В ходе урока следует формировать этнокультуру у детей с применени-

ем/закреплением профессиональных компетенций; 



118 

3. Использовать этнопедагогические методы нравственно-эстетического 
воспитания через кружковую работу, внеклассные воспитательные часы. 

Если педагоги будут следовать этим рекомендациям, они воспитают ре-
бенка, развитого во всех аспектах. 

Выводы. Изучив вышеизложенный материал о традициях этнопедагоги-
ки в воспитании детей и его влиянии в современном обучении и воспитании 
подрастающего поколения, можно сделать следующие выводы: 

Национальные традиции являются формой передачи новым поколениям 
элементов духовно-нравственной культуры, ценностей, отношений. Националь-
ные традиции обладают высоким духовно-нравственным и воспитательным по-
тенциалом. Они в настоящее время функционируют как средство духовно-
нравственного воспитания молодого поколения. 

Прогрессивные национальные традиции семейного воспитания, связанные 
с приобщением к труду, широко укоренились в современном укладе кыргыз-
ского народа. Актуально использование устного народного творчества в каче-
стве осуществления умственного воспитания, как в школе, так и в семье. 

Изучение культурного наследия предков актуально в наши дни так, как 
Кыргызстан стремится использовать этнические особенности в качестве реали-
зации воспитательных, обучающих задач и возрождения, обогащения духовно – 
нравственной культуры кыргызстанцев. 
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Аннотация. В статье проанализирована актуальность организации целе-
направленной деятельности по формированию у будущих социальных педаго-
гов информационной культуры с целью выполнения соответствующих требо-
ваний социального заказа в области обеспечение информационной безопасно-
сти несовершеннолетних. Информационная культура представлена как инте-
гральное личностное образование будущего специалиста, органично вписыва-
ющееся в общую культуру личности, а также включающее в себя набор опреде-
ленных структурных компонентов, отражающих содержательную суть изучае-
мого явления: гностический, личностный, технологический.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущий социальный 
педагог, культура, информационная культура, компоненты информационной 
культуры, структура информационной культуры. 

 
Введение. Активное развитие информационных технологий и их внедре-

ние во все сферы образовательного и профессионального пространства детер-
минируют на современном этапе актуализацию социального заказа на подго-
товку компетентных специалистов в области работы с информацией и обеспе-
чения информационной безопасности в среде несовершеннолетних. Формиро-
вание информационной культуры у будущих социальных педагогов будет спо-
собствовать развитию критического мышления и способности к системности в 
построении профессиональных задач. 
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Материалы и методы. При исследовании феномена информационной 
культуры использованы такие теоретические методы исследования как анализ, 
синтез, сравнение, обобщение основных положений, касающихся процесса фор-
мирования информационной культуры у будущих социальных педагогов. 

Результаты и их обсуждение. В связи с тем, что в современных реалиях 
информация является одним из главных стратегических ресурсов развития об-
щества информационная культура органично вписалась в рамки традиционных 
культурных ценностей.  

В научной статье Л.В. Козиловой и С.К. Гуськовой указано, что в научном 
обороте дефиниция «информационная культура» впервые возникла на рубеже 
70-х годов XX в. в контексте сугубо библиографических исследований. Офици-
ально термин был введен в 1980 году после выхода научного труда Г.Г. Во-
робьева «Информационная культура» (Козилова, Гуськова, 2023).  

Информационную культуру Т.Н. Ладожина обозначает как: «…уровень 
знаний, позволяющий человеку свободно ориентироваться в информационном 
пространстве, участвовать в его формировании…» (Ладожкина, 2016). Данное 
определение, на наш взгляд, в наибольшей мере отражает суть информацион-
ной культуры и необходимости ее формирования у будущих социальных педа-
гогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специа-
лист в области воспитания». 

В монографии Н.Ю. Игнатовой информационная культура личности пред-
ставлена как интегративная часть базовой культуры и: «…предоставляет воз-
можность обучающемуся принимать эффективное участие во всех видах рабо-
ты с информацией.» (Игнатова, 2017). 

Таким образом, под информационной культурой понимается интегратив-
ная личностная характеристика личности, органично включенная в базовую лич-
ностную культуру и детерминирующая навыки анализа, переработки и опери-
рования информацией с целью комплексного обеспечения безопасной инфор-
мационной среды, что особенно важно в аспекте основных профессиональных 
функций будущих социальных педагогов. 

Анализ научных исследований М.Г. Ишхановой (2015), Э.А. Атаевой (2016), 
Н.И. Гендиной (2016), Т.Н. Ладожиной (2016), а также предъявляемых профес-
сиональным стандартом «Специалист в области воспитания» (от 30.01.2023 г. 
№ 53н) требованиям к знаниям, умениям и навыкам будущих социальных педа-
гогов, позволили выделить следующую компонентную структуру информаци-
онной культуры: 
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1) гностический компонент – основан на знаниевой составляющей о сущ-
ности, законах функционирования информационной среды; умении в ней ори-
ентироваться; 

2) личностный компонент – отражает сформированность у будущих соци-
альных педагогов мотивационных установок на признание ценностей совре-
менного общества, следование этим ценностям в своей деятельности; 

3) технологический компонент – предполагает сформированность у бу-
дущих социальных педагогов устойчивых навыков получения, хранения, пере-
дачи и обработки информации. 

Все компоненты информационной культуры личности взаимосвязаны и 
взаимообусловлены между собой и несут в себе определенные функции, влия-
ющие на развитие личности подростка.  

Выводы. Таким образом, организация целенаправленной деятельности по 
формированию информационной культуры у будущих социальных педагогов яв-
ляется неотъемлемым элементом профессиональной подготовки. Информацион-
ная культура будущих социальных педагогов представляет собой сложное интег-
ративное образование, включающее в себя триединство компонентной структу-
ры, представленной гностическим, личностным и технологическим компонентом. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ  
В АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ 
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Аннотация. В статье представлен материал, характеризующий психофи-
зиологическое состояние молодых педагогов в процессе их адаптации к образо-
вательному процессу. Использованы методы анализа вариабельности сердечного 
ритма и психологического тестирования. Выявлены учителя, находящиеся в со-
стоянии напряжения механизмов адаптации и имеющие низкий уровень эмоцио-
нального интеллекта. Представленные данные психофизиологических показате-
лей позволяют моделировать траектории формирования профессионального здоро-
вья для лучшей адаптации молодых педагогов к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: молодые педагоги, вариабельность сердечного ритма, 
эмоциональный интеллект, социально-психологическая адаптация, стрессоген-
ные факторы. 

 
Введение. В основе процесса адаптации, в том числе к трудовой деятель-

ности, лежат сложные нейрорегуляторные механизмы, характеризующиеся по-
казателями психофизиологического состояния.  

Одним из методов оценки данного состояния является анализ вариабель-
ности сердечного ритма, динамический контроль которого совместно с другими 
психологическими характеристиками (эмоциональный интеллект (ЭИ), соци-
ально-психологическая адаптация (СПА), стрессогенные факторы) позволяет от-
слеживать процесс профессиональной адаптации и сохранения здоровья моло-
дых специалистов.  

Особенно это важно для людей, работающих в условиях повышенного 
стресса, к которым относятся педагоги. Контроль данных показателей и соот-
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ветствующие оздоровительные мероприятия позволят молодым педагогам по-
высить способность адаптироваться к факторам профессиональной среды и сни-
зить степень адаптационного риска (Баевский, 1997). 

Цель исследования выявить особенности адаптации молодых специали-
стов в школе.  

Материалы и методы. Психофизиологическое тестирование состояния мо-
лодых специалистов включало в себя батарею тестов и методик, связанных с 
оценкой степени и уровня адаптации и стрессогенных факторов, развития эмо-
ционального интеллекта.  

Для выявления работы механизмов регуляции нами использовался метод 
вариационной кардиоинтервалографии. Эмоциональный стресс вызывает тот же 
каскад активации систем организма, однако, не нашедшие реализации биологи-
чески активные вещества еще долго циркулируют в крови и не позволяют орга-
низму войти в состояние расслабления.  

Исследования (R.McCraty и соавторов, 1995) по этому поводу показали, 
что гнев, наряду с чувством удовольствия вызывает более значительную реак-
цию и симпатическую активацию сердечнососудистой системы. 

Основную часть выборки составили учителя-предметники (46,7%) и учи-
теля начальных классов (43,3%), 10% работают в школе воспитателями. 

Результаты и их обсуждение. Результаты количественной оценки вариа-
бельность сердечного ритма (ВСР) показали, что признаки умеренного напря-
жения выявлены у 40%, выраженного (дистресса) – 16,7%, а перенапряжения у 
10% учителей. У трети молодых педагогов (30%) степень выраженности индек-
са напряжения регуляторных систем (ИН) находится в пределах нормы. 

Анализ профессионального развития учителя показал, что основными кри-
зисогенными факторами у четверти исследуемых является отчуждение, отсут-
ствие перспективы, потеря смысла жизни и негативное влияние внешних об-
стоятельств. В тоже время, среди факторов, способствующих преодолению кри-
зисов, ведущую роль играет самоконтроль, умение ставить цели и принимать 
решения, интерес к новому, желание развития и открытость миру и другим лю-
дям. По всем показателям социально-психологической адаптации (СПА) моло-
дые учителя находятся на достаточном уровне.  

Помогать преодолевать стрессовые ситуации позволяет достаточный уро-
вень эмоционального интеллекта, который выявлен у половины учителей, при 
этом у части он на высоком уровне. Однако, 46,2% молодых учителей, имею-
щих низкий уровень данного показателя, нуждаются в его развитии. 

Выводы. Проведенное исследование выявило группу молодых педагогов, 
нуждающихся в динамическом наблюдении и специальных оздоровительных 
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мероприятиях, направленных на улучшение процесса адаптации. Таким образом, 
в школе сложились достаточно комфортные условия, сформирован необходи-
мый микроклимат, чтобы новые учителя чувствовали себя положительно и по-
зитивно оценивали коллектив и поставленные перед ними задачи. 
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реализация ФГОС не всегда обходится без затруднений. При этом могут иметь 
место объективные причины и причины, определяемые личностными свойства-
ми и качествами педагогов.  

При разработке опросника для будущих педагогов нулевого класса и 
начальной школы за основу были взяты стандарт ФГОС НОО, утверждённый 
приказом №286 от 31.05.2021 и Профессиональный стандарт педагога, утвер-
жденный приказом № 544н от 8.10.2013 г.  

По результатам обработки полученных данных по опроснику можно вы-
делить три личностных фактора, которые могут препятствовать педагогу реали-
зовывать стандарты: Подверженность стереотипам, Консерватизм и Перфекци-
онизм.  

Ключевые слова: педагогическая компетентность, ФГОС, начальное 
школьное образование, дошкольное образование, измерения в педагогике и пси-
хологии. 

 
Введение. Не так давно был введен новый государственный стандарт на-

чального общего образования – ФГОС НОО, утвержденный приказом Мини-
стерства просвещения РФ N 286 от 31.05.2021, который учитывает не только 
интересы локальных социальных институтов (обеспечение единого образова-
тельного пространства на территории всех субъектов государства, духовно-
нравственное воспитание), но и развитие умений, которые отвечают вызовам 
времени (функциональная грамотность, ИКТ-компетенции). Введенный ФГОС 
ДО позволяет регламентировать раннее развитие ребенка так, чтобы оно было 
экологичным и не навредило ребенку. 

Однако педагоги могут испытывать различного рода трудности с освое-
нием новых государственных стандартов. При этом данная проблема уже осве-
щалась в литературе (Поташник, Левит, 2014). Авторы выделяют, кроме объек-
тивных, также и причины психологического характера: «неофобия», возмож-
ность не осваивать стандарты ввиду дефицита педагогических кадров, имита-
ция освоения ФГОС. Всё это обобщается под термином «усталость от беско-
нечных псевдоинноваций», которые проводились в сфере образования в пред-
шествующие годы. Вполне вероятно, что учителя ошибочно восприняли стан-
дарт как временное веяние, а потому не требующее внимания.  

Отсутствие желания в той или иной форме повышать свою квалификацию 
может являться следствием профессионального, или эмоционального, выгора-
ния (Светличная, Волобуева, 2023).  
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Методы исследования. При разработке опросника за основу был взят стан-
дарт ФГОС НОО, утверждённый приказом №286 от 31.05.2021, а также Профес-
сиональный стандарт педагога, утвержденный приказом № 544н от 8.10.2013 г. 
В силу преемственности ФГОС ДО и ФГОС НОО можно допустить, что опрос-
ник подойдет и для тестирования педагогов дошкольного образования, призван-
ных работать с обучающимися нулевого класса. 

Общее число опрошенных респондентов на данный момент 10 испытуе-
мых. 8 из них, методисты и специалисты, разрабатывающие программу началь-
ной школы, составили фокус-группу на этапе апробации первой итерации оп-
росника, а 2, педагогические работники для нулевого класса, уже проходили 
опросник второй итерации. Все испытуемые женского пола, имеют высшее об-
разование, опыт работы в школе респонденток варьировался от 0 до 38 лет.   

После проведения эксплораторного факторного анализа (ЭФА) результа-
тов, полученных на фокус-группе, было выделено 3 фактора: Подверженность 
стереотипам, Консерватизм и Перфекционизм. Надежность-согласованность шкал 
была посчитана при помощи показателя альфы Кронбаха. После обработки ре-
зультатов первой итерации опросника были исключены пункты с низкой фак-
торной нагрузкой, которые снижали показатель надежности-согласованности.  

Результаты и обсуждение. Рассмотрим подробнее полученные в резуль-
тате факторного анализа шкалы.  

● Подверженность стереотипам (α = 0,938). Педагог, мыслящий стерео-
типами и шаблонами не сможет в полной мере реализовывать программу, пред-
писанную ФГОС. Отметим также, что одним из трудовых действий воспита-
тельной деятельности как трудовой функции педагога является «формирование 
толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде».  

● Консерватизм (α = 0,887). В современном мире одной из целей образо-
вания является формирование представления о важности непрерывного образо-
вания «life-long learning» (Бочкина, 2023). Чрезмерный консерватизм и нежела-
ние развиваться в профессии, может быть одним из признаков профессиональ-
ного выгорания педагога (Светличная, Волобуева, 2023).  

● Перфекционизм (α = 0,806). Перфекционизм может служить предикто-
ром эмоционального выгорания педагога (Сушко, 2019). Данная шкала может 
нести в себе прогностическую функцию: высокий балл по шкале перфекцио-
низма будет сигнализировать, что возможно, респондент находится в зоне риска.  

Выводы. По результатам пилотного исследования и апробации опросни-
ка педагогической компетентности можно выделить три личностных фактора, 
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которые могут препятствовать педагогу реализовывать стандарты: Подвержен-
ность стереотипам, Консерватизм и Перфекционизм.  
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ЭЛЕМЕНТЫ «ДУАЛЬНОСТИ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ) 
 

Дроздова А.А. 
ГФОУ ПО г. Севастополя «Институт развития образования» 

 
Аннотация. Целью данной статьи является исследование роли практики 

в качественной подготовке будущих учителей начальной школы. Методологиче-
ской и теоретической основой данного исследования являются работы Л.С. Вы-
готского, А.А. Леонтьева, В.А. Сластенина, В.Н. Иванова, П.И. Образцова, 
А.И. Уман, М.Я. Виленского и др., которые подчеркивали роль практической 
деятельности в восприятии обучающимися жизненной обстановки и окружаю-
щей среды в целом. Определены закономерности, обусловливающие методы 
формирования опыта поведения и педагогического руководства деятельностью. 
Дано краткое содержание профессионального модуля по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах. Преподавание в начальных классах вклю-
чает в себя производственную педагогическую практику с целью приобретения 
будущими учителями опыта применения знаний для решения задач практиче-
ской направленности. Представлена схема психологического и педагогического 
анализа воспитательного мероприятия. В заключении подчеркнута необходи-
мость дуального подхода к профессиональной подготовке будущих учителей 
начальной школы.  

Ключевые слова: дуальная система, практика, учитель начальной шко-
лы, педагогическое мастерство, практика, классное руководство. 

 
Введение. Отличительной особенностью современной профессиональной 

подготовки в педагогических училищах является личностно ориентированная 
направленность. Для современной начальной школы исключительно важно иметь 
учителя, способного качественно провести занятие на высоком профессиональ-
ном уровне. Как механизм решения социальных задач дуальный подход «способ-
ствует продвижению молодого специалиста по карьерной лестнице» (Э.Р. Гай-
неев, 2018, с. 59). В связи с этим актуализируются вопросы реализации дуаль-
ного подхода к профессиональной подготовке будущих учителей, который 
представляет собой «форму организации профессионального обучения…» (Э.Р. 
Гайнеев, 2018, с. 59). 
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Материалы и методы. Методологические подходы к решению вопросов 
дуального подхода в рамках профессиональной подготовки специалиста нахо-
дят отражение в работах Э.Р. Гайнеева (2018), Л.В., Захарченко С.И. Некрасова 
(2015), И.И. Пятибратовой (2022), С.В. Соловьевой (2013), В.А. Сластенина 
(2021) и др. О роли практической деятельности, в процессе которой личность 
воспринимает жизненную обстановку и окружающую среду писал Л.С. Выгот-
ский (2003). В результате приобретения опыта у будущего учителя возникают 
новые представления, которые сочетают знания, умения, навыки и привычки. 

Целью данной статьи является исследование роли практики в качествен-
ной подготовке будущих преподавателей начальной школы. Поставлены сле-
дующие задачи для решения цели: определить роль дуального подхода в подго-
товке будущих специалистов и обозначить основные направления производ-
ственной практики по модулю «Классное руководство» (для специальности 
44.02.02 «Преподавание в начальных классах»).  

Результаты и их обсуждение. Основным показателем уровня личностно-
го развития будущего учителя является способность человека определять свою 
жизнь, направлять деятельность, жить самостоятельно, ставить цели и дости-
гать их, быть сильнее обстоятельств. Существенное значение в приобретении 
опыта педагогической деятельности, формирования стиля деятельности имеет 
участие будущих специалистов в производственных (педагогических) практи-
ках (В.А. Сластенин, 2020). Как центральное звено в системе подготовки буду-
щих учителей начальной школы, практика обеспечивает осознанность в пра-
вильности выбора работы, определение профессиональных качеств будущей 
специальности, которые помогут овладеть педагогическим мастерством. 

Профессиональный модуль (ПМ) как структурная единица программы 
среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 Производ-
ственная педагогическая практику проводится с целью приобретения будущи-
ми учителями опыта применения знаний для решения задач практической на-
правленности. По итогам прохождения практики студент представляет следую-
щие отчетные документы: дневник педагогической практики, отчет-самоанализ 
о прохождении практики, фото-видеоотчет, аттестационный лист. Также прово-
дят анкетирование обучающегося c целью выявления уровня школьной моти-
вации (А.Г. Михайлова, 2023); изучают успеваемость учащегося в соответствии 
с классным журналом и определяют уровень успеваемости по предметам; про-
ектируют собственную разработку просветительского мероприятия; составляют 
психолого-педагогическую характеристику классного коллектива. 
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Выводы. Таким образом, присутствие преемственности между деятель-
ностью учения и деятельностью имеет положительный эффект в профессио-
нальном образовании; в подготовке современного учителя начальной школы 
как профессионала особое внимание уделяется педагогической практике с це-
лью овладения навыками ведения учебной и воспитательной работы; любая 
практическая деятельность должна иметь личностный смысл. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ВОПРОСА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ  
ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ В РОССИИ 

 
Закирова В.Г., Валиуллина А.Р. 

Казанский федеральный университет 
 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие детского общественного объ-
единения (ДОО), анализ психолого-педагогической литературы по подготовке 
педагогов и лидеров ДОО, обозначены проблемы, с которыми сталкиваются 
педагоги и представители детских объединений.  

Ключевые слова: детское общественное объединение, общественное дви-
жение, детская общественная организация, воспитание, педагог детского обще-
ственного объединения, подготовка педагогов, педагогическое взаимодействие. 

 
Введение. Современная Россия претерпевает изменения во всех сферах 

общественной жизни, что влечет за собой новые поиски решений по повыше-
нию эффективности деятельности основных социальных институтов общества, 
среди которых значительное место занимает система детских общественных 
объединений. По итогам заседания Государственного Совета Российской Феде-
рации, состоявшегося 22 декабря 2022 года большинство указов и поручений 
Президента России касалось молодежной политики, включая деятельность дет-
ских общественных объединений. 19 мая 2022 года в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации был внесен законопроект  
«О российском движении детей и молодежи», направленный на формирование 
единого детского движения страны, что в свою очередь позволяет сделать дет-
ские общественные организации максимально доступными, а значит, более 
массовыми. В связи с этим особую остроту приобретают вопросы, связанные  
с научно-педагогическим сопровождением деятельности детских обществен-
ных объединений, усилением качества подготовки кадров, занимающимися 
развитием молодого поколения на школьном, студенческом и педагогическом 
уровнях. 

Результаты и их обсуждение. В педагогической науке и междисципли-
нарных научных исследованиях общественные объединения «рассматриваются 
как дополнительный ресурс в процессах воспитания, социализации и развития 
личности обучающихся общеобразовательной школы в условиях современной 
социально-педагогической действительности» (Ситнова, 2023).  
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Проблемой подготовки организаторов и лидеров детского движения в пост-
советский период занимались Е.В. Кудряшова, С.В. Бойцова, С.В. Тетерский, 
Г.В. Старкова; профессиональной подготовкой учителя к работе с детскими 
общественными объединениями Г.М. Иващенко, Л.В. Алиева, Т.В.Трухачева; 
готовность студентов к работе в детских объединениях, вожатскому мастерству 
рассматривали М.В. Богуславский, С.В. Бобрышов, Э.С. Соколова, Р.А. Литвак 
(Прокудин, 2021).  

В настоящее время педагоги, которые участвуют в среде ДОО, сталкива-
ются с такими проблемами, как незнание основ и законов молодежной полити-
ки, незнание ценностей, миссии организации, отсутствие одного понятийного 
поля между представителями ДОО и преподавателями, приглашенными извне, 
более того, отличаются формат и условия преподавания. Представители дет-
ских общественных объединений сталкиваются с проблемой отсутствия квали-
фицированных кадров, готовых работать в новых для них условиях, отличаю-
щихся от классического понимания учебного процесса. 

Российская система образования имеет актуальный, но редко используе-
мый в современных условиях опыт подготовки вожатого, учителя, педагога до-
полнительного образования, социального педагога к взаимодействию с ДОО. 
Большинство программ научно-педагогического сопровождения лидеров ДОО 
направлены либо на студентов – будущих педагогов-воспитателей детского объ-
единения, либо на педагогов как руководителей детского объединения. Однако 
программ по сопровождению педагогов к работе по преподаванию в этой среде 
значительно меньше. Более того, в психолого-педагогической литературе пред-
ставлено описание смежных ролей педагога, таких как, педагог дополнительно-
го образования, педагог-организатор, социальный педагог, но содержательного 
наполнения компетентностной структуры трудовых функций педагога ДОО не 
сформировано. 

Проблемное поле исследования обусловлено противоречиями между за-
просом государства, общества в подготовке педагогов ДОО и недостаточной 
разработанностью, а порой и отсутствием программ (технологий) научно-педа-
гогического сопровождения педагогов ДОО; психологической готовностью пе-
дагогов к работе в и несоответствием современных практик ожиданиям педаго-
гов; между потребностями в разработке комплексных программ научно-педаго-
гического сопровождения ДОО и недостаточной разработанностью теоретиче-
ского обоснования и методического обеспечения данного процесса (Руденко, 
2008). 

Заключение. Все вышеуказанное подчеркивает важность совершенство-
вания деятельности детских общественных объединений, способствующих со-
циализации подростков, пересмотра содержательной и технологической основы 



133 

с позиций социокультурного подхода, который позволяет рассматривать дет-
ские общественные объединения с позиций новых ценностных ориентаций и 
как культурное пространство, обладающее своими законами, традициями, со-
циальными отношениями. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Зинченко М.О. 
Автономная некоммерческая общеобразовательная  

организация гимназия «ЛИДЕР» 
 

Аннотация. На основе проведенного теоретического анализа подходов к 
понятию «коммуникативная компетентность» обозначена роль коммуникативной 
компетентности педагога в профессиональной деятельности. По результатам эм-
пирического исследования установлено, что учителя общеобразовательной шко-
лы имеют неравномерную выраженность компонентов социально-коммуникатив-
ной компетентности. Наиболее высокие показатели выраженности определены 
по шкалам «социально-коммуникативная адаптивность» и «оптимизм», наименее 
выраженными стали шкалы «стремление к согласию», «толерантность» и «фруст-
рационная толерантность», что обуславливает необходимость развития социаль-
но-коммуникативной компетентности учителей общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, коммуникативная 
компетентность педагога, учитель общеобразовательной школы 

Введение. С учетом быстроменяющихся условий образовательного про-
цесса, повсеместного внедрения IT – технологий, принятия новых образова-
тельных стандартов, в последнее время возрастает интерес научного сообще-
ства к изучению темы коммуникативной компетентности в образовательной 
среде. Особую актуальность приобретает исследование коммуникативной ком-
петентности педагога, которая, в свою очередь, является одной из составляю-
щих его профессиональной компетентности.  

Определение понятия профессиональная компетентность в отечественной 
психологической науке обозначается как совокупность знаний, умений и навы-
ков, посредством которых становится возможным решение возникающих в про-
фессиональной деятельности задач. Теме изучения профессиональной компе-
тентности педагога посвящены работы Э.Ф. Зеера, Н.В. Кузьминой, Э.Э. Сыма-
нюк, А.А. Печеркиной и др., которые в структуре профессиональной компетент-
ности особую роль отводят коммуникативной компетентности. 

Материалы и методы. В психологической науке существует множе-
ство определений понятия «коммуникативная компетентность». Рассмотрение 
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проблематики коммуникативной компетентности имеет широкую теоретиче-
скую базу. Анализ подходов к исследованию темы межличностного взаимо-
действия, коммуникации, коммуникативной компетентности представлен в тру-
дах Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Н.В. Кузь-
миной и др. Специфику формирования и развития коммуникативной компе-
тентности педагога в своих работах рассматривали Ю.Н. Емельянов, И.М. Зи-
нова, Г.Ф. Шайдуллина, Е.К. Овсянникова, В.М. Марухно. 

Коммуникативная компетентность учителя включает в себя навыки оцен-
ки ситуации общения и межличностное восприятие, самоанализ и самооценку 
поведения в процессе общения, выбор адекватных средств коммуникации, 
управление процессом общения, регуляцией собственного поведения. 

В рамках обусловленной значимости изучения социально-коммуникатив-
ной компетентности учителей общеобразовательной школы на базе Автоном-
ной некоммерческой организации содействия профессиональному росту педа-
гогов «Больше, чем школа» было проведено исследование. Выборка исследова-
ния составила 50 человек. Гипотеза исследования – учителя общеобразователь-
ной школы имеют неравномерную выраженность компонентов социально-ком-
муникативной компетентности. В качестве методики исследования был исполь-
зован опросник «Социально-коммуникативная компетентность», (Э.Ф. Зеер, 
А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк). 

Результаты и их обсуждение. На основе результатов диагностики был 
определен уровень выраженности каждого компонента социально-коммуника-
тивной компетентности учителей общеобразовательной школы.  

Проведя анализ распределения респондентов по уровню выраженности 
компонентов коммуникативной компетентности, мы обнаружили преобладание 
средних и выше средних значений. Изучение выраженности компонентов соци-
ально-коммуникативной компетентности, как важной части профессиональной 
компетентности учителя, подтвердило гипотезу исследования и позволило уста-
новить, что учителя общеобразовательной школы имеют неравномерную выра-
женность компонентов социально-коммуникативной компетентности. Наиболее 
высокие показатели выраженности респонденты проявили по шкалам «соци-
ально-коммуникативная адаптивность» и «оптимизм», наименее выраженными 
оказались шкалы «стремление к согласию», «толерантность» и «фрустрационная 
толерантность». Большинство учителей характеризуются умением легко уста-
навливать контакт, оптимистичны и жизнерадостны, склонны идти на уступки 
и договариваться «мирным путем», однако, при появлении преграды к дости-
жению желаемого могут проявлять нетерпение, что свидетельствует о недоста-
точной развитости навыков самоконтроля и терпимости. Несмотря на то, что 
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средние показатели выраженности компонентов социально-коммуникативной 
компетентности учителей общеобразовательной школы находятся на вышесред-
нем и средних уровнях, исследование показало отсутствие учителей с высоко-
развитым интегративным уровнем коммуникативной компетентности, а так-
же существенным отмечается факт наличия значительного количества педаго-
гов с показателями ниже средней выраженности компонентов «толерантность» 
(30%) и «фрустрационная толерантность» (18%), развитие которых необходимы 
для выстраивания комфортной коммуникации в системе учитель-ученик. 

Выводы. Подводя итог, можно отметить, что одной из ведущих профес-
сиональных компетентностей учителя общеобразовательной школы является 
коммуникативная компетентность, которая выступает базой для формирования 
коммуникации, сопровождающей образовательный процесс, а также служит 
основой эффективного решения педагогических задач. Таким образом, можно 
предположить, что развитие коммуникативной компетентности педагога будет 
способствовать установлению комфортного психологического климата в про-
цессе образовательного процесса, повышению результативности педагогиче-
ской деятельности и качества образования в целом.  
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Аннотация: в статье рассматривается проблема организации практики 

студентов-будущих педагогов-психологов в дистанционном формате; выявлены 
трудности, с которыми сталкивались преподаватели и студенты в процессе ди-
станционного формата практики; предложены задания, которые можно исполь-
зовать при реализации практики студентов в дистанционном формате. 

Ключевые слова: практика студентов, педагоги-психологи, задания для 
практики.  

 
Введение. Современная система профессионального образования склады-

вается из двух традиционных и одного новейшего формата подготовки дипло-
мированных специалистов: очный, заочный и дистанционный. В связи с этим 
интерес и актуальность приобретает опыт реализации практики студентов в ди-
станционном формате (Ледовская, 2018). Переход высших учебных заведений 
на дистанционный режим работы в 2020 г. поставил перед вузами, в том числе 
и перед Казанским федеральным университетом, ряд задач, направленных на 
поиск эффективных инструментов и технологий для организации и проведения 
образовательного процесса студентов. Особую трудность составила организа-
ция педагогических практик студентов – будущих педагогов-психологов в усло-
виях массового карантина. 

Были поставлены следующие исследовательские вопросы: Какие инди-
видуальные задания можно предложить студентам при таком формате практи-
ки? Насколько эффективен данный формат проведения практики? С какими 
трудностями сталкиваются преподаватели и студенты в процессе дистанцион-
ного формата практики? 

Материалы и методы. В исследовании применялись теоретические ме-
тоды – анализ научной литературы, синтез, обобщение; практические методы – 
анкетирование, констатирующий эксперимент. В анкетировании приняли уча-
стие 82 студента Института психологии и образования КФУ, обучающиеся по 
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направлению 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование. Были опроше-
ны 23 преподавателя, которые работают на 5 кафедрах Института психологии и 
образования КФУ и осуществляют организацию практики студентов – будущих 
педагогов, психологов. 

Результаты и их обсуждение. Результаты ответов студентов на вопрос 
«С какими трудностями вы столкнулись во время прохождения практики ди-
станционно», показали, что у 33,9 % студентов не возникало никаких трудно-
стей. У 13,9 % возникли технические проблемы. Среди которых – плохого ка-
чества работа Интернет, или его отключение; проблемы с гарнитурой (микро-
фон, наушники и пр.); не успевали оплатить мобильную связь. Поскольку сту-
денты были вынуждены много времени проводить за компьютером, то общее 
недовольство высказали 3,6 % респондентов. В связи с этим понятно недоволь-
ство студентов на увеличение учебной нагрузки, в том числе увеличение объе-
ма и количества предлагаемых заданий. Например, некоторым студентам до-
полнительно нужно были решить учебные кейсы. Жаловались на нехватку "жи-
вого" общения с детьми, одногруппниками, преподавателями в период прохож-
дения практики в дистанционном формате 17,9 % студентов. 3,6 % считают, что 
практика не должна проходить в дистанционной форме. Трудно было совме-
стить дистанционный формат прохождения практики со своей работой, из-за 
совпадения учебного и рабочего графика. Но это уже трудности носят личност-
ный характер, и никак не зависят от организации учебного процесса в вузе. 

Как показывают ответы студентов, чуть больше половины студентов 
(51,8 %) стали больше тратить времени на выполнение заданий. По словам сту-
дентов это сказалось на их психосоматическом состоянии, ухудшении самочув-
ствия. На консультациях студенты жаловались на головные боли, ухудшение 
зрения. Мы считаем, что ухудшение самочувствия студентов в период каранти-
на, вынужденный переход системы образования с традиционной на дистанци-
онную форму обучения, отдельная тема на исследования (Y. P. Zinchenko et. al., 
2021). Проведение практики в дистанционном формате только увеличило коли-
чество времени, которое студенты вынуждены были проводить за компьютером 
и общую перегрузку. 

Далее остановимся на ответах преподавателей. Поскольку нам было инте-
ресно познакомиться с опытом преподавателей, которые организовывали прак-
тику студентов в дистанционном формате. Большая часть преподавателей (60,9%) 
положительным видят, что дистанционный формат позволяет учитывать инди-
видуальный темп усвоения знаний. Среди ответов на открытый вопрос можно 
выделить следующие ответы: «Считаю дистанционную форму единственной 
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альтернативой проведения практики студентов в сложившейся обстановке»; 
«Не нахожу позитивных моментов в дистанционной форме проведения практи-
ки»; «Не надо тратить время на дорогу, экономия времени и денег». Оценка 
степени загруженности преподавателей в период организации практики показа-
ла не очень приятную картину. 52,2 % преподавателей стали тратить больше 
времени для проверки индивидуальных заданий, отчетной документации, чем 
раньше; 39,1 % не ощутили особой разницы, тратили примерно столько же 
времени, как и раньше. 

Самым важными и ценным, что мы получили в результате опроса препо-
давателей, на наш взгляд, это те интересные методические решения, которые 
преподаватели смогли найти и реализовать в период организации практики сту-
дентов в дистанционной форме. Далее мы приведем примеры заданий на пери-
од дистанционной практики студентов: 1) Составить подборку видеоматериа-
лов (например, из ресурсов Yutube) с видами работ психологов образования: 
проведение диагностики детей, проведение коррекционно-развивающих и кор-
рекционных занятий, консультаций, тренингов и пр. Сделать подборку видео, 
где представлено оформление кабинета психолога в учреждениях образования, 
наличие оборудования. 2) Провести и записать на видео проведенное занятие 
психологической направленности (тренинг, коррекционно-развивающее заня-
тие и пр.). 3) Изучение нормативных, методических и иных документов, мони-
торинг сайтов. 4) Разработать наглядные материалы, задания для школьников с 
использованием разнообразных программы (Quizlet, и др.), размещенных на 
платформе Microsoft Teams. 5) Провести индивидуальные и групповые занятия 
со своими одногруппниками, которые выполняют роль «школьника», «клиента» 
в режиме «виртуальная группа», «видео-конференция» на платформе Microsoft 
Teams или на другой платформе. 6) Подготовка онлайн курса «Практика сту-
дентов» в системе Moodle, куда преподаватели выкладывали задания (учебные 
кейсы, видеофрагменты для экспертного оценивания, обучающие фильмы и мно-
гое другое). 7) Провести анализ видео-уроков, видео с проведенными тренинга-
ми, консультациями практикующих психологов сферы образования. 8) Разрабо-
тать технологические карты и конспекты учебных занятий, конспекты тренингов, 
коррекционно-развивающие программы. 9) Подготовить дистанционные учеб-
ные материалы для будущей работы психолога со школьниками. 10) Решение 
учебных кейсов, направленные на обработку результатов диагностики школьни-
ков, проведение статистической обработки полученных результатов. 11) Прове-
сти диагностику школьников с использованием Google-формы. Кроме того, пре-
подаватели отмечали, что дистанционный формат проведения подтолкнул их 
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использовать новые образовательные технологии - технологии уровневой диф-
ференциации и проблемного (эвристического) обучения, применять методы 
Mind mapping (применение ментальных карт) и Case-study. 

Выводы. Дистанционная форма проведения практики имеет большой 
перспективный потенциал, реализация которого позволит существенно повы-
сить эффективность учебного процесса в системе образования вообще, и осо-
бенно в системе высшего образования в период пандемии и других форс-
мажорных обстоятельств. Опыт и данные, приобретенные во время вынужден-
ного перехода к дистанционному обучению во время пандемии, должны быть 
использованы при выработке алгоритма действий вуза в условиях чрезвычай-
ных ситуаций. 
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основные аспекты применения цифровых образовательных технологий в обра-
зовательном процессе, их влияние на методику преподавания и требования к 
квалификации педагогов. Особое внимание уделяется вопросам создания ком-
фортной и поддерживающей среды для профессионального развития педагогов, 
а также эффективности внедрения цифровых технологий в образовательный 
процесс. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, педагогические тех-
нологии, цифровые образовательные ресурсы, учебный процесс, дистанционное 
обучение, интерактивное обучение, мобильное обучение, виртуальная реаль-
ность, искусственный интеллект. 

 
Введение. Профессиональное развитие педагога в условиях современной 

цифровой образовательной среды включает в себя несколько ключевых аспек-
тов (Колыхматов, 2019): 

1. Освоение новых педагогических технологий и методов обучения в циф-
ровом формате: использование онлайн-платформ, интерактивных заданий, муль-
тимедийных материалов, облачных технологий для организации учебного про-
цесса на расстоянии. 

2. Повышение квалификации в области цифровых образовательных ресур-
сов: изучение возможностей различных платформ и сервисов, их адаптация к 
учебному процессу, разработка собственных цифровых материалов и контента. 

3. Участие в онлайн-конференциях и семинарах по вопросам цифровой 
педагогики и образовательного контента: обмен опытом с коллегами, обсужде-
ние актуальных проблем, поиск их решений, а также получение новых знаний и 
навыков. 

4. Разработка и внедрение новых образовательных траекторий для уча-
щихся, а также получение новых знаний и навыков. 

5. Применение цифровых инструментов для оценки учебных достижений 
учащихся, включая автоматизированные системы тестирования, электронные 
портфолио и цифровые журналы успеваемости. 

6. Создание цифровой образовательной среды, обеспечивающей активное 
взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса: учащи-
мися, педагогами, родителями и администрацией учебного заведения. 

Технологии. Дистанционное обучение – это одна из самых популярных 
педагогических технологий в цифровом мире. Она позволяет школьникам, сту-
дентам обучаться на расстоянии, используя различные онлайн – платформы и 
инструменты: такие как видеоконференции, интерактивные доски, виртуальные 
классы. 



142 

Интерактивное обучение предполагает активное взаимодействие между 
учеником и преподавателями. Онлайн-платформы позволяют проводить интер-
активные занятия, где учащиеся могут задавать вопросы и получать обратную 
связь от преподавателей. 

Мобильное обучение – это педагогическая технология использует смарт-
фоны и планшеты для обучения. Приложения и игры, разработанные специаль-
но для обучения, помогают учащимся изучать новые темы и закреплять полу-
ченные знания. 

Виртуальная реальность – эта технология позволяет создавать интерак-
тивные обучающие среды, которые помогают учащимся лучше понимать и за-
поминать информацию. Виртуальная реальность может использоваться для мо-
делирования реальной ситуации, что делает обучение захватывающим и инте-
ресным. 

Искусственный интеллект может быть использован для создания персо-
нального обучения, помогая обучающимся определить свои сильные и слабые 
стороны. 

Заключение. Профессиональное развитие педагога в условиях цифровой 
образовательной среды является неотъемлемой частью современного образова-
ния. Цифровые технологии открывают новые возможности для обучения и пре-
подавания. 
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Аннотация. Изменения в социокультурной и экономической жизни об-
щества влияюn на изменения качества преобразования деятельности педагога в 
профессиональном поле. Социальный заказ для современного педагога состоит 
в том, чтобы поднять уровень образовательного процесса на качественно новый 
уровень, что, в свою очередь, выдвигает на первый план проблему совершен-
ствования повышения квалификации и развития профессиональной культуры 
педагога. Сегодня необходим специалист, который успешно и продуктивно со-
трудничает в образовательном пространстве, владеет навыками применения со-
временных технологий, умеет быстро адаптироваться в условиях многозадач-
ности и изменений, т.е. современный учитель – это носитель педагогической 
культуры, знакомый с традициями и новыми тенденциями в системе образова-
ния. (Оборотова, 2017; Мерзликина, 2019) 

Высокий уровень профессиональной культуры позволяет не только рас-
крывать новое содержание образования в полном объеме, но и способствовать 
культуросообразному взаимодействию со всеми участниками учебно-воспита-
тельного процесса. 

Ключевые слова: начальное образование, передача знаний, цифровиза-
ция, информационно-коммуникационные технологии, образовательная среда. 

 
Введение. В условиях постоянного обновления и цифровизации глобаль-

ного знания образование приобретает фундаментальное значение. Данное на-
правление развития образовательной отрасли, как подчеркивается в государ-
ственных документах, признается важнейшим национальным приоритетом.  

Цифровизация образования – это комплексный, многоплановый, ресурсо-
емкий процесс, в котором задействованы все участники образовательного про-
цесса. Это и создание единого цифрового образовательного пространства, и 



144 

разработка интегрированных занятий, и активное использование инновацион-
ных технологий в образовании.  

Современное общество предъявляет высокие требования к качеству обу-
чения и воспитания детей, в связи с этим педагоги находятся в постоянном по-
иске новых способов для внедрения в свою педагогическую деятельность инно-
вационных методических разработок.  

Сегодня становится аксиомой то, что использование информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) в различных сферах деятельности – это нор-
ма жизни, часть культуры общества.  

ИКТ являются современным способом передачи знаний, который соответ-
ствует принципиально новому содержанию обучения и развития ребенка, по-
вышающим эффективность организации учебного-воспитательного процесса.  

Одной из основных проблем является недостаточная подготовка учителей 
к работе с цифровыми технологиями. По результатам исследования, проведен-
ным среди педагогов школ России, выясняется, что многие педагоги испытывают 
затруднения в освоении новых технологий и применении их в учебном процес-
се. Это связано с недостатком соответствующих знаний и навыков, а также с не-
достатком времени на обучение и ознакомление с новыми инструментами. Еще 
одной проблемой является доступность необходимых технических средств.  
В некоторых школах учителям начальных классов может быть ограничен до-
ступ к компьютерам, интернету или другим техническим устройствам. Это весь-
ма ограничивает возможности использования цифровых технологий в образова-
тельном процессе и создает явное неравенство между различными образователь-
ными организациями. Кроме того, часто возникают опасения относительно без-
опасности и этики использования цифровых технологий в начальной школе. 
Учителям необходимо быть осведомленными о мероприятиях по защите данных, 
безопасности интернет-соединения и подходящих методах использования циф-
ровых ресурсов с учетом возраста детей (Мерзликина И.В., 2019; Лыкова И.А., 
2020). 

Тем не менее, существуют определенные тенденции и перспективы раз-
вития начальной ступени образования в условиях цифровизации. Для успешной 
реализации цифровизации необходимо обеспечить подготовку и поддержку учи-
телей: проведение специализированных мероприятий (курсов повышения квали-
фикации, тренингов, практических занятий) поможет учителям освоить необ-
ходимые навыки и уверенно применять цифровые технологии в своей работе. 
(Oborotova, 2020). Также важно обеспечить доступность соответствующих тех-
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нических средств и создать безопасную и этическую среду для работы с цифро-
выми технологиями. 

Заключение. Эффективная реализация цифровизации образовательного 
процесса требует комплексного подхода, включающего тщательную подготов-
ку учителей, обеспечение доступности современных технических средств и 
приспособлений, создание безопасной образовательной среды. 
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Аннотация. В статье приведён анализ проблемы сохранения психологи-

ческого здоровья педагога, подходы к определению «эмоциональное выгорание». 
Риски и факторы, влияющие на развитие эмоционального выгорания работни-
ков сферы образования. Влияние выгорания педагогов на процесс профессио-
нального саморазвития.  

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, психологическое здоровье, 
факторы, влияющие на развитие эмоционального выгорания. 

 
Введение. Профессиональное выгорание-одна из проблем современного 

общества. Этот синдром развивается в процессе работы и вследствие частого 
эмоционального общения с другими людьми. Чаще этот синдром встречается у 
людей, работающих в сфере «человек-человек», поскольку именно сама специ-
фика профессии определяет частые контакты с широким кругом людей: учащи-
мися, клиентами, пациентами. Данный синдром встречается у учителей, врачей, 
психологов, социальных работников. Проявляется данный синдром не только в 
эмоциональном, но и физическом истощении. И самое печальное в том, что че-
ловек, находящийся в состоянии выгорания – теряет интерес к профессии, же-
лание развиваться, строить цели и планы, а также это приводит к профессио-
нальной деформации личности. 

Материалы и методы. Многими отечественными и зарубежными иссле-
дователями доказано, что педагоги со стажем работы более 10 лет, находятся в 
«группе риска», подверженных синдрому эмоционального выгорания. 

В психологической литературе можно выделить два основных подхода к 
определению выгорания и его симптоматике: результативный и процессуаль-
ный. Сторонники результативного подхода рассматривают «выгорание» как со-
стояние, которое включает в себя несколько элементов: эмоциональное исто-
щение, деперсонализация (цинизм), редукция профессиональных достижений. 
Данные состояния могут иметь место быть в личности человека сами по себе, 
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но именно наличие этих трех элементов создают синдром «эмоционального вы-
горания».  

Сторонники процессуального подхода, рассматривают выгорание как 
процесс, который включает в себя ряд следующих друг за другом стадий или 
фаз. Первая стадия характеризуется тем, что дисбаланс между требованиями 
среды и ее ресурсами, приводит к стрессовому состоянию. На следующей ста-
дии, вследствие этого, возникает краткосрочное напряжение, утомление и ис-
тощение. И на третьей стадии происходят изменения в мотивационной сфере, а 
также изменения в поведении педагога, где ярко проявляется негативное отно-
шение к ученикам и студентам. Вследствие выбора педагогом неадекватных 
приемов преодоления стрессовых ситуаций, приводит к формированию психи-
ческого выгорания. 

Таким образом, можно резюмировать, процесс выгорания начинается с 
напряжения, которое вызвано противоречиями между желаниями, ожиданиями 
и требованиями повседневной жизни. Этот процесс проходит несколько стадий 
и переходит в состояние длительного стресса. Это состояние может осознавать-
ся личностью, либо долгое время игнорироваться ею. Так же проявление данно-
го синдрома может быть обусловлено индивидуальными особенностями лично-
сти, особенностями эмоционально-волевой сферы, а также особенностями про-
фессиональной деятельности. 

В работах W.Schaufeli и D.Enzmann, выделено 132 симптома выгорания, 
которые они объединили в 5 групп: аффективные, когнитивные, физические, 
поведенческие, мотивационные. 

Проявлению подобных симптомов способствуют факторы, которые мож-
но объединить в два блока: особенности профессиональной деятельности и ин-
дивидуальные характеристики самих педагогов, индивидуальные и организаци-
онные. 

К группе организационных факторов, относятся: условия материальной 
среды, содержание работы и социально-психологические условия деятельности.   

Проведенными исследованиями выявлено: повышенные нагрузки в дея-
тельности, сверхурочная работа стимулируют развитие выгорания. У персонала 
с 12-часовым рабочим днем уровень выгорания выше, чем у работников, име-
ющих 8-часовой рабочий день. Если делать перерывы в работе – это оказывает 
положительный эффект и снижает уровень выгорания, но ненадолго. При пере-
ходе на первоначальный режим, уровень выгорания возвращается к первона-
чальному через три недели. 



148 

Социально-психологические факторы играют зачастую решающую роль в 
формировании синдрома выгорания у педагогов. Социальная поддержка коллег 
и лиц, которые стоят выше по своему социальному и профессиональному по-
ложению снижают риск возникновения синдрома. Конфликты, возникающие по 
горизонтали (в группе равных себе по статусу и положению), менее опасны, 
нежели возникшие по вертикали (с людьми, занимающими более высокое про-
фессиональное положение). Те, кто получают социальную поддержку, могут 
лучше сопротивляться стрессовым воздействиям и, тем самым, быть менее под-
вержены выгоранию. 

Поведение учеников и студентов, так же является одним из важных соци-
ально-психологических факторов, который оказывает влияние на развитие вы-
горания. Исследования показывают, что неблагоприятная атмосфера в классе и 
апатия учеников, сопротивление в виде негативного поведения, может привести 
к эмоциональному истощению у учителей. Причем у мужчин, выгорание вызы-
вается, в большей степени невнимательностью учеников. А у женщин – неува-
жительным отношением к педагогу. 

Среди индивидуальных факторов выделяют социально-демографические 
характеристики (возраст, пол, уровень образования, стаж работы и т.д.) и лич-
ностные особенности профессионала (выносливость, «локус-контроль», стиль 
преодоления фрустрирующей ситуации, самооценка и т.д.).  

К. Хорни, отмечает, что конфликты невротиков и обычных людей настоль-
ко различны, что возникает вопрос, допустимо ли использование одного и того 
же термина для их обозначения. Для невротика осознаваемость чувств и жела-
ний всегда представляет проблему. Тот образ самого себя, который создает нев-
ротик, идет вразрез с тем образом, который видят и воспринимают окружающие. 

Выводы. Таким образом, проблема выгорания – комплексная и многоас-
пектная и к решению данного вопроса необходимо подходить системно. Важно 
отметить, что необходима специальная профилактическая и коррекционная ра-
бота с педагогами, которая была бы направлена на развитие их стрессоустойчи-
вости, а также обучение методам саморегуляции их психического состояния. 

 
Литература 

Орел В.Е. Синдром психического выгорания личности. М., 2006. – С.37-40. 
Гнездилова О.Н. Инновационная педагогическая деятельность как фактор 

предупреждения эмоционального выгорания учителя: Дисс. канд. психол. наук. 
M., 2005. – С. 4-7. 

Хорни К. Наши внутренние конфликты. М., 2003. – С. 7. 



149 

Сведения об авторе: 

Мифтахова Эльмира Анасовна, семейный, кризисный психолог, препо-
даватель кафедры педагогической психологии, Институт психологии и образо-
вания, Казанский федеральный университет, e-mail: elmira.4elmira@yandex.ru  
 
 
УДК 374.1 
 

САМООБРАЗОВАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 
 

Михеева М.П. 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №4» 

г. Зеленодольска 
Соколикова Е.Г. 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №62» 
Кировского района г. Казани 

 
Аннотация. В статье рассматривается самообразование как компонент 

профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. Дано 
определение понятию «самообразование». Выделена цифровая компетенция, ко-
торой должен обладать педагог в современном меняющем мире. Указаны навы-
ки, необходимы педагогу для успешного самообразования, также выделены пять 
основных цифровых навыков.  

Ключевые слова: самообразование, профессиональная компетенция, до-
школьное образование, цифровая компетенция, педагог. 

 
Введение. Общепризнанным является то, что актуальной ценностью и 

важнейшим ресурсом современной образовательной системы является высоко-
квалифицированный педагог, который имеет навыки самообразования, готов 
самостоятельно овладевать новыми знаниями, умениями и навыками. Общество 
ставит перед педагогом задачи, требующие его активного включения в различ-
ные социальные роли, отношения и связи, а самообразование становится одним 
из источников его профессионального роста (Шерайзина, Задворная, 2018). Это 
обуславливает актуальность рассматриваемой нами темы.  
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Результаты и их обсуждение. Самообразование понимается как форма 
индивидуальной учебной деятельности педагога, мотивированная профессио-
нальными потребностями и интересами, и направленная на приобретение необ-
ходимых знаний, умений и навыков, их постоянное совершенствование, а также 
на развитие профессионально значимых качеств его личности (Сваталова, 2016). 

Самообразование – это фундаментальная компетенция для педагогов до-
школьного образования, живущих в нашем современном мире, где социальные 
контекстуальные условия быстро меняются, особенно в эпоху цифровых техно-
логий. 

Цель самообразования заключается в повышении квалификации, постоян-
ном обновление компетенций в области дошкольного образования необходи-
мых для реализации стандартов обучения нового поколения. 

Безусловно, педагогам необходимо постоянно повышать свои профессио-
нальные навыки. Этот процесс непрерывного совершенствования требует от 
них знакомства с новыми знаниями, получения мощной поддержки и доступа к 
новым возможностям.  

Педагогам, стремящиеся к самообразованию, онлайн курсы дают множе-
ство возможностей, но в то же время педагог должен обладать определенными 
навыками: навыков самоорганизации; навыки коммуникации; навыки научно-
исследовательской деятельности. 

Если важны целеустремленность и самодисциплина, а также важную роль 
играет инициатива. Этот элемент является толчком к началу процесса самообу-
чения. Удовлетворенность образованием на личном уровне может быть важным 
фактором в организации и поддержании самообразования. По сравнению с си-
стемой формального образования самообразование ограничено только целью и 
воображением вовлеченного человека, учитывая, что результатом должно быть 
улучшение профессиональных качеств.  

Также педагоги должны владеть хотя бы минимальными навыками рабо-
ты на цифровых устройствах. Эти качества играют важную роль и в обычном 
образовательном процессе, но в случае перехода в онлайн их значимость может 
усиливаться (Истратова, Лызь, 2020) 

Цифровая компетентность часто относится к навыкам и грамотности, не-
обходимым среднестатистическому гражданину для обучения и навигации в 
цифровом обществе знаний (Ilomäki et al., 2016). 

Феррариопределил цифровую компетентность как:набор знаний, навыков, 
установок, способностей, стратегий и осведомленности, которые требуются при 
использовании ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) и циф-
ровых медиа для выполнения задач; решения проблем; общения; управления 
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информацией; совместной работы; создания контента и обмена им; и эффек-
тивного накопления знаний, действенно, уместно, критически, творчески, авто-
номно, гибко, этично, рефлексивно для работы, досуга, участия, обучения и со-
циализации (A Ferrari., 2014). 

Как правило, выделяют пять аспектов цифровых навыков: 1) оперативное 
использование ИКТ (ранее называвшихся цифровыми навыками), 2) получение 
и обработка цифровой информации, 3) производство и обработка цифровой ин-
формации, 4) цифровое суждение и способность общаться в цифровой форме. 

Выводы. Самообразование на современном этапе развития общества за-
нимает в профессиональной компетенции педагога дошкольного образование 
важное место. Педагог профессионального образования должен знать не только 
свой предмет, и владеть методикой его преподавания, но и иметь знания в близ-
лежащих научных областях, различных сферах общественной жизни, ориенти-
роваться в современной политике, экономике и др. (Явдошенко и др., 2018). 
Несомненно, что эффективное профессиональное развитие и обучение педаго-
гов, предлагаемое онлайн, станет неотъемлемой частью этого нового глобаль-
ного образовательного ландшафта.  

Самообразование как компонент профессиональной компетентности пе-
дагога дошкольного образования в меняющемся мире включает в себя необхо-
димость обладания хотя бы пользовательской цифровой компетенцией. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению наставничества и ментор-

ства как эффективных инструментов для профессионально-личностного роста 
молодого педагога. Опыт наставничества МДОУ «Детский сад» № 2 «Теремок» 
п. Новоорск по сопровождению начинающих специалистов системы дошколь-
ного образования описан в виде структурированной модели. Компонентами 
данной модели являются: подбор и сопровождение; целеполагание и планиро-
вание; обучение и практика; регулярная рефлексия и обратная связь; интегра-
ция в педагогическое сообщество; психолого-педагогическое консультирование 
и профессиональная супервизия; менторство и коучинг. Показано, что реализа-
ция представленной модели наставничества обеспечивает профессиональную 
адаптацию молодых педагогов, а также способствует развитию мотивации к 
дальнейшему самообразованию.  

Ключевые слова: наставничество, молодые педагоги, стажеры, стажи-
сты, специалисты, дошкольная образовательная организация, дошкольники. 

 
Введение. В современных социокультурных условиях система наставни-

чества является одним из ключевых аспектов эффективного профессионального 
становления. Несмотря на обилие научной, образовательной, развивающей ин-
формации, которое окружают современное общество, на прогресс современно-
го образования, позволяющий постоянно самосовершенствоваться и развивать-
ся, на доступность информации, к которой можно обратиться, лишь кликнув 
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в поисковой строке, наставничество по-прежнему является основой профессио-
нального развития молодых педагогов.  Именно та часть, которую несет в себе 
система наставничества – практическая, передаваемая от «человека к человеку» 
от «наставника к стажеру», остаётся таким традиционным, уникально – эффек-
тивным, действенным и результативным инструментом развития педагога, не 
имеющим аналогов. 

Требования профессиональных стандартов к знаниям и навыкам педагога 
достаточно конкретны, объемны и всецело настраивают начинающего педагога 
на активное использование инновационных методов и приёмов, образователь-
ных технологий, при этом творчески и креативно выстраивать свою профессио-
нальную деятельность, а также использовать последние достижения психолого-
педагогической науки и передового педагогического опыта. (Семенова, 2022). 

Наставничество в дошкольной образовательной организации является од-
ной из фундаментальной составляющей по работе с молодыми специалистами. 
Благодаря тесному взаимодействию наставника и стажера процесс адаптации 
молодого педагога происходит гораздо быстрее. Два педагога, обладая теорети-
ческими знаниями и опытом, дополняют и помогают друг другу, успешно ре-
шая задачи образовательного характера.  

Определить значимость наставничества как эффективного инструмента 
профессионально-личностного роста педагога с практической точки зрения ста-
ло возможным базе дошкольной образовательной организации «Детский сад № 2 
«Теремок» п. Новоорск Новоорского района Оренбургской области (далее по 
тексту – ДОО). 

Материалы. Система наставничества для ДОО является ключевой и тра-
диционной. За время работы ДОО многие педагоги прошли данную школу и са-
ми являются наставниками. Для более подробного описания опыта работы ДОО 
по наставничеству, попробуем представить его в виде структурированной модели.  

Компонентами модели являлись: 1. Подбор и сопровождение. Началом 
модели наставничества является тщательный подбор опытного наставника и 
молодого педагога – стажера. 2. Целеполагание и планирование. Ключевой этап 
модели наставничества – целеполагание. Наставник и стажер работают вместе 
над установлением конкретных и измеримых целей для профессионального 
развития. Затем разрабатывается план действий, включающий необходимые 
шаги и сроки для достижения этих целей. 3. Обучение и практика. Чтобы раз-
вить навыки и компетенции стажера, модель наставничества предусматривает 
проведение обучающих мероприятий и практических занятий. Наставник мо-
жет проводить мастер – классы, открытые показы совместной образовательной 
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педагога с детьми дошкольного возраста, совместные занятия и семинары – 
практикумы. 4. Важный составляющий модели наставничества является регу-
лярная рефлексия и обратная связь. Наставник и стажер обсуждают результаты 
и прогресс в профессиональном развитии, анализируют проблемы и находят 
пути для улучшения работы. 5. Интеграция в педагогическое сообщество. Под-
держка необходимого участия педагога в профессиональных сообществах и се-
тях. Это позволит учиться от лучших практик коллег, обмениваться опытом и 
получать поддержку в процессе профессионального развития. 6. Психолого – 
педагогическое консультирование начинающих педагогов, экспертное сопро-
вождение образовательных инициатив молодых педагогов ДОО (конкурсных, 
аттестационных, выставочных, учебно-методических и др. материалов), про-
фессиональная супервизия с целью повышения качества профессиональной де-
ятельности молодых педагогов системы дошкольного образования; организация 
и проведение научно-практических мероприятий, таких как профессиональные 
мастерские, проблемные семинары, тренинги и др. (Велиева, 2021). 7. Ментор-
ство и коучинг. Установление системы менторства, где опытные педагоги мо-
гут поддерживать и руководить развитием менее опытных коллег (Колосова – 
Стрижак, 2019).  

Успешным условием саморазвития профессиональных компетенций пе-
дагогов является непрерывность. Т.А. Анастасьева отмечает положительные мо-
менты дистанционных курсов повышения квалификации: без отрыва от произ-
водства; повышается наглядность, мобильность обучения, эмоциональная насы-
щенность образовательной деятельности, мотивация обучающихся (Анастасье-
ва, 2019). Постоянно учиться, самосовершенствоваться, заниматься самообра-
зованием, это обязательная составляющая часть непрерывного образования мо-
лодого педагога. (Еремина, 2019).  

Заключение. Таким образом, использование системы наставничества в 
дошкольной образовательной организации является незаменимой формой рабо-
ты с молодыми педагогами, способной оказать помощь начинающему педагогу 
не только в воспитательно-образовательной сфере, но и в успешной социализа-
ции, адаптации, в понимании и в осознании, на примере коллег, насколько 
сложная, ответственная, но в то же время интереснейшая и благороднейшая 
профессия педагога дошкольного образования. Педагоги – наставники своим 
примером помогают убедиться в верности профессионального выбора, научить-
ся плодотворно, взаимодействовать со всеми участниками педагогического про-
цесса, проявить себя, получить мотивацию к дальнейшему самообразованию. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ  
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КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОТНОШЕНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Казанский федеральный университет 
 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию специфики профес-
сиональной мотивации студентов – первокурсников, обучающихся на педаго-
гической специальности, через отношение к деятельности. В работе описаны 
актуальность и проблема исследования. В статье рассмотрены определения по-
нятия «отношение личности к деятельности», особенности понятий «мотива-
ция» и «самооценка», а также аспекты профессиональной мотивации студентов, 
обучающихся на педагогической специальности, через отношение к деятельно-
сти, представленные в исследованиях отечественных и зарубежных авторов. 
Эмпирическое исследование предполагало изучение уровня профессиональной 
мотивации у студентов первого курса, используя методики: «Самооценка про-
фессионально-педагогической мотивации» (Н.П. Фетискин), «Мотивация обу-
чения в вузе» (Т.И. Ильина), применив психометрический подход. В исследо-
вании приняли участие 60 студентов первого курса, обучающиеся по специаль-
ности «Русский язык и английский язык». В завершении статьи описаны полу-
ченные результаты эмпирического исследования, выводы и дальнейшая работа 
по формированию у будущих педагогов профессионально-педагогической мо-
тивации. 

Ключевые слова: мотивация, профессиональная мотивация, мотивация 
студентов, отношение к деятельности, деятельность, отношения, самооценка. 

 
Введение. Окружающая нас действительность динамично развивается, ме-

няется, постоянно происходят самые разные события, которые в новом поколе-
нии формируют неоднозначные взгляды на выбор будущей профессии, профес-
сионального становления в условиях современного общества. Актуальность ис-
следования заключается в том, что студенты-выпускники педагогических вузов 
либо совсем не идут работать по специальности, либо работают в образователь-
ной организации очень короткий срок, практически «сбегают». К сожалению, это 
один из признаков, что у студентов снижена или отсутствует мотивация на 
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профессиональную деятельность. В конечном итоге, на сегодняшний день в об-
разовательных организациях актуальна проблема острой нехватки педагогов. 
Большое количество студентов обучается в вузах и колледжах, получая педаго-
гическое образование, однако, лишь малая часть продолжает свою деятельность 
в образовательных организациях. 

Проблема мотивации студентов представлена и раскрывается в много-
численных исследованиях отечественных и зарубежных авторов: Б.Г. Ананьева, 
В.Г. Асеева, А.Г. Асмолова, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, Г.С. Сухобской, 
В.В. Давыдова, С.Л. Рубинштейна, Х. Хекхаузен и другие. 

В процессе жизнедеятельности, мотивируя свое поведение и деятель-
ность, определяя цели и реализуя их, человеком осуществляется рефлексия и 
организация своих действий. В рефлексии и организации действий проявляется 
отношение к действительности (Бакшаева, 2006). 

По мнению Леонтьева А.Н., свойства человеческой психики определяют-
ся реальными отношениями человека к миру, зависящими от объективно-
исторических условий его жизни» (Леонтьев, 1975). 

Зобков В.А. считает, что отношение личности к деятельности определяет-
ся совокупностью структурно-содержательных «внутренних условий», а имен-
но мотивацией и самооценкой, характеризующие её с организационно-
деятельностной, интеллектуальной, эмоционально-волевой и коммуникативной 
сторон (Зобков, 2014). 

В нашем исследовании мы раскрыли аспекты профессиональной мотива-
ции студентов первого курса, обучающихся на педагогической специальности, 
через отношение к деятельности. Подразумевается, что студенты педагогиче-
ских специальностей выбрали свое направление обучения сознательно и доста-
точно мотивированы уже на этапе поступления в университет. Однако, мотива-
ция, является результатом отношения деятельности к предмету изучения (Бо-
роненко, 2014). Таким образом, для определения мотивация студентов к про-
фессиональной деятельности важно провести диагностическое обследование. 

Материалы и методы. В эмпирическом исследовании приняли участие 
60 студентов первого курса, получающих педагогическое образование по спе-
циальности «русский язык и литература», «русский язык и английский язык». 
Для того, чтобы достичь поставленную цель, нами были использованы такие 
методики, как: «Самооценка профессионально – педагогической мотивации» 
(Н.П. Фетискин), «Мотивация обучения в вузе» (Т.И. Ильина). 

Результаты и их обсуждение. В ходе использования методики «Самооцен-
ка профессионально-педагогической мотивации» (Фетискин, 2002) на определение 
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положения испытуемых на мотивационной лесенке, были получены следующие 
результаты: 60% студентов показали высокий уровень по шкале «развивающая-
ся любознательность», что определяется зарождающимся интересом к профес-
сии, при грамотном подходе к учебной деятельности и понимании ее места в 
дальнейшем профессиональном становлении. Развивающаяся любознательность 
может перерасти в профессиональную потребность - самая высокая ступень про-
фессиональной мотивации. Мотив «профессиональная потребность» определи-
ли для себя 10%. «Функциональный интерес» и «эпизодическое любопытство» 
является предпочтительным уровнем профессиональной мотивации у 8%. Полу-
ченный результат свидетельствует о том, что интерес к профессии скорее носит 
не эпизодический, а постоянный характер. Наиболее низкие результаты были 
получены по мотивам «равнодушное отношение» - 6%, говоря о том, что выбор 
профессии был не случайностью, «показная заинтересованность» - 8%, под-
тверждая высокие результаты по мотиву «зарождающейся любознательности».  

В завершении диагностического обследования на определение мотивации 
обучения в вузе по методике «Мотивация обучения в вузе» (Ильин, 2002), были 
получены следующие результаты: 50% - высокий балл по шкале «приобретение 
знаний». Респонденты, получившие высокий балл по данному показателю, стре-
мятся к знаниям, любознательны. 30% - высокий балл «овладение профессией», 
что характеризует у студентов стремление овладеть профессиональными зна-
ниями и сформировать профессионально важные качества. 20% - высокий балл 
«получение диплома». Полученные результаты свидетельствуют о том, что ис-
пытуемые стремятся приобрести диплом, обучаясь лишь формально, ищут об-
ходные пути в сдачи экзаменов и зачетов. 

Заключение. Полученные данные исследования свидетельствуют о необ-
ходимости проведения целенаправленной работы по формированию у будущих 
педагогов положительной профессионально-педагогической мотивации, нали-
чие личностного смысла в своей деятельности. Профессиональная мотивация 
является важным фактором успешной педагогической деятельности (Кропова, 
2021). Эти факторы являются залогом их профессиональной эффективности. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу взаимосвязи показателя «Управ-

ление окружением» с типом поведения и переживания в профессиональной 
среде молодых учителей и учителей с большим педагогическим стажем. Уста-
новлено, что учителей с большим опытом работы в школе поддерживает лишь 
удовлетворенность своими профессиональными достижениями. В то время как 
молодые учителя чувствуют себя способными не только управлять окружаю-
щими, но и видеть возможности, которые окружающая среда предоставляет для 
реализации профессиональных задач.   

Ключевые слова: учитель, педагогический стаж, эмоциональное отноше-
ние к работе, профессиональная среда, управление окружением. 
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Введение. Качество взаимодействия в образовательной организации во 
многом зависит от важной фигуры образовательного процесса – учителя, и не 
только от его профессиональной активности и компетентности, но и от его спо-
соба управлять образовательной средой (Кожевина О.В., Поволоцкая О.А., 2014; 
Павлоцкая Я.И., 2016; Хусаинова Р.М., 2022) Такие факторы как тип поведения 
учителя в профессии, его профессиональная активность, эмоциональная устой-
чивость и навыки управления окружающей средой в рамках нашего исследова-
ния рассматривается через призму увеличения педагогического стажа.  

Материалы и методы. Выборку исследования составили 36 учителей, 
разделенных на две группы по увеличению педагогического стажа. В 1 группу 
вошли 17 учителей со стажем работы в школе от 2 до 5 лет, во вторую – 19 учи-
телей с педагогическим стажем от 19 до 37 лет. 

В качестве методов исследования были использованы методика AVEM – 
изучающая профессиональные притязания и описывающая тип поведения учи-
теля в ситуации профессиональных требований, методика «Шкала благополу-
чия» К. Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко. Для решения по-
ставленных исследовательских задач из данной методики была взята одна шка-
ла «Управление окружением». Процедура исследования включала тестирование, 
анализ средних значений, корреляцию Спирмана; для обработки использова-
лась программа статистической обработки данных IBM SPSS Statistics версия 22. 

Результаты и их обсуждение. Корреляционный анализ изучаемых пока-
зателей в двух описываемых группах позволил обнаружить следующие особен-
ности. Показатель «Управление окружением», указывающий на то, что учитель 
обладает достаточной властью в управлении окружением, может контролиро-
вать свое общение со всеми субъектами образовательной среды, владеет навы-
ками создания эффективных условий для удовлетворения как личных, так и 
профессиональных потребностей имеет разное количество взаимосвязей в изу-
чаемых выборках.  

Так, у группы учителей, имеющих стаж работы в школе от 2 до 5 лет, и 
относящихся к группе «молодые специалисты», показатель «Управление окру-
жением» имеет положительные взаимосвязи с показателями профессиональной 
активности. А это шкала BA (субъективное значение деятельности), где r= 0,498, 
при p≤0,05; шкала DF (способность сохранять возможность к релаксации и от-
дыху после работы), где r= 0,659, при p≤0,01; шкала PS (концентрация на каче-
стве выполняемой работы), где r= 0,786, при p≤0,01; OP (оптимистичная уста-
новка на возникающие профессиональные проблемы), где r= 0,588, при p≤0,05. 
Показатель «Управление окружением» имеет положительные взаимосвязи с 
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показателями эмоционального отношения к работе: шкала EE (удовлетворен-
ность своей профессиональной деятельностью), где r= 0,761, при p≤0,01; шкала 
LZ (удовлетворенность жизнью в целом, с учетом профессиональных достиже-
ний), где r= 0,567, при p≤0,05. Итак, чем больше молодые учителя чувствуют 
себя способными удовлетворять личные потребности, обладают компетенцией 
для управления окружающими и эффективно используют предоставляемые сре-
дой возможности для достижения поставленных целей, тем в большей степени 
чувствуют ценность своей работы, могут долго справляться с возникающими 
профессиональными трудностями без потери оптимизма, удовлетворены как 
своей педагогической деятельностью, так и жизнью в целом. 

Анализ корреляционных взаимосвязей в группе учителей со стажем от 19 
до 37 лет показал неожиданные результаты. Показатель «Управление окруже-
нием» не имеет ни одной взаимосвязи с показателями типов поведения учителя 
в профессиональной среде. Ни одна из сфер профессиональной деятельности 
учителя, раскрывающихся с помощью опросника AVEM – профессиональная 
активность, психическая устойчивость и стратегии преодоления трудностей, 
а также эмоциональное отношение к работе не взаимосвязаны со способностью 
опытных учителей контролировать внешнюю деятельность и создавать себе 
благоприятные условия для удовлетворения личных потребностей. 

При этом анализ взаимосвязей показателя «Педагогический стаж» с изу-
чаемыми показателями у обеих групп учителей позволяет зафиксировать их 
специфику. Так, в группе молодых учителей педагогический стаж отрицатель-
но взаимосвязан со шкалой DF (способность к релаксации после работы), где 
r=-0,490, при p≤0,05; со шкалой LZ (удовлетворенность жизнью в целом, вклю-
чая профессиональную деятельность), где r=-0,585, при p≤0,05; со шкалой SU 
(чувство социальной поддержки), где r=-0,639, при p≤0,01; и имеет одну поло-
жительную взаимосвязь со шкалой BE (стремление к профессиональному ро-
сту), где r=0,483, при p≤0,05. Чем дольше учитель работает в школе, тем веро-
ятнее у него разовьется ощущение отсутствия личного пространства для вос-
становления, возникнет ощущение захваченности только работой, возникнет чув-
ство неудовлетворенности как своей жизнью в целом, так и ее профессиональ-
ными результатами. Учителей будет сопровождать неуверенность в социальной 
значимости своей работы. Показатель «Педагогический стаж» у учителей с 
большим педагогическим опытом взаимосвязан только с одной шкалой ЕЕ 
(удовлетворенность своими профессиональными достижениями) где r=0,522, 
при p≤0,05, и в целом, данная взаимосвязь, на наш взгляд, описывает в большей 
степени направленность учителя со стажем на свое яркое профессиональное 
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прошлое. И нет уже активности, оптимистичности и удовлетворенности сего-
дняшними настоящим. Таким образом, тенденция ограниченности личного про-
странства и ощущения себя «захваченным» работой, появившаяся в начале пе-
дагогической карьеры полностью проявилась отсутствием каких-либо взаимо-
связей с типом профессиональной деятельности у учителей со стажем более 
20 лет работы в школе. 

Выводы. 1. Молодые специалисты эффективно используют возможности, 
предоставляемые окружающей средой для реализации своих потребностей, и 
это дает им ощущение своей ценности как специалиста, помогает справлять с 
возникающими профессиональными трудностями. 

2. Учителей с большим опытом работы, в профессии поддерживает толь-
ко чувство успешности себя как специалиста. 
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К ПРОБЛЕМЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И МЕНЯЮЩЕЙСЯ РОЛИ ПЕДАГОГА В НЕМ 
 

Цао Юань 
Лохэский профессиональный институт пищевой промышленности 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам профессионального образования 

в Российской Федерации и Китайской народной республике на современном эта-
пе развития общества и технологий. Автор рассматривает положительные и отри-
цательные стороны цифровизации образования, а также поднимает важные вопро-
сы психологического, методологического, педагогического и культурологического 
аспекта цифрового образования и внедрения его элементов в профессиональную 
сферу. Предметом изучения становится и меняющаяся роль педагога в новой циф-
ровой реальности, его задачи, функции, статус и амплуа, продиктованные требо-
ваниями современных образовательных систем. Отмечается, что роль студента 
также подвергается трансформации. Подобные изменения отчасти объясняются 
обновленным набором профессиональных компетенций, способом получения зна-
ний и навыков, требованиями, предъявляемыми к специалистам современным 
рынком труда. Предпринимается попытка провести параллель между процессами, 
проходящими в двух странах, между психолого-педагогическим контекстом про-
исходящих цифровых изменений. В результате исследования автор формулирует 
круг проблем, требующих разрешения и научно-теоретического осмысления. 

Ключевые слова: профессиональное образование, компетенции, цифро-
визация, функции субъектов, психолого-педагогический контекст. 

 
Введение. Эпоха, в которой активно развивающиеся страны наращивают 

не только ВВП и объемы производства (Российская Федерация и Китайская 
народная республика), но и кадровый, научный и технологический потенциал, 
предъявляет ряд весьма серьезных требований к системе профессионального 
(высшего и среднего) образования. Все большая роль отводится программам и 
ресурсам, обеспечение которых ведется искусственным интеллектом, при этом 
человек как субъект и объект педагогической профессионализации не исчезает 
как единица смыслового и деятельностного поля профобразования, а, наоборот, 
укрепляет свои позиции и получает набор все более осложненных компетенций. 



164 

Материалы и методы. Материалом настоящего исследования являются 
результаты включенного педагогического наблюдения за процессами, протека-
ющими в системе профессионального образования (высшего и среднего). В хо-
де исследования используются методы общенаучного знания (сравнение, сопо-
ставление, описание, синтез, анализ), а также психолого-педагогическое моде-
лирование, анкетирование и прогнозирование. 

Результаты и их обсуждение. Развитие и внедрение системного цифро-
вого образования в вузы, колледжи и ссузы – одно из приоритетных направле-
ний государственной политики как современной России, так и Китая. Рассмот-
рев специфику протекания цифровизации профессионального образования, мы 
пришли к выводу о том, что указанный процесс имеет как положительные, так 
и отрицательные стороны. По мере активного наращивания технологических 
педагогических ресурсов в обеих странах, в России, по нашим наблюдениям, 
несколько отстает подготовка и перепрофилирование педагогов: инструмента-
рий непрерывно эволюционирует, и педагоги, успевшие пройти курсы по рабо-
те с конкретной цифровой моделью, не успевают набраться должного резерва 
навыков для работы с ней, как сталкиваются с необходимостью внедрять или 
осваивать новую систему. В связи с этим внедрение цифровых возможностей в 
учебное пространство искусственно замедляется, а педагог из позиции субъекта 
обучения не успевает «дорасти» до позиции активного субъекта. 

При этом, как показали наше наблюдение, анкетирование и анализ дан-
ных, студенческая среда оказывается более мобильной и технологически моти-
вированной: студенты раньше педагогов склонны осваивать возможности ис-
кусственного интеллекта и IT-педагогики. Следовательно, в очередной раз мы 
должны констатировать трансформацию роли студента и преподавателя в учеб-
ном процессе, обеспеченном в том числе и цифровой средой. Педагог уже дав-
но перестал быть адептом и транслятором знания, сейчас он выполняет больше 
роль наставника и чуть более мудрого коллеги, который в процессе обучения 
студента обучается параллельно с ним, но, имея более богатый опыт, развитую 
систему критического мышления, более широкий набор базовых и профессио-
нальных компетенций, способен если и не идти на опережение, то точно давать 
более здравую и обоснованную оценку новому. Здесь важно отметит тот факт, 
как сам преподаватель относится к такой системе взаимодействия: привыкнув 
быть авторитетом, оценивать, транслировать знание и назидать, ему психологи-
чески непросто дается адаптация к новым условиях протекания профессионально-
ориентированного обучения. В связи с этим некоторые из наших коллег пред-
лагают, в частности, в помощь преподавателю-дидакту назначать «цифрового 
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инженера-педагога», в чьи обязанности и будет входить проектирование и кон-
струирование эффективной обучающей инфосреды (Андрюхина и др., 2020). 

В чистом виде цифровизация, по нашим подсчетам, пока встречается 
примерно в 10-35 % (в зависимости от страны и региона) направлений профес-
сиональной специализации – как правило, это IT направления, дизайн и проек-
тирование, маркетинг. Сельское хозяйство, отрасли легкой и тяжелой промыш-
ленности, сфера химических исследований и разработок и др. внедряют цифро-
визацию в производство достаточно активно, однако выпускники соответству-
ющих специальностей и направлений пока оказываются мало подготовленными 
к работе в новой интеллектуально осложненной среде. Так, согласно данным 
наших опросов, только около 2-3 % выпускников в РФ и 7-8 % в КНР оценива-
ют себя как «достаточно подготовленные» к профессиональной деятельности, 
обеспеченной в том числе и цифровыми технологиями. Большинству же прихо-
дится первый год на производстве проходить дополнительное обучение и даже 
специализацию, а также постоянно заниматься самообразованием. 

Считаем, что многие вопросы психологического, методологического, пе-
дагогического и культурологического аспекта цифрового образования и внед-
рения элементов цифровизации в профессиональную сферу должны быть по-
дробно изучены в ближайшее время. 

Выводы. Подводя итог сказанному, отметим, что современное гуманитар-
ное знание настоятельно требует развития ряда новых самостоятельных науч-
ных и педагогических дисциплин – «психология цифрового труда», «основы 
безопасности цифровой среды», «компетенции человека будущего», «коммуни-
кативные стратегии цифровой деловой среды», «IT-педагогика». Их разработка 
и внедрение в системы высшего и среднего профессионального образования по-
зволят будущим специалистам уже на этапе обучения и самообразования воспи-
тывать и взращивать в себе необходимое понимание того, с какими процессами 
в самостоятельной профессиональной деятельности им придется столкнуться, 
какой круг задач решать и какими стратегиями оперировать, а значит они смо-
гут быть более эффективными, конкурентоспособными и стрессоустойчивыми. 
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ДЕФИЦИТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПАРТНЕРСТВА  
ШКОЛЫ И СЕМЬИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Андреева Е.Е. 

Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург 
 

Аннотация. В статье анализируются результаты анкетирования педаго-
гических работников и родителей (законных представителей), проведенного в 
целях выявления дефицитов и перспектив партнерских отношений между семь-
ей и школой. Результаты анкетирования позволили выявить: значимые для пе-
дагогов и родителей традиционные российские духовно-нравственные ценно-
сти, а также готовность к партнерству в их формировании; понимание педаго-
гами и родителями партнерства, его целей и значения в социализации и образо-
вании детей; субъективные позиции каждой из сторон в процессе взаимодей-
ствия; уровень активности участия педагогов и родителей в различных формах 
их взаимодействия; степень значимости и эффективности каждой из форм вза-
имодействия; удовлетворенность педагогов и родителей реализующимися фор-
мами взаимодействия; направления развития взаимодействия; перспективные 
для школы и семьи формы взаимодействия, их цели; опыт участия и (или) го-
товность к участию в каждой из форм взаимодействия, способы их реализации; 
потребность в инновационных формах взаимодействия.  

Ключевые слова: взаимодействие, партнерство, образовательная органи-
зация, школа, семья, родители (законные представители), педагогические работ-
ники. 

 
Введение. Новая социально-экономическая ситуация в России, новые со-

циокультурные вызовы российского общества привели к заметным трансфор-
мациям ведущих институтов воспитания личности – семьи и школы. Характер 
этих изменений определяет острую проблему взаимодействия этих двух инсти-
тутов в достижении общей цели – воспитание, социально-педагогическая под-
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держка становления и развития высоконравственного, ответственного, творче-
ского, инициативного, компетентного гражданина России. Современные педа-
гогические идеи по проблеме партнерства семьи и школы представлены в тру-
дах таких ученых, как Э.Ф. Алиева и О.Р. Радионова (Алиева,Радионова, 2013), 
М.В. Бывшева и И.Г. Чугаева (Бывшева,Чугаева, 2018), Ш.И. Булуева, Р.Я. Юс-
упова и Х.М. Балаева (Булуева, Юсупова, Балаева 2020), С.В. Гришина (Гриши-
на, 2020), Е.В. Королева (Королева, 2020), И.С. Марченко (Марченко, 2021), 
Т.Н. Позднякова (Позднякова, 2019) и др.  

Материалы и методы. В целях оценки понимания школой и семьей пар-
тнерства в вопросах социализации и образования детей было проведено анкети-
рование родителей и педагогов общеобразовательных организаций. Анкетиро-
вание проводилось анонимно в электронной форме, посредством заполнения 
формы «Google Формы». В анкетировании приняли участие 153 педагога и 
1163 родителя. 

Результаты и их обсуждение. Во взаимодействии с родителями/школой 
88,9% педагогов и 77,2% родителей назвали себя партнером, 9,2% педагогов и 
21,5% родителей – зависимым человеком, 2% педагогов и 1,3% родителей – 
влиятельным человеком. В понимании партнерства школы и семьи родители и 
педагоги продемонстрировали схожее видение: в большинстве респонденты ука-
зали, что понимают под партнерством взаимодействие, взаимопонимание, вза-
имопомощь, сотрудничество, взаимосвязь, единство, одну цель, совместную дея-
тельность. С тем, что партнерство семьи и школы имеет большое значение в 
социализации и воспитании детей, согласились 78,4% педагогов и 58,9% роди-
телей. Среди наиболее часто реализующихся форм взаимодействия школы и 
семьи были выявлены: родительское собрание, родительский чат, индивидуаль-
ная консультация, дни открытых дверей. Качеством и разнообразием реализуе-
мых форм взаимодействия в полной мере удовлетворены только 32,7% педаго-
гов и 27,3% родителей. Самыми востребованными направлениями, в которых 
должно развиваться взаимодействие респонденты обозначили духовно-нрав-
ственное воспитание, формирование ЗОЖ, профессиональное самоопределение 
учащихся, умение жить в современном информационном и конкурентном обще-
стве, решение вопросов качества образования. Среди перспективных форм вза-
имодействия семьи и школы респонденты назвали: лектории, практикумы, все-
обучи, родительские дни, клубы, походы, экскурсии, праздники, тренинги, кон-
курсы, круглые столы, кружки, индивидуальные консультации, совместный досуг. 

Выводы. Таким образом, результаты исследования указывают на имею-
щиеся дефициты в становлении партнерских отношений семьи и школы в  
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вопросах социализации и образования детей, а также на возможные направле-
ния совместной деятельности, способствующие устранению этих дефицитов.  

Финансирование. Исследование выполнено в рамках государственного 
задания Министерства просвещения РФ «Разработка и научно-методическое 
обеспечение модели партнерства школы и семьи в образовании и социализации 
детей». 
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Верцева Н.В. 
ГБОУ гимназии №330 Невского района г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация. В статье представлена система интеграции как целостной си-

стемы уроков обществознания созданных и проведенных совместно с педаго-
гом-психологом в гимназии. Основа системной работы-принцип основанный на 
соединении идей предметности и одновременно надпредметности, идей рефлек-
сивности по отношению к предметности. Интеграция образования – это образо-
вание как форма отражения интегративных тенденций развития науки и куль-
туры в целом, единой картины мира с целью формирования целостной системы 
знаний молодого поколения о мире. Принцип единства интеграции и дифферен-
циации – равноправие всех учебных языков, представленных в образователь-
ном пространстве». Каждый учебный предмет должен сохранять свою внутрен-
нюю структуру, свой язык. Тогда проблема, поставленная в рамках одной учеб-
ной дисциплины, получает более глубокое решение при обращении к «языку» 
другого предмета. 

В статье описаны методы и приемы работы в системе метаинтеграции 
уроков обществознания в сочетании с психологическими базовыми знаниями. 
Также в статье приведена тематика интегрированных уроков. 

Ключевые слова: метаинтеграция, единство интеграции и дифференциа-
ции, модели интеграции, метазнания, метаумения, метапредметная учебная об-
ласть, метаспособы. 

 
«Интеграция образования – это образование как форма отражения инте-

гративных тенденций развития науки и культуры в целом, единой картины ми-
ра с целью формирования целостной системы знаний молодого поколения о 
мире. Принцип единства интеграции и дифференциации – равноправие всех 
учебных языков, представленных в образовательном пространстве». Каждый 
учебный предмет должен сохранять свою внутреннюю структуру, свой язык. 
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Тогда проблема, поставленная в рамках одной учебной дисциплины, получает 
более глубокое решение при обращении к «языку» другого предмета. 

«Метапредметы соединяют в себе идею предметности и одновременно 
надпредметности, идею рефлексивности по отношению к предметности. Что 
это означает? Обычно учащийся, работая с материалом истории, физики, химии, 
обществознания и т.д. запоминает важнейшие определения понятий. Попадая 
же на уроки по метапредметам, ученик делает другое. Он не запоминает, а про-
мысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий, которые опре-
деляют данную предметную область. Он как бы заново открывает эти понятия. 
И через это как следствие перед ним разворачивается процесс возникновения 
того или другого знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в 
истории, восстанавливает и выделяет форму существования данного знания». 

Существует несколько моделей интеграции, которые можно использовать 
на уроках обществознания: 

− Создание метапредметам с базисными организованностями в мышле-
нии – «Проблема», «Знак», «Задача», «Знание» и пр.  

− Объединение учебных предметов из одной образовательной области или 
блока на базе преимущественно одной дисциплины (курс «Обществознание») 

− Создание учебных модулей (проектов), сочетающих различные, но близ-
кие образовательные области, которые выступают на равных, а также предме-
тов близких образовательных областей, где один из них сохраняет специфику,  
а другие выступают в качестве вспомогательной основы 

− Создание интегрированных курсов, в которых объединяются предметы 
из удаленных образовательных областей 

− Преломление общеучебного содержания через профильную специфику, 
которая представлена, например, в курсах типа “Социология и экономика”, 
“Физика и экономика”, “История и право, и английский язык”, “Английский 
язык и психология” и т.д. 

Каждый учитель вправе выбрать свою модель метаинтеграции и наполнить 
ее смыслами. Тематической интеграции ряда школьных дисциплин – в рамках 
метаинтеграции объединяет не тема, объединяет общая идея и предлагаемые 
способы деятельности. Так же очень важно, что интеграции на основе одного 
предмета – метаинтеграция предполагает формирование способности выхода за 
конкретное содержание предметов в поисках единых основ, первосмыслов, стя-
гивающих все к общим основаниям, в качестве которых выступают узловые 
понятия, проблемы, символы и пр. Так же важно понимать, что у учителя сей-
час есть много вариантов использования интеграции различных типов и видов 
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образовательной деятельности (урочная и внеурочная деятельность, дополни-
тельное образование, неформальное образование и пр.) в единую систему не-
прерывного образования в открытом образовательном пространстве. Данные 
возможности дают большое количество вариантов использования моделей ме-
таинтеграции в образовательном процессе. 
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Аннотация. Статья дает краткое описание подходов к организации и про-
ведению протокольных мероприятий в образовательных комплексах. Цель дан-
ной работы заключается в определении ключевых аспектов, которые делают про-
токольные мероприятия эффективными и успешными. Авторы приводят сопо-
ставительный анализ результатов опроса педагогов и руководителей Московской 
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области и мнения современных ученых о признаках эффективных протоколь-
ных мероприятий в образовательных комплексах. В работе рассматриваются 
условия организации протокольных событий и подробно разбирается влияние 
командной деятельности на качество данных процедур. Авторами предложены 
рекомендации и советы руководителям образовательных организаций по улуч-
шению организации протокольных мероприятий на основе обзора лучших 
практик. 

Ключевые слова: образовательный комплекс, протокольные мероприя-
тия, командная деятельность, руководитель, эффективные мероприятия. 

 
Введение. В современном обществе протокольное обслуживание событий и 

мероприятий играет важную роль. Ведение мероприятий по протокольному об-
служиванию требует от директора образовательной организации специальных 
знаний, навыков и умений. Актуальность изучения организации эффективных 
протокольных мероприятий обусловлена их важностью в работе образователь-
ного комплекса, потребностью в разработке методических рекомендаций и не-
достаточным вниманием к данной теме в научной литературе.   

Материалы и методы. Проведенный опрос среди 105 педагогов и 58 ру-
ководителей Московской области выявил следующие признаки эффективного 
протокольного мероприятия: выполнение заявленных целей и задач; активное 
участие и взаимодействие участников; осуществление позитивных изменений; 
обратная связь от участников; соблюдение времени и порядка проведения. 

Результаты данного опроса совпадают с мнением научных исследований. 
Л.Л. Вадбольская для создания продуктивного протокольного мероприятия в 
образовательном комплексе рекомендует создавать условия активного участия 
всех членов протокольного события с возможностью высказывать свое мнение, 
вносить предложения и принимать участие в принятии решений (Вадбольская, 
2023). Ряд авторов: Л.Л. Вадбольская (Вадбольская, 2023), Е.Н. Вышиваная 
(Вышиваная, 2023), Л.В. Чугунова (Чугунова, 2008) говорят об открытости и 
прозрачности протокольных мероприятий, акцентируя внимание на том, что 
мероприятие должно иметь ясные цели, а все его члены быть в курсе этих целей 
и работать совместно для их достижения.   

Результаты и их обсуждение. Подавляющее количество современных ра-
бот, исследующих организацию эффективных мероприятий в образовательной 
организации, называет главным признаком эффективности - способность к сот-
рудничеству и работу в команде. Исследователи Е.Н. Вышиваная (Вышиваная, 
2023), А.А. Лобанов (Лобанов, 2023) доказывают, что командная деятельность 
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на протокольных мероприятиях позволяет лучше организовать и стратегически 
планировать работу каждого участника команды. Авторы считают, что команд-
ная деятельность на протокольных мероприятиях позволяет более эффективно 
организовать работу, распределить ответственность, развить креативность и 
справиться со стрессом. Это помогает обеспечить успешное проведение меро-
приятия и достижение поставленных целей. 

Обзор лучших практик в образовательных организациях и собственный 
многолетний опыт работы показал, что наиболее актуальны и продуктивны сле-
дующие формы проведения протокольных мероприятий: деловая игра, педаго-
гическая галерея, выборы, творческая мастерская, телемост, квест, лаборатория 
инноваций и др. Все они предполагают командную деятельность. Поэтому, в 
образовательном комплексе при подборе формата мероприятия следует учиты-
вать разнообразие потребностей, мнений и интересов большого коллектива. 
Вместо стандартной практики простого сообщения информации, продуктивнее 
использовать активное участие и взаимодействие участников, такое как дискус-
сии, круглые столы, мозговые штурмы, игры, ролевые игры и др. Это поможет 
привлечь внимание и улучшить вовлеченность коллектива в командную дея-
тельность. Добавление элемента неформальности в протокольное мероприятие 
поможет участникам расслабиться и комфортно высказывать свои мнения. 
Сочетание индивидуальной работы, парных и групповых дискуссий, игр, твор-
ческих заданий внесет разнообразие в формат действий и сделает протокольное 
мероприятие более динамичным и разнообразным. 

Заключение. В целом, организация руководителем образовательного ком-
плекса эффективных командных протокольных мероприятий требует комплек-
сного подхода, навыков и опыта. Руководитель должен обладать коммуника-
тивными и лидерскими качествами, отличаться тщательной подготовкой и опе-
ративностью в принятии решений, а также быть готовым к постоянному само-
совершенствованию. 
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Введение. В социальной политики РФ в сфере детства уделяется особое 
внимание созданию условий для благополучного и защищенного детства.  

Образовательная среда как гибкая система специально организованных в 
пространстве и времени условий взаимодействия субъектов образовательных 
отношений, направленная на амплификацию развития ребенка с учетом его ин-
дивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи, где системооб-
разующим элементом выступают целевые ориентиры и задачи развития детей 
(Кожевникова, 2018). На сегодняшний день, к образовательной среде предъяв-
ляются следующие требования. Образовательная среда должна обеспечивать:  

− инклюзивность, то есть предоставлять равные возможности для обуче-
ния и развития каждого ребенка, независимо от его способностей, особенностей 
развития, социального статуса или национальности;  

− поддержку и учет индивидуальных потребностей каждого ребенка и 
создание условий поддержки и помощи в достижении образовательных целей; 

− безопасность и доступность, обеспечить доступ к качественному обра-
зованию и разнообразным образовательным ресурсам, создать условия для са-
мореализации и самопознания обучающегося.  

Идея создания «ресурсной группы» в детском саду для детей с ОВЗ как 
модели образовательной среды, учитывающей представленные выше требова-
ния обусловлена с одной стороны, необходимостью совершенствования усло-
вий предоставления инклюзивного образования, а с другой – увеличивающимся 
запросом со стороны родителей детей с ОВЗ на повышение качества обучения 
и воспитания в условиях дошкольной образовательной организации (Ковалев, 
2023). 

Материалы и методы. Теоретическая часть исследования строилась на 
основе анализа 63 источников психолого-педагогической, социологической, 
культурологической литературы, в т.ч. 21 зарубежных. Современные исследо-
вания в области возрастной физиологии, реабилитации, дизайна среды для лю-
дей с ОВЗ. Экспериментальная часть исследования проводилась в 4 дошколь-
ных образовательных организациях Ханты-мансийского автономного округа 
(ХМАО-Югра). Педагогам было предложено добровольное, анонимное участие 
в опросе «Особенности создание модели «ресурсной группы» в детском саду». 
Всего было обработано 246 опросных листа. С помощью контент-анализа были 
выделены группы слов и словосочетаний, которые легли в основу построения 
единого подхода к моделированию прототипа «ресурсной группы». Более по-
дробно модель обсуждалась на практико-ориентированных семинарах для ру-
ководителей, педагогов и специалистов.  
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Результаты и их обсуждение. Ресурсная группа в детском саду – это от-
дельная группа детей раннего возраста, которые нуждаются в особом подходе 
при организации обучения и воспитания. Обычно в ресурсную группу включа-
ют детей с ограниченными возможностями здоровья: детей с задержкой психи-
ческого развития, тяжелыми нарушениями речи, детей с расстройствами аути-
стического спектра, детей с интеллектуальной недостаточностью и детей дру-
гих категорий, имеющих заключение психолого-медико-педагогической комис-
сии (далее – ПМПК). 

Деятельность в этой группы направлена на совершенствование следую-
щих компонентов образовательной среды: 1) организационно-педагогический; 
2) предметно-пространственный; 3) социокультурный. Совершенствование этих 
компонентов позволит повысить эффективность существующей инклюзивной 
практики, добиться устойчивых позитивных результатов педагогической дея-
тельности. 

Задача «ресурсной группы» – обеспечить детям индивидуальный подход 
и помощь в преодолении трудностей, которые возникают в процессе их разви-
тия и адаптации. Команда «ресурсной группы» включает в себя следующих ра-
ботников: воспитателей, помощников воспитателей, педагога-психолога, учи-
теля-дефектолога, учителя-логопеда, медицинских специалистов. 

Работа данных специалистов основывается на индивидуальном подходе к 
каждому ребенку, его возможностям и потребностям. Специалисты ресурсной 
группы проводят дополнительные занятия с детьми, направленные на помощь в 
адаптации к условиям дошкольного учреждения, на коррекцию их развития, 
помогают в освоении социальных навыков. Кроме этого, они тесно взаимодей-
ствуют с представителями ПМПК и со специалистами психолого-педагогиче-
ского и медико-социального центра.  

Социокультурная модель деятельности «ресурсной группы» для детей с 
ОВЗ раннего возраста в условиях дошкольной образовательной организации 
включает следующие компоненты: 

1) предметно-пространственное окружение; 
2) сенсорный климат, основанный на восприятии внешних средовых воз-

действий (мир чувств); 
3) образы, знаки и символы (мир культуры); 
4) социальное окружение (мир отношений); 
5) «ансамбль» различных видов детской деятельности (специфически дет-

ские виды деятельности, дополняющие друг друга) (Кожевникова, 2017).  
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Выводы. В «ресурсной группе» педагоги и специалисты «ресурсной груп-
пы» работают с детьми в малых группах, используя индивидуальные методы и 
подходы, а также учитывают их особенности и потребности. Разрабатывают 
индивидуальные программы развития и поддержки каждого ребенка, учитыва-
ют его «зону ближайшего развития». Эта деятельность включает в себя исполь-
зование специальных методик и технологий, адаптацию учебных материалов и 
игр, а также проведение занятий в полисенсорной среде. Педагоги занимаются 
коррекцией речи, моторики, развитием внимания, памяти, мышления, социаль-
ной адаптацией и коммуникативным развитием. 

Важной задачей «ресурсной группы» является структурирование сотруд-
ничества между всеми участниками образовательного процесса - родителями, 
детьми, педагогами и администрацией детского сада. Взрослые обмениваются 
информацией о состоянии ребенка, обсуждают его проблемы и разрабатывают 
индивидуальный план коррекционной работы. Такой подход позволяет создать 
благоприятную атмосферу в группе, где каждый ребенок чувствует себя важ-
ным и полноценным членом коллектива. 

«Ресурсная группа», в организационном смысле, является важной частью 
образовательной системы региона (г. Сургут). Она выполняет следующие функ-
ции: проведения пролонгированной диагностики детей раннего возраста для 
определения ранее неуточненных диагнозов; мониторинга психофизического 
состояния детей с ОВЗ для предоставления «обратной связи» специалистам 
ПМПК; выполнения диспетчерской функции в границах образовательной си-
стемы региона; апробации инновационных инклюзивных практик для их транс-
ляции другим образовательным организациям. 

В психолого-педагогическом смысле наиболее важной идеей «ресурсной 
группы» является то, что в ней путем стимулирования органов чувств ребенка 
происходит наращивание внутренних резервов (ресурсов) его психики. Стиму-
лирование сенсорного развития ребенка в раннем возрасте способствует обога-
щению его индивидуального опыта, в результате чего он научается оперировать 
полученными знаниями, что в будущем поможет ему успешно учиться, ком-
пенсировать проблемы когнитивного развития (Ковалев, 2023). 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию феномена дружбы в 
юношеском возрасте, включает в себя обзор исследований на данную тему, эм-
пирическое исследование представлений о дружбе у людей юношеского воз-
раста, а также краткое описание проекта по формированию гармоничных дру-
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Введение. Юношеский возраст является важным периодом в жизни лю-

бого человека: именно на этом этапе формируется система установок и ориен-
тиров, которые впоследствии перерастают в самоопределение. В юношеском 
периоде формируются многие качества личности: самосознание, теоретическое 
мышление, развитая рефлексия, основы мировоззрения, осознание сильных и 
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слабых сторон, критическая оценка к самому себе, социальная и профессио-
нальная реализация, внутреннее познание, а также обостряется потребность в 
общении, особенно, в дружбе. Последняя установка (ориентир) выступает как 
отличительная особенность юношеского периода, что выражается в стреми-
тельных изменениях, которые влияют на дальнейшую жизнь. Не смотря на 
важность этого периода, мало данных, которые говорят о том, как люди в юно-
шеском возрасте воспринимают дружбу (Донцов Д.А., Донцова М.В., 2013). 

Теоретической и методологической основой исследования выступили ра-
боты И.Ю. Кулагиной, И.С. Кона, Е.В. Юрковой в рамках изучения феномена 
юношеской дружбы. Анализ научных исследований говорит о том, что друж-
ба – это особый вид взаимоотношений, имеющий свои отличительные черты. 
Дружба выполняет свои особые функции, имеет определенный контекст и усло-
вия для формирования. Она может оказывать положительное влияние на нашу 
жизнь во многих аспектах и помочь нам стать более счастливыми, уверенными 
в себе и социально успешными. Именно поэтому гармоничное развитие близ-
ких дружеских связей так важно в период юношества (Юркова, 2004, 2009; Кон, 
1973, 1974). 

Материалы и методы. Исходным для эмпирического исследования яв-
лялось предположение о том, что представления о дружбе в юношеском воз-
расте характеризуются следующими особенностями: приоритетностью взаимо-
понимания и доверия, общностью интересов, взглядов и ценностей, а также не-
значительностью характеристик, такими как социальный статус, возраст и пол 
(Креховец, Польдин, 2015; Никишов, 2014). 

Исследование специфики представлений о дружбе проведено на выборке 
80 человек юношеского возраста. Возрастной диапазон испытуемых: от 17 до 
22 лет, среди них 66 девушек и 14 юношей. 97% испытуемых отмечают, что у 
них есть человек, которого они могли бы назвать другом/подругой. 

С испытуемыми была проведена психодиагностическая методика Е.В. Юр-
ковой «Представление о дружбе».  

Результаты и их обсуждение. Для испытуемых являются незначимыми 
такие характеристики для дружбы как: один пол, возраст и социальный статус. 
Все варианты ответов получили примерно равное количество голосов: средний 
балл, который набрали различные основания возникновения дружбы варьиру-
ется от 4 до 4,6 баллов. Так, для респондентов общие интересы, взаимная сим-
патия, взаимопонимание, духовная близость и взаимное доверие являются ос-
новой для возникновения дружеских отношений. 
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По мнению опрошенных, люди стремятся обрести друзей в связи с тем, 
что друг/подруга является понимающим собеседником, придает человеку уве-
ренности и избавляет от чувства одиночества. Ответы участников опроса сви-
детельствуют о том, что для них не обязательно друг должен быть «похож на 
меня», являться примером, образцом, авторитетом. Они отрицают, что друг – 
это человек, к которому обращаются в крайних ситуациях. По их мнению, друг 
должен поддерживать и принимать меня, не навязывать свое мнение. С другом 
должны быть общие интересы и не должен требовать постоянного общения. 

Из всех ответов были выделены самые важные качества для друга/подру-
ги. Понимание, честность, доброта, доверие, поддержка, юмор и отзывчивость – 
самые популярные ответы среди респондентов. Основными различиями между 
другом и приятелем являются: различная степень близости, доверия, важности 
(значимости), длительность отношений, количество, качество поддержки и по-
мощи, другое («это разное», «это не то», «это как девушка и жена» и т.д.). 

С помощью контент-анализа было сформировано 6 основных категорий, к 
которым респонденты относят понятие дружба. Почти половина опрошенных 
считает дружбу чем-то взаимным, для них это взаимопонимание, принятие, 
взаимодоверие, треть ответили, что дружба – это явление, связанное с пережи-
ванием положительных эмоций. В эту категорию включены ответы: круто, сча-
стье, подарок, радость, смех. Четверть опрошенных в дружбе видит поддержку 
и помощь. Пример ответов: поддержка, помощь в трудную минуту, опора, за-
щита и др. Менее 5% считает дружбу ценностью – «что нельзя описать слова-
ми, то, что нельзя купить»; «то, что необходимо каждому человеку для психо-
логического здоровья», «субъективная ценность для каждого человек» и т.д. 
Такая же доля ответов отнесена к категории «другое», она включала в себя от-
веты «взаимные издёвки», «небезразличие к чужому счастью и к чужой беде», 
«готовый на любую авантюру» и т.д. 

На основе полученных данных был разработан проект, направленный на 
развитие и поддержание дружеских отношений. Работа состоит из диагностики 
участников, 10 занятий, включающих в себя тренинговые и дискуссионные за-
нятия, ролевые игры, мозговой штурм, а также оценки результатов. Проект бу-
дет способствовать расширению представлений о дружбе, усовершенствованию 
навыков коммуникации, повышению самооценки и изменению негативных уста-
новок. 

Выводы. Подавляющее большинство опрошенных имеют в жизни друга/ 
подругу. Исследование показало, что для дружбы современного поколения юно-
шеского возраста важны общие интересы, взаимная симпатия, взаимопонимание, 
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духовная близость и взаимное доверие. Для этого возраста не характерно выби-
рать для дружбы обязательно друзей одного пола или одного возраста, также 
для них имеет низкое значение равного социального статуса. По мнению боль-
шинства, люди стремятся обрести друзей для того, чтобы иметь понимающего 
собеседника и не чувствовать себя одиноким. 
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Аннотация. В статье представлен опыт развития студенческого самоуправ-

ления и волонтерской деятельности студентов средних профессиональных об-
разовательных учреждений. В данной работе приведены примеры реализации 
социально-значимых практик – нулевой семестр для абитуриентов техникума и 
культурно-просветительский проект. Организация системы работы по развитию 
студенческого самоуправления и волонтерского движения рассматривается как 
практический опыт, рекомендуемый для применения кураторами в работе со 
студентами профессиональных образовательных учреждений. 

Ключевые слова: адаптация первокурсников; профессиональное воспи-
тание; волонтерское движение; студенческое самоуправление. 

Введение. В современных условиях развития российского общества от 
будущего специалиста ожидается быстрая профессиональная адаптация, конку-
рентоспособность и востребованность на рынке труда. Сегодня это зависит не 
только от качества профессиональных знаний студента, но и от профессиональ-
ной культуры, компетентности и воспитания. Соответственно возникает потреб-
ность организации эффективных условий для профессионального воспитания 
обучающихся, направленных на общекультурное и гуманистическое становле-
ние будущего квалифицированного специалиста.  

Очевидная актуальность данной проблемы привела к тому, что в Проко-
пьевском строительном техникуме (далее Техникум) в рамках реализации про-
граммы профессионального воспитания разработаны проекты, направленные на 
развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения. Анализируя 
опыт отечественных педагогов А.А. Вербицкого, Н.Ю. Посталюк, Е.Л. Сырцо-
вой, мы понимаем, что воспитание лидера – это процесс сотрудничества, взаи-
модействия, охватывающий весь процесс обучения и воспитания (Вербицкий, 
2006). Основа студенческого самоуправления состоит в добровольной передаче 
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части управленческих полномочий студенчеству, которое берет на себя долю 
ответственности за принимаемые решения и их исполнение. Таким образом, сту-
денты имеют возможность к саморазвитию, самореализации (Ахметзянова, 2014). 

Материалы и методы. Студенческое самоуправление – это модель орга-
низации студенческого совета, ориентированная на совместную с администра-
цией и общественными организациями деятельность на уровне техникума, го-
рода и области. Примером эффективной практики организации студенческого 
самоуправления в Техникуме является реализация программы адаптации пер-
вокурсников – нулевой семестр. В Техникуме нулевой семестр проводится сту-
денческим советом совместно с кураторами с 2020 года и является успешным 
условием адаптации первокурсников к учебному процессу.  

На протяжении пяти дней с 25 по 30 августа первокурсники знакомятся с 
традициями техникума. Помогают им в этом специально подготовленные ак-
тивные студенты старших курсов, которые представляют студенческий совет 
техникума в разных направлениях. В программе нулевого семестра представле-
ны кураторский совет, добровольческий отряд, спортивные секции и творче-
ские кружки. Ежегодно принимает участие в работе нулевого семестра в каче-
стве студентов-кураторов – 40 чел., участников-первокурсников – 260 чел. 

Следующим примером реализации программы профессионального воспи-
тания в Техникуме является проект «Маршруты познания», направленный на 
привлечение интереса к изучению и сохранению культурного наследия, тради-
ций и национальных устоев моногорода Прокопьевска. Данный проект вовлекает 
студентов в такие направления программы профессионального воспитания, как 
студенческое самоуправление и культурно-просветительское волонтерство.  

Результаты и их обсуждение. Основу реализации проекта составляют 
три этапа организации системы студенческого самоуправления: педагогическое 
управление, соуправление, самоуправление. Целю проекта является формиро-
вание социокультурной мотивации студентов к познанию, творчеству, волонтёр-
скому движению, спорту и здоровому образу жизни через организацию экскур-
сионных маршрутов. 

Проект включает в себя такие мероприятия, как: тренинги, курсы занятий 
для координаторов проекта, экскурсии, круглые столы, исследовательские сту-
денческие конференции, информационное, культурно-просветительское про-
странство, волонтерская деятельность. Ключевым и важным в реализации про-
екта является трехэтапное координирование участников проекта через обуче-
ние, просвещение, сопровождение.  

В настоящее время студенческим советом созданы и успешно реализова-
ны шесть экскурсионных маршрутов по г. Прокопьевску по направлениям: 



185 

профессиональное – градообразующие предприятия; строительное – памятники 
архитектуры; культурное – библиотеки, театры, музеи; спортивное – спортив-
ные объекты; национальное – традиции и национальные особенности; молодеж-
ное – парки отдыха, спортивные площадки. В рамках проекта проведены циклы 
занятий, направленные на обучение студентов-координаторов экскурсионных 
маршрутов и агитационная медиа кампания по привлечению студентов техни-
кумов к участию в проекте. 

Выводы. Представленные практики студенческого самоуправления и во-
лонтерского движения повлияли на вовлечение студенческим советом студен-
тов 1 курса во внеурочную деятельность техникума через программу адаптации 
первокурсников; на вовлечение участников проекта в социально-значимую об-
щественную деятельность; на увеличение количества работодателей и социаль-
ных партнеров для выпускников техникума. 

Реализация представленных проектов является эффективным средством 
активизации социально-психологических и педагогических условий, способных 
обеспечить процесс адаптации и развитие лидерских качеств студентов профес-
сиональных учреждений. 

 
Литература 

Ахметзянова А.Т. Развитие системы студенческого самоуправления как 
условие формирования социокультурных компетенций студентов / А.Т. Ахмет-
зянова // Сборник материалов научных и методических трудов научно-педаго-
гических работников «Приоритеты развития высшего образования в России», 
в 4-х ч. – Ч. 1. – Новокузнецк: РИО КузГПА, 2014. – С. 66–72. 

Кучерова О.Е. Профессиональное воспитание будущего специалиста в об-
щей системе воспитательной работы организаций среднего профессионального 
образования / Кучерова О.Е., Тарасова С.И., Анохина С.В. // Научный резуль-
тат. Педагогика и психология образования. – 2018. – Т.4. – №4. – С. 63–72.  

Прохорова О.Г. Управление образовательной организацией: воспитатель-
ная деятельность: учеб. пособие / О.Г. Прохорова. – 2-е изд. – Москва: Изда-
тельство Юрайт, 2019. – 117 с. 

 
Сведения об авторе: 

Лямкина Лариса Сергеевна, заместитель директора по воспитательной ра-
боте, Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопь-
евский строительный техникум», e-mail: larisa.lyamkina@mail.ru 

 

mailto:larisa.lyamkina@mail.ru


186 

УДК 159.99 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ  
ВЕДОМСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Матюшенко С.В.  

Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 

Аннотация. Автором статьи предлагаются в осмыслению классические и 
неклассические психологические эффекты ведомственного образования. 
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ты, солидарность, координация, причастность. 

 
Введение. С момента формирования основ ведомственного образования с 

20-годов 20 века Советская власть закладывала в данный тип образования осо-
бые требования, особые условия и особые результаты. И это, несомненно, сра-
ботало. На примере Омской академии МВД России мы видим, что за столетие 
функционирования данной образовательной организации, профессионалами сво-
его дела стали около 63 000 человек (Нас учили гордиться своей профессией, 
2020). 

За годы своего существования, ведомственное образование помимо зало-
женных в него изначально возможностей, показало не только свою эффектив-
ность как образовательная среда, но и демонстрирует интересные психологиче-
ские эффекты.  

Материалы и методы. Материалом исследования стали теоретическое 
изучение феномена психологических эффектов, интерпретация практики рабо-
ты в ведомственном образовании в течение 27 лет. Методами исследования 
стали: анализ, сравнение, систематизация. 

Результаты и их обсуждение. Среди классических психологических эф-
фектов ведомственного образования выделяются следующие: эффект встроен-
ности в систему ведомства, эффект надежности, эффект пролонгированности, 
эффект групповой солидарности, эффект многоплановости. Вместе с тем, мож-
но определить и неклассические психологические эффекты ведомственного об-
разования. Это эффект взятия на себя ответственности, это эффект причастно-
сти, это эффект переключаемости, это эффект координации. 

Далее расшифруем упомянутые классические психологические эффекты 
ведомственного образования.  
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Начнем с эффекта встроенности в систему ведомства. Встроенность в си-
стему ведомства определяется как изначально проложенный «трек», по которо-
му ведут обучающегося. Данный «трек» миксуется из назначения, установок и 
перспектив ведомства. Проявляется в символике, форме, установленных правил 
поведения, корпоративной культуре, характерной для ведомства.  

Эффект надежности. И если надежность – это свойство объекта сохранять 
во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризу-
ющих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и усло-
виях применения (Словарь русского языка, 1999), то полученное ведомственное 
образование приведет к появлению у обучающегося нужных свойств для чело-
века его профессии.  

Эффект пролонгированности основан на понятие «удлинение». И если 
пролонгированность понимать как удлинение срока чего-либо (Большой толко-
вый словарь русского языка, 2000), то в данном случае ведомственное образо-
вание работает на достаточно далекую перспективу.  

Эффект групповой солидарности закладывается за счет постоянно выпол-
няемых вместе различных работах, как в учебном процессе, так и в внеаудитор-
ное время. Определяя солидарность как единство группы, которое производит 
или основано на общности интересов, целей и стандартов (Реутов, 2017), мы 
говорим о том, что ведомственное образование, имея узконаправленную цель, 
визуализирует эту цель путем формирования и развития общих интересов, це-
лей и стандартов на постоянной основе.  

Эффект многоплановости определен рабочим планом ведомственного об-
разования. При сохранении приоритета профильных и специальных учебных 
дисциплин должное место в нем, тем не менее, отведено общепрофессиональ-
ной, социальной и культурной наполненности учебного материала, что позво-
ляет обучающимся быть развитыми не только с профессиональной точки зре-
ния, но и с социально-гуманитарной.  

Также обратимся к анализу неклассических психологических эффектов 
ведомственного образования. Эффект взятия на себя ответственности представ-
ляет собой научение принятия таких решений, которые ведут к грамотному раз-
решению различных ситуаций. Постоянно выставляя обучающихся ответствен-
ными за различные виды деятельности ведомственное образование позволяет 
пройти «школу лидеров» в различных ипостасях.  

Эффект причастности. Останавливаясь на понимании «причастность» как 
варианте участия и соучастия (Искусственный разум, 2023), видится, что эф-
фект причастности ведомственного образования означает, что обучающиеся в 



188 

образовательных организациях ведомства вливаются в варианты участия в раз-
личных видах деятельности, тем самым осваивая будущий профессиональный 
архиепаг.  

Эффект переключаемости. Появляется за счет расширительной линейки 
знаний, умений и навыков, предлагаемых обучающимся. Выпускник ведом-
ственного образования приобретает способность быстро переключаться с ре-
шения одной задачи на другую, без падения качества.  

Эффект координации. Основан на явлении координации, под которой по-
нимается соотношение, согласованность, установление целесообразного соот-
ношения между какими-то действиями. Хорошо проявляется данный эффект, 
когда необходимо срочно предпринять меры для ликвидации возникших не-
стандартных ситуаций в одной связке с другими ведомствами. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать следующие вы-
воды: психологические эффекты ведомственного образования - стабильные, ре-
гулярно повторяющиеся явления, которые возникают в результате взаимодей-
ствия субъектов ведомственного образования в условиях подготовки професси-
ональных кадров; среди психологических эффектов ведомственного образова-
ния выделяются классические и неклассические эффекты.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРАГНИЗАЦИИ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 
 

Сыроваткина-Сидорина К.Б. 
Институт коррекционной педагогики 

 
Аннотация. В статье проведен анализ проблемы организации воспита-

тельной работы с обучающимися с ЗПР. Описаны типологические особенности 
детей с ЗПР, основные задачи классного руководителя в рамках реализации 
воспитательной работы; представлен алгоритм проектирования системы воспи-
тательной работы с обучающимися с ЗПР.  

Ключевые слова: воспитание, воспитательная работа, обучающиеся с ЗПР. 
 
Введение. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в контексте современных требований школы ориентировано на задачу 
развития личности посредством индивидуализации содержания обучения и вос-
питания. Особенности развития ученика с задержкой психического развития 
(ЗПР) требуют создания специальных условий его образования: обогащенную 
социальную среду, особую позицию взрослого – инклюзивную компетентность 
педагога, особую педагогическую поддержку ученика в процессе обучения и 
воспитания. Именно педагог должен особым образом взаимодействовать с ре-
бенком и учить его взаимодействию с остальными детьми. К сожалению, в прак-
тике инклюзивного образования мы сталкиваемся с тем, что сопровождение и 
воспитание ученика с ОВЗ полностью перекладывается на педагога-психолога, 
дефектолога или логопеда. А ведь воспитание в целом необходимо рассматри-
вать как целенаправленное и систематическое формирование личности ребенка 
в процессе обучения.  
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Обучение и воспитание ученика с ЗПР тесно переплетены с коррекцион-
но-педагогическим процессом. В особых случаях воспитательная стратегия ин-
дивидуализируется на психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации. При этом важно опираться на индивидуальный образовательный 
маршрут, а значит учитывать типологический вариант и возможности ребенка. 
В рамках функционального диагноза, разработанного И.А. Коробейниковым, 
определены компоненты психической активности ребенка, позволяющие диф-
ференцировать варианты развития и выстраивать более точные ориентиры в по-
строении программы психолого-педагогической, воспитательной работы с ре-
бенком. Специфика познавательной деятельности, организация и продуктив-
ность мыслительной деятельности, коммуникация, обучаемость (когнитивный 
и мотивационный ресурсы) – это компоненты психической активности, выде-
ленные Н.В. Бабкиной и И.А. Коробейниковым. Данный подход поможет учесть 
актуальные и ресурсные возможности ребенка, ориентироваться на «зону бли-
жайшего развития», что позволит охарактеризовать сохранные и дефицитарные 
функции (Бабкина, Вильшанская, Пономарева, Скобликова, 2022).  

Ключевой фигурой в выстраивании воспитательного процесса обучающе-
гося с ЗПР в образовательной организации является классный руководитель, 
реализующий по отношению к обучающимся с ЗПР защитную, личностно раз-
вивающую, организационную, посредническую функции. Качественно реализо-
вать воспитательную работу с включением ребенка с ЗПР можно только в ко-
манде: классный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-де-
фектолог, учителя, педагоги дополнительного образования, социальный педа-
гог и семья.  

В ходе реализации программы воспитательной работы должны решаться 
следующие воспитательные задачи: реализовывать воспитательные возможно-
сти через общешкольные ключевые дела; реализовывать потенциал классного 
руководства в воспитании обучающихся с ЗПР; вовлекать обучающихся с ЗПР 
в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения; использовать в воспита-
нии обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование 
на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; инициировать и под-
держивать ученическое самоуправление, включать обучающихся с ЗПР; поддер-
живать деятельность функционирующих на базе образовательной организации 
детских общественных объединений и организаций; организовывать для обу-
чающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 
потенциал; организовывать профориентационную работу с обучающимися с 
ЗПР; организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
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потенциал; развивать предметно-эстетическую среду образовательной органи-
зации и реализовывать ее воспитательные возможности; организовать работу с 
семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, на-
правленную на совместное решение проблем личностного развития обучаю-
щихся с ЗПР. 

При организации воспитательной работы необходимо выполнить следу-
ющие шаги (алгоритм работы): организация ППк совместно с заместителем ди-
ректора по воспитательной работе, разработка индивидуального образователь-
ного маршрута и плана воспитательной работы с учетом индивидуально-типо-
логических особенностей, ресурсов и дефицитов обучающегося с ЗПР; устано-
вочная беседа классного руководителя со всеми участниками образовательного 
процесса; включение классным руководителем элементов воспитательной и кор-
рекционной работы в урок, перемену, классные и школьные мероприятия; при-
влечение специалистов, тьюторов для помощи в реализации воспитательной ра-
боты с обучающимся с ЗПР на переменах, экскурсиях и других мероприятиях; 
контроль и помощь в подведении итогов проведенной работы, их анализ и при 
необходимости корректировка. 

Заключение. Таким образом, мы видим, что данная тема требует дальней-
ших практических разработок (семинаров, мастер-классов) для администрации 
и педагогических работников, особенно классных руководителей. Основная 
особенность воспитательной работы с учеником с ЗПР – это позиция взрослого, 
посредника и проводника. 
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РАЗДЕЛ 5. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
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ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ  
С РАСТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС) 

 
Артемьева В.В. 

МОУ «Юровская общеобразовательная школа – интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос психолого-педагогиче-

ского сопровождения родителей, воспитывающих детей с расстройством аути-
стического спектра: перечислены принципы данного сопровождения и формы 
проведения мероприятий. Раскрыты проблемы семей с детьми с ранним дет-
ским аутизмом, которые определяют круг их потребностей. 

Ключевые слова: ранний детский аутизм, психолого-педагогическое со-
провождение, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Введение. Аутизм – одно из самых загадочных нарушений развития в дет-

ском возрасте, число которых резко возросло в мире в последние годы. В связи 
с этим увеличились государственные расходы на лечение пациентов с аутиз-
мом: открываются профильные центры и отделения, создаются специальные 
условия в образовательных организациях. Это определяет терапию пациентов с 
аутизмом как один из наиболее важных приоритетов клинических исследова-
ний и разработок в психологии и психиатрии. 

Выявляемость расстройств аутистического спектра (РАС) за последние 
годы выросла в России более чем в 2,5 раза благодаря системному подходу, ре-
ализуемому Министерством здравоохранения РФ совместно с профессиональ-
ным сообществом. Рост показателей связан также с увеличением числа врачей-
психиатров и детских психологов, прошедших дополнительное обучение по 
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вопросам диагностики и терапии детей с синдромом раннего расстройства ау-
тистического спектра (ТАСС, 23.09.2023). В настоящий момент существует объ-
ективная необходимость изучения расстройство аутистического спектра, в кон-
тексте взаимосвязи с другими нарушениями и разработке эффективных методов 
терапии. 

Материалы и методы. В настоящее время существуют различные под-
ходы к терапии расстройств аутического спектра (диалектическая поведенче-
ская терапия, когнитивная поведенческая терапия, подход к лечению с исполь-
зованием поворотных реакций, сенсорно-моторное обучение, вмешательство с 
участием родителей, логопедическое вмешательство, музыкальная терапия и те-
рапия сенсорной интеграции) детей и взрослых с аутизмом. Функциональные 
способности лиц с аутизмом могут быть восстановлены с помощью перечис-
ленных нефармакологических вмешательств.  

При этом, помимо мероприятий, направленных на терапию детей, суще-
ствует потребность в психолого-педагогическом сопровождении родителей, вос-
питывающих детей с расстройством аутистического спектра. Это связано с тем, 
что успех в терапии детей с данным диагнозом во многом зависит от обстанов-
ки в семье, адекватном отношении родителей к ребенку и его особенностям, их 
отношении к реабилитационным мероприятии и степени участия в них. 

Результаты и их обсуждение. Родители, столкнувшиеся со сложным ди-
агнозом «аутизм», находятся в ситуации стресса, в связи, с чем у них возникает 
потребность в специальном психолого-педагогическом сопровождении. 

Можно выделить классические этапы, через которые проходит каждая 
семья, прежде чем примет факт того, что их ребенок болен: 

– фаза шока. Родители, узнав о диагнозе, находятся в растерянности и не 
знают, какие действия предпринимать. Реакция резко негативная на происхо-
дящее; 

– фаза отрицания. Родители отказываются верить в достоверность диагно-
за, что является защитной психологической реакцией. К сожалению, данная фа-
за может носить в некоторой степени продолжительный период, в ходе которо-
го родители отказываются проводить дальнейшее обследование и лечение ре-
бенка, что несет отрицательные последствия для прогноза течения заболевания; 

– фаза хронической печали, в ходе которой родители, наконец, осознают 
случившееся и понимают реальность происходящего, но они еще не адаптиро-
ваны к новой жизни; 

– фаза зрелой адаптации означает, что родители полностью приняли диа-
гноз своего ребенка, уже адаптируются к нему в социальном и психологическом 
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смысле. Они активно взаимодействуют с психологами, врачами и другими спе-
циалистами в рамках коррекционных и реабилитационных мероприятий (Ибра-
гимова, Сычёва, 2020). 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей, воспитывающих 
детей с расстройством аутистического спектра должно отвечать следующим 
принципам: 

– включение семьи в ситуации, требующие волевого усилия для преодо-
ления негативного воздействия;  

– формирование стрессоустойчивости семьи;  
– учет позитивного социального семейного опыта. 
Родители должны регулярно приходить на консультации специалистов с 

целью решения основных вопросов, касающихся воспитания детей с расстрой-
ством аутистического спектра: 

– осмысление успехов семьи, особенно, если у родителей наблюдается 
пассивное отношение к занятиям с ребенком; 

– работа с негативным отношением родителей к диагнозу или к самому 
ребенку, с депрессивными установками в контексте сложившейся ситуации; 

– работа со стыдом и гиперопекой, которые возникает у родителей; 
Прививание им оптимальной модели воспитания и т.д.; 
– смена иррациональных установок, в том числе комплекса вины, на ра-

циональные установки (Тушева, Клименко, 2016). 
Психологическое направление сопровождения таких семей, по большей 

части направлено на принятие своих детей такими, какими они есть, так как это 
самая распространенная проблема в настоящий момент. 

Специалисты реабилитационных центров проводят различные мероприя-
тия для родителей детей с расстройством аутистического спектра.  

В рамках организации предшкольной подготовки, образовательные орга-
низации работают с детьми и их семьями в следующих формах: 

1. Группы семейного воспитания имеющих детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

2. Группа кратковременного пребывания для детей с синдромом раннего 
детского аутизма. 

3. Консультативный пункт для родителей. 
В группе кратковременного пребывания для детей с синдромом раннего 

детского аутизма проводится коррекционно-развивающая работа. Позитивные 
результаты могут позволить ребенку находиться в группе полного дня в обра-
зовательном учреждении. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что психолого-педагогическое со-
провождение родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистическо-
го спектра, организуется в различных формах и призвано помочь развиваться 
ребенку, а также оказывать всестороннюю поддержку семье, так как задача по-
мощи таким детям носит комплексный характер, и ее эффективность зависит не 
только от специалистов различных профилей, но и от понимания и грамотного 
отношения родителей. 
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становятся интегральной частью учебного процесса. Уточняется, что VR пред-
ставляет собой не только программное и аппаратное обеспечение, но и спо-
собность создавать искусственные миры, воздействуя на чувства пользователя. 
В этом контексте подчёркивается, как эти технологии предоставляют ранее не-
доступные возможности для обучения. Освещается смена акцентов в образова-
нии - помимо усвоения знаний сейчас важен и уровень комфорта и безопас-
ности студентов. Акцентируется влияние стрессов и эмоциональных трудно-
стей на учебный процесс. Рассматриваются различные аспекты применения VR 
в образовании. Отмечаются преимущества, такие как повышение эмоциональ-
ной осознанности и разрешение конфликтов, а также вызовы, связанные с тех-
нологическими требованиями и финансовыми затратами. В заключении подчёр-
кивается потенциал трансформации традиционных методов обучения и обозна-
чаются перспективы внедрения VR в образование для более эффективного раз-
вития студентов. 

Ключевые слова: Виртуальная реальность, Эмоциональный интеллект, 
Социальные навыки, VR-симуляции, Психологическая безопасность. 

 

Введение. В современном, постоянно развивающемся мире, технологии 
становятся неотъемлемой частью образования. Виртуальная реальность (VR), 
способная воссоздавать искусственный мир и передавать его сознанию пользо-
вателя путём воздействия на органы чувств, входит в нашу жизнь, предоставляя 
возможности, о которых ещё недавно можно было только мечтать.  

Мы живём в эпоху, когда успешность обучения студентов не сводится 
лишь к освоению учебного материала. Важными становятся их эмоциональные 
навыки, уровень комфорта и безопасности в учебной среде. 

Виртуальная реальность в образовании. Виртуальная реальность пре-
образует традиционные методы обучения, предлагая инновационные и много-
гранные возможности для развития студентов в различных образовательных 
областях. Выделим основные направления VR: 

1. Образовательные симуляторы и виртуальные классы, которые предо-
ставляют студентам доступ к обучающим ресурсам в любом месте, что со-
вместимо с дистанционным обучением.  

2. Виртуальные экскурсии и географические обучающие платформы 
(например, проект «Google Expeditions»), где студенты могут погружаться и 
путешествовать по виртуальным мирам, изучая исторические события и гео-
графию. 
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3. Виртуальные лаборатории и симуляции, такие как «Virtual ChemLab», 
позволяющие проводить эксперименты, взаимодействовать с химическими ве-
ществами и безопасно наблюдать за результатами, что обеспечивает аутентич-
ный опыт и улучшение понимания химических процессов. 

4. Виртуальные тренинги по социальным навыкам, индивидуализирован-
ное обучение, где студенты, в соответствии со своими потребностями и уров-
нем навыков, могут в уникальном для них темпе и стиле практиковать общение, 
решение конфликтов в контролируемой виртуальной среде. 

5. Медицинские тренажеры и виртуальные практикумы, подобные 
«Anatomyou VR», позволяющие будущим врачам исследовать человеческие ор-
ганы и системы тела в высокой детализации для лучшего понимания анатомии, 
проводить хирургические операции, диагностировать заболевания и развивать 
клинические умения в безопасной виртуальной среде.  

Развитие эмоционального интеллекта. Психологическая безопасность 
студентов. Эмоциональный интеллект представляет собой комплекс навыков и 
качеств, связанных с эмоциональной сферой, которые оказывают влияние на 
поведение, взаимодействие и способность к саморегуляции, в том числе моти-
вационной, в различных ситуациях. Основными компонентами можно назвать 
осознанность и эффективное управление собственными эмоциями, способность 
воспринимать и разделять эмоции других людей, умение строить положитель-
ные отношения и разрешать конфликты. 

Виртуальная реальность способствует развитию этих навыков посредством 
предоставления возможности создавать эмоционально насыщенные сценарии 
для развития социальных навыков, помогающих адаптироваться к разнообраз-
ным обстоятельствам. Это не только обогащает личностное развитие студентов, 
но и является ключевым элементом обеспечения психологической безопас-
ности, так как повышает адаптивность обучающихся к эмоциональным труд-
ностям, такими как страх провала, давление социального взаимодействия, что 
гарантирует более успешное и гармоничное обучение, повышенную эффектив-
ность в учебном процессе. 

Заключение. Итак, в современном образовательном контексте виртуаль-
ная реальность представляет собой мощный инструмент для развития эмоцио-
нального интеллекта студентов. Разнообразные образовательные сценарии спо-
собствуют не только углублённому освоению учебного материала, но и разви-
тию навыков саморегуляции, эмпатии, коммуникации и решения конфликтов. 
Несмотря на такие вызовы, как финансовые затраты на развитие VR, неравно-
мерный доступ к необходимому оборудованию, возможные негативные реакции 
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на виртуальные сценарии, перспективы внедрения виртуальной реальности в 
образование обещают новые, более эффективные формы обучения и развития 
студентов. 
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Введение. Эффективная профилактическая деятельность обеспечивается 

комплексным характером воздействия, предполагающим совместные усилия 
специалистов разных профилей – воспитателей, учителей, педагогов-психо-
логов, медиков, социальных работников, специалистов по работе с молодежью, 
а также сотрудников правоохранительных органов. 

В этом случае суть психолого-педагогического сопровождения заключа-
ется в комплексном подходе к решению проблем категории лиц, требующие по-
вышенного профилактического/ воспитательного внимания «группы риска», при 
тесном взаимодействии специалистов и родителей (субъектов профилактики). 

Материалы и методы. Комплексный подход позволяет рассматривать 
каждый конкретный случай или ситуацию системно и индивидуально, обозна-
чать имеющиеся актуальные риски и совместно вырабатывать способы ее ре-
шения, что может реализовываться только при условии включенного межве-
домственного взаимодействия. 

На основании данного подхода был разработан Межведомственный ре-
гламент осуществления супервизии специалистов системы психологической 
помощи населению Республики Татарстан по ситуациям комплексного харак-
тера (далее – Регламент), утвержденного протоколом заседания межведомствен-
ного экспертного совета системы психологической помощи населению Респуб-
лики Татарстан от 23.10.2020 № ЛФ-12-323.  

Согласно Регламента межведомственной супервизии подлежат ситуации 
содержащие: высокий риск суицида, незавершенный суицид, завершенный су-
ицид; высокую степень радикализации по религиозному, национальному, поли-
тическому, социальному направлениям (скулшутинг, АУЕ, фанаты и др.); высо-
кий риск химической зависимости, злоупотребление ПАВ; высокий риск нехи-
мических зависимостей, злоупотребление компьютерными играми, ограничение 
физической активности, питания, общения и др.; высокий риск тяжелых послед-
ствий в связи с домашним насилием; объективные серьезные трудности ребен-
ка/подростка, связанные с посещением организаций, учреждений (обусловлен-
ные спецификой его деятельности, поведения, наличия проблем со здоровьем, 
коммуникацией и социальной активностью); иные ситуации, связанные с пре-
быванием ребенка/подростка/семьи в трудной жизненной ситуации и требую-
щие оказания психологической, правовой, социальной, медицинской помощи 
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в рамках межведомственного взаимодействия (жестокое обращение, нарушение 
половой неприкосновенности или подозрение на нее и др.). 

Цель сопровождения – создать или восстановить обучающимся условия 
безопасной социально-психологической среды для их максимального в данной 
ситуации личностного развития, обучения и сохранения его здоровья (в соот-
ветствии с возрастной нормой развития). 

При организации психолого-педагогического сопровождения следует учи-
тывать, что обучающиеся являются субъектами, а не объектами профилактики, 
поэтому важно, чтобы они были активными участниками этого процесса, и, 
чтобы их инициатива и интересы учитывались при организации мероприятий. 

Психолого-педагогическое сопровождение необходимо выстраивать во-
круг тех проблемных зон, которые тревожат субъекта (объекта профилактики) 
в настоящий момент. Например, если субъект столкнулся с некоторой травми-
рующей ситуацией, то общей целью дальнейшего сопровождения является со-
здание условий, препятствующих распространению негативного влияния дан-
ных событий на его дальнейшую судьбу. 

Чтобы выстроить эффективный маршрут сопровождения субъекта необ-
ходимо собрать и проанализировать информацию по следующим основным сфе-
рам жизнедеятельности субъекта: личностно-характерологические особенности 
(акцентуации характера, особенности поведения, актуальное психологическое 
состояние, способности к адаптации и т.п.); семейная ситуация (состав семьи, 
отношения в семье – стиль воспитания, традиции и особенности быта, условия 
проживания и т.п.); учебная/ внеучебная ситуация (успеваемость и способности 
к обучению, отношение к учебе, интересы и досуг); социальная ситуация (меж-
личностные отношения с одноклассниками/сверстниками/молодежными груп-
пами и объединениями, взаимоотношения с преподавателями/специалистами/ 
администрацией); ситуация здоровья (история соматических и психических за-
болеваний, общее состояние здоровья); иные значимые для понимания жизнен-
ной ситуации обучающегося данные. 

При систематизации и анализе информации о жизненной ситуации кате-
гории лиц «группы риска» важно выявить и оценить соотношение факторов рис-
ка (повышающие вероятность развития отклоняющихся/деструктивных форм 
поведения) и факторов защиты (условия, повышающие сопротивляемость лич-
ности и выступающие в качестве ресурса, способствующего социальной адап-
тации и развитию личности).  

Попытки специалистов по сбору и анализу фактического материала о 
ситуации не должны создавать дополнительные угрозы состоянию субъекта. 
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Поэтому при сборе информации о субъекте и при организации его психолого-
педагогического сопровождения специалистам следует руководствоваться прин-
ципом «не навреди» и сохранять конфиденциальность полученной информации. 

Далее в соответствии с полученной информацией, следует планировать и 
выстраивать коррекционную и профилактическую работу. Также при выстраи-
вании комплексного сопровождения случая важно обратить внимание на рас-
пределение и закрепление зон ответственности между каждой из сторон меж-
ведомственного взаимодействия по данному инциденту с учетом функциональ-
ных обязанностей специалистов ведомственных служб. 

Так, например, в зону ответственности педагога-психолога образования 
входит: деятельность по психологической оценке параметров образовательной 
среды (ее безопасности и комфортности); обеспечение доступности психологи-
ческой помощи в образовательной организации; проведение психологической 
диагностики; психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и наблю-
дение за их состоянием. 

Заключение. Эффективность психолого-педагогического сопровождения 
базируется на установлении и поддержании доверительных отношений с субъ-
ектом и его родителями. Критериями и показателями оценки эффективности и 
результативности можно обозначить: уровень внедрения технологий в воспита-
тельный и образовательный процесс для формирования безопасной образова-
тельной среды; повышение психолого-педагогической компетентности специа-
листов (формирование стратегии поведения в ситуациях, связанных с темати-
кой модели комплексной безопасности образовательной среды); развитие спо-
собности и навыка критичного мышления и анализа опасности в реальном про-
странстве. 

 
Литература 

Галанина О.Н., Сагеева Е.Р. Организация профессиональной помощи субъ-
ектам профилактики в работе с ситуациями комплексного характера (межве-
домственная супервизия) // О.Н. Галанина, Е.Р. Сагеева. – URL: http://patriot40.ru/ 
wp-content/uploads/2023/02/ОБЗОР-НЦПТИ-39-44.pdf. 

Основные подходы к организации сопровождения в ситуациях комплекс-
ного характера (для специалистов ведомственных служб). – Казань: Издатель-
ство «Артифакт», 2023. – 82 с. URL: https://rcmipp.tatarstan.ru/file/pub/pub_ 
3901065.pdf . 

 
 

http://patriot40.ru/wp-content/uploads/2023/02/%D0%9E%D0%91%D0%97%D0%9E%D0%A0-%D0%9D%D0%A6%D0%9F%D0%A2%D0%98-39-44.pdf
http://patriot40.ru/wp-content/uploads/2023/02/%D0%9E%D0%91%D0%97%D0%9E%D0%A0-%D0%9D%D0%A6%D0%9F%D0%A2%D0%98-39-44.pdf
https://rcmipp.tatarstan.ru/file/pub/pub_3901065.pdf
https://rcmipp.tatarstan.ru/file/pub/pub_3901065.pdf


203 

Сведения об авторе: 

Галанина Ольга Николаевна, преподаватель кафедры педагогической 
психологии, Институт психологии и образования, Казанский федеральный уни-
верситет, e-mail: galanina-98@mail.ru 

 
 

УДК 796 
 

ИДЕОМОТОРНАЯ ТРЕНИРОВКА  
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  

ПСИХИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
 

Губарева Н.В., Анушкевич Н.В. 
Алтайский государственный педагогический университет 

 
Аннотация. В статье рассматривается актуальное направление в повы-

шении психической надежности спортсменов, такое как идеомоторная трени-
ровка. В результате проведенного анализа полученных результатов, выявлено, 
что именно методика идеомоторной тренировки и её элементов может опти-
мально встраиваться в учебно-тренировочный процесс спортсменов-единобор-
цев в подготовительном этапе подготовки спортсменов. Данный тип трениров-
ки позволит приобрести навык, который снизит деструктивное влияние страха 
и других характеристик на предстартовое состояние спортсмена, а также ниве-
лировать влияние детерминант, которые будут демотивировать спортсмена не-
посредственно перед поединком.  

Ключевые слова: спортсмены, идеомоторная тренировка, спорт, психо-
логическая надежность, единоборства. 

 
Введение. В современном спорте психологическая нагрузка на спортсме-

нов довольно высока. Поэтому вопрос психологической надежности спортсме-
нов является очень актуальным. Успех спортивного состязания – это многофак-
торный процесс. Тренеры и спортсмены в процессе спортивной подготовки учи-
тывают не только правила состязаний при планировании тренировочного про-
цесса, но и индивидуально-психологические параметры личности спортсмена 
(Н.В. Анушкевич, 2019; Г.Д. Бабушкин, 2022). На современном этапе развития 
спорта перспективные тренеры используют интегральные модели повышения 
психологической надежности спортсменов.  

mailto:galanina-98@mail.ru
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Материалы и методы. Цель – определить наиболее эффективные средства 
для повышения психологической надежности, обеспечивающих преодоление на-
пряженного состояния спортсмена-единоборца в соревновательном периоде. 

В связи с вышесказанным нами проведен опрос. В опросе принимали уча-
стие 50 единоборцев в возрасте 18-19 лет (клубах единоборств «Центр смешан-
ных единоборств Top Team Siberia», клуб универсальных единоборств «Альфа» 
и бойцовский клуб «Удар») и основной тренерский состав клубов (10 человек). 
В содержание утверждений опросника входит описание различных особенно-
стей спортивной деятельности единоборцев, применения средств для повыше-
ния психической надежности. 

По результатам опроса тренерского состава клубов по единоборствам, мы 
выявили, что наиболее актуальным способом повышения психологической на-
дежности является:  

– повышение резервных возможностей функциональных систем организма;  
– оттачивание технических и тактических элементов боя;  
– психологическая подготовленность единоборца.  
Разработанная методика была реализована в течение 3 месяцев. Средства 

идеомоторной тренировки применялись 3 раза в неделю. Внимание экспери-
ментаторов направлялось на изменения поведения и результативности спортс-
мена в подготовительном периоде на специально-подготовительном этапе (март-
октябрь 2023 года). В реализации экспериментального воздействия нам помога-
ли ведущие тренеры клубов. Суть методики заключалась в детальном обсужде-
нии и визуализации образов двигательных действий, которые будут способ-
ствовать оптимальному выполнению результативных боевых приемов в процес-
се ведения поединка с соперником. В свое время П.Ф. Лесгафт отмечал, «что 
одна из важных задач физического образования заключается в том, чтобы при-
учить человека сознательно относиться к своим действиям и работать с воз-
можно минимальной потери энергии...» (Р.Ф. Байкин, 2021).  

Для анализа результатов проведенного эксперимента нами были выбраны 
ключевые элементы боя спортсменов-единоборцев, за выполнение которых 
начисляются высокие баллы на соревнования. Для проведения эксперименталь-
ного воздействия нами было проведено исходное тестирование спортсменов. 
Все испытуемые показали средние результаты. По результатам данного тести-
рования нами были сформированы две группы контрольная (КГ) и эксперимен-
тальная (ЭГ). Оценивали следующие элементы боя:  

– единичный удар;  
– комбинация ударов;  
– боевой прием.  
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Оценка выполнения проведена в баллах, где 1 – низкий результат, 5 – вы-
сокий результат. Анализ результатов реализации методики позволил сделать 
вывод об эффективности применения идеомоторной тренировки на регулярной 
основе и зафиксирована положительная динамика спортивной результативности.  

Заключение. Таким образом, именно идеомоторные тренировки оптималь-
но применять непосредственно в подготовительном периоде макроцикла. Это 
позволит спортсмену-единоборцу не только повысить свою спортивную резуль-
тативность, а также достойно представить свой клуб не только на региональном 
уровне, но и на международной арене.  
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РАЗВИТИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАК РЕСУРСА  
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
 

Коробьина Ю.О. 
МБДОУ «Детский сад № 286 компенсирующего вида» 

 
Аннотация. Исследования показывают, что дети с речевыми нарушения-

ми испытывают дискомфорт во время взаимодействия с людьми и стараются 
избегать общения. Ученые занимаются поиском решения проблемы, однако дан-
ное направление остается недостаточно изученным. В качестве ресурса социа-
лизации исследователи рассматривают развитие способности к прогнозирова-
нию. Целью работы является развитие прогностических способностей дошколь-
ников с тяжелыми нарушениями речи как ресурса их социализации. Проведен-
ное исследование позволяет сделать выводы о том, что программа развития прог-
нозирования как ресурса социализации дошкольников с тяжелыми нарушения-
ми речи является эффективной и позволяет целенаправленно формировать 
структурно-функциональные компоненты прогнозирования.  

Ключевые слова: социализация, прогнозирование, дошкольники, общее 
недоразвитие речи. 

 
Актуальность изучения развития прогнозирования как ресурса социали-

зации у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи заключается в том, что 
прогнозирование является важным компонентом, без которого дети с особенно-
стями в развитии не могут нормально интегрироваться в общество и развивать 
свои когнитивные способности.  

Целью исследования является изучение и развитие прогностических спо-
собностей дошкольников с тяжелыми нарушениями речи как ресурса их социа-
лизации. 

В качестве основных методик исследования применялись: методика Ахмет-
зяновой А.И., Артемьевой Т.В. «Прогностические истории», Семаго Н.Я. Мето-
дика «Эмоциональные лица» (Семаго, 2005), Веракса Н.Е. «Метод экспертной 
оценки коммуникативного поведения ребенка» (Веракса, 1980), Баянова Л.Ф., 
Мустафин Т.Р. «Методика исследования соответствия дошкольника правилам 
в нормативной ситуации» (Баянова, 2017), Никифорова М.А., Щетинина А.М. 
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«Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей у до-
школьников», Щетинина А.М., Абрамова Н.А. «Карта проявлений активности» 
(Щетинина, 2000). 

Российские и зарубежные исследователи рассматривают прогнозирование 
во всех сферах деятельности человека, изучают взаимосвязь прогностической 
способности с высшими психическими функциями. Несмотря на то, что боль-
шое количество исследований были посвящены прогнозированию, изучением 
прогностических способностей у детей долгое время никто не занимался, наука 
определенное время не признавала наличия данной способности у детей ранне-
го и дошкольного возраста. Сергиенко Е.А. стала одной из первых изучать про-
гнозирование у детей младенческого возраста и доказала, что данная способ-
ность является внутренней составляющей психической деятельности (Сергиен-
ко, 1997). Исследования способности к прогнозированию у дошкольников с ре-
чевой патологией были организованы в последнее несколько лет такими уче-
ными как Ахметзянова А.И., Артемьева Т.В. (Ахметзянова, 2020), Черенкова 
(Черенкова, 2020). Проводится большое количество исследований способности 
к прогнозированию при различных патологических состояниях у детей и взрос-
лых. Однако проблема взаимосвязи прогнозирования и социализации у до-
школьников с речевой патологией оказывается недостаточно изученной и от-
крытой для проведения дальнейших исследований. 

Для изучения проблемы взаимосвязи прогнозирования и социализации бы-
ло организовано два эмпирических исследования на базе дошкольного образо-
вательного учреждения. Мы проводим наше исследование уже на протяжении 
нескольких лет и выделяем следующие этапы исследования:  

1) На первом этапе был проведен анализ научной литературы и подобран 
диагностический инструментарий, позволяющий обследовать прогнозирование 
и аспекты социализации.  

2) На втором этапе была проведена диагностика испытуемых. 
3) На основе полученных данных была спроектирована программа разви-

тия структурно-функциональных компонентов прогнозирования как ресурса со-
циализации и проведен формирующий эксперимент с целью определения эф-
фективности программы. 

На основе теоретического анализа полученной литературы и интерпрета-
ции данных, полученных в ходе диагностики, была разработана программа по 
развитию структурно-функциональных компонентов прогнозирования с приме-
нением ИКТ. Основой программы стала методика «Прогностические истории» 
(А.И. Ахметзянова, Т.В. Артемьева), опираясь на которую были разработаны 
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специальные истории, проиллюстрированные с помощью технологии искус-
ственного интеллекта Kandinsky 2.1. 

При разработке занятий были подобраны нейропсихологические игры и 
упражнения, которые способствовали когнитивному и речевому развитию до-
школьников. Исходя из того, что на занятиях формирование навыков прогнози-
рования происходит в специально организованной среде, то автоматизация дан-
ного навыка решается при взаимодействии специалиста с родителями с помощью 
пособия «Прогностический блокнот», где представлены домашние рекоменда-
ции по теме недели. Родители также являются участниками образовательного 
процесса и создают специальные условия для накопления ребенком положи-
тельного социального опыта. 

Программа доказала свою эффективность на практике, что подтверждает 
проведенный формирующий эксперимент. Дошкольники с речевыми наруше-
ниями экспериментальной группы оказались более успешны в осуществлении 
прогноза, чем сверстники контрольной группы. Дети экспериментальной лучше 
осуществляли прогнозирование эмоций и высказываний, поскольку научились 
распознавать и различать эмоции в различных ситуациях взаимодействия, а так-
же называть их. Ответы дошкольников экспериментальной группы оказались 
более детализированы и нацелены на долгосрочные прогнозы, также в их отве-
тах отмечается вариативность возможных ситуаций, что может являться след-
ствием переноса уже имеющегося опыта, полученного на занятиях по специ-
альной программе, а также предпосылками для развития дивергентного мыш-
ления. 

Таким образом, наше исследование, во-первых, подтверждает, что прогно-
зирование действительно может являться ресурсом для социализации дошколь-
ников с тяжелыми нарушениями речи, а, во-вторых, показывает эффективность 
коррекционно-развивающей программы, способствующей развитию структурно-
функциональных компонентов прогнозирования. Развитая способность к прогно-
зированию позволяет осуществлять межличностное взаимодействие с окружа-
ющими, предугадывать и предотвращать конфликтные ситуации. Оценивать и 
планировать свою деятельность и ее предполагаемые результаты, и последствия 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема буллинга, как целе-
направленного регулярного повторяющегося агрессивного поведения, основан-
ного на неравенстве социальной власти или физической силы в школах, даются 
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определения различных авторов, анализируются психологические особенности 
участников школьной травли и статистика школьного буллинга. В статье опи-
сываются такие проявления буллинга, как насилие (физическое, психологиче-
ское), воспроизводящиеся единицей или группой субъектов, направленные про-
тив индивида, который изначально слабее психологически/физически, носит 
регулярный, длительный и осознанный характер. Приводятся методики, цель, 
объект, предмет, гипотеза и задачи для проведенного и представленного иссле-
дования. Также анализируются результаты эмпирического исследования школь-
ной травли, проведенного при помощи анкетирования и метода социометриче-
ских измерений, в котором проводится сопоставление социометрического ста-
туса учащегося с его позицией в ситуации буллинга, а также дается описание 
разработанного проекта «Антибуллинг», включающего в себя программу про-
филактики буллинга в современной образовательной практике. 

Ключевые слова: буллинг, старший школьный возраст, травля, жертва, 
профилактика буллинга. 

 
Введение. Буллинг на данный момент является действительно одной из 

самых больших проблем человеческого общества, она долгое время умалчива-
лась, о ней было не принято говорить, не было даже специального научного 
термина, так как слово «травля» едва ли можно отнести к терминам (Гусейнова, 
Ениколопов, 2017). По данным В.С. Собкина, каждый второй подросток в Рос-
сии сталкивался с травлей в школе (Собкин, Смыслова, 2016). 

Материалы и методы. Цель – представить программу профилактики бул-
линга в современной образовательной практике. 

Объект - буллинг в образовательных учреждениях. Предмет - программа 
профилактики буллинга в современной образовательной практике. 

Задачи: 
1. На основе научной литературы изучить теоретические аспекты буллинга. 
2. Провести эмпирическое исследование для изучения особенностей про-

явления буллинга в образовательных учреждениях. 
3. Разработать программу профилактики буллинга в современной образо-

вательной практике. 
Гипотеза – существует взаимосвязь между социометрическим статусом 

ученика и его ролью в процессе буллинга (буллер, жертва, наблюдатель). 
В настоящее время, по мнению И.А. Баевой и Е.Б. Лактионовой, феномен 

буллинга, является весомым, но мало отрефлексированным фактором пережи-
вания школы как небезопасной среды (Баева, Лактионова, 2015). Д. Олвеус дает 
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следующее определение буллингу: «Это целенаправленное регулярно повторяю-
щееся агрессивное поведение, основанное на неравенстве социальной власти 
или физической силы» (D. Olweus, 2015). Лидирующими проявлениями буллин-
га в образовательной среде, по мнению В.С. Собкина, являются: насилие (физи-
ческое, психологическое), воспроизводящиеся единицей или группой субъек-
тов, направленное против индивида, который изнача.льно слабее психологически/ 
физически; носит регулярный, длительный и осознанный характер (Собкин, 
Смыслова, 2018). 

Старшие школьники предъявляют очень высокие требования к мораль-
ному облику человека. Если одноклассник не соответствует представлению, в 
школьном коллективе может возникнуть травля (Авдулова, 2015). Основными 
категориями участников буллинга являются следующие: преследователи или 
буллеры, жертвы, помощники, защитники и наблюдатели (нейтральные участ-
ники) (Кон, 2021). 

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие школь-
ники 7-8 классов МБОУ «СОШ №2 им. М.Ф. Колонтаева» г. Калуги в количе-
стве 47 человек. Из них 20 мальчиков и 27 девочек. Возраст школьников – от 12 
до 16 лет. Выборка формировалась кластерно. 

По результатам анкеты «Буллинг в классе» были получены следующие 
результаты - 55% школьников считают, что в их школе есть буллинг, 30% не 
уверены в своем ответе и 15% испытуемых отрицают наличие проблемы бул-
линга в школе. Как мы можем отметить, 21% школьников считают себя не при-
частными к процессу буллинга, 21% школьников признают роль буллера, 24% 
испытуемых отмечают себя как жертву травли, и 34% учащихся считают себя 
наблюдателями в процессе буллинга. 

Также с испытуемыми был проведен метод социометрических измерений 
Я.Л. Морено. Школьникам было дано задание «Представьте, что после Вашего 
выпуска из школы прошло 5 лет. Напишите фамилии трех людей, с кем бы Вы 
обязательно хотели встретиться и фамилии трех людей, с кем бы Вы не хотели 
встретиться после выпуска». По результатам социометрии были выделены по 
3 лидера в классе и по 3 изгоя, набравшие наибольшее количество голосов от 
одноклассников в 7 и 8 классах. 

Для сопоставительного анализа данных нами были выбраны 12 испытуе-
мых, имеющих статусы лидеров и изгоев в группах, и проведено сравнение с их 
ответом на вопрос анкеты «Являетесь ли Вы буллером, жертвой или наблюда-
телем?». По результатам сравнения, мы можем заметить, что большинство испы-
туемых, отметивших у себя роль буллера имеют в основном социометрический 
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статус лидера, жертвы – статус изгоя, а наблюдатели буллинга есть как в группе 
лидеров, так и среди изгоев в классах. 

Выводы. Таким образом, испытуемые, имеющий социометрический ста-
тус лидера являются буллерами, а изгои – жертвами. Гипотеза нашего исследо-
вания подтвердилась. Для профилактики буллинга в современной образователь-
ной практике, нами разработан проект «Антибуллинг». Программа профилак-
тики включает в себя: проведение лекционных классных часов по проблематике 
школьной травли, ведение страницы проекта в социальных сетях для распро-
странения теоретической и статистической информации по проблеме буллинга, 
проведение цикла консультаций с буллерами и жертвами травли, а также разра-
ботку памятки для школьников их родителей и педагогического коллектива 
школ с краткой информацией о буллинге и способах его профилактики. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты эксперимента, про-

веденного с целью оценки эффективности методик когнитивно-поведенческой 
терапии в улучшении психоэмоционального состояния студентов. Исследова-
ние было реализовано на базе Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета и охватило шестимесячный период. Целью исследования является 
анализ эффективности применяемых методик при оказании психологической 
помощи обучающимся. Участники эксперимента, группа студентов, прошли те-
стирование по опросникам, включая тест Бека и опросник «САН», СМЭР для 
оценки уровня депрессии, самочувствия, активности и настроения. Первона-
чальные результаты показали высокий уровень дисфункциональных установок 
и психоэмоциональных проблем. После трех месяцев индивидуальных сессий с 
психологами, применяя методы когнитивно-поведенческой терапии, наблюда-
лось значительное улучшение: снижение уровня депрессии и повышение пока-
зателей самочувствия, активности и настроения до средних значений. По исте-
чении шести месяцев данные показали дальнейшее улучшение психоэмоцио-
нального фона участников. Средняя оценка по опроснику Бека значительно сни-
зилась, а показатели по шкалам «САН» достигли высокого уровня. Эти резуль-
таты подтверждают эффективность применяемой методики в улучшении пси-
хоэмоционального состояния студентов, что подчеркивает важность осуществ-
ления психологической поддержки в образовательную среду. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, психологическая по-
мощь, многоуровневое взаимодействие, образовательная среда, студенческое 
благополучие. 
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Введение. Психологическая поддержка обучающихся в университетской 
среде сегодня играет критически важную роль в образовательном процессе, 
учитывая повышенный уровень стресса среди студентов. Современные студенты 
часто сталкиваются с академическим давлением и социальными ожиданиями, 
что усиливает необходимость в психологической поддержке. Ранее проведенных 
исследований (Agata Rudnik, Paulina Anikiej-Wiczenbach, Aleksandra Szulman-
Wardal, Paul Conway, Mariola Bidzan, 2021; Латыпова Э.А., 2023) подчеркивают 
важность оказания психологической поддержки в вузовской среде.  

Материалы и методы. Исследование проведено в Казанском (Приволж-
ском) федеральном университете с целью исследования методов психологиче-
ской поддержки обучающихся. Перед началом эксперимента участники прошли 
диагностическое тестирование с помощью теста Бека на депрессию, где сред-
ний показатель составил 39 из 63 баллов, указывая на значительно высокий уро-
вень депрессии. 

Уровень функциональности-дисфункциональности мышления, эмоциональ-
ного состояния и поведения исследовался с помощью СМЭР. Обработка резуль-
татов проводилась с помощью качественного анализа, программы статистиче-
ского анализа SPSS 26.0. 

В начале эксперимента уровень дисфункциональности мыслей, эмоций и 
поведения среди участников был высоким, достигая приблизительно 80%. В тесте 
«САН» средние баллы по категориям «самочувствие», «активность» и «настро-
ение» составили соответственно 4,2, 4,4 и 4,5 баллов из 10, что свидетельствует 
о низких значениях по этим параметрам. Общая оценка этих результатов ука-
зывает на низкий уровень психоэмоционального благополучия среди участни-
ков перед началом эксперимента. 

В ходе эксперимента нами проведены терапевтические сессии для преоб-
разования дисфункциональных убеждений в функциональные использовались 
практики, основанные на принципах когнитивно-поведенческой терапии (Джу-
дит Бек, 1995).  

После шести месяцев исследования, на заключительном этапе, средний 
показатель по тесту Бека снизился до 19 баллов, что соответствует нижнему 
пределу среднего уровня. Улучшения также были замечены в категориях само-
чувствия (8,1 балл), активности (7,9 баллов) и настроения (8,2 балла), достигая 
высокого уровня по данным показателям. 

Выводы. Полученные результаты подчеркивают важность выявления и 
применения эффективно работающих методов психологической поддержки в 
образовательной системе и создает фундамент для последующих исследований 
в этой сфере.  
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Аннотация. Активная жизнь в виртуальном пространстве в период огра-
ничений, связанных с пандемией, привела к переносу кризисных ситуаций в 
Сеть, что диктует новые правила рассмотрения онлайн-копингов. Увеличение 
числа проявлений тревожности, депрессии и прочих психических расстройств 
регистрируется по всему миру. Особое беспокойство вызывают молодые люди, 
которые находятся в новой для себя социальной ситуации развития. Эффектив-
ность онлайн-копингов и доминирование тех или иных стратегий в системе 
соцально-психологической адаптации является актуальной и значимой обла-
стью научного познания. В статье показаны возможности и риски развития но-
вых форм онлайн-совладания. Цифровая среда является сферой, где традици-
онные копинги зачастую имеют обратный эффект. Виртуальное пространство 
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имеет свои особенности, игнорировать которые невозможно. Определены гло-
бальные, контекстные, коммуникативные и личностные риски. Они чаще всего 
приводят к стрессу и негативным переживаниям, феномену компенсаторного 
привыкания к информации, трансформации коммуникативной функции, риску 
патологических изменений личности.  

Ключевые слова: онлайн-копинг, совладание, цифровая среда, виртуаль-
ное пространство. 

 
Введение. Современные подростки и молодежь не представляют себя без 

Интернета и гаджетов. Появление новой среды социализации демонстрирует 
новые психологические трудности и заставляет человека искать новые пути со-
владания с ними. Конвергентность реального и виртуального пространства опре-
деляет актуальность исследования защитного и совладающего поведения в он-
лайн-среде. Интернет имеет высокий стрессогенный потенциал, что приводит к 
обострению симптомов проблемного использования. В тоже время, к диагности-
ке онлайн-копинга не может быть применен тот же диагностический инстру-
ментарий, что и для офлайн, так как реализация копинг-стратегий в Сети имеет 
иной вектор. Привычные в реальной среде стратегии совладания приводят к 
обратному эффекту в среде виртуальной (Тихомирова, 2014). В зарубежных ис-
следованиях последних трех лет показано изменение полярности традиционных 
копингов в условиях социального дистанцирования в период пандемии. 

Материалы и методы. Основными методами теоретического исследова-
ния является систематизация научных публикаций по теме исследования, ана-
лиз и обобщение материалов.  

Результаты и их обсуждение. В результате работы с научными публика-
циями за период с 2019 по 2023 годы удалось определить возможности и риски 
цифровой среды для формирования онлайн-копингов.  

Увеличение репертуара социальных ролей неизбежно приводит к разви-
тию новых форм защитного и совладающего поведения.  

Полисубъектность цифровой среды приводит к усложнению механизмов 
адаптации. Глобализация коммуникации дает возможность получить социаль-
ную поддержку практически мгновенно. Сообщества, форумы, паблики помо-
гают справиться с чувством одиночества и укрепить веру в себя, что способ-
ствует адекватному восприятию возникающих трудностей. цифровые техноло-
гии расширяют образовательный и творческий потенциал. 

Социально одобряемое поведение личности в Сети находит отклик у дру-
гих пользователей, тем самым воздействуя на мотивационную и ценностные 
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сферы. зона ближайшего развития под действие виртуальной среды претерпе-
вает изменения.  

Многими исследователями обозначаются риски использования цифровой 
среды и последующая за ними травматизация. При пролонгированном стрессе 
возможны потеря собственного «Я» (Канина, 2023), возникновение чувства 
одиночества, актуализация негативных проявлений психических расстройств 
(Лебедева, 2020). 

Анализ научной литературы позволил нам определить следующие виды 
рисков: 

− глобальные риски. К глобальным рискам в молодежной среде можно 
отнести неопределенность будущего, уход от институциональных отношений, 
нивелирование традиционных ценностей, культурного контекста (Кравченко, 
2019); 

− контекстные риски. Жданова С.Ю. выделяет контекстные риски. Чрез-
мерная информатизация приводит к развитию феномена компенсаторного при-
выкания к информации (Жданова, 2019), что в свою очередь, выводит на пер-
вый план пассивные онлайн-копинги, которые характеризуются наименьшей 
энергозатратностью. Избегание и отстранение относятся к эмоционально-ориен-
тированным стратегиям совладания. Постоянное их использование в Сети акту-
ализируется и в реальности, что может привести к игнорированию трудностей и 
неумению использовать ресурсы окружающего мира для поддержания психики 
в оптимальном состоянии; 

− коммуникативные риски. Ослабление или утрата навыков межличност-
ного общения связана с опосредованными функциями общения через цифровые 
технологии. Аутизация рассматривается как один из способов избежать нега-
тивных последствий реальной коммуникации (Яруллина, 2022). Отсутствие воз-
можности наблюдения за невербальными проявлениями в общении, снижение 
уровня эмпатии и глубины общения, резкое прекращение взаимодействия нега-
тивное влияют на психологическое состояние, вызывая стресс и тревожные пе-
реживания.  

− личностные риски. Виртуальное пространство характеризуется множе-
ственностью, что позволяет моделировать «новую» личность и обесценивает 
личность реальную (Солдатова, 2023). Наделение виртуальной личности идеаль-
ными качествами приводит к деградации личности реальной, что способствует 
возникновению внутриличностного конфликта. У человека сужается мировос-
приятие, возрастает неуверенность в себе и чувство своего непринятия. Ориен-
тация на то, как бы справилась с трудностями «другая» личность провоцирует 
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неверную оценку степени воздействия стрессора и дисбаланс в выборе страте-
гий совладания.  

Выводы. Цифровая среда стала неотъемлемой частью жизни уже несколь-
ких поколений.  

1. Невозможно использовать одинаковые диагностический инструмента-
рий при диагностике онлайн и офлайн-копингов. 

2. Цифровая среда содержит в себе как возможности для развития новые 
видов совладания, так и риски. 
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Аннотация. В статье рассматривается потенциал современной образова-
тельной среды в условиях бурного развития процесса цифровизации в обще-
стве, характеризующегося активным внедрением в учебный процесс цифровых 
образовательных технологий, обеспечивая их приоритетное влияние на всю си-
стему современного образования. Отдельное внимание уделяется рассмотре-
нию роли и значения цифровых инструментов и ресурсов в образовательной 
сфере, которые могут быть использованы субъектами образовательного про-
цесса для повышения эффективности обучения и педагогической деятельности, 
а также достижения наиболее оптимальных результатов. Автором делается вы-
вод о необходимости формирования и развития умений и навыков быстрого 
освоения, синтезирования наиболее оригинальных идей из разных областей 
знаний, важности наличия достаточно высокого уровня креативности и адапта-
ции к изменяющимся условиям. Особый акцент при рассмотрении динамичного 
развития цифровых образовательных технологий делается на психологической 
безопасности личности субъектов образовательного процесса, в первую оче-
редь, обучающихся. 

Ключевые слова: образовательная среда, психологическая безопасность, 
личность, цифровизация, субъекты образовательного процесса, цифровые обра-
зовательные технологии, обучающиеся. 

 
Введение. Проблемам рассмотрения различных аспектов, привнесённых 

в нашу сегодняшнюю жизнь четвёртой промышленной революцией и последо-
вавшими, в этой связи, глубинными изменениями процессов глобализации, 
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симулякров и технологий виртуализации в информационном обществе, сети 
Интернет, так или иначе, обусловленным процессом цифровизации современ-
ного общества, посвящено большое количество исследований (Быльева, 2016; 
Гузь, 2020; Емелин, 2016; Bashkireva et al., 2021 и др.). 

Процесс цифровизации предполагает оснащение субъектов образователь-
ного процесса необходимыми инструментами и ресурсами для эффективного 
использования цифровых технологий в образовательных целях. Этот процесс 
включает в себя совершенствование методов управления образованием за счёт 
внедрения различных технологических достижений в образовательное про-
странство. 

В хаосе «всемирной паутины» содержится огромное количество весьма 
сомнительной, фейковой и не вполне качественной информации, представляю-
щей реальную угрозу психическому здоровью и благополучию несовершенно-
летних пользователей, в связи с чем необходимо помнить и своевременно пред-
принимать соответствующие необходимые меры, направленные на обеспечение 
психологической безопасности личности. 

Поверхностное поглощение информации, без полного понимания и осозна-
ния приводит к тому, что у обучающихся, по их собственным оценкам, возникают 
проблемы не только с тем, чтобы правильно сформулировать свою мысль на вер-
бальном уровне, но и с невозможностью прочитать то, что ими написано. 

Перенасыщенность допустимого объёма информации на практике приво-
дит к тому, что, не научившись думать, обучающиеся не умеют размышлять, 
что приводит к снижению уровня образного и творческого мышления, самым 
пагубным образом отражаясь на состоянии психического здоровья и благопо-
лучии несовершеннолетних 

Результаты и их обсуждение. Цифровая образовательная среда – это не 
просто образовательный процесс, это целая социокультурная среда обучения, 
функционирующая на основе цифровых технологий, как очных, так и дистан-
ционных.   

В современном мире цифровые технологии играют всё более важную роль 
во всех сферах нашей жизни, и образование не является исключением. Цифро-
вые инструменты и ресурсы внедряются в образовательный процесс, чтобы по-
высить его доступность и эффективность, открывая, тем самым, новые возмож-
ности для обучающихся и преподавателей. Цифровые инструменты и ресурсы 
служат неоценимой помощью для обучающихся, позволяя им учиться и со-
трудничать со своими сверстниками. Это могут быть интерактивные доски, 
электронные журналы, компьютерные программы и др. 
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Процесс цифровой трансформации образовательной среды – это форми-
рование и распространение новых моделей работы образовательных организа-
ций, изменение содержания образования и грамотного встраивания в учебный 
процесс цифровых технологий, качественных инструментов и эффективного 
управления (Воищева, 2022; Wallet, 2014).  

Интеграция цифровых технологий в образовательное пространство имеет 
огромное значение, поскольку позволяет обучающимся осваивать современность 
и развивать мотивацию. Используя Интернет в исследовательских целях, уча-
щиеся приобретают необходимые исследовательские навыки, участвуют в со-
здании IT-проектов. Кроме того, они могут делиться своими новыми знаниями 
со сверстниками и членами семьи, улучшая, тем самым, свои коммуникативные 
способности. Однако, необходимо помнить, что цифровые инструменты и ре-
сурсы не должны стать заменой традиционных методов обучения. Они должны 
быть использованы в сочетании с ними, чтобы достичь наилучших результатов.  

Одним из основных преимуществ цифровых ресурсов является обеспече-
ние широкой доступности образования. В мире, где большое количество людей 
не имеют доступа к образованию из-за географического расположения, эконо-
мических ограничений или других причин, использование цифровых ресурсов 
позволяет преодолеть эти преграды. Через онлайн-платформы и вебинары, обу-
чающиеся могут получить доступ к качественному образованию исключитель-
но через Интернет, независимо от своего места жительства. 

Второе преимущество цифровых ресурсов заключается в повышении эф-
фективности образовательного процесса. Технологии позволяют педагогам со-
здавать интерактивные уроки, где обучающиеся могут настраивать свой соб-
ственный темп обучения и изучение материала в соответствии с их индивиду-
альными потребностями. Это помогает обучающимся с разными образователь-
ными способностями и потребностями лучше усваивать информацию и повы-
шать общий уровень успеваемости.  

Цифровые ресурсы также предоставляют педагогам инструменты для мо-
ниторинга прогресса каждого обучающегося, что позволяет проводить более 
дифференцированное обучение и предоставлять индивидуализированные реко-
мендации по обучению. 

Третье преимущество цифровых ресурсов – это расширение возможно-
стей взаимодействия и сотрудничества. Благодаря сетевым платформам и при-
ложениям, обучающиеся имеют возможность общаться друг с другом и с педа-
гогами, задавать вопросы и обсуждать учебные темы. Это способствует разви-
тию навыков коммуникации, коллаборации и креативности, которые являются 
неотъемлемыми компетенциями в современном информационном обществе. 
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Однако, внедрение цифровых технологий в образовательный процесс так-
же сопряжено с определёнными сложностями и вызовами (Морозов, 2023). 
Некоторые педагоги могут испытывать неуверенность в использовании новых 
технологий и нуждаются в дополнительном обучении и поддержке. Кроме того, 
доступность высококачественных цифровых ресурсов может стать проблемой 
для образовательных организаций с ограниченными финансовыми ресурсами. 

Российские исследователи рассматривают цифровую трансформацию об-
разовательной среды как неизбежный процесс изменения содержания, методов 
и организационных форм учебной работы, который направлен на решение за-
дач социально-экономического развития страны в условиях становления циф-
ровой экономики (Аксёнов и др., 2021; Колыхматов, 2019; Романова, Дьяконо-
ва, 2018). Она неразрывно связана с переопределением целей обучения, с раз-
работкой педагогических инструментов (педагогический дизайн, методы и тех-
ники педагогической поддержки и воспитательной работы, совершенствования 
управления работой образовательных организаций и др.) для описания образо-
вательных результатов («чему учить»), а также обновления педагогических 
практик с использованием цифровой образовательной среды и новых цифровых 
инструментов учебной работы («как учить»). 

Цифровая трансформация образовательной среды влечёт не только изме-
нение содержания образования, его организацию, но и изменение наполняемо-
сти ролей субъектов образовательного процесса. Профессионалы нового уровня 
должны уметь быстро учиться, синтезировать идеи из разных областей, иметь 
высокий уровень креативности и адаптации к динамично меняющимся условиям. 

В современных условиях формирования цифровой экономики в качестве 
одного из ключевых аспектов модернизации отечественного образования рас-
сматривается развитие цифровых образовательных систем, которые, самым не-
посредственным образом, оказывают влияние на изменение мировоззрения, си-
стемы ценностей, установок субъектов образовательного процесса. 

Широкое распространение всё более усложняющихся цифровых техноло-
гий, трансформация и кардинальное изменение роли и места средств массовой 
информации и, в первую очередь, Интернета в социальной жизни людей, неиз-
бежно приводит к возникновению новых проблем, обусловленных необходимо-
стью обеспечения психологической безопасности граждан и общества, в целом. 

От качества сегодняшней информации, являющейся фактически «средой 
обитания» современного ребёнка, относящегося к «цифровому поколению», во 
многом зависит не только его психическое, но и физическое здоровье и раз-
витие. Неуклонный рост недоверия, критического восприятия, а, нередко,  
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и открытых проявлений агрессивности по отношению к современным средствам 
массовой информации в социуме является наглядной демонстрацией того, впол-
не очевидного факта, что, травматизация населения со стороны средств массо-
вой коммуникации возрастает и, именно по этой причине, усиливается стрем-
ление граждан к самозащите, выражающееся, в числе прочих, попытками опре-
деления критериев информационной безопасности цифровой среды (Подуфалов, 
2020). 

Развитие цифровых образовательных технологий нередко представляет 
угрозу не только здоровью, но и безопасному развитию несовершеннолетних. 
Сегодня, в связи с бурно происходящим в нашей стране процессом цифровиза-
ции, эта проблема становится особенно актуальной. Как показывает практика, 
самыми беззащитными жертвами современного Интернет-пространства, будучи 
не в силах противостоять жёсткому и, во многом, агрессивному напору, стано-
вятся именно несовершеннолетние, с не полностью и не до конца сформиро-
ванными духовно-ценностными ориентациями, адекватными жизненными кон-
структами и установками.  

Одной из наиболее актуальных проблем в современной сфере образова-
ния становится сохранение здоровья обучающихся в условиях цифровизации 
общества (Морозов, 2022; Mukhametzyanov et al., 2018 и др.). Характерной осо-
бенностью обозначенного нами процесса является цифровая трансформация 
образовательного пространства, сопровождающаяся постепенным вытеснением 
традиционного формата обучения, складывавшегося столетиями во всём мире, 
на всех уровнях образования, во всех формах обучения. 

Тот азарт и рвение, с которым адепты цифровизации стараются сегодня 
как можно быстрее «оцифровать» весь образовательный процесс, очень напоми-
нает аналогичные старания, направленные на откровенное разрушение системы 
отечественного образования в период перехода «на рельсы» Болонской систе-
мы. Опомнились лишь спустя два десятилетия. 

Одной из наиболее острых проблем современного цифрового мира, по при-
знанию многих известных специалистов, является кибербуллинг, представляю-
щий форму электронной агрессии и хулиганства, осуществляемые через интер-
нет и другие цифровые платформы. Именно поэтому в последнее десятилетие 
значительно возросло число научных исследований и публикаций, посвящён-
ных этой проблеме (Гиль, Морозов, 2023; Коданева, 2020 и др.). 

Заключение. Психологическая безопасность субъектов образовательного 
процесса рассматривается нами, в первую очередь, как исключение опасностей 
в процессе взаимодействия с различного рода цифровым контентом, цифровыми 
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образовательными ресурсами посредством цифровых образовательных техно-
логий в цифровой образовательной среде. Процесс формирования психологиче-
ской безопасности обусловлен развитием у обучающихся навыка адекватного 
реагирования на поступающую информацию, а также умения отделять «зёрна» 
от «плевел», исключая, негативную, провокационную и ложную, остерегаясь 
необдуманных действий и поступков, прогнозируя ситуацию с учётом возмож-
ных её последствий. Без определения исключительной важности психологиче-
ской безопасности обучающихся со стороны государства и общества, а в усло-
виях современной цифровой образовательной среды – без использования необ-
ходимых здоровьеформирующих и здоровьесберегающих образовательных 
технологий – о её полноценном и качественном обеспечении не может быть и 
речи. 
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Сальникова В.А., Мисбахова А.Г. 
Набережночелнинский институт Казанского федерального университета 

 
Аннотация. Проблема подросткового суицида всегда будет являться жи-

вотрепещущей темой для обсуждения, которая с каждым годом требует всё боль-
ше поводов для тревоги и переживаний. Искусство всегда было средством вы-
ражения человеческих эмоций и идеологий, и суицид, как оказалось, не являет-
ся исключением. Различные художники, писатели, фотографы, видеографы и 
певцы используют мотивы суицида для провокации общественного всплеска и 
дальнейшего обсуждения, вызова эмоционального резонанса и экспозиции про-
блем, связанных с психическим здоровьем. 

Периодически оспаривается моральное право использования суицида как 
тематики в искусстве. Также возникает опасность искажения реальности суи-
цида и его романтизации, что может приводить к нежелательным последствиям 
особенно среди подростков, находящихся в ситуации эмоционального кризиса. 
Несмотря на эти противоречия, искусство суицида может быть важным инстру-
ментом для осознания и понимания мрачных и сложных аспектов человеческой 
жизни. Однако искусство можно повернуть в другую, более драматичную и тра-
гичную сторону. Изувеченные внутренней болью подростки начинают искать 
утешение, поддержку и помощь в медиапространстве. Только они, к сожале-
нию, не понимают, что в поисках выхода из мира аутоагрессии, эгоцентризма и 
паранойяльного состояния, наоборот, попадают в лабиринт страхов, из которых 
априори нет выхода. Тем более, что это состояние активно используется вла-
дельцами открытых групп с депрессивно-суицидальным контентом для увели-
чения статистики своих страниц и пропагандируется «кураторами» закрытых 
групп смерти. 

Ключевые слова: суицид, подростки, группы смерти, искусство, роман-
тизация.  

 
Введение. Суицид среди подростков – это серьёзная проблема, которая 

требует не только решения, но и широкой огласки. Кто бы мог подумать, что 
данный вопрос можно начать пропагандировать и развивать, тем самым превра-
тить суицид в «искусство».  
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За последние несколько лет «искусство» суицида активно продвигается в 
социальных сетях, контент которых поощряет самоповреждения и активно спо-
двигает на самоубийство. Такой контент включает в себя инструкции, советы и 
иллюстрации, носящие депрессивно-суицидальный характер. Всё это оказывает 
негативное воздействие на психику подростков, которыми управляет уязвимость 
и отсутствие страха смерти.  

Материалы и методы. «Искусство» суицида в определенные моменты 
становилось модой, которые создавали сами же подростки. К примеру, в сентяб-
ре 2021 года семнадцатилетняя девушка покончила с собой из-за неразделенной 
любви. Свои последние минуты она провела на балконе, проводя трансляцию в 
инстаграм. Из жизни она ушла в прямом эфире под песню группы ЛСП «Номе-
ра», что впоследствии привело к тому, что это стало массовой тенденцией, по-
пулярной среди подростков. В СМИ сообщалось только о двух похожих инци-
дентах, но где сделал один – сделают ещё десять. Это мода, которая «прослави-
ла» их, но стоит ли того эта слава? 

Также к «искусству» суицида можно отнести группы смерти, которые наб-
рали отдельную популярность в 2015-2017 годах. «Синий кит», «Море китов», 
«Киты не плачут», «Разбуди меня в 4:20», «Тихий дом», «50 дней до моего са-
моубийства», «f53», «f57» и не только вызвали у подростков массовый резонанс 
самобичевания и саморазрушения. Вопреки распространенным мифам о груп-
пах смерти, этот вредоносный вызов на самоубийство основан на манипуляции 
и мотивирует подростков выполнить опасные задания, подготавливая их умы к 
саморазрушительному поведению и суицидальным наклонностям. Чтобы заста-
вить подростка пойти на суицид, «кураторы» групп смерти искусно используют 
такие методы, как постепенное погружение в депрессивную атмосферу, созда-
ние искусственных кризисных ситуаций, эксплуатация чувства вины и ответ-
ственности.  

Но с какого же момента у подростков появился интерес к данным груп-
пам? С Риной Паленковой, которая легла под рельсы, впоследствии чего все 
связали её смерть с «Синим китом» или это было просто «удачное» стечение 
обстоятельств, которое сыграло на руку и дало нужный ажиотаж? 

Романтизацию суицида среди подростков также можно отнести к тому же 
«искусству». Подростки в большинстве случаев воспринимают самоубийство 
как что-то героическое, романтичное или модное. Этот феномен может возник-
нуть из-за различных факторов, таких как низкая самооценка, депрессия, соци-
альная изоляция, влияние СМИ, артистов и т.д.  
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Романтизация суицида среди подростков является опасным явлением, так 
как она может привести к увеличению статистики самоубийств. Подростки, 
сталкивающиеся с особенно трудными жизненными ситуациями или эмоцио-
нальными проблемами, могут воспринимать суицид как единственное решение 
своих проблем. Смерть – это выход, кажется им, только цель должна быть най-
ти выход при жизни, а не утонуть в поиске после. 

Заключение. «Искусство» суицида – это неправильное и опасное выра-
жение, которое нельзя поддерживать или пропагандировать. Оно уже достигло 
того уровня, что об этом нужно говорить, искать решения и поддерживать под-
ростков, которые попали в лавину суицидальной эстетики, а не превращать это 
в пустой звук и думать, что само пройдёт. 
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Аннотация. В статье проведён анализ проблемы влияния семейной си-
стемы на психологическая безопасность личности в образовательной среды как 
необходимого условия повышения качества образования, предполагающий вза-
имодействие внутренних и внешних ресурсов педагогической сферы. В статье 
описаны подходы к решению проблемы с их обоснованием и анализом профес-
сиональной компетентности. 

Ключевые слова: структурная организация, функциональный анализ, мо-
дель, семья, семейная целенаправленность, семейная идентичность, психологи-
ческая безопасность. 

 
Введение. Современную социальную ситуацию отличает наличие боль-

шого числа сложностей и рисков, с которыми сталкивается ребенок, что зача-
стую приводит к проявлению различных видов деструктивного поведения, моб-
бинга, агрессии, экстремизма со стороны детей и подростков, суицидальных 
рисков. Растет число конфликтных ситуаций в образовательных организациях. 
Особенно актуальными становятся задачи по формированию благоприятного 
психологического климата, созданию психологически комфортной образова-
тельной среды «3».  

Рассматривая семью как малую социальную группу, следует заметить, 
что в ней функции, роли и ценности зависят от составляющих ее личностей. 
Исходя из этого, в изучении семьи необходимо отталкиваться от двух групп по-
требностей: 1) которые важны для супругов, создавших семью; 2) на которые 
рассчитывает в отношении семьи общество «1». 

Материалы и методы. Методология системного подхода определяет по-
следовательность исследовательских действий, общая гносеологическая цель 
которых состоит в теоретическом обобщении ключевых признаков системной 
организации «2». 
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Актуальность разработки модели функциональной семейной системы как 
психологическая безопасность образовательной среды определяется необходи-
мостью создания новых более эффективных методов коррекции психологиче-
ского состояния человека, ориентированных на гармоничное развитие человека. 

А именно разработка способа коррекции психологического состояния че-
ловека, обеспечивающего снятие подсознательных программ, направленных на 
неудачи и страдание человека, а именно: пациент «заглядывает» в собственное 
подсознание и с помощью психолога осознает, что у него имеется подсозна-
тельная программа, направленная на  неудачи и страдание; такое осознание, как 
правило, никогда не лежит «на поверхности», оно почти всегда скрыто на под-
сознательном уровне, а открыто демонстрируемые цели лишь находятся с ними 
в причинно-следственной связи; пациент, осознав с помощью психолога свои 
истинные страхи, успешно избавляется от них. Пациенту не нужно овладевать 
какими-либо навыками, чему-либо учиться.  

Сущность авторской методики обусловлена мобилизацией нервно-психи-
ческого резерва членов семьи на ведение такого образа жизни, какой показан 
при имеющихся у него подсознательных программах, направленных на преум-
ножение  неудач, страданий на основе пережитого опыта, а также в осуществ-
лении новых установок, направленных на осуществление образа жизни со сня-
тыми подсознательными программами, направленными на преумножение не-
удач, страданий, и разработанными новыми подсознательными программами, 
направленными на позитивную мотивацию индивидуальной жизненной цели. 

Результаты и их обсуждение. Способ коррекции психологического со-
стояния членов семьи заключается в том, что психолог путем вербального об-
щения  и  практических заданий проводит психодиагностику пациента на нали-
чие у него подсознательных программ, направленных на неудачи и страдание, 
и их корректировку, для чего: на первом этапе определяет существующие у па-
циента параметры из ряда: наличие страхов, наличие психологических травм, 
приемлемость для пациента нарушения границ личного пространства, прием-
лемость для пациента психологического манипулирования и тирании по отно-
шению к себе, уровень уважения к себе, уровень уважения к семейным ценно-
стям, отношение к деньгам, отсутствие желание идти к успеху, уничижительное 
отношение к себе, отсутствие желание быть лучше, чем родители и другие; вы-
являются убеждения, что жизненные трудности и проблемы – это норма и неиз-
менная величина; на втором этапе психолог проводит с пациентом разбор ситу-
ации с наличием у него конкретных подсознательных программ, направленных 
на неудачи и страдание, при этом  путем вербального общения с психологом 
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пациент анализирует, логичны ли его умозаключения в отношении определен-
ных на первом этапе параметров; в результате происходит осознание пациен-
том наличия у него подсознательных программ, направленных на преумноже-
ние своих неудач и страданий, и необходимости их изменений, а также осозна-
ние того, что в негативных эмоциях и чувствах нет выгоды; на третьем этапе 
психолог выстраивает у пациента новую систему ценностей, проводит разра-
ботку плана действий по изменению существующей подсознательной програм-
мы, направленной на неудачи и страдание, проводит разработку новой подсо-
знательной программы, направленной на позитивную мотивацию индивидуаль-
ной жизненной цели. 

Терапевтический эффект обусловлен мобилизацией нервно-психического 
резерва пациента на ведение такого образа жизни, какой показан при имеющих-
ся у него подсознательных программах, направленных на преумножение неудач, 
страданий на основе пережитого опыта, а также в осуществлении новых уста-
новок, направленных на осуществление образа жизни со снятыми подсознатель-
ными программами, направленными на преумножение неудач, страданий, и раз-
работанными новыми подсознательными программами, направленными на по-
зитивную мотивацию индивидуальной жизненной цели. 

Выводы. Модель функциональной семейной системы как психологиче-
ская безопасность образовательной среды позволила выявить основные прин-
ципы организации модели семейной целостности, в том числе: 1) общий прин-
цип структурной и функциональной организации; 2) принцип структурной ор-
ганизации целостности по единому плану системной иерархической организа-
ции; 3) принцип целенаправленности функционального процесса, обусловлен-
ный динамикой доминирующих ценностей рассматриваемой сферы жизни чело-
века; 4) принцип функциональной организации, который проявляется в целост-
ной функциональной системности объекта и в хронологической динамике функ-
ционального процесса. Результаты исследования могут быть использованы в 
теории и практике социально-психологической работы по формированию и кор-
рекции семейно-ориентированного поведения детей в образовательной среде. 
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Аннотация. Цель исследования заключалась в определении профилей пси-

хологической безопасности (ПБ) обучающихся в разных системах образования. 
Выборка: 380 студентов университета и 312 учащихся техникумов. Методики: 
Анкета «Психологическая безопасность образовательной среды» (Баева), Шкала 
базисных убеждений (Янов-Бульман), Опросник социальной тревоги и социо-
фобии (Сагалакова, Труевцев), Опросник гелотофобии (Рух, Пройер). Выделено 
по 2 профиля в каждой образовательной среде. Студенты университета Профи-
ля 2 (по сравнению с Профилем 1) переживают чаще негативное настроение в 
университете и неуважительное отношение со стороны одногруппников, не ве-
рят в справедливость мира и свою ценность, имеют высокую социальную тре-
вогу и страх насмешки. Учащиеся техникумов Профиля 1 (по сравнению с 
Профилем 2) более защищены от оскорблений, чувствуют уважительное отно-
шение от учителей и одногруппников, убеждены в доброте людей и своей зна-
чимости, проявляют смелость в социальных ситуациях.  

Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная среда, 
студенты университета, учащиеся техникумов, социальная тревога. 

 
Введение. В современной психологии образования психологическая без-

опасность (ПБ) обучающихся является активно развивающимся и значимым на-
правлением исследования (Скорова, 2020; Han, 2022) и выступает необходимым 
условием для полноценной реализации образовательного процесса (Рассудо-
ва, 2021) и сохранения психического здоровья обучающихся (Шмелева, 2022). 
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В данном исследовании определялись профили ПБ обучающихся в системах 
высшего и среднего профессионального образования.  

Материалы и методы. Выборку исследования составили 380 студентов 
университета и 312 учащихся двух техникумов г. Томска. Психодиагностиче-
ские методики: Анкета «Психологическая безопасность образовательной среды» 
(Баева И.А.), Шкала базисных убеждений (Янов-Бульман), Опросник социаль-
ной тревоги и социофобии (Сагалакова О.А., Труевцев Д.В.), Опросник гелото-
фобии (Рух, Пройер). Статистический анализ: методы описательной статистики 
(медиана), сравнительный (критерий Манна-Уитни) и кластерный (Межгруппо-
вая связь) анализ (α-Кронбаха= 0,82–0,93). 

Результаты и их обсуждение. Кластерный анализ в каждой группе обу-
чающихся выделил по два значимо различающихся (p≤0,05) профиля (П1 и П2) 
психологической безопасности (ПБ). Среди студентов университета профили 
различались по медианам показателей: настроение в ВУЗе (П1=1; П2=0), ува-
жительное отношение к себе со стороны одногруппников (П1=3; П2=2,5), спра-
ведливость мира (П1=4; П2=3,25), ценность Я (П1=4,5; П2=3), уровень соци-
альной тревоги (П1=30; П2=49) и гелатофобии (П1=1,67; П2=2,33). Студенты, 
попавшие в Профиль 1 (60,5%), имеют более высокий уровень выраженности 
показателей ПБ, а студенты Профиля 2 (39,5%) переживают чаще негативное 
настроение в образовательной среде и неуважительное отношение со стороны 
одногруппников, высокую социальную тревогу с выраженным страхом насмеш-
ки, не верят в справедливость мира и свою ценность. 

Значимые различия между профилями ПБ среди учащихся техникумов вы-
явлены в медианах показателей настроения (П1=1; П2=0,5), защиты от оскорб-
лений (П1=1; П2=0), возможности высказать свою точку зрения (П1=2,5; П2=2), 
уважительного отношения от учителей и одногруппников (П1=3; П2=2), добро-
ты людей (П1=3,75; П2=3) и ценности Я (П1=4,25; П2=3,75), уровня социаль-
ной тревоги (П1=16; П2=34,5) и гелатофобии (П1=1,47; П2=2). Профиль 1 (55,8%) 
по сравнению с Профилем 2 (44,2%) характеризует учащихся как более защи-
щенных от оскорблений и угроз в образовательной среде, чувствующих уважи-
тельное отношение к себе от учителей и одногруппников, убежденных в добро-
те людей и своей значимости для них, проявляющих социальную смелость и 
инициативность, бесстрашие в ситуации самопредъявления и оценивания.  

Общими показателями ПБ, значимыми как для системы высшего, так и для 
среднего профессионального образования, являются настроение во время пребы-
вания в учреждении, уважение со стороны одногруппников, ценность собствен-
ного Я, выступающая одним из важнейших позитивных базисных убеждений  
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в юношеском возрасте (Богомаз, 2009), а также отсутствие социальной тревоги 
и боязни насмешек, что оказывает положительное влияние на процесс социаль-
ной и эмоциональной адаптации и качество жизни обучающихся (Богомазова, 
2022). Специфическими показателями ПБ для студентов выступают убеждения 
о справедливости мира, для учащихся техникумов – вера в доброту людей, воз-
можность выражать свое мнение, уважение от учителей, защищенность от ос-
корблений, что должно придавать образовательному пространству развивающий 
потенциал (Баева, 2020).  

Выводы. Профили определили общие и специфические показатели ПБ, 
значимые в каждой образовательной среде и выступающие мишенями психоло-
го-педагогического сопровождения в разных системах образования. 

Финансирование. Исследование выполнено при поддержке гранта Прези-
дента Российской Федерации, номер проекта MK-2932.2022.2 «Психологические 
предикторы качества жизни и психологической безопасности студентов в раз-
ных образовательных средах». 
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Аннотация: статья посвящена теоретико-методологическому анализу при-
чин социально-психологической дезадаптации у студентов-будущих педагогов, 
факторов риска возникновения социально-психологической дезадаптации и фак-
торов защиты в современной образовательной среде. Рассматривается три ос-
новных теоретических подхода к осмыслению «дезадаптации»: медицинский, 
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социально-психологический и онтогенетический. Описываются подходы к про-
филактике и коррекции социально-психологической дезадаптации у студентов 
как актуальные направления деятельности психологической службы в системе 
образования. 

Ключевые слова: студенты, будущие педагоги, социально-психологиче-
ская дезадаптация, факторы риска, факторы защиты, психологическая служба в 
системе образования. 

 
Введение. Деятельность психологической службы образовательной орга-

низации высшего образования ориентирована на самый широкий спектр запро-
сов, которые могут исходить от всех категорий участников образовательных от-
ношений. Понимание того, с какими ситуациями могут столкнуться специали-
сты психологической службы, какие трудности возникают у студентов чаще 
всего, какие факторы риска могут возникнуть на различных этапах профессио-
нального обучения, может являться важным для планирования коррекционно-
развивающей, профилактической и просветительской работы. 

С целью изучения актуального состояния современных вызовов, возни-
кающих в работе психологической службы вуза, сотрудниками Федерального 
координационного центра по обеспечению психологической службы в системе 
образования Российской Федерации ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет» был проведен теоретико-методологи-
ческий анализ по следующим направлениям: определение условий возникнове-
ния и проявления социально-психологической дезадаптации, методов ее выявле-
ния и коррекции, а также факторов риска возникновения социально-психологи-
ческой дезадаптации и факторы защиты в современной образовательной среде. 

 
Материалы и методы 
Рассматривая теоретические подходы к осмыслению «дезадаптации», мож-

но выделить три основных направления ее анализа – медицинский, социально-
психологический и онтогенетический.  

С точки зрения социально-психологического подхода – дезадаптация – 
это, прежде всего, нарушение социальной адаптации – интегративного показате-
ля состояния человека, отражающего его возможности выполнять определенные 
биопсихосоциальные функции, а именно: адекватно воспринимать окружающую 
действительность и собственный организм; выстраивать адекватную систему от-
ношений и общения с окружающими; проявлять способность к труду, обучению, 
организации досуга и отдыха; изменять (адаптировать) поведение в соответ-
ствии с ролевыми ожиданиями других. 
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Дезадаптация – это нарушение приспособления организма к условиям су-
ществования. Это процесс и результат отсутствия у индивида умения приспо-
сабливаться и гибко реагировать на изменения внешней среды, в том числе со-
циальной. 

А.А. Налчаджян выделяет несколько уровней дезадаптированности лич-
ности в проблемных ситуациях. Для анализа групп риска студентов особенно 
актуален первый уровень – временная дезадаптированность, поскольку отражает 
ситуацию попадания человека в новую учебную группу, отношения с членами 
которой пока в процессе становления. В том случае, когда личность пыталась, 
но не нашла способов адаптации к социальной группе автор предлагает гово-
рить об устойчивой ситуативной дезадаптированности, в этой ситуации человек 
может приобрести защиты в виде искаженного восприятия своего социомет-
рического статуса.  

Наконец, третий уровень – общей устойчивой дезадаптированности – ха-
рактеризуется постоянным пребыванием в состоянии фрустрации и запускает 
патологические защитные механизмы. В числе причин возникновения дезадап-
тации. В числе причин возникновения дезадаптации А.А. Налчаджан выделяет, 
в том числе, опыт переживания человеком психосоциального стресса, экстре-
мальных ситуаций, в которых человек участвовал лично или как свидетель; 
неблагополучного включения в новую социальную ситуацию или нарушения 
устоявшихся взаимоотношений в группе. 

Результатом социально-психологической дезадаптации является состояние 
дезадаптированности личности. Ключевой признак социально психологической 
дезадаптированности личности – «переживание ею длительных внутренних и 
внешних конфликтов без нахождения психических механизмов и форм поведе-
ния, требуемых для их разрешения» (Налчаджян, 2010). 

А.А. Реан акцентирует внимание на том, что пассивное принятие норм 
социальной среды без внутренних активных изменений характеризует процесс 
дезадаптации и сопровождается переживанием неудовлетворенности, ощуще-
нием собственной малости или неполноценности (Реан, 2006). Автор предло-
жил векторную модель социальной адаптации, основанную на внешних и вну-
тренних критериях.  

К внешним критериям относится деятельность личности, ее результаты, 
уровень общения, интеграция личности, а к внутренним – стремление к само-
реализации, самоактуализации, эмоциональный комфорт, самоотношение, субъ-
ективную удовлетворенность. На основе этих критериев А.А. Реан выделяет 
следующие виды адаптации: Re-адаптация (Real – действительный) – сочетает 
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внешние и внутренние критерии (системная социальная адаптациия), Im-адап-
тация (Imaginary – мнимый) – опора только на один критерий, этот вариант автор 
характеризует как формы дезадаптации. Если происходит мнимая адаптация 
(Im-адаптация) только по внешнему критерию, то человек может подстраивать-
ся под социальную среду, однако быть внутреннее неудовлетворённым собой, 
что впоследствии приведет к глубокому внутреннему конфликту. При адаптации 
только на внутренний критерий возможна обратная ситуация. 

Гораздо менее подробно рассмотрены в отечественной психологии про-
блемы дезадаптации студентов. В начале XXI века основное внимание было 
направлено на вопросы влияния вузовской среды на адаптацию студентов млад-
ших курсов к образовательному процессу и на анализ факторов, способствую-
щих профилактике дезадаптации.  

Второе направление исследований было сфокусировано на выявлении пси-
хологических механизмов дезадаптации. И.В. Агличева сфокусировалась на 
взаимообусловленности проявлений личностной дезадаптации от внутренних и 
внешних факторов у студентов, как субъектов образовательной среды (Агличе-
ва, 2006). Согласно выводам автора, риски дезадаптации повышаются при нали-
чии выраженных меланхолических или холерических черт в структуре темпера-
мента, акцентуации личности по застревающему типу, преобладании деструк-
тивных механизмов психологической защиты (регрессия, отрицание, вытесне-
ние), использовании избегания как привычного копинг-механизма в ходе реак-
ции на стресс, нарушении адекватности психологического восприятия своего 
возраста. 

Отдельного внимания заслуживают проблемы дезадаптации у студентов 
педагогических вузов. Специфике дезадаптации студентов педагогических на-
правлений посвящено довольно ограниченное количество комплексных теоре-
тико-методологических исследований, среди которых преобладают диссерта-
ционные исследования и монографии педагогической направленности. Множе-
ство работ посвящено созданию в вузе психолого-педагогических условий для 
развития тех психологических феноменов, которые соотнесены с будущей пе-
дагогической деятельностью. Дефицит подобных условий обуславливает усиле-
ние рисков дезадаптации не только для студентов первого и второго курса, но и 
для студентов выпускных курсов и магистратуры, которым предстоит сделать 
выбор дальнейшего профессионального развития. 

Среди сфер личностного развития, на которые, прежде всего, стоит обра-
тить внимание, исследователи выделяют, в первую очередь, компоненты моти-
вационно личностной сферы (ценности, установки, учебную и профессиональную 
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мотивацию), задающие векторы профессионального самоопределения. Эта сфе-
ра исследуется в рамках акмеологического подхода, сфокусированного на воз-
можности создания условий максимальной самореализации личностного потен-
циала в процессе достижения вершин профессиональной деятельности (акме). 
В работах отмечается несоответствие структуры ценностных ориентаций сту-
дентов педагогических направлений существующему статусу педагогической 
профессии, влияющее на мотивацию выпускников педагогических вузов к вы-
бору профессиональной деятельности в средней общеобразовательной органи-
зации.  

Интересно, что среди преобладающих ценностных профессиональных 
ориентаций студентов и магистрантов в разные годы выявляются сходные по 
приоритетности внешние прагматичные ценности – «собственный престиж», 
«материальное благополучие», экономическая независимость, самостоятельность, 
свобода (Львова,2014), высокое материальное положение, значимый социаль-
ный статус (Лоренц, 2022). Выявляется снижение учебной и профессиональной 
мотивации студентов педагогического вуза к концу обучения в бакалавриате, в 
числе причин которого – приоритет «предметных» мотивов при выборе направ-
ления обучения («интерес к профилирующему предмету»), недостаточность 
знаний о профессиональных особенностях профессии педагога, – приобретение 
статуса студента. С увеличением курса автор отмечает отрицательную динами-
ку престижа учительской деятельности, и связывает это, в том числе, с разоча-
рованием после столкновения с реальностью в рамках практики третьего курса. 

В исследованиях, посвященных анализу мотивации студентов педагоги-
ческих вузов в числе демотивирующих факторов, отмечается не только проб-
лема низкого престижа педагогической профессии в обществе и низкая оплата 
труда, но и сложность работы педагогом из-за ее интенсивности. Результаты ра-
бот демонстрируют, что студенты воспринимают педагогическую деятельность 
как важную для общества, но как сложную сферу деятельности из-за ее ин-
тенсивности, эмоциональности, неоднозначности и противоречивости совре-
менных педагогических ситуаций, авторы свидетельствуют о неготовности вы-
пускников педагогического вуза к реальной сложности педагогических ситуа-
ций и работе с современным ребенком (Дроботенко, 2017). 

Анализ работ, посвященных исследованию педагогических вузов, позво-
ляет выделить факторы и качества, дефицит которых может привести к сту-
дентов к риску дезадаптации и разочарованию в выбранной профессии: сложно-
сти коммуникативной сферы (умение выстраивать взаимодействие между пе-
дагогом и школьником, а также взаимодействие между педагогами); навыки 
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психоэмоциональной устойчивости и саморегуляции; снижение познавательной 
активности; дефицит педагогического оптимизма; приобретение достаточного 
уровня функционально-педагогической мобильности (адаптация к меняющимся 
условиям труда); дефицит рефлексии т творческого начала; дефицит практико 
ориентированного обучения. 

Авторы также фокусируются на проблеме несформированности запроса 
на психологическую помощь, проводят анализ типов наиболее частых обраще-
ний студентов разных курсов педагогических вузов в психологическую службу 
и выявляют гендерный дисбаланс (больше барьеров для обращения у юношей). 
(Антонова, 2021; Дарвиш, 2021). Особое внимание сейчас уделяется диагности-
ке психологической готовности студентов педагогических вузов к профессио-
нальной деятельности (Самодерженков, 2021; Клементьева, 2023). 

 
Результаты и их обсуждение 
Факторы риска развития социально-психологической дезадаптации у 

студентов. Суммируя положения исследователей о дезадаптации, выделим ос-
новные группы студентов, требующих особого внимания психологической служ-
бы вуза. В первую очередь, стоит обратить внимание на социометрическую 
диагностику в группах и выявить студентов, испытывающих сложности в от-
ношениях с группой, причем как острые конфликты, так и демонстрирующих 
максимально конформное поведение. Выводы исследователей направляют фо-
кус внимания на следующие группы студентов, нуждающихся в особом внима-
нии – первокурсники, студенты, пришедшие в группу позже в результате пере-
вода или переезда в страну, студенты, восстановившиеся в новой группе после 
академического отпуска или отчисления. Для студентов с крайней экстравер-
сией зонами риска будут задачи, требующие самостоятельной работы и навыка 
принятия решений (например, периоды практики), а для студентов с ярко выра-
женной интроверсией – этап первоначального вхождения в новый коллектив, 
периоды сессии, подготовки к итоговому контролю.  

На основании углубленного анализа литературных источников были выяв-
лены факторы риска развития социально-психологической дезадаптации. К вну-
тренним факторам модно отнести:  

– острый или хронический эмоциональный стресс, сниженный уровень по-
нимания эмоций;  

– высокий уровень перфекционизма; 
– высокий уровень тревожности, депрессии, фобии; 
– неблагополучие коммуникативной сферы, длительные внутренние и 

внешние конфликты; 
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– эмоциональная неустойчивость, слабость волевых процессов, импуль-
сивность, робость; 

– состояние погружения в свои переживания, самокопание, самообвинения; 
интравертированность, замкнутость, обособленность, недоверчивость, подозри-
тельность; 

– высокая степень конформности, пассивности, инертность в принятии 
решений, переоценка значимости мнения других; проблемы когнитивной сферы 
(концентрация внимания, память); 

– неадекватная самооценка; деформация сознания (нарушение Я-концеп-
ции); 

– снижение и утрата ценности жизни, состояние безнадежности, потери 
перспективы; 

– низкая успеваемость, неприязнь к обучению; 
– недисциплинированность, оппозиционное поведение, негативизм, высо-

кий уровень враждебности, вспышки гнева; 
– агрессивность, асоциальная самоидентификация; 
– потребность в доминировании, авторитарный стиль поведения; 
– выраженные меланхолические или холерические черты в структуре флег-

матического или сангвинического типов темперамента; 
– акцентуация личности по застревающему типу; 
– преобладание деструктивных механизмов психологической защиты 

(регрессия, отрицание, вытеснение), снижение устойчивых механизмов пози-
тивной психологической защиты (компенсация, рационализация); превалирова-
ние копинг-механизма избегания; 

– неадекватное психологическое восприятие собственного возраста; повы-
шенная зависимость от сезонных биоритмологических факторов; 

– нарушения потребности в безопасности; утрата чувства общности си-
стемы ценностей. 

Среди внешних факторов выделяются: 
– быстрые и резкие изменения в обществе; 
– повышение конфликтности и социально-психологической напряженности; 
– усиление неопределенности социально-экономического и политическо-

го развития. 
Кроме того, можно выделить факторы защиты, которые способствуют 

адаптации студентов в среде вуза: 
– условия для обращения студента к своему субъективному опыту, его 

переосмыслению; владение методами рефлексии (самонаблюдением, самодиаг-
ностики, суждением); 
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– богатство рефлексивно-образовательного пространства вуза; 
– высокая степень соответствия содержания форм и методов процесса про-

филактики дезадаптации студента; 
– стимулирование творческой активности дезадаптированного студента с 

учетом его типологических способностей; 
– взаимная открытость субъектов образовательного процесса в системах 

«преподаватель-студент», «студент-студент»; 
– высокий уровень развития рефлексии дезадаптированного студента и 

преподавателя; 
– активное вовлечение в процесс профилактики студентов их чувств и 

переживаний. 
Выводы. Таким образом, профилактика возникновения социально-психоло-

гической дезадаптации среди обучающихся и студентов является значимой проб-
лемой, всестороннее изучение которой поможет более успешно реализовывать ме-
роприятия психолого-педагогического сопровождения в рамках деятельности пси-
хологической службы образовательных организаций высшего образования.  

Финансирование: Исследование выполнено в рамках государственного 
задания Министерства просвещения Российской Федерации № 073-00038-23-01 
от 08.02.2023 г. 
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УДК 316.454.3 
 

ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 
Файзуллина Г.А., Кнырева А.В., Сафина З.З. 

ГБОУ «Нурлатская школа-интернат» 
 

Аннотация. Данная статья заключается в исследовании проблемы буллин-
га в контексте детей с интеллектуальными нарушениями. Буллинг представляет 
собой разнообразные формы издевательств и хулиганства, и его особенности 
исследуются как в общем школьном коллективе, так и в группе учащихся с ин-
теллектуальными нарушениями. Основное внимание уделяется методам и при-
емам профилактики буллинга в школьной среде, направленным на укрепление 
коллектива. Одним из таких методов является психолого-педагогическая модель, 
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с помощью которой развиваются социальные навыки взаимодействия и эмоци-
ональная компетентность, благодаря чему школьное сообщество объединяется 
в целом. Данная статья предлагает информацию для понимания проблемы бул-
линга среди детей с интеллектуальной недостаточностью, а также предлагает 
конкретные подходы к ее решению, включая проведение тренингов и других 
профилактических мероприятий. 

Ключевые слова: буллинг, школьная среда, травля, интеллектуальная 
недостаточность, агрессивное поведение, тренинг. 

 
Введение. Личностные особенности участников буллинга с интеллекту-

альной недостаточностью играют важную роль в данном процессе. Эти особен-
ности могут включать низкую самооценку, недостаток социальных навыков и 
проблемы в общении. 

Однако участники с интеллектуальной недостаточностью также могут при-
нимать активное участие в буллинге в качестве агрессоров. Их недостаток со-
циальных навыков и проблемы в общении могут привести к тому, что они ис-
пользуют агрессию как способ решения конфликтов или установления контро-
ля над другими людьми. В таких случаях, понимание и помощь в развитии со-
циальных навыков могут быть важными для предотвращения и прекращения 
участия этих людей в буллинге. (Глазырина, 2015) 

Учитывая особенности участников буллинга с интеллектуальной недоста-
точностью, необходимо создавать специальные программы и стратегии, кото-
рые будут адресованы их потребностям. Это может включать развитие навыков 
социализации, повышение самооценки, обучение адекватным стратегиям реше-
ния конфликтов и укрепление поддержки со стороны семьи и образовательного 
сообщества. 

Личностные особенности участников буллинга с интеллектуальной недо-
статочностью играют важную роль в данном процессе и требуют специального 
внимания и поддержки со стороны общества. Создание безопасной и включаю-
щей среды для всех людей, включая тех, кто имеет интеллектуальные недостат-
ки, является ключевым в предотвращении и прекращении буллинга. 

Материалы и методы. Профилактика буллинга и травли среди детей с 
интеллектуальными нарушениями требует комбинации различных материалов 
и методов. Ниже приведены некоторые из них: 

1. Обучение и осведомленность: Предоставление информации и обучение 
детей с интеллектуальными нарушениями о буллинге, его последствиях и спо-
собах предотвращения. Использование понятных и доступных материалов в 
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форме рисунков, иллюстраций или видео, которые объясняют, что такое бул-
линг и как с ним бороться (Кривцова, 2017) 

2. Развитие социальных навыков: Проведение специальных тренингов и 
занятий для развития социальных навыков детей с интеллектуальными наруше-
ниями. Это может включать уроки по эмоциональной развивающей психоло-
гии, работу над развитием навыков общения и самоконтроля. 

3. Формирование поддерживающего окружения: Создание дружелюбной 
и поддерживающей среды в школе, где дети с интеллектуальной недостаточно-
стью могут чувствовать себя в безопасности. Это включает работу с учителями 
и другим персоналом школы, чтобы они были более осведомлены о потребно-
стях детей с интеллектуальными нарушениями и умели устанавливать равно-
мерные правила и ожидания (Кривцова, 2017) 

4. Проведение антибуллинговых программ: Разработка специальных про-
грамм для предотвращения буллинга среди детей с интеллектуальными нару-
шениями. Это могут быть уроки по толерантности, разрешению конфликтов и 
развитию эмпатии (Глазырина, 2015) 

5. Индивидуальная поддержка: Обеспечение индивидуальной поддержки 
детей с интеллектуальными нарушениями, которые были подвержены буллингу 
или травле. Это может включать консультации со специалистами (психологами, 
социальными педагогами), проведение индивидуальных уроков или тренировок 
по укреплению самооценки и повышению самоуважения. 

6. Участие родителей: Вовлечение родителей или опекунов в процесс 
предотвращения и реагирования на буллинг. Предоставление родителям инфор-
мации о признаках буллинга, их правах и доступных ресурсах для защиты и 
поддержки их детей. 

7. Мониторинг: Организация системы мониторинга и отслеживания слу-
чаев буллинга и травли среди детей с интеллектуальными нарушениями. Это 
может включать анонимные опросы, дневники инцидентов или регулярные бе-
седы с детьми и родителями для выявления потенциальных проблем. 

В целом, предотвращение буллинга среди детей с интеллектуальной не-
достаточностью требует совместных усилий родителей, учителей, общества и 
государства. Они должны работать вместе для создания безопасной и поддер-
живающей среды, в которой каждому ребенку будет уделяться должное внима-
ние и уважение. 

Заключение. Буллинг в школах для детей с интеллектуальной недоста-
точностью может иметь серьезные последствия как для жертв, так и для право-
нарушителей (Синягина, 2015). Издевательства могут негативно повлиять на 
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психологическое и эмоциональное состояние детей с особенностями в разви-
тии, усугублять проблемы, с которыми они уже сталкиваются из-за своего ин-
теллектуального состояния. Кроме того, буллинг может установить агрессивное 
поведение как ребенка с нарушениями интеллекта, так и у его нормально раз-
вивающихся сверстников, что представляет опасность для общества в целом. 

Поэтому очень важно предотвращать и пресекать случаи буллинга среди 
учащихся с интеллектуальными нарушениями. Для этого необходимо проводить 
профилактическую работу, включающую информирование всех участников 
школьного коллектива о вреде буллинга и его последствиях. Также следует 
обучать школьников социальным навыкам, помогающим им эффективно комму-
ницировать, справляться с конфликтами и устанавливать здоровые отношения. 
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ЛИЧНОСТИ И ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

 
Ахмадиева Д.А., Шишова Е.О. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты эмпирического исследова-
ния стратегий совладания с трудными жизненными ситуациями, рассматрива-
ется проблема выбора личностью стратегии разрешения кризисной ситуации, с 
индивидуальным неповторимым проживанием и освоением жизненных трудно-
стей каждым человеком. Целью работы является теоретическое обоснование 
эмпирического исследования детерминант саморазвития и личностного роста, 
а также описание возможности формирования конструктивных стратегий пре-
одоления трудных жизненных ситуаций. 

Ключевые слова: трудные жизненные ситуации, психологические ресур-
сы, тревожность, эмоциональное состояние, личностный потенциал. 

 
Введение. В сложных жизненных ситуациях психологическое самоощу-

щение человека меняется по следующим характеристикам: субъективное ощу-
щение себя в мире и в системе существующих отношений (эмоциональное обед-
нение, самодепривация вследствие отгораживания от внешнего мира); характер 
собственной активности – организация жизнедеятельности превращается в дез-
организованность; ощущение течения времени, его субъективная характеристи-
ка (ощущение остановки времени или его острая нехватка); физическое состоя-
ние (свертывание адаптационных функций, ощущение постоянного напряже-
ния, рост тревоги). 

Российский психолог Ф.Е. Василюк назвал процесс преодоления таких 
моментов, переживанием кризиса, придав тем самым новый смысл этому тер-
мину. Автор рассматривает переживание как внутреннюю работу по восстанов-
лению душевного равновесия, наполняющую деятельность человека новым 
смыслом после преодоления критической ситуации (Василюк, 2017). 



249 

Актуализация потенциала ситуационной ответственности необходима по-
тому, что именно это приводит к позитивному восприятию себя, формирова-
нию самоуважения, нахождению новых жизненных ориентиров. Ответствен-
ность является важным личностным потенциалом, обеспечивающим субъекту 
поддержку именно тогда, когда он больше всего в этом нуждается. К психоло-
гическому ресурсу человек обращается в случаях нерешительности, при ощу-
щении отсутствия жизненных сил, гармонии, опоры в жизни, а также для прео-
доления трудных жизненных ситуаций. Ресурсы позволяют сделать более цело-
стным и оптимальным для личности процесс преодоления кризисной ситуации. 
Психологические ресурсы человека включают в себя мотивационно-ценностные 
и эмоционально-регулятивные компоненты (Муругова, 2019). 

В трудной жизненной ситуации возникает проблема поиска смысла свое-
го существования, определения жизненных целей, что важно не только для прео-
доления ситуации, но и для сохранения психологического здоровья личности. 
Сумев пережить трудную жизненную ситуацию и обретя новый смысл жизни, 
человек не только избавляется от негативных эмоциональных переживаний, но 
также открывает новые возможности для самореализации и перспективы жиз-
ни. Приобретенный опыт дает понимание того, что тяжелые жизненные обстоя-
тельства не только лишают чего-то и несут боль, но и открывают духовные цен-
ности, помогают пересмотреть собственную жизнь, создают условия для обре-
тения личностью целей своего развития, ценностей и личностных смыслов. 

Организация и методы исследования. В исследовании на добровольной 
основе приняли участие 100 студентов Казанского (Приволжского) федерально-
го университета. На основе экспертной оценки и контент анализа творческих 
работ студентов определены детерминанты саморазвития личности и личност-
ного роста. Для сбора эмпирических данных применялись следующие методики: 

1. «Семантический дифференциал жизненной ситуации» (СДЖС, авт. 
О.В. Александрова, И.Б. Дерманова);  

2. «Дифференциальный опросник переживания одиночества» (ДОПО – 3, 
авт. Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев);  

3. «Шкала ситуативной (реактивной) и личностной тревожности (STAI, 
авт. Ч.Д. Спилбергер, 1970 и ШРЛТ, авт. Ю.Л. Ханин); 

4. «Диагностика способов совладания: опросник Э. Хейма» (авт. E. Heim, 
адапт. Л.И. Вассермана);  

5. «Анализ семейной тревоги» (АСТ, авт. Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис). 
Результаты исследования. В рамках эмпирического исследования выяв-

лены компоненты и уровни переживания трудной жизненной ситуации (совла-
дания) посредством содержательного анализа: 
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На когнитивном уровне: обозначение ситуации как трудной, сложной, на-
рушающей привычное и ожидаемое развитие жизненного пути воспринимается 
как точка дальнейшего, альтернативного развития личности. При всей неуве-
ренности в позитивной разрешимости ситуации, личность может выстраивать 
новые горизонты развития, искать способы решения возникающих проблем.  

Если языковое выражение (а значит, и ментальное – в терминах  
А.А. Леонтьева, определявшего тесную связь языка с мышлением), невозможно 
по каким-либо причинам, то трудная жизненная ситуация задает импульс не-
адаптивному процессу. В этом случае сбор информации о проблеме превраща-
ется из инструмента планирования действий в замкнутую на себе цель сбора 
фактов. Вера в собственные силы в преодолении трудностей сменяется ощуще-
нием беспомощности, бессилия, зависимости от кого-то более влиятельного. 
Любые чувства вытесняются, отрицаются, игнорируются.    

На эмоциональном уровне: в трудной жизненной ситуации личность ис-
пытывает высокий уровень тревоги. Трудно сказать, уменьшается ли её инте-
гративный показатель в зависимости от выраженности когнитивной оценки си-
туации, однако напряжённость и ситуативная тревога становятся фоном, на ко-
тором происходит функционирование.   

Заключение. Полученные результаты исследования демонстрируют, что 
система психологических ресурсов личности, находящейся в трудной жизнен-
ной ситуации, строится на семантических основаниях позитивного ожидания, 
владения ситуацией, личной эмоциональной и деятельной включенности в раз-
решение проблем. При этом тревожность – как ситуативная, так и личностная – 
остаются фоном, на котором разворачивается система психологических ресур-
сов личности. Характерными психологическими особенностями испытуемых с 
высокой степенью готовности к саморазвитию является их интерес к самопо-
знанию, на основе которого формируется потребность к преодолению негатив-
ных сторон своей личности и самосовершенствованию как готовности к само-
развитию (Блинова, Лопухова, Шишова, 2015).  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООТНОШЕНИЯ  
И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ  

В СИНХРОННОМ ФИГУРНОМ КАТАНИИ  
 

Бадрутдинова Э.В., Лопухова О.Г. 
Казанский федеральный университет 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема самоотношения подро-

стков во взаимосвязи с межличностными отношениями, сложившимися в кол-
лективе спортсменов в фигурном катании. На выборке 30 спортсменов мужско-
го и женского пола в возрасте от 12 до 15 лет установлены характер самоотно-
шения во взаимосвязи со спецификой межличностных отношений. Показано, 
что структура самоотношения у юных спортсменов в фигурном катании взаи-
мосвязана с характеристиками межличностных отношений.  

Ключевые слова: самоотношение, самооценка, межличностные отноше-
ния, детско-юношеский спорт, фигурное катание. 

 
Введение. Каждое проявление человека как субъекта социальных отно-

шений включает и его самоотношение. Самоотношение представляет собой 
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специфику отношения личности к собственному «Я». В структуру самоотноше-
ния входят: самоуважение, самоприятие, самооценка, самоуверенность, само-
унижение, самообвинение, недовольство собой и т.д. (Пантелеев, 2014). Имен-
но поэтому, ученые обращают внимание на то, что при формировании само-
оценки важную роль играет социальная среда, в которой находится подросток 
(группа, коллектив, команда и т.д.). Самоотношение, как ключевое образование 
самосознания, является центральным новообразованием подросткового возрас-
та. В детско-юношеском спорте проблема самоотношения и межличностных 
отношений спортсменов подросткового возраста стоит особенно остро, как с 
точки зрения гармонизации развития личности юного спортсмена в условиях 
рисков образовательной среды с ранней профессионализацией, так и с точки 
зрения обеспечения эффективности спортивной подготовки в групповых и пар-
ных видах спорта.  

Организация исследования. В исследовании взаимосвязи самоотноше-
ния и межличностных отношений в синхронном фигурном катании приняли 
участие 30 юных спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет с использованием ме-
тодик: «Опросник самоотношения» (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев), межлич-
ностных отношений (ОМО) (А.А. Рукавишников) и методика изучения группо-
вой идентичности (А.В. Сидоренков). 

Результаты и обсуждение. По результатам диагностики выявлено, что 
значимым для позитивного самоотношения у изучаемых спортсменов является 
интерес к себе, уверенность в том, что интересен другим, а также им важная 
внешняя оценка его личности, а также достижений, постоянное ожидание пози-
тивного отношения к себе окружающих. При диагностике межличностных от-
ношений выявлены противоречия в деятельностно-организационных отноше-
ниях и отноше6ниях в группе.  

Результаты корреляционного анализа (по Спирмену) исследуемых пере-
менных показал, что более высокий уровень стремления принимать остальных, 
чтобы вызвать устойчивый интерес к себе имеет положительную взаимосвязь с 
высокой оценкой своей внешности (r=0,445 при p≤0,05) и отрицательную взаи-
мосвязь с уверенностью в себе (r= -0,471 при p≤0,05), которая также отрицатель-
но взаимосвязана с высокой потребностью контролировать и влиять на осталь-
ных (r= -0,44; p≤0,05). Более высокий уровень стремления быть постоянно под 
чужим контролем и влиянием напрямую связано с высокой оценкой своего здо-
ровья (r=0,54; p≤0,05), ума (r=0,44; p≤0,05) и способностей (r=0,55; p≤0,05). 
Более высокий уровень потребности близких дружеских отношений напрямую 
связан с высокой оценкой своей внешности (r=0,54; p≤0,05) и в то же глобально 
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невысокой оценкой собственного «Я» (r=-0,47; p≤0,05). Более высокий уровень 
стремления к близким дружеским отношениям имеет отрицательную взаимо-
связь с самоинтересом (r=-0,44; p≤0,05). Более высокая интенсивность проявле-
ния межличностных противоречий имеет отрицательную взаимосвязь с самору-
ководством (r= -0,53; p≤0,05). Более высокая интенсивность проявления проти-
воречий в индивидуально-групповых отношениях имеет прямую взаимосвязь с 
самообвинением (r= 0,52; p≤0,05). Более высокая интенсивность проявления про-
тиворечий в статусных отношениях имеет отрицательную взаимосвязь с ауто-
симпатией (r= -0,48; p≤0,05) и отношением других (r=-0,49; p≤0,05), и сильную 
положительную связь с самообвинением (r= 0,56; p≤0,01). Значимым элементом 
в самооценке изучаемых спортсменов является внешняя оценка. На это также 
может повлиять специфика синхронного фигурного катания, которым занима-
ются данные подростки.  

Личность спортсменов формируется в спортивном коллективе, и важной 
задачей становится создание необходимых условий, чтобы микроклимат в груп-
пе положительно влиял на межличностные отношения занимающихся, минуя 
агрессию, обман и победу любой ценой. Важным компонентом межличностных 
отношений является проявление лидерских качеств со стороны более опытных 
спортсменов (Shephard, 2021). Важно создавать такую атмосферу в коллективе, 
в которой будет царить уважение друг к другу. Здоровая конкуренция важна 
для развития каждого ученика в спорте, однако понимание того, что в группе 
существует доверие и взаимовыручка должно стать нормой в здоровом спор-
тивном коллективе (Каткова, 2019), что особенно важно в синхронном фигур-
ном катании. 

Заключение. В ходе нашего исследования было выявлено, что высокий 
уровень чувства вины, самообвинения, т.е. низкий уровень самоотношения бо-
лее выраженно проявляется у юных спортсменов при существующих в спортив-
ной команде противоречиях, связанных с личным отношением к группе, а так-
же с противоречиями в отношениях с тренерским составом, которое усугубля-
ется негативным отношением к себе и окружающим людям, что сказывается на 
межличностном взаимодействии. Понимание себя, адекватное принятие своего 
«Я» оказывается положительное влияние на выстраивание отношений в социу-
ме, команде со своими сверстниками.  
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Аннотация. Проблема изучения личностных особенностей, способствую-
щих успешной адаптации и самореализации личности, приобретает особое зву-
чание и актуальность для юношеского возраста. Статья посвящена изучению 
личностных особенностей студентов в зависимости от конфигурации семьи и 
их сиблинговой позиции. Приводятся результаты эмпирического исследования 
личностных особенностей юношей и девушек из однодетных, двухдетных и 
многодетных семей. Проведен сравнительный анализ личностных характери-
стик независимых выборок и выявлены достоверные различия между индиви-
дуально-личностными особенностями, направленностью личности, адаптацион-
ными возможностями, самоотношением, а также в сфере межличностных отно-
шений. 

Ключевые слова: единственный ребенок, личностные особенности, пси-
хология личности, юношеский возраст, многодетные и однодетные семьи. 
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Введение. Заметной демографической тенденцией, связанной с социокуль-
турными трансформациями современного общества, является снижение рожда-
емости, что приводит к уменьшению размеров семей. Происходит постепенный 
переход от многодетных семей к малодетным, в том числе и к семьям с одним 
ребенком (Антонов; Сорокин, 2000). Более того, в городах доля однодетных се-
мей выше, чем в сельской местности (53,6% против 38-41,1%) (Добреньков; 
Кравченко, 2006). 

Сиблинговая позиция имеет важное значение в личностном развитии. Рост 
числа единственных детей, растущих без братьев и сестер, имеет последствия, 
выходящие за рамки демографических проблем, это также влияет и на социаль-
но-психологические аспекты общества. Следовательно, изучение личностных 
особенностей детей-одиночек в сравнении с детьми из многодетных семей мо-
жет улучшить наше понимание этой социально значимой проблемы. 

Целью нашего исследования было выявление личностных особенностей 
единственных детей в семье в юношеском возрасте. Гипотеза основана на пред-
положении о том, что тип семьи определяет некоторые особенности личности в 
юношеском возрасте. Мы предполагаем, что у лиц из однодетных, двухдетных 
и многодетных семей имеются различия между индивидуально-личностными 
особенностями, направленностью личности, адаптационными возможностями, 
самоотношением, а также в сфере межличностных отношений. 

Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие 
студенты Института психологии и педагогики Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета. Всего в выборку было включено 90 испытуемых, по 
30 представителей из однодетных, двухдетных и многодетных семей. Средний 
возраст 19,5 лет. Из двухдетных и многодетных семей 30 студентов являются 
первенцами, а остальные 30 родились позже по семейному порядку (второй, 
третий и т.д.).  

Статистическая обработка полученных в ходе исследования эмпириче-
ских данных осуществлялась с использованием методов математической стати-
стики (описательная, индуктивная статистика: критерии Колмогорова-Смирно-
ва, Краскела-Уоллиса, Манна-Уитни) и качественного анализа полученных дан-
ных. Вычисления проведены с помощью статистического пакета IBM SPSS 
Statistics 23 for Windows.  

Изучение личностных особенностей студентов из однодетных, двухдет-
ных и многодетных семей проводилось по следующим психодиагностическим 
методикам: методика Смекала-Кучера для диагностики направленности лично-
сти в адаптации Л.А. Верещагиной; многоуровневый личностный опросник 
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«Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина; методика исследования са-
моотношения С.Р. Пантилеева; диагностика межличностных отношений Т. Ли-
ри в адаптации Л.Н. Собчик; 16-факторный личностный опросник Р. Кэттелла 
(форма С) в адаптации Э.С. Чугуновой, А.Н. Капустиной.  

Результаты исследования. Установлено, что единственные дети в семье 
демонстрируют ориентированность на взаимодействие, их личностный адаптив-
ный потенциал, поведенческая регуляция, коммуникативный потенциал выше, 
чем у юношей и девушек из двухдетных и многодетных семей. Единственные 
дети чаще характеризуются высоким уровнем самоуверенности и авторитарным 
типом межличностного взаимодействия. С увеличением размера семьи снижа-
ются интеллектуальные, речевые характеристики. 

Для юношей и девушек из двухдетных семей характерна ориентирован-
ность на задачу, высокая самоценность, альтруистический или дружелюбный 
тип межличностного взаимодействия, а также повышенная тревожность. 

Студентов из многодетных семей характеризует личностная направлен-
ность на себя, повышенная внутренняя конфликтность и самообвинение. Они 
решительны, чаще интровертированны, склонны к самоконтролю, обладают по-
дозрительным, подчиняемым или зависимым типом взаимодействия с окружаю-
щими.  

При этом выявлено, что у «последышей» коммуникативный потенциал вы-
ше, чем у «первенцев». Более того, «студенты-последыши» обладают повышен-
ной подозрительностью и настороженностью. Самопривязанность более выра-
жена у «первенцев» по сравнению с «последышами».  

Заключение. Проведенное исследование позволило эмпирически подтвер-
дить влияние типа семьи на личностные особенности студентов и выявить спе-
цифичные психологические характеристики юношей и девушек из однодетных, 
двухдетных и многодетных семей. Так, единственные дети коммуникабельны, 
активны, самоуверенны, адаптивны, обладают лидерскими качествами. Отличи-
тельные черты студентов их двухдетный семей: высокая самоценность и тре-
вожность. Типичный для них стиль межличностных отношений – дружелюб-
ный или альтруистический, что свидетельствует о желании приносить пользу 
окружающим. Юношам и девушкам из многодетных семей характерна внутрен-
няя конфликтность, сильный самоконтроль, самообвинение, зависимость. Комму-
никативные навыки менее развиты, следовательно, общение с окружающими 
дается сложнее. 
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Таким образом, размер семьи и сиблинговая позиция определяют особен-
ности личностных, социально-психологических характеристик студентов юно-
шеского возраста, а также специфику их межличностных отношений.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изучения влияния билин-
гвизма на коммуникативное и личностное развитие в юношеском возрасте, вы-
являются наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются сту-
денты, и предлагается технология развития двуязычной коммуникативной ком-
петентности. Исследование проводилось на базе Казанского педагогического 
колледжа, среди студентов трех факультетов, в количестве 100 человек. В диа-
гностических целях были применены следующие методики: коммуникативные 
и организаторские склонности (КОС-2); методика «Направленность личности в 
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общении» (НЛО – А) (С.Л. Братченко); психографологический анализ харак-
теристик письменной речи; опросник когнитивной и аффективной эмпатии; 
шкала толерантности к неопределенности в модификации опросника С. Баднера. 
Для обработки результатов исследования использовались методы математиче-
ской статистики (Критерий Колмогорова-Смирнова, U-критерий Манна-Уитни). 
Эмпирическим путем выявлены особенности развития речемыслительной дея-
тельности и коммуникативной компетентности студентов (монолингвов, вла-
деющих родным русским языком и билингвов, владеющих двумя языками с ран-
него детства в результате языкового общения в двуязычной среде). Установле-
но, что формирование сбалансированного билингвизма определяется специфи-
кой социокультурных условий. Выявлено, что билингвы характеризуются вы-
сокими коммуникативными и организаторскими склонностями, нестандартным 
подходом к обработке информации разных уровней, альтероцентрической на-
правленностью личности в общении. Монолингвы обладают большим лексиче-
ским запасом и высоким уровнем продуктивности речевой деятельности, ха-
рактеризуются авторитарной направленностью, ориентацией на доминирующее 
поведение в процессе общения, стремлением к подавлению личности собесед-
ника, склонны к коммуникативной агрессии и эгоцентризму. 

Ключевые слова: коммуникативное и личностное развитие, билингваль-
ная образовательная среда, юношеский возраст. 

 
Введение. Изучение билингвизма стало актуальной темой, особенно в кон-

тексте глобализации и межкультурных взаимодействий. Исследования показы-
вают, что билингвизм может иметь ряд преимуществ, таких как улучшение ко-
гнитивных способностей, повышение межкультурной чувствительности и луч-
шее усвоение информации. Однако, остается еще много вопросов, которые тре-
буют дальнейшего изучения.  

В академическом сообществе принято выделять три условных периода 
убеждений о негативном, нейтральном и положительном воздействии билинг-
визма на различные аспекты личности (Емельянова,2010).  

Одни были уверены, что дети-билингвы отстают от сверстников-моно-
лингвов в обучении, имеют более низкий коэффициент интеллекта (IQ) и плохо 
адаптируются к социальной среде. Яркими представителями этих идей являют-
ся Колин Бейкер (1993), автор книги «Foundations of Bilingual Education and 
Bilingualism» и представитель школы ассоциативной психологии И. Эпштейн.  

Другие, например, Д.Т. Сперл, высказывались, о том, что умственное и 
речевое развитие билингвов и монолингвов в принципе ничем не отличается. 
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Л.С. Выготский представляет иную позицию о том, как билингвизм воздей-
ствует на мыслительную способность учеников. Он уверял, что двуязычие ока-
зывает положительный эффект на когнитивное развитие школьников.  

По мнению Л.С.Выготского, два языка, которыми владеет ребенок, не 
сталкиваются друг с другом механически и не подчиняются простым законам 
взаимного торможения, напротив, наблюдается положительная корреляция меж-
ду этими видами речевых способностей. Различные языки могут каждый прямо 
ассоциироваться с мыслью и функционировать во всех импрессивных и экс-
прессивных формах. Таким образом, влияние многоязычия на развитие лично-
сти может быть только положительным (Выготский, 1935). 

Цель исследования заключается в изучении влияния билингвизма на 
коммуникативное и личностное развитие в юношеском возрасте, а также выяв-
ление наиболее распространенных проблем и предложение технологии для раз-
вития билингвальной коммуникативной компетентности личности в условиях 
диалога культур.  

Методология исследования строится на социокультурных концепциях, 
посвященных «средовым» влияниям на психическое развитие личности (Выгот-
ский, 1935; Бронфенбреннер, 1999). Исследование проводилось на базе Казанско-
го педагогического колледжа, среди студентов трех факультетов, в количестве 
100 человек. В диагностических целях были применены следующие методики: 
коммуникативные и организаторские склонности (КОС-2); методика «Направ-
ленность личности в общении» (НЛО – А) (С.Л. Братченко); психографологи-
ческий анализ характеристик письменной речи; опросник когнитивной и аф-
фективной эмпатии; шкала толерантности к неопределенности в модификации 
опросника С. Баднера. Для обработки результатов исследования использова-
лись методы математической статистики (Критерий Колмогорова-Смирнова, 
U-критерий Манна-Уитни).  

Выводы и рекомендации. Эмпирическим путем выявлены особенности 
развития речемыслительной деятельности и коммуникативной компетентности 
монолингвов, владеющих родным русским языком и билингвов, владеющих 
двумя языками с раннего детства в результате языкового общения в двуязычной 
среде. Установлено, что формирование сбалансированного билингвизма опреде-
ляется спецификой социокультурных условий, в которых развивается речь детей.  

Сравнительный анализ показателей коммуникативного и личностного раз-
вития билингвов и монолингвов с помощью критерия U-Манна-Уитни показал 
статистические различия по следующим показателям: «авторитарная направлен-
ность личности в общении» (p=0,001); «конформная направленность личности  
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в общении» (p=0,007); «альтероцентрическая направленность личности в об-
щении» (p=0,000); «индифферентная направленность личности в общении» 
(p=0,005); «коммуникативные способности» (p=0,001); «организаторские спо-
собности» (p=0,001); «толерантность» (p=0,000); «способность к децентрации» 
(p=0,000); «отзеркаливание эмоций» (p=0,000); «чувствительность к близким» 
(p=0,000); «общая чувствительность» (p=0,005); «объём речевой продукции в 
предложениях» (p=0,031); «средний размер предложения» (p=0,000); «коэффи-
циент словарного разнообразия» (p=0,000); «коэффициент логической связно-
сти» (p=0,000); «коэффициент эмболии» (p=0,007).  

Выявлено, что билингвы характеризуются высокими коммуникативными 
и организаторскими склонностями, нестандартным подходом к обработке ин-
формации разных уровней, альтероцентрической направленностью личности в 
общении.  

Монолингвы обладают большим лексическим запасом и высоким уров-
нем продуктивности речевой деятельности, характеризуются авторитарной на-
правленностью, ориентацией на доминирующее поведение в процессе общения, 
стремлением к подавлению личности собеседника, склонны к коммуникатив-
ной агрессии и эгоцентризму. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ МЛАДШЕГО К СТАРШЕМУ  
ПОДРОСТКОВОМУ ВОЗРАСТУ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ 

КАЧЕСТВЕННОГО КОНТЕНТ-АНАЛИЗА 
 

Вилкина А.Л., Федекин И.Н. 
Казанский федеральный университет 

 
Аннотация. В статье приведено исследование особенностей самосознания 

и его динамики при переходе от младшего к старшему подростковому возрасту. 
В рамках статьи по представленной теме исследования выявлены структурные 
компоненты самосознания и их основные категории вследствие анализа суще-
ствующих концепций развития данного психического феномена, определена 
степень формирования у младших и старших подростков его элементов на ос-
новании применения статистического показателя коэффициента Яниса и прове-
дена интерпретация полученных результатов. 

Кючевые слова: подростковый возраст, самосознание, самопознание, са-
моотношение, саморегулирование поведения. 

 
Введение. Подростковый возраст по Д.Б. Эльконину (Косицына, 2019) де-

лится на два этапа: младший подростковый возраст (11–15 лет), где ведущая 
деятельность – общение, и старший подростковый возраст (15–17 лет), где реа-
лизуются цели и стремления личности подростка в рамках осознания им своих 
истинных начал и предназначения при осуществлении учебно – профессио-
нальной деятельности. 

Актуальность проблемы самосознания в подростковом возрасте объясня-
ется тем, что на данной стадии развития личности происходит осознание на но-
вом совершенном уровне субъектом самого себя, отличного от иного – мира в 
целом, что сопровождается последовательностью психосоциальных конфлик-
тов (Курганова, 2020).  

Цель исследования – представить обобщённый̆ образ самосознания лич-
ности и его динамику при переходе от младшего к старшему подростковому 
возрасту. 

Гипотеза – самосознание личности при переходе от младшего к старшему 
подростковому возрасту переходит на качественный уровень его развития, вы-
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водя его структурные компоненты на более совершенную ступень их формиро-
вания. 

В соответствии с поставленной̆ целью и выдвинутой гипотезой были 
определены следующие задачи: 

1. Выявить структурные компоненты самосознания и их основные кате-
гории; 

2. Определить степень формирования у младших и старших подростков 
конкретных особенностей самосознания на основании расчета коэффициента 
Яниса; 

3. Интерпретировать полученные результаты исследования на основании 
сравнительного анализа структурных компонентов самосознания в младшем и 
старшем подростковом возрасте. 

Всего было выделено 3 категории контент-анализа: самопознание, эмоци-
онально – ценностное отношение к себе и саморегулирование поведения и 17 
подкатегорий, относящихся к каждой представленной категории в рамках суще-
ствующих концепций развития данного феномена – к этапам самопознания по 
Трунову Д. (Трунов, 2009); трехкомпонентному строению самоотношения по 
Сарджвеладзе Н.И. (Сарджвеладзе, 2013); стилевым особенностям саморегуля-
ции по определению В.И. Моросановой (Моросанова, 2020).  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие учащиеся подрос-
ткового возраста. Общее количество опрошенных составило 104 респондента, сре-
ди них 52 человека – испытуемые младшего подросткового возраста (14–15 лет); 
52 человека – испытуемые старшего подросткового возраста (16–17 лет). Выборка 
независимая – ученики МБОУ «СОШ №16» Чистопольского муниципального 
района Республики Татарстан. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы, 
адекватные проблеме исследования: теоретический анализ литературных источ-
ников; метод качественного контент-анализа сочинений подростков каждой 
группы с расчетом коэффициента Яниса (С). 

Результаты и их обсуждение. По итогам реализованного контент – ана-
лиза выдвинутая гипотеза была подтверждена. Так, в младшем подростковом 
возрасте выявлены следующие значения рассматриваемых элементов: выражен-
ность кризиса первичного самопознания (С=0,025); высокий уровень самоуве-
ренности (С=0,023), самообвинения (С=-0,072) и внутренней конфликтности 
(С=-0,047); низкий уровень саморуководства (С=-0,044), самопринятия (С=-0,048), 
самопривязанности (С=-0,057), планирования (С=-0,042), оценивания результа-
тов (С=-0,044) и самостоятельности (С=-0,088).  
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При этом в старшем подростковом возрасте наблюдается положительная 
динамика структурных компонентов самосознания – отмечается значительная 
выраженность следующих структур рассматриваемого феномена – развитие вто-
ричного самосознания (С=0,034); более адекватный уровень самоуверенности 
(С=0,021); развитость способности оценивания результатов (С=0,021) и гибко-
сти (С=0,021), что подтверждается расчетами коэффициента Яниса.  

Заключение. Таким образом, действительно, самосознание личности пе-
реходит на качественный этап его развития, при котором совершенствуется 
уровень становления его структурных компонентов, отражая при этом форми-
рование целостной структуры «Я-личности» подростка, обладающего выражен-
ной способностью корректно оценивать себя и свои поступки, исходя из имею-
щихся знаний и опыта, эффективно осваивая и реализуя основные механизмы 
саморегуляции, что приводит к тому, что к концу подросткового возраста у под-
ростка формируются и стабилизируются представления о себе как о личности, 
обладающей высоким уровнем ценности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В ЭПОХУ БЫСТРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Галиуллин И.Т., Галиева Д.Р. 
Казанский федеральный университет 

 
Аннотация. В наше время, характеризующееся стремительными измене-

ниями и развитием, образование сталкивается с рядом актуальных вызовов, и 
разработка стратегий для развития педагогического потенциала становится не-
отъемлемой составляющей образовательной парадигмы. Среди наиболее значи-
мых вызовов выделяются технологическая революция, глобализация, изменение 
потребительских ожиданий, устойчивое развитие и изменяющаяся природа труда.  

Одним из ключевых вызовов является интеграция современных техноло-
гий в учебный процесс. Быстрое развитие информационных и коммуникацион-
ных технологий требует от педагогов умения адаптироваться к новым методам 
обучения, внедрять цифровые ресурсы и создавать интерактивные учебные сре-
ды. Изменение потребительских ожиданий поднимает вопрос о персонализации 
образования. Учащиеся имеют разнообразные стили обучения и индивидуаль-
ные потребности, и педагоги должны разрабатывать учебные программы, учи-
тывая эти различия. 

В заключение, эпоха быстрых изменений ставит перед образованием и пе-
дагогами множество вызовов, но также предоставляет возможности для инно-
ваций и улучшения качества образования. Развитие педагогического потенциа-
ла и адаптация к современным реалиям являются важными шагами в обеспече-
нии качественного образования и подготовке студентов к успешной жизни в 
быстро меняющемся мире. 

Ключевые слова: эпоха быстрых изменений, педагогический потенциал, 
стратегии, глобализация, инновации в образовании, технологические инновации. 

 
Введение. Изучение данной темы является крайне важным и актуальным в 

современном мире. Эпоха быстрых изменений характеризуется рядом факторов, 
которые оказывают существенное влияние на системы образования и требуют 
адаптации педагогического потенциала. Исследования в области образования 
продолжают развиваться, и новые методики обучения становятся доступными. 
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Педагоги должны быть готовы осваивать и применять эффективные методики, 
чтобы обеспечивать качественное образование. 

Цель изучения темы состоит в том, чтобы лучше понять, как современные 
вызовы и изменения в обществе влияют на сферу образования и как педагоги 
могут адаптировать свои методы и навыки для эффективного обучения и вос-
питания обучающихся в новых условиях. Конкретные задачи изучения этой те-
мы могут включать: 

1. Изучение актуальных вызовов и трендов в сфере образования и обще-
ства, таких как технологические инновации, глобализация, изменяющиеся по-
требительские ожидания и экологические проблемы. 

2. Определение текущего уровня компетенций и навыков педагогов и 
оценка их готовности к работе в новых условиях. 

3. Изучение и анализ педагогических методик и опыта других образова-
тельных учреждений, а также разработка и внедрение стратегий и методик, ко-
торые могут помочь педагогам адаптировать свою педагогическую практику к 
современным вызовам. 

4. Организация профессионального развития для педагогов, чтобы они 
могли приобрести новые навыки и компетенции, необходимые для работы в 
быстро меняющейся образовательной среде. 

Материалы и методы. Изучение темы требует использования различных 
методов и подходов. Вот некоторые основные методы, которые могут быть при-
менены в этом исследовании: 

1. Проведение обширного литературного обзора, который включает в се-
бя анализ научных статей, книг, отчетов и других источников, чтобы ознако-
миться с актуальными вызовами и предлагаемыми стратегиями в образовании. 

2. Проведение эмпирических исследований, таких как опросы, интервью 
и наблюдения, помогающие собрать первичные данные о том, как педагогиче-
ский потенциал адаптируется к вызовам современного мира. 

3. Изучение конкретных кейсов в образовании, которые могут предоста-
вить ценные уроки о том, как разные учреждения или педагоги успешно справ-
ляются с вызовами и развивают свой педагогический потенциал. 

4. Использование статистических методов для анализа данных, которые 
могут помочь выявить тенденции и корреляции в образовании. 

Анализ современных трендов и исследований подчеркивает, что успеш-
ная адаптация к цифровой эпохе требует от педагогов не только освоения техно-
логий, но и интеграции их в образовательный процесс. Профессиональное раз-
витие педагогов в области цифровых инструментов, а также создание уроков, 
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стимулирующих активное вовлечение студентов, являются ключевыми страте-
гиями для эффективного преодоления этого вызова. 

Заключение. Таким образом, изучение актуальных вызовов и стратегий 
развития педагогического потенциала в эпоху быстрых изменений подчеркива-
ет неотъемлемую необходимость адаптации образовательных систем и методик 
обучения к современным реалиям, включая технологические инновации, мно-
гонациональный характер обучения, меняющиеся потребительские ожидания и 
акцент на развитие мягких навыков, с целью обеспечения качественного обра-
зования и подготовки обучающихся к успешному участию в быстро меняю-
щемся мире. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  
С ПАРАМЕТРАМИ УСТОЙЧИВОСТИ  

СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
 

Гилемьянова А.Р., Лопухова О.Г. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема благополучия личности 

юного спортсмена во взаимосвязи с проявлениями устойчивой или неустойчи-
вой спортивной направленности. На выборке 60 спортсменов мужского и жен-
ского пола в возрасте от 14 до 17 лет, занимающихся разными видами спорта, 
установлен характер и частотность проявлений разного уровня субъективного 
благополучия и удовлетворенности жизнью, выявлена мотивационная структу-
ра спортивной направленности и ее устойчивость в ситуации потенциального 
изменения жизненного пути. Показано, что структура и динамические характе-
ристики спортивной мотивации у юных спортсменов, определяющие их при-
верженность своему виду спорта, взаимосвязаны с показателями субъективного 
благополучия и удовлетворенности жизнью. 

Ключевые слова: устойчивость спортивной направленности, субъектив-
ное благополучие, удовлетворенность жизнью, детско-юношеский спорт. 

 
Введение. На сегодняшний день проблема взаимозависимости уровня пси-

хологического благополучия и устойчивости спортивной направленности у юных 
спортсменов недостаточно исследована, хотя и представляет несомненный ин-
терес, как в теоретическом, так и практическом плане. В области психологиче-
ского и педагогического сопровождения детско-юношеского спорта проблема 
психологического благополучия спортсмена имеет непреходящую актуальность. 
В исследованиях показано, что уровень психологического благополучия спорт-
смена зависит от степени устойчивости и надежности спортивной деятельности 
(Дьяченко, 2017). Проявлениями неустойчивой мотивации в выбранном виде 
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спорта, фрустрации значимых потребностей в спортивной деятельности могут 
быть желание сменить вид спорта, либо уйти из спорта, сопровождающиеся не-
гативными переживаниями (субъективным неблагополучием), неудовлетворен-
ностью жизнью. Субъективное благополучие предполагает в большей степени 
краткосрочные состояния, тогда как психологическое благополучие связано с 
более долгосрочными последствиями (например, в аспекте общей удовлетво-
ренности жизнью) (Diener, 2015). В качестве рабочего определения принимаем, 
что психологическое благополучие – область переживаний и состояний, свой-
ственных личности, которое влияет на деятельность и самочувствие людей, на 
взаимоотношения с окружающим миром и на их стремление к реализации себя 
(Зотова, 2017). Таким образом, можно предположить, что параметры психоло-
гического благополучия юных спортсменов взаимосвязаны с показателями устой-
чивости спортивной направленности.  

Организация исследования. В исследовании взаимосвязи психологиче-
ского благополучия с устойчивостью спортивной направленности приняли уча-
стие 60 юных спортсменов мужского и женского пола в возрасте от 14 до 17 лет. 
С целью выявления параметров психологического благополучия использовались 
опросники «Шкала субъективного благополучия» (Perrudet-Badoux) в адаптации 
М.В. Соколовой и «Шкала удовлетворенности жизнью» Э. Динера в адаптации 
Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина. Для оценки содержания и динамических характе-
ристик спортивной мотивации использовалась методика «Устойчивость спор-
тивной направленности» О.Г. Лопуховой. 

Результаты и обсуждение. По результатам диагностики уровня субъек-
тивного благополучия юных спортсменов выявлено, что среди испытуемых у 
24% уровень субъективного благополучия высокий, у 63 % - средний, у 13 % - 
низкий. Удовлетворенность жизнью у юных спортсменов имеет следующее час-
тотное распределение: высокий уровень у 39%; средний уровень у 44% спортс-
менов, и 17% отметили полную неудовлетворенность своей жизнью.  

Результаты корреляционного анализа (по Спирмену) исследуемых пере-
менных показали, что нереализованность мотивации участия в спортивных со-
бытиях с высоким эмоциональным накалом напрямую связано с пониженным 
настроением (r=0.27, p <0,05) и чрезмерной остротой реакций на любое незна-
чительное препятствие и неудачу (r=0.29, p <0,05). Фрустрированность «Моти-
ва достижения успеха в спорте» напрямую связано с переживанием субъектив-
ной тяжести выполняемой нагрузки (r=0.39, p <0,01). Эти мотивы являются 
наиболее неустойчивыми в системе спортивной направленности личности юных 
спортсменов, с большой долей вероятности влияющие на эффективность их 
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деятельности, и невозможность их реализации повышает риск профессиональ-
ного кризиса и т.п. Часто, достигнув своих личных целей, такие спортсмены те-
ряют интерес к спорту и могут просто покинуть его. Значительность стремления 
к спортивному совершенствованию для успешного выступления на соревнова-
ниях, для поддержания престижа коллектива коррелирует с высокой степенью 
удовлетворенности повседневной деятельностью (r=0.31, p <0,05). Важность изу-
чения вопросов технической и тактической подготовки, научно обоснованных 
принципов тренировки и общее переживание о своем физическом состоянии 
также взаимосвязаны (r=0.41, p <0,001). Значимость мотивов эмоционального 
удовольствия, физического самоутверждения, социально-морального мотива взаи-
мосвязаны с удовлетворенностью жизнью. То есть, чем выше для спортсмена 
важность спортивных событий ввиду их высокой эмоциональности, чем более 
значима радость движения и физических усилий, тем выше чувство удовлетво-
ренности жизнью.  

Заключение. Таким образом, данное исследование эмпирически подтвер-
дило, что показатели устойчивости спортивной направленности у юных спорт-
сменов напрямую связаны с проявлениями их психологического и субъектив-
ного благополучия. Была также апробирована методика «Устойчивость спор-
тивной направленности» и подтверждена ее валидность. В практической работе 
психолога в детско-юношеском спорте возможность диагностировать структур-
ные и динамические характеристики спортивной направленности, часто скры-
тые от осознавания самим спортсменом, позволяют оказывать ему эффективную 
и своевременную поддержку в сохранении психологического благополучия. 
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Аннотация. Важной фундаментальной научной проблемой является раз-

работка модели развития личностного потенциала обучающихся при освоении 
образовательной программы на ступени основного общего образования.  

Целью исследования является: разработка модели развития личностного 
потенциала младших школьников средствами арт-технологий, отражающей по-
этапную последовательность ее становления. Предлагается авторская модель че-
рез выделение ее структурно-процессуальных характеристик.  

Идея интеллектуального, креативного, личностного потенциала отражает 
современный уровень развития науки о человеке и подчеркивает смещение 
фокуса внимания психологии со сферы необходимого на сферу возможного. 
Рассмотрены арт-технология и ее методы, как одно из эффективных средств для 
развития потенциала детей младшего школьного возраста.  

В диагностических целях были применены следующие методики: тест ин-
теллектуального потенциала ИП (автор П. Ржичан); опросник коммуникативных 
умений (автор Ю.З. Гильбух); тест творческого мышления П. Торренса (адап-
тирован и стандартизирован Н.Б. Шумаковой, Е.И. Щеблановой, Н.П. Щербо); 
опросник эмоционального интеллекта (ЭмИн, детский вариант) (автор Д.В. Лю-
син); методика «Ценностные ориентации младших школьников». Разработанная 
модель имеет практическую значимость для повышения качества образования.  

Ключевые слова: основное общее образование, личностный потенциал, 
личностно-ориентированный подход, арт-технологии. 
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Введение. Современный этап развития общества предъявляет человеку ка-
чественно новые требования, обуславливает необходимость становления успеш-
ной и коммуникативной личности с яркой творческой индивидуальностью. Для 
достижения качественных результатов выделяется одно из приоритетных на-
правлений политики в области образования – «совершенствование системы 
поддержки детского и юношеского творчества». Использование арт-технологий 
помогает актуализировать тот внутренний потенциал человека, который и со-
ставляет основу позитивных изменений личности.  

Цель исследования – создание психолого-педагогических условий, способ-
ствующих развитию личностного потенциала обучающихся средствами арт-тех-
нологий. 

Личностный потенциал – это интегральная системная характеристика ин-
дивидуально-психологических особенностей личности, лежащая в основе спо-
собности личности исходить из устойчивых внутренних критериев и ориенти-
ров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность смысловых ориента-
ций и эффективность деятельности на фоне давлений и изменяющихся внешних 
условий. Это способность личности проявлять себя в качестве личности, вы-
ступать автономным саморегулируемым субъектом активности, оказывающим 
целенаправленные изменения во внешнем мире и сочетающим устойчивость к 
воздействию внешних обстоятельств и гибкое реагирование на изменения внеш-
ней и внутренней ситуации. 

Сензитивным периодом для развития и формирования личностного по-
тенциала является младший возраст ребенка. Успешность обучения ученика за-
висит от его внутренней мотивации к учению, от его желания и готовности мо-
билизовать все свои способности для этого вида деятельности (Никулочкина, 
2015). В модели развития личностного потенциала средствами арт-терхнологий 
нами были описаны следующие компоненты: интеллектуальный, коммуника-
тивный, творческий, эмоционально-волевой, мотивационно-ценностный (Леони-
дова, 2014; Обран-Лембрик, 2004; Рындак, 1996; Иванников, 2006). 

Арт-технологии основаны на мобилизации творческого потенциала чело-
века, внутренних механизмов саморегуляции и исцелении; они отвечают фун-
даментальной потребности в самоактуализации: раскрытие широкого спектра 
возможностей человека и утверждение им своего индивидуального и неповто-
римого способа бытия в мире (Копытин, 2006). 

Творческая деятельность способствует возникновению положительных 
эмоций, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сформировать бо-
лее активную жизненную позицию, развивать личностный потенциал младшего 
школьника и все входящие в него компоненты. 
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Организация и методы исследования. Исследование проводилось на 
базе МБОУ «Гимназия №96» Вахитовского района г. Казани». В исследовании 
на добровольной основе приняли участие 80 учеников, что является достаточ-
ным для обеспечения достоверности получаемых результатов. В диагностиче-
ских целях были применены следующие методики: тест интеллектуального по-
тенциала ИП (автор П. Ржичан); опросник коммуникативных умений (автор 
Ю.З. Гильбух); тест творческого мышления П. Торренса (адаптирован и стан-
дартизирован Н.Б. Шумаковой, Е.И. Щеблановой, Н.П. Щербо); опросник эмо-
ционального интеллекта (ЭмИн, детский вариант) (автор Д.В. Люсин); методи-
ка «Ценностные ориентации младших школьников». 

Обсуждение результатов исследования и заключение. В рамках пред-
ставленного исследования модель развития личностного потенциала средства-
ми арт-технологий рассматривается нами как специфическая форма отражения 
действительности, которая носит системный характер, состоит из взаимосвя-
занных и взаимодействующих элементов и позволяет реализовать психолого-
педагогическое обеспечение в образовательном процессе.  

В начале формирующего эксперимента почти все исследуемые показатели 
личностного потенциала младших школьников в двух группах достоверных от-
личий не имели. Данная выборка считается однородной, поэтому возможно срав-
нение результатов двух групп после формирующего эксперимента. В результате 
статистического анализа различий между двумя выборки (КГ и ЭГ) после прове-
дения авторской тренинговой программы с использованием арт-технологий бы-
ли выявлены значимые различия по всем показателям личностного потенциала.  

Сравнительный анализ показателей компонентов личностного потенциала 
младших школьников контрольной и экспериментальной группы в конце экспе-
римента с помощью U-критерия Манна-Уитни показал статистически значимые 
различия по всем показателям. Прохождение формирующего эксперимента спо-
собствовало развитию творческого, эмоционального, ценностно-мотивационно-
го и коммуникативного компонентов личностного потенциала.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности самосознания подростков 
с разной успеваемостью, выделяются факторы, влияющие на формирование са-
мосознания, а также разнообразные критерии, характеризующие уровень его раз-
вития в контексте ведущей деятельности.  Проанализированы особенности уче-
ния в подростковом возрасте, поскольку в этом возрасте меняется отношение к 
учебе и успеваемости, более высокий уровень учебной деятельности определяет-
ся самосознанием ученика, формируется осознанное отношение к своим потреб-
ностям и способностям. Результаты в процессе обучения оказывают воздействие 
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на самооценку и самоотношение подростка, на его уверенность в своих способ-
ностях и дальнейшие перспективы развития.  

Ключевые слова: подростковый возраст, самосознание, успеваемость, 
учение, самооценка, самоотношение. 

 
Введение. В настоящее время все еще недостаточно психологических ис-

следований, в которых раскрываются особенности самосознания в подростко-
вом возрасте, хотя во многих из них и отмечается решающая роль данного воз-
растного периода, с точки зрения развития личности и самосознания (Акопов, 
2018). Самосознание влияет на отношение к школе и к процессу обучения в це-
лом, взаимоотношения с окружающими, способствует становлению интересов, 
формированию жизненной позиции, критичности, требовательности человека к 
себе, отношению к успехам и неудачам (Овчинникова, 2021).  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №127» г. Казань. В исследовании приняли учащиеся в возрасте 
14-15 лет, в количестве 80 человек, из них 41 девушка и 39 юношей. 

Для выполнения исследования использовались следующие методики: 
1. Методика самоотношения С.Р. Пантелеева (МИС); 2. Тест «Кто я?» из два-
дцати высказываний (М. Кун, Т. Мапартленд); 3. Опросник «Профиль личност-
ных достоинств» Осин Е.Н.; 4. Методика «Исследование самооценки по методу 
Дембо-Рубинштейн» (модификация А.М. Прихожан). 

Результаты и их обсуждение. Для подростков с разным уровнем успева-
емости характерны особенности самосознания: так, самоотношение у учащихся 
с высокой академической успеваемостью выше, чем у учащихся с низкой ака-
демической успеваемостью.  

Учащиеся с высокой успеваемостью характеризуются выраженной само-
уверенностью, они активно общаются. Результаты фиксируют высокую готов-
ность к изменению «Я»-концепции, открытость новому опыту познания себя, 
поиски соответствия реального и идеального «Я».  

Для учащихся с низкой успеваемостью характерен невысокий уровень 
уважения к себе, при неожиданном появлении трудностей уверенность в себе 
снижается, нарастают тревога, беспокойство.  

Анализируя результаты методики М. Куна, можно сказать, что подростки 
выбирают такие характеристики, как личность, победитель. Подростки обоих 
групп, наделяют себя такими качествами, как активный, находчивый, и т.д. 
Часть испытуемых оценивали себя нейтрально. По итогам анализа результатов 
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сравнения полученных данных с помощью критерия Манна-Уитни, между груп-
пами получены достоверные и значимые различия по всем измеряемым каче-
ствам профиля характеристик идентичности личности, кроме «коммуникатив-
ного Я» и «физического Я». 

В ходе исследования было выявлено, что среди учащихся с низкой успе-
ваемостью большинство подростков имеют среднюю самооценку. В группе под-
ростков с высокой академической успеваемостью самооценка находится на до-
статочно высоком уровне.  

Анализируя корреляционные взаимосвязи, можно отметить, что у учащихся 
с низкой академической успеваемостью выявлена прямая взаимосвязь между 
шкалой «замкнутость» и «физическое я» (r = 0,29; p = 0,05), это говорит о том, 
что значимыми для учащихся являются физическая внешность. При этом шкала 
«физическое я» имеет прямую взаимосвязь со шкалой «самопривязанность» 
(r = 0,38; p = 0,05), это также говорит о том, что данные ученики позициониру-
ют себя как физически крепких подростков. Шкала «самоуверенности» корре-
лирует со шкалами «социальное я» (r= 0,35; p=0,05) и «коммуникативное я» 
(r=0,30; p=0,05), это говорит о том, что школьники данной группы позициони-
руют себя как уверенных людей в окружении сверстников.   

Выводы.  Самосознание – это одно из центральных и основных образова-
ний индивида. Именно в подростковом возрасте складывается образ самого се-
бя и отношение к себе. Они непрерывно связаны со стремлением к самопозна-
нию и саморегуляции. Самосознание позволяет субъекту отнестись к себе кри-
тически, правильно соотнести свои силы с задачами разной трудности и требо-
ваниями окружающих.  
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У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

Насибуллина Д.Р., Федекин И.Н. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема профессиональ-

ного самоопределения старшеклассников, готовность к выбору будущей про-
фессии с психологической стороны. Вопрос профессионального самоопределе-
ния является важным и сложным для многих людей. Особенно остро он стоит 
перед выпускниками старшей школы, которые сталкиваются с выбором буду-
щей профессии и направления своей жизни. Не каждый молодой человек может 
с легкостью определиться с выбором профессии, и часто этот процесс вызывает 
тревогу и сомнения. Поэтому важно исследовать условия и факторы, которые 
влияют на профессиональное самоопределение старшеклассников. 

Ключевые слова: Профессиональное самоопределение, выбор профес-
сии, личность старшеклассника. 

 
Введение. Профессиональное самоопределение – это определение чело-

веком себя относительно выбранных в обществе (и принятых данным обществом) 
критериев профессионализма. Сущностью профессионального самоопределе-
ния является нахождение личностных смыслов в выбираемой, осваиваемой или 
уже выполняемой деятельности. Актуальность исследования состоит в том, что 
на данный момент современная профориентация представляет систему подго-
товки молодежи к самостоятельному выбору профессии, учитывая их индиви-
дуальные особенности и потребности.  

Материалы и методы. Анализ теоретических источников, нормативно-пра-
вовой базы, опросник для выявления готовности школьников к выбору профес-
сии В.Б. Успенского, карта интересов А.Е. Голомштока (для изучения интересов 
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и склонностей старшеклассников в различных сферах деятельности), модифи-
цированный дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова (для 
изучения склонностей современных старшеклассников в различных сферах де-
ятельности) 

Результаты и их обсуждение. Один из ключевых факторов, влияющих 
на профессиональное самоопределение, – это образование и доступ к информа-
ции о различных профессиях и специальностях. Школы должны предоставлять 
учащимся информацию о различных карьерных путях и возможностях, чтобы 
они могли принять информированное решение о выборе профессии. 

Профориентационная работа должна быть систематичной, дифференци-
рованной, индивидуализированной и оптимизированной. Также личные инте-
ресы и склонности играют важную роль в профессиональном самоопределении. 
Старшеклассникам важно понимать, что они любят делать и что их действи-
тельно интересует. Использование своих талантов и способностей в выбранной 
профессии может обеспечить большой успех в будущем.  

По результатам опроса Е.А. Климова (МДДО) стоит отметить, что связи 
человек-человек наиболее частые среди исследуемой группы учеников 10 клас-
са. Связи «человек – художественный образ» составили 20% (10 человек) от 
общего количества участников исследования, 20% (10 человек) составила груп-
па «человек – техника», 20% (10 человек) – «человек – знаковая система», а так-
же 10% (5 человек) – «человек – природа», 30% (15 человек) – «человек-человек». 

Результаты по опроснику А.Е. Голомштока «Карта интересов» дает сле-
дующее представление о самоопределении в профессиональной деятельности 
учеников 10 классов. Наибольший интерес у них вызывают профессии в сфере 
педагогики, журналистики, общественной деятельности. Средний интерес уче-
ники 10 класса проявили к социальной педагогике, технике, медицине, военным 
специальностям, математике. Наименьший интерес виден к таким профессио-
нальным направлениям, как сценическое искусство, биология, авиация и мор-
ское дело.  

Результаты по методике В.Б. Успенского не однозначны, так как часть 
учеников (30% – 15 человек) выразила полную неготовность в определении по-
тенциальной профессиональной деятельности, что свидетельствует о неэффек-
тивных на данный момент условиях для профессионального самоопределения в 
рамках образовательного процесса. 20% учеников (10 человек) показали высо-
кую степень готовности к профессиональному самоопределению имеют точное 
представление о том, какой профессией хотят овладеть. 20% (10 человек) учени-
ков показали низкую готовность к самоопределению в профессиональной сфере, 
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часть из них способна определить направление или область профессиональной 
деятельности, но не могут точно назвать профессию. 30% учеников (15 учени-
ков) проявили средний уровень готовности к профессиональному самоопреде-
лению. Это значит, что ученик в целом может назвать профессию, которой хо-
тел бы овладеть, однако он не может выразить полную уверенность в своем вы-
боре и в своих сила относительно профессиональной деятельности. 

Проведенные диагностические исследования на тему изучения процессов 
самоопределения в профессиональной деятельности учеников 10 класса и их го-
товности к данным процессам показывают, что на начало исследования поло-
вина участников исследования (ученики 10 класса) показали полную неготов-
ность к профессиональному самоопределению или же низкую готовность – то 
есть невозможность выбора конкретной профессии. При этом наблюдается тен-
денция выбора «легких» профессий, так как интерес к прикладным профессиям, 
судя по результатам исследования, наблюдается низкий. 

Выводы. В целом, исследование условий и факторов профессионального 
самоопределения старшеклассников является важным для понимания и поддер-
жания старшеклассников в процессе принятия решения о выборе профессии.  
Для старшеклассников характерно сознательное отношение к учебе, их интере-
суют предметы, которые будут востребованы в будущей профессии. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ  
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ КРЕАТИВНОСТИ 

 
Сабирова Л.М., Федекин И.Н. 

Казанский федеральный университет 
 
Аннотация. Каждый педагог – это уникальная личность, обладающая свои-

ми особенностями и стилем работы. Однако, существует важный фактор, кото-
рый может существенно влиять на качество образовательного процесса – уро-
вень креативности педагога. В данной статье мы рассматривается, какие лично-
стные черты сопровождают педагогов с разным уровнем креативности и как эти 
черты отражаются на их профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: творческое мышление, креативность педагога, творче-
ство личности, «творческая компетентность». 

 
Введение. В психологии понятие «креативность» относится к процессу 

или комплексу когнитивных и личностных особенностей человека, способ-
ствующих развитию новаторских и оригинальных идей, мышления и деятель-
ности. Креативный подход позволяет гораздо быстрее найти общий язык с уче-
никами, заинтересовать их в рамках любых дисциплин, даже тех, которые мо-
гут быть сложными для учеников или по тем или иным причинам не интерес-
ными. Креативность педагога в данном случае – это возможность придумать 
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нестандартный подход, основываясь на собственном и общем психолого-педа-
гогическом опыте для формирования эффективных коммуникативных связей с 
учениками и повышения их учебной мотивации. 

Материалы и методы: анализ теоретических источников, нормативно-
правовой базы, тест вербальной креативности (rat) с. Медника (адаптация 
А.Н. Воронина, взрослый вариант), диагностика невербальной креативности. 
Методика Е. Торренса, адаптирована А.Н. Ворониным, 1994), опросник креа-
тивности Джонсона, адаптированный Е.Е.Туник, опросник эмоциональной эм-
патии А. Мехрабиана и М. Эпштейна. 

Результаты и их обсуждение. Педагоги с высоким уровнем креативно-
сти отличаются особым восприятием и интерпретацией окружающего мира. 
Они обладают великой фантазией, способностью к нестандартному мышлению 
и готовностью брать на себя риски. Эти педагоги воплощают в своей практике 
искусство творчества, используя различные идеи, методы и техники. Они спо-
собны привлекать внимание учеников, вдохновлять их, создавать уникальную 
атмосферу, способствующую развитию креативных способностей учащихся. 

Одной из основных черт личности таких педагогов является инновацион-
ность. Они не боятся экспериментировать, постоянно стремятся к совершенству 
и готовы искать новые подходы к обучению. Педагоги-творцы часто разраба-
тывают и внедряют уникальные учебные программы, проекты и методики, да-
вая ученикам возможность учиться через творческое исследование и творче-
скую самореализацию. Они способны создавать атмосферу свободы и доверия, 
в которой каждый ученик может раскрыть свой потенциал и найти свою нишу. 

Кроме того, педагоги с высоким уровнем креативности обладают способ-
ностью мыслить глобально и видеть связи между различными областями зна-
ния. Они умеют находить непривычные точки зрения и подходы к изучению 
предметов, а также способны решать проблемы, используя нестандартные ме-
тоды. Эти педагоги вдохновляют учеников на креативное мышление, стимули-
руют развитие творческих способностей учащихся и помогают им расширять 
свои горизонты. 

Однако, не следует забывать о педагогах с более низким уровнем креатив-
ности. Для них характерны более традиционные методы преподавания и подхо-
ды к обучению. Они могут быть более консервативными и ориентироваться на 
устанавливаемые стандарты и нормы. Однако, это не означает, что эти педагоги 
менее эффективны. Они могут создавать стабильность и надежность в обуче-
нии, придавать значимость базовым знаниям и навыкам, а также обеспечивать 
систематичность и последовательность в образовательном процессе.  
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По результатам диагностики по методике «Тест вербальной креативности 
(rat) с. Медника (адаптация А.Н. Воронина, взрослый вариант)» стоит отметить, 
что низкий уровень вербальной креативности проявили равное количество пе-
дагогов в обеих группах. Высокий уровень вербальной креативности в группе 
молодых педагогов проявили на 20% больше, чем в группе педагогов, препо-
дающих более 5 лет. В свою очередь, на 20% больше по категории «средний 
уровень» проявили педагоги с опытом более пяти лет. 

По диагностике невербальной креативности по методике Е, Торренса  
(в адаптации А.Н. Воронина) стоит отметить, что обе группы проявили высокий 
уровень невербальной креативности в большинстве (6 участников в группе мо-
лодых педагогов и 5 участников в группе педагогов с опытом от 5 лет). Стоит 
отметить, что индекс оригинальности у группы молодых педагогов выше, как и 
индекс уникальности.  

По данным результатов диагностики уровня эмпатических тенденций по 
методике «Опросник эмоциональной эмпатии» (А. Мехрабиан и М. Эпштейн) 
можно сказать следующее: высокий уровень эмпатических тенденций в первой 
группе показали 15 педагогов, во второй группе – 12 педагогов. Средний уро-
вень в первой группе показали 12 педагогов, во второй – 12 педагогов. Низкий 
уровень эмпатических тенденций в первой группе показали 3 педагога, а во 
второй – 6 педагогов. 

Следующая методика, направленная на выявление личностных особенно-
стей педагогов – это опросник самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантелеева. 
В рамках данной методики были рассмотрены все три уровня самоотношения, 
которые распределены по шкалам (в соответствии с каждым уровнем. Можно 
сделать вывод, что средний уровень по группам по шкале S (глобальное само-
отношение) – шкале первого уровня – у педагогов второй группы выше, чем у 
педагогов первой группы. Анализ данных, полученных в ходе диагностическо-
го этапа подтверждает наличие связи между креативностью педагога и особен-
ностями его личности. 

Выводы. Таким образом, личностные особенности педагогов с разным 
уровнем креативности имеют значительное влияние на образовательный про-
цесс. Каждый педагог, независимо от своего уровня креативности, может при-
нести ценный вклад в развитие учащихся и помочь им достичь успеха. Важно 
находить баланс между инновацией и традицией, используя креативные подхо-
ды там, где это целесообразно, и придерживаясь четкой методологии и струк-
туры там, где это необходимо. В конечном итоге, самообразование педагога яв-
ляется одним из ключевых элементов в развитии их креативности и эффектив-
ности в образовательном процессе. 
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РОЛЬ СРЕДСТВ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ  
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У ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ 
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Аннотация. Статья направлена на изучение влияния средств мультипли-

кации на нравственное развитие чувств детей пятого года жизни. Представлена 
важность и значимость выбора мультипликационных средств в работе с детьми 
дошкольного возраста. Для того чтобы дети научились правильно оценивать 
свои поступки существует положительная и отрицательная оценка их действий, 
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ребенок пяти лет понимает, каким является его поступок, если взрослый дает 
обратную связь по совершенному действию. Эталон нравственного поведения 
начинает зарождаться в дошкольном возрасте, он остается в сознании ребенка 
пятого года жизни и формирует дальнейший навигатор собственного поведения. 
На данный момент существует множество мультипликационных фильмов, кото-
рые помогает ребенку пятого года жизни понять значение словосочетания «нрав-
ственные чувства» и сделать правильные выводы. Создание педагогических 
условий развития осознания детьми пятого года жизни нравственных чувств 
средствами мультипликации обусловлено современными условиями жизни, в 
которых происходит постоянное изменение нравственных устоев общества. 

Ключевые слова: развитие, дети, нравственные чувства, мультипликация, 
средства. 

 
Введение. Педагогика активно помогает решать задачи нравственного вос-

питания детей пятого года жизни, создавая необходимые для этого педагогиче-
ские условия. Уровень способности осознания детьми пятого года жизни нрав-
ственных чувств характеризует степень готовности ребенка, уровень его осознан-
ности. 

Именно в пять лет происходит процесс перестройки, начинает находить свя-
зи между предметами и поступками, способен абстрагировать, даже размышлять. 

Материалы и методы. Основой послужили труды ученых в области до-
школьного образования: 

В.А.Сухомлинский в своем труде «Сердце я отдаю детям» неоднократно 
затрагивал мысль о нравственном воспитании дошкольников. 

Ш.А.Амонашвили уделял особое внимание духовно-нравственному раз-
витию ребенка, он посвятил данной тематике множество трудов, один из них 
«Здравствуйте дети». 

Л.И. Баженовой «Мультфильм, как произведение искусства», Г.Н. Козак 
«Детская психология» и мультипликационные работы И.П.Иванова, Ю.Б. Нор-
штейна доказывают мысль о том, что мультипликацинные средства являются 
важным источником формирования осознанности нравственных чувств у детей 
дошкольного возраста, в том числе и детей пятого года жизни (Баженова, 2018). 

Методы: наблюдение, эксперимент, анализ материала, анализ, системати-
зация и учет литературы, изучение опыта работы; беседа; анкетирование; про-
гнозирование. 

Заключение. По мнению Ж.Пиаже детям свойственна особенность ожив-
лять неживые объекты, которые их окружают, поэтому они так легко погружа-
ются в мультипликационный мир. 
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Мультипликационные фильмы, снятые на основе литературных произве-
дений несут более значимую смысловую нагрузку на формирование и обогаще-
ние словарного запаса, любви к своему Отечеству, народу и культуре, тем са-
мым закладывая основы нравственных чувств (Баранова, 2018). 

Поэтому к выбору мультипликационных фильмов, как средство развития 
нравственных чувств детей пятого года жизни, нужно относиться с полной се-
рьезностью (Козак, 2016). 
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ВЛИЯНИЕ БИЛИНГВИЗМА НА РАЗВИТИЕ  
КОГНИТИВНЫХ СТРУКТУР ДЕТЕЙ-БИЛИНГВИЗМОВ 

 
Сейтягья К.М., Шишова Е.О. 

Казанский Федеральный университет 
 

Аннотация. Исследование особенностей языковой компетентности и про-
цесса усвоения детьми второго языка, а также факторов, влияющих на этот про-
цесс, является актуальным не только для психологии развития, психолингвисти-
ки, психологии речи, но и для таких сфер знания, как социальная психология, 
этнопсихология, педагогика. В статье представлены результаты исследование 
влияния знания двух языков на когнитивное развитие детей, которые выросли в 
семье, где говорят на двух языках. В рамках исследования рассматриваются раз-
личные аспекты когнитивного развития (внимание, память, мышление и языко-
вые навыки), и исследуются, как эти аспекты развиваются у детей-билингвов в 
сравнении с детьми-монолингвами. В целом, статья предоставляет важные ис-
следовательские данные о влиянии билингвизма на развитие когнитивных струк-
тур детей-билингвов. Она подчеркивает необходимость дальнейших исследова-
ний в этой области и может быть полезна для родителей, педагогов и специали-
стов, работающих с детьми-билингвами. 

Ключевые слова: билингвизм, развитие когнитивных структур, языковая 
компетентность. 

 
Введение. Проблема влияния билингвизма на формирование психическо-

го развития ребенка в настоящее время приобретает новое звучание. Исследо-
вание особенностей языковой компетентности и процесса усвоения детьми вто-
рого языка, а также факторов, влияющих на этот процесс, является актуальным 
для современной науки. 

Билингвизм – это существование двух языков, которые не развиваются 
одинаково в отдельном человеке или целой стране (Малярчук, Стрельцова, Реуто-
ва, 2020). E.М. Верещагин представляет себе билингвизм как процесс. Билинг-
визм – это когнитивный механизм, позволяющий последовательно воспроиз-
водить и порождать речевые произведения, принадлежащие двум языковым си-
стемам (Верещагин, 2009). В связи с неоднородной природой явления детского 
двуязычия, вопрос о детском билингвизме занимает особое место и является 
наиболее дискуссионным (Зинченко, 2019). 
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Исследования В.П. Яссман показали, что по мере развития речевой компе-
тентности происходит и активное интеллектуальное развитие ребенка. Таким об-
разом, языковая компетентность выступает одним из условий не только успешного 
обучения ребенка в школе, но и позитивной социализации в обществе (Яссман, 
1998). Долгосрочные исследования с детьми, проведенные Соколовой, М. Павло-
вичем, Ж. Ронге и другими подтвердили положительное влияние билингвизма на 
развитие психики ребенка и экспрессивных языковых навыков (Ерова, 2021). 

Организация и методы исследования. Всего в исследовании приняли 
участие 70 человек, из них: младшие школьники (всего 40 чел.): билингвы (уз-
беки, татары) и монолингвы (русские) в возрасте от 7 до 8 лет из ОУ г. Казани; 
будущие первоклассники (всего 30 чел.): билингвы (узбеки, татары) и монолин-
гвы (русские) в возрасте от 6 до 7 лет из ДОУ г. Казани. 

Исследование когнитивного развития детей-монолингов и детей-билингов 
проведено с помощью следующих методик: «Методика комплексной диагно-
стики развития детей 6-7 лет», «Тест на Определение Нарративных навыков 
многоязычных детей» (ТОН). 

Обсуждение результатов исследования. По результатам было выявлено, 
что существуют значимые различия между группой детей-монолингов и общей 
группой детей-билингов по показателю «Общий индекс развития» (p=0,00), при 
этом можно заметить тенденцию к различиям по показателям «Речевое разви-
тие» (p=0,12) и «Социально-коммуникативное развитие» (p=0,08). 

Таким образом, можно говорить о том, что респонденты общей группы 
детей-билингов демонстрируют более высокие, хоть и незначительно, по уров-
ню речевого и социально-коммуникативного развития, однако этого достаточно, 
чтобы демонстрировать значительно выше результаты в области общего развития. 

Анализ средних между группой детей-монолингов и отдельными группа-
ми детей-билингов (татары/узбеки) показали, что существуют значительные раз-
личия между группами. Так, сохраняется тенденция к значительным различиям 
по показателям речевого (p=0,09) и социально-коммуникативного развития 
(p=0,06) для татарско-русской группы детей-билингов. Значительные различия 
проявляются при сравнении по показателям «Общий индекс развития» (p=0,00) 
и «Средний балл за рассказ» (второй язык) (p=0,05). 

В свою очередь, при сравнении группы детей-монолингов с узбекско-рус-
ской группой билингов выделяются следующие значительные различия: резуль-
таты группы детей-билингов (БЛ-2) значительно выше по общему уровню разви-
тия (p=0,04); дети-билингвы узбекско-русской группы демонстрируют более вы-
сокие результаты по рассказу на родном языке (p=0,04), а также незначительно, 
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но с тенденцией к статистической значимости, выше результаты по пересказу на 
родном зыке (p=0,08). 

Заключение. Согласно проведенному исследованию, удалось выявить сле-
дующие особенности когнитивно-коммуникативного развития у детей-билин-
гвов и детей-монолингвов: 

1. выявлены достоверные различия по шкале «Социально-коммуникатив-
ное развитие» (МКДРД): уровень развития по данному показателю достоверно вы-
ше у детей-билингвов; различия по шкалам «Социально-коммуникативное раз-
витие» и «Речевое развитие» (МКДРД) связаны с социокультурными особенно-
стями развития детей, что подтверждается исследованиями отечественных и за-
рубежных ученых; 

2. при переходе на русский язык дети-билингвы узбекско-русской группы 
демонстрируют снижение общих результатов по результатам ТОН, напротив та-
тарско-русская группа демонстрирует повышение результатов; 

3. для детей, относящихся к татарско-русской группе, переход с одного язы-
ка на другой воспринимается незначительным, что может быть связано с инте-
грацией двух культур и языков между собой. 
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Аннотация. Исследование посвящено изучению внутренней детермина-

ции эффективности обучения неродным языкам и определению психологиче-
ских факторов успешности личности в процессе овладения иностранным язы-
ком. Проблема взаимообусловленности мотивационного и эмоционального ком-
понентов процесса усвоения иностранного языка представляется актуальной в 
определении предпосылок к реализации внутреннего потенциала учебно-позна-
вательной деятельности в развитии личности студента, его профессионального 
самосознания. 

Ключевые слова: внутренняя детерминация, успешность овладения ино-
странным языком, мотивация, эмоции, студенты вуза. 

 
Введение. Мотивационный компонент играет важную роль в формирова-

нии успешности овладения иностранным языком, так как именно мотивы по-
буждают человека осваивать и использовать иностранный язык. Мотивацион-
ный компонент интегрирует когнитивные, эмоциональные и личностные харак-
теристики изучающих иностранный язык. Мотивационные факторы делают обу-
чающегося более восприимчивым к новой информации. Чтобы поддерживать у 
студентов интерес к учебной деятельности, преподаватель должен способство-
вать формированию у них положительной мотивации (Seven M.A., 2020). Так, 
успешность овладения иностранным языком определяется в согласованности 
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компонентов, нарушение взаимосвязи между ними ведет к трудностям в успеш-
ном освоении иностранного языка. 

Мотивация учения, согласно А.К. Марковой, представляет собой направ-
ленность ученика на различные аспекты учебной деятельности, включая позна-
вательные и социальные мотивы (Маркова, 1983). В науке существуют различ-
ные подходы к классификации мотивов учащихся. Е.П. Ильин выделяет внутрен-
ние (любознательность, профессиональная ориентация, ощущение потребности к 
узнаванию нового) и внешние мотивы (материальное вознаграждение, давление 
группы, потенциальная выгода), при этом ключевым фактором разделения мо-
тивов является их отношение к прямой цели обучения. При этом Х. Хекхаузен 
выявляет принцип противоположения, который может быть мотивирован как 
«интринсивно», так и «экстринсивно». И.А. Васильева в своих работах подчер-
кивает, что внутренние и внешние мотивы по-разному влияют на индивидуума: 
благодаря внутренней мотивации у субъекта возникает осмысление изучаемого 
предмета, в то время как внешняя мотивации в большей степени подталкивает 
субъекта к освоению нового и достижению поставленной цели. Представляется, 
что только в совокупности внутренних и внешних факторов мотивации возмож-
но полноценное освоение изучаемого предмета – в данном случае иностранного 
языка студентами.  

Однако при выявлении первостепенности внутренних и внешних мотивов 
учащихся при овладении иностранным языком – главное место отводится внут-
ренним факторам. О.И. Бондаревская в своей работе указывает, что психиче-
ское состояние индивидуума является главной предпосылкой к действию, пре-
одолению языкового барьера.  

Роль педагога во многом заключается в том, чтобы удовлетворять потреб-
ность студентов в новых впечатлениях, которая постепенно трансформируется 
в потребность в познании, а следовательно, ведет к началу учебного процесса и 
более четкой постановке целей. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе 
Казанского (Приволжского) федерального университета, респондентами высту-
пили студенты бакалавры кафедры Международных отношений, мировой по-
литики и дипломатии, в возрасте от 18 до 25 лет. Общий объем выборки соста-
вил 60 человек: 44 студента с высоким уровнем подготовки и 16 студентов ме-
нее успешных, 34 женщины и 26 мужчин. 

Для изучения мотивации как фактора успешности овладения иностран-
ным языком были применены три методики: «Методика изучения мотивации 
обучения в вузе» Т.И. Ильиной, «Методика диагностики личностного статуса» 
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Дж. Стивенса, а также специально разработанный семантический дифференциал. 
«Батарея тестов способностей к иностранным языкам» LAB (language aptitude 
battery) использовалась для разделения студентов на группы успешных и менее 
успешных. 

Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследования мы опира-
лись на экспертную оценку преподавателей английского языка и результаты 
«батареи тестов способностей к иностранным языкам» LAB (language aptitude 
battery), созданной П. Пимслером, далее были сформированы выборки «успеш-
ных» и «менее успешных» студентов в зависимости от уровня владения языком. 

Исследование началось с разработки семантического дифференциала для 
изучения мотивации студентов. Факторный анализ выявил четыре основных фак-
тора мотивации: «Социальная идентификация», «Коммуникативно-познаватель-
ный», «Значения» и «Импульсивный». 

«Социальная идентификация» выделяется как самый мощный фактор, свя-
занный с соответствием требованиям преподавателя и внешней направленно-
стью. «Коммуникативно-познавательный» фактор отражает внутреннюю моти-
вацию студентов, интерес к общению, новым знакомствам и изучению культуры. 
«Фактор значения» связан с желанием поддерживать социальный престиж, но 
не вызывает интереса к похвале за успехи. «Импульсивный» фактор характери-
зует студентов, чья мотивация связана исключительно с получением диплома.  

Статистический анализ показал достоверные различия между «успешны-
ми» и «менее успешными» студентами, особенно ярко выражено в факторе 
«Коммуникативно-познавательный». Успешные студенты проявляют более вы-
сокую внутреннюю мотивацию, интерес к языку и культурному обмену.  

Заключение. Анализ результатов корреляционного исследования показал, 
что у студентов с высокой успеваемостью взаимосвязи прослеживаются в пока-
зателях, которые характеризуются внутренней мотивацией успешности овладе-
ния иностранным языком.  

Так же успешные студенты характеризуются тем, что обладают развитым 
чувством эмпатии. У студентов с низкой успеваемостью наблюдается внешняя 
мотивация, данные коррелируют с такими характеристиками, как - некая эмоцио-
нальная скрытность, сдержанность, повышенная эмоциональная напряженность 
и высокий уровень негативных эмоциональных переживаний Результаты фак-
торного анализа по семантическому дифференциалу позволили выделить четы-
рехмерную структуру мотивации обучения иностранного языка, основанную на 
уровнях и определить характер мотивации обучения у студентов с разной ака-
демической успеваемостью. 
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Аннотация. Вопрос о языковых способностях является недостаточно изу-

ченным, несмотря на его актуальность в психологии и педагогике. Выявление 
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языковых способностей – это многогранный процесс, который можно рассмат-
ривать с позиции раскрытия данных способностей, с позиции определения ре-
чевых процессов, а также и с позиции определения психических состояний.  
В современных условиях обновления всех сфер образовательной деятельности 
и формирования личностно-ориентированного подхода в учебном процессе пси-
хические состояния у учащихся и их роль в обучении становятся предметом 
внимания многих психологов и предопределяет широкое поле для изучения. 
Анализ психологических исследований показывает, что отрицательные психи-
ческие состояния в период обучения в университете, сопровождается неуверен-
ностью, которая блокирует языковую деятельность в процессе профессиональ-
ной подготовки студентов филологов (Прохоров, Чернов, 2022).  

Таким образом, особую значимость приобретает взаимосвязь развития уров-
ня языковых способностей и психических состояний, поскольку самореализация 
обучающихся рассматривается в качестве стратегической задачи в современной 
системе образования. Цель нашего исследования – выявить уровни языковых спо-
собностей у студентов филологов в их взаимосвязи с психическими состояниями.  

Методы исследования: теоретические (анализ; синтез; конкретизация; об-
общение); диагностические (анкетирование; тестирование); методы статистиче-
ского анализа, интерпретация эмпирических данных. Выводы. Зафиксировано, 
что существуют значимые взаимосвязи показателя языковых способностей ме-
тодики З.Хорста со шкалами фрустрации, тревожности и ригидности методики 
Г.Айзенка «Самооценка психических состояний». По критерию Крускала-Уол-
лиса по 3 уровням языковых способностей методики З.Хорста установлено, что 
значимо меняется только уровень ригидности методики Г.Айзенка «Самооцен-
ка психических состояний».  

Ключевые слова: языковые способности, одаренность, ригидность, фру-
страция, тревожность, эмоциональный интеллект. 

 
Введение. В настоящее время профессиональное образование должно быть 

ориентировано на выработку у студентов способности оперативно осваивать со-
временные научные знания, принимать ответственные решения и обеспечивать 
саморегуляцию поведения. В филологических вузах особое внимание должно 
уделяться развитию языковой способности, что обусловлено спецификой самой 
профессиональной деятельности языковедов. В целом языковая способность, 
согласно теории А.А. Леонтьева, рассматривается как совокупность психологи-
ческих и физиологических условий, обеспечивающих усвоение, производство, 
воспроизводство и адекватное восприятие языковых знаков членами языкового 
коллектива (Леонтьев, 1969). 
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Важно сказать, что повышенный интерес представляют показатели пси-
хического здоровья в контексте профессиональной подготовки филологов 
(Шевченко, 2020). В связи с этим целью нашего исследования является выявле-
ние уровней языковых способностей у студентов филологов в их взаимосвязи с 
психическими состояниями. 

Материалы и методы. Нами проведено эмпирическое исследование вза-
имосвязи языкового интеллекта и самооценки психического состояния у сту-
дентов филологов второго курса Казанского Федерального университета. Всего 
в исследовании приняли участие 108 человек.  

Для выявления уровня языковых способностей нами была применена ме-
тодика З. Хорста «Тест на определение языкового интеллекта». В качестве ин-
струмента измерения самооценки психических свойств нами был использован 
тест Г. Айзенка «Самооценка психических состояний», состоящий из 40 вопро-
сов, методика Н. Холла на Эмоциональный интеллект, для выявления способ-
ности понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях и управлять 
эмоциональной сферой на основе принятия решений.  

Результаты исследования. По методике языковых способностей З.Хорста 
было выявлено три уровня языковых способностей: высокий уровень 26 чело-
век, средний уровень 62 человека и низкий уровень 20 человек. По критерию 
Крускала-Уоллиса, который предназначен для оценки различий одновременно 
между тремя и более выборками, по 3 уровням языковых способностей уста-
новлено, что значимо меняется только уровень ригидности (H= 9,24, при р < 0,01) 
методики Г.Айзенка «Самооценка психических состояний».  

Самые высокие показатели тревожности и ригидности зафиксированы у 
группы со средним уровнем языковых способностей.  

Корреляционный анализ по r-критерию Спирмена результатов проведен-
ного нами эмпирического исследования показал, что существуют значимая об-
ратная взаимосвязь, в группе с высоким уровнем показателя языковых способ-
ностей методики З.Хорста, со шкалой тревожности (r= -0.4 при p<0,01), методи-
ки Г.Айзенка «Самооценка психических состояний». Т.е чем выше показатели 
языкового интеллекта, тем ниже тревожность у студентов и наоборот. В группе 
со средним уровнем языкового интеллекта значимых взаимосвязей не выявле-
но, но именно в этой группе самые высокие показатели тревожности и ригид-
ности. В группе с низким уровнем языкового интеллекта обнаружена значимая 
прямая взаимосвязь с показателем Самомотивация методики Холла (r=0,58, при 
р<0,05), т.е. чем более замотивирован студент, тем будут выше показатели язы-
кового интеллекта. 
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Заключение. Итак, специфика языковой способности в контексте различ-
ных компонентов рассматривается исследователями следующим образом: неко-
торые авторы полагают, что недостаточная актуализация этой способности не 
позволяет в полной мере использования личностного потенциала, а данные дру-
гих доказывают тесное влияние языковой способности на многие аспекты дея-
тельности человека (Воронова, 2010; Дьячкова, 2017; Францева, 2009). 

 
Литература 

Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект: исследования феномена / 
И.Н. Андреева // Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С. 78–86. 

Воронова Н.Г. Качество языковой способности как основание типологии 
языковых личностей / Н.Г. Воронова // Актуальные проблемы гуманитарных 
и естественных наук. – 2010. – №12. URL: hrrps://cyberleninka.ru/arricle/n/ 
kachesrvo-yazykovoy-sposobnosri-kak-osnovanie-ripologii-yazykovyh-lichnosrey. 

Дьячкова Н.В. О взаимосвязи индивидуальных особенностей языковых 
способностей и специфики языковой личности / Н.В. Дьячкова // Творчество и 
современность. - 2017. - №2 (3). - С. 92-95.  

Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. - М.: Просвещение, 
1696. - 214 с.  

Прохоров А.О. Становление системы ментальной регуляции психических 
состояний студентов в процессе обучения в вузе / А.О. Прохоров, А.В. Чернов 
// Теоретическая и экспериментальная психология. - 2022. - №. 1. - С. 101-121. 

Францева М.В. Языковая способность в контексте успешности учебно-
профессиональной деятельности студента медицинского вуза / М.В. Францева // 
Известия РГПУ им. А.И. Герцена. - 2009. - № 98. - С. 313-316.  

Шевченко М.С. Модель развития языковой личности в процессе профес-
сиональной подготовки студентов-филологов / М.С. Шевченко // Мир науки. 
Педагогика и психология. - 2020. Т. XIII. - № 6. - С. 1-11.  

 
Сведения об авторах: 

Федоренко Марина Владимировна, кандидат психологических наук, до-
цент, кафедры педагогической психологии, Института психологии и образова-
ния, Казанский федеральный университет, e-mail: fedorenko60@mail.ru 

Шихамова Регина Раисовна, магистр 2 курса, кафедра педагогической 
психологии, Институт психологии и образования, Казанский федеральный уни-
верситет, e-mail:regina.shikhamova@mail.ru 

https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvo-yazykovoy-sposobnosti-kak-osnovanie-tipologii-yazykovyh-lichnostey
https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvo-yazykovoy-sposobnosti-kak-osnovanie-tipologii-yazykovyh-lichnostey
mailto:fedorenko60@mail.ru
mailto:regina.shikhamova@mail.ru


295 

УДК 37.015.3 
 

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ  
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Халилова Э.Г., Шишова Е.О. 
Казанский федеральный университет 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению образовательных сред и роли 

учителя в формировании личностного потенциала учащихся в условиях цифро-
визации образования. Рассматривается проблема развития личностного потен-
циала обучающихся в эпоху цифровых технологий при освоении образователь-
ной программы на ступени основного общего образования. Отмечается недоста-
ток информации о личностном развитии обучающихся для создания социаль-
ной ситуации развития обучающихся в эпоху цифровых технологий, обеспечи-
вающей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 
деятельности, пересмотр системы индикаторов оценки качества образования. 
Цель данной работы заключается в описании сравнительного анализа ответов 
учителей: как они понимают категорию личностный потенциал и оценивают 
последствия цифровизации образования. Имеются ли внешние факторы, которые 
могут влиять на понимание этих категорий, такие как: географическое положе-
ние, традиции и культура, мировоззрение. В качестве основного метода исполь-
зовался авторский опросник для выявления мнения учителей относительно по-
нятия «личностный потенциал» и влияния цифровизации на развитие потен-
циала личности учащихся, в котором приняли участие 67 учителей из России, 
Казахстана и Азербайджана.  

Ключевые слова: цифровизация образования, личностный потенциал, на-
ставничество, личностно-ориентированный подход, мягкие навыки. 

 
Введение. По мере развития информатизации образовательной сферы, 

растут требования и к профессионально-личностным компетенциям педагога.  
Все больше исследователей говорят об учителе, как о наставнике, который на-
правляет, прививает навыки, необходимые для дальнейшей жизни. Безусловно, 
эти навыки меняются в разные отрезки времени, и учителя не всегда успевают 
овладевать ими своевременно, соответственно не могут в полной мере приви-
вать это детям. 
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Понятие личностный потенциал комплексное, и как явление потенциал 
нуждается во внешней реализации. Он должен осознаваться субъектами учеб-
ной деятельности, выявляться и сопровождаться мотивацией к внешнему про-
явлению. Резник Ю.М. выделяет две составляющие личностного потенциала: 

1. Реализованные способности, то есть те ресурсы, которыми человек об-
ладает, он их осознает и применяет. 

2. Нереализованные ресурсы. Эти ресурсы не развиты, так как невостре-
бованны на данный момент, но человек может их развить и реализовать при не-
обходимости (Красногорская, 2023). 

Леонтьев Д.А. определяет личностный потенциал как потенциал само-
регуляции. Потенциал – это физико-энергетическая метафора, смысл которой 
связан с физическим понятием потенциальной энергии как потенциальной спо-
собности тела выполнять работу (Леонтьев, 2016). Прежде чем говорить о том, 
какую роль играет учитель в формировании потенциала личности учащихся, не-
обходимо понимать, как сами учителя определяют категории «личностный по-
тенциал» и «цифровизация образования» не только в Российской Федерации, но 
и за ее пределами.  

В рамках исследования был проведен опрос среди учителей Казахстана и 
Азербайджана с целью анализа их понимания категории «личностный потен-
циал», а также отношения к цифровой трансформации образования. 

Материалы и методы. Для проведения опроса среди учителей России, 
Казахстана и Азербайджана был создан опросник и переведен на азербайджан-
ский язык для удобства респондентов. Опросник был предоставлен в google-
формах. Анализ ответов проводился посредством контента анализа.  

Заключение. По результатам опроса можно сделать следующие выводы: 
1. Цифровизация образования в России имеет больше воплощений в виде 

различных программ: «Точка роста», «Кванториум», «Большая перемена». В Ка-
захстане так же наблюдается вектор цифрового образования, но среди школь-
ных программ такого разнообразия нет.  В Азербайджане речь больше идет об 
онлайн образовании, как о вынужденной мере во время пандемии.  

2. Очевидные различия наблюдаются в понимании личностного потенциала 
школьника. Как отмечалось ранее, понятие личностного потенциала комплек-
сное и не имеет четкой модели.  

Учителя из России отметили, что личностный потенциал – это возмож-
ности ученика, способности, таланты, реализация в профессиональной сфере. 
Учителя из Казахстана понимают личностный потенциал как возможность роста 
в различных жизненных сферах. Учителя из Азербайджана выделяют роль семьи 
в развитии личностного потенциала детей, отмечают важность патриотического 
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воспитания (в России эта тенденция только набирает обороты, в Казахстане 
учителя не назвали патриотизм одной из категорий личностного потенциала). 
В России выделили навыки культурного поведения, терпимости, уважения к 
старшему поколению. Казахстан выделил навык критического мышления, уме-
ния вести себя в обществе. Азербайджан – навыки защиты своей страны, что 
тоже можно объяснить тем, что данный навык актуален в свете нестабильной 
военно-политической обстановки.  

Понимание термина личностный потенциал достаточно поверхностное, 
развернутых ответов на этот вопрос практически не было. Большинство под 
личным потенциалом учителя понимают возможности, способности, таланты 
личности. Никто из учителей не называл конкретные навыки, например: адап-
тивность, креативность, критическое мышление – все ответы носили обобщаю-
щий характер. Это говорит о том, что развитие личностного потенциала у детей 
не является существенным вопросом для учителей, не стоит в числе главных 
задач, поэтому мало подвергается осмыслению.  

3. Цифровизация образования в целом положительно была оценена учите-
лями из Казахстана и Азербайджана. Они отметили, что без цифровой грамот-
ности обучение невозможно. Российские учителя отмечали и негативные прояв-
ления цифрового обучения: зависимость от гаджетов, снижение мотивации к 
решению сложных задач и поиск готовых ответов. Российские учителя отмеча-
ли, что цифровое образование не создает условий для развития личности, осо-
бенно если речь идет о младших классах.  

Это утверждение в текущих условиях становится спорным. Цифровизация 
образовательной среды позволяет обеспечить максимальное соответствие про-
цесса обучения потребностям и возможностям этого нового поколения (Тара-
сян, 2021). 
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СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Чукмарова Л.Ф., Марданова А.А. 

Казанский федеральный университет 
 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности психологического кон-

сультирования, выделены ряд отличий психологического консультирования от 
психотерапии, этапы этого процесса. Помимо этого, отражена проблема психо-
логического консультирования в образовательном процессе с педагогами и ро-
дителями младших школьников и подростков; описаны проблемы и трудности, 
которые способствуют обращению к психологу-консультанту. Отмечена важ-
ность завершающей беседы с родителями школьников. 

Ключевые слова: психологическое консультирование, психотерапия, пси-
хологическая помощь, консультирование в образовании. 

 
Введение. Психологическое консультирование в буквальном смысле есть 

беседа психолога с человеком или группой людей с целью разрешения ряда пси-
хологическим проблем, связанных с трудностями в обыденной жизни и межлич-
ностном взаимодействии (Амбросова, 2019). В основе психологического консуль-
тирования лежат принципы гуманистического направления психотерапии, кото-
рое получило широкое распространение на Западе и основателем которого был 
Карл Роджерс. Е.А. Рогожина считает, что основной предпосылкой развития пси-
хологического консультирования в качестве самостоятельного направления в пси-
хологической работе является возросшая потребность общества и отдельных людей 
с трудностями в повседневной жизни в психологической помощи (Рогожина, 
2018). По определению О.П. Болотниковой, психологическое консультирование 
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есть оказание опытными специалистами - психологами профессиональной по-
мощи человеку в решении жизненных проблем (Болотникова, 2020). 

Материалы. Комплексный подход Р.С. Немова при рассмотрении психо-
логического консультирования как совокупности процедур, включает беседу, 
тестирование, выработку рекомендаций и другие методы, предназначенные для 
помощи человеку в решении его жизненных проблем (Немов, 2015). 

Известный отечественный психолог А.Е. Алешина выделяет ряд отличий 
психологического консультирования от психотерапии: 1. Более расширенная сфе-
ра применения, обращенность к психологическим проблемам здоровых людей. 
2. Высокая диалогичность общения субъектов взаимодействия. 3. Работа над 
ситуативными проблемами на сознательном уровне. 4. Ориентация на здоровые 
стороны личности, отказ от концепции болезни в работе с клиентом. 5. Ориен-
тация на активизацию внутренних ресурсов человека. 6. Жалобы клиента, свя-
занные с трудностями межличностного взаимодействия и осуществления ка-
кой-либо деятельности. 7. Диагностика, направленная на выявление проблем 
настоящего или недалёкого прошлого. 8. Специфика оказания психологической 
помощи, направленная на изменение установок клиента по отношению к парт-
неру общения и различных форм взаимодействия. 9. Сроки реализации психо-
логической помощи (Болотникова, 2020). 

Особенно важно психологическое консультирование в образовательном 
процессе которое может проходить с педагогами детьми и их родителями 
(Амбросова, 2019). Многие авторы, как, например, О.С. Карымова, Е.В. Логу-
това отмечают, что консультирование педагогов может проходить в трёх направ-
лениях: по поводу проблем обучения поведения и межличностного общения обу-
чающихся; по поводу соответствия используемых программ обучения возраст-
ным особенностям детей; по поводу разрешения межличностных конфликтов в 
разных системах отношений «учитель-учитель» «родитель-учитель» «ученик-
ученик» «ученик-учитель». 

Консультирование родителей учеников может проходить для решения за-
дач связанных с информированием родителей о школьных проблемах учеников, 
об их психологических проблемах или для поддержки самих родителей, испы-
тывающие серьезные эмоциональные переживания по поводу событий в семье. 
В процессе консультировании с родителями изучается история развития ребен-
ка, проводиться психологическое обследование по проблеме, затем собеседова-
ние по поводу проведения коррекционных мероприятий как со школьниками, 
так и с родителями. 
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Отмечается важность установления доверительных взаимоотношений на 
начальном этапе проведения консультации с родителями, проявления эмпатии, 
понимания, установления целей и задач консультирования, формирование ро-
дительской установки на совместный анализ проблемы, предупреждение роди-
телей о возможных трудностях, осложнениях и препятствиях в процессе поиска 
форм психологической помощи. 

На первом этапе важно создать доверительную атмосферу свободного об-
суждения проблемы, касающиеся ребенка, рассмотреть наиболее актуальные 
вопросы, которые волнуют родителей. Важно понять представления родителей 
о причинах появившийся трудностей, о способах их решения, чтобы выяснить, 
какие цели можно поставить перед ребенком и какое будущее ему предложить. 

На втором этапе беседы сообщаются результаты психологического обсле-
дования, которые также обсуждаются с родителями для формирования у них бо-
лее точных представлений о характере и степени трудностей, с которыми стал-
кивается их ребенок. На третьем этапе психолог предлагает программу действий 
и конкретные способы воплощения предложенных рекомендаций, например, 
участие ребенка в коррекционно-развивающих занятиях, тренингах, консульта-
циях и т. д. На последнем, четвертом этапе беседы обсуждается те изменения, 
которые произошли у родителей в отношении к проблемам ребенка, а также 
планируются последующие встречи. Критерием эффективности завершающего 
разговора служит способность родителей уверенно действовать на основе ин-
формации и рекомендаций, полученных от психолога-консультанта. 

Консультирование родителей младших школьников отражает решение 
проблем, связанных со сменой режима дня, с трудностями адаптации к новой 
социально ситуации, с трудностями общения с учителем и сверстниками, с проб-
лемами плохой успеваемости, индивидуально-личностных особенностей ребен-
ка. Консультирование родителей подростков отражает решение проблем, свя-
занных с отделением подростка от семьи, нарушением взаимоотношений меж-
ду родителями; проблемы, связанные с половым развитием, с трудностями об-
щения со сверстниками, профориентацией (Карымова, 2019). 

Выводы. Психологическое консультирование – это процесс оказания пси-
хологической поддержки, людям, которые нуждаются в решении психологиче-
ским проблем. Так как психологическое консультирование выделилось из пси-
хотерапии, то наиболее сложным является вопрос дифференциации специфики 
этих двух направлений практической психологи. Особенно важно психологиче-
ское консультирование в образовательном процессе, которое может проходить 
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с педагогами детьми и их родителями. Это один из элементов целостной обра-
зовательной системы, ориентированный на решение школьных проблем. 
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Аннотация. Количество детей с нарушением речи увеличивается. При 
этом страдает не только речевое развитие, но и формирование просодических 
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компонентов речи. Целью статья является изучение темпо-ритмической сторо-
ны речи с дошкольников с заиканием. Для достижения цели была использована 
методика Е.Е. Шевцовой, которая включал в себя обследование шести основных 
элементов темпо-ритмической организации речи: темп речи, восприятие темпа 
речи, воспроизведения отраженного темпа речи, управление темпом речи, вос-
приятия ритма, воспроизведения ритма. Проведен количественный и качествен-
ный анализ особенностей развития темпо-ритмической стороны речи у дошколь-
ников с заиканием от 3 до 6 лет. Выделы особенности формирования темпо-
ритмической стороны речи у дошкольников с заиканием. Так же в статье рас-
крывается понятия темпо- ритмической организации речи, ритма, темпа.  

Ключевые слова: темпо-ритмическая сторона речи, заикание, темп, ритм, 
просодика. 

 
Введение. Научная разработка проблемы заикания в отечественной лого-

педии связана с именами психиатров И.А. Сикорского, Н.Г. Неткачева, В.А. Ги-
ляровского (Сикорский, 2020). Н.А. Власова доказывает, что при заикании стра-
дает в первую очередь темпо-ритмический рисунок речи, т.е. ее часто ускорен-
ность, т.к. ребенок хочет высказаться как можно быстрее в перерыве между су-
дорог (Власова, 2014). Рау Е.Ю., Голубина А.А. также отмечают проявления на-
рушений темпо-ритмической стороны речи при заикании. Ими отмечается, что 
у детей с заиканием показатели речевой неплавности и дизритмии искажают ин-
тонационное оформление высказывания, нарушают синтагматическое членение 
речи, (Рау, Голубинина, 2015). В.И. Селиверстов дает следующее определение 
понятия темпа речи – это «скорость протекания речи во времени, ее ускорение 
или замедление, обусловливающее степень ее артикуляторной напряженности и 
слуховой отчетливости» (Силивесторов, 2020). Дьякова Е.А. рассматривала по-
нятие темп речи, как скорость протекания речи или же, как скорость произне-
сения элементов той самой речи. К элементам относят звук, слог и слово. При 
этом темп относится к просодическим элементам (Дьякова, 2017). Н.И. Жинкин 
рассматривал понятие ритм речи, как организацию звуков речи, при помощи 
чередования ударных и безударных слогов. Ритм и темп - эти два понятия вза-
имодополняют друг друга. Одно из главных свойств речевого ритма, это его 
способность изменяться. (Жинкин, 1994)  

Материалы и методы. Констатирующий эксперимент проводился на базе 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад №306 комбинированного вида» города Казани. Цель работы: выявление 
особенностей темпо-ритмической стороны речи у дошкольников с заиканием. 
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Исследование проводилось по методике Е.Е. Шевцовой «Обследование инто-
национной стороны речи», которая позволила исследовать слудующие просоди-
ческие компоненты: темп речи, восприятие темпа речи, воспроизведения отра-
женного темпа речи, управление темпом речи, восприятия ритма, воспроизве-
дения ритма (Шевцова, 2009). В констатирующем эксперименте участвовали 24 
ребенка в возрасте от 3 до 6 лет с заиканием. Обследование детей проводилось 
в индивидуальном порядке с каждом воспитанником в течении 20-25 минут, в 
первой половине дня.   

Результаты и обсуждения. При определения темпа речи 5 детей набрали 
4 балла, это говорит о том, у этих детей темп в норме, 11 детей набрали 3 балла, 
что говорит нам о незначительных отклонениях от нормы, 8 детей набрали 3 бал-
ла, это говорит о медленном или убыстренном темпе (у 2 детей медленный темп 
2-3 слога в секунду, у 1 убыстренный 7-8 слогов в секунду). При исследовании 
восприятия темпа речи 6 детей набрали 4 балла, задание выполнено верно, 8 де-
тей набрали 3 балла из-за наличии ошибок, 6 детей набрали 2 балла, так как до-
пустили ошибки и не исправили после повтора предложении, 3 детей набрали 
один бал, так как дети не управляют темпом и 1 ребенок набрал 0 баллов, так 
как задание не доступно. При исследовании воспроизведения отраженного тем-
па речи 2 детей набрали 4 балла, задание выполнено правильно, 9 детей набра-
ли 3 балла, так как убыстрение, замедление возможно только после нескольких 
попыток, 1 ребенок набрал 2 балла, темп был изменен незначительно, 1 ребенок 
набрал 1 балл, не управлял темпом и 1 ребенок набрал 0 баллов, так как задание 
было недоступно.  При обследовании самостоятельного управления темпом ре-
чи 5 детей набрали 3 балла, убыстрение и замедление темпа возможно после 
нескольких попыток, 12 детей набрали 2 балла, незначительное изменение тем-
па, 3 детей набрали 1 балл, не управляли темпом, 4 детей набрали 0 баллов, за-
дание было недоступно. При обследовании восприятия ритма 2 детей набрали 
4 балла, задание выполнено правильно, 6 детей набрали 3 балла, задание вы-
полнялось в медленном темпе, 9 детей набрали 2 балла, задания выполнялись с 
ошибками, 4 детей набрали 1 балл, так как для выполнения задания требовалась 
активная помощь взрослого, 2 детей набрали 0 баллов, не выполнили задание. 
При обследовании воспроизведения ритма 9 детей набрали 3 балла, из- за за-
медленного темпа выполнения задания, 11 детей набрали 2 балла, были ошибки 
при выполнения заданий, 4 детей набрали 1 балл, так как требовалась активная 
помощь взрослого.  

Выводы. В ходе исследований были выявлены особенности сформиро-
ванности темпо-ритмической организации речи у детей в возрасте от 3 до 6 лет 
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с заиканием. Выделенные особенности состояния данных речевых функции по-
зволяют в дальнейшим приступить к планированию коррекционной работы с 
данной категорией детей с нарушением речи. 
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УДК 159.99+316.6 
 
МЕТАКОГНИТИВНОСТЬ НАДСИТУАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ  

У ПСИХОЛОГОВ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ  
С ПРИЗНАКАМИ ОДАРЕННОСТИ 

 
Шакирова Г.Ф., Ипатова К.О. 

Казанский федеральный университет  
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению метакогнитивной состав-
ляющей надситуативного мышления у психологов, работающих с детьми с при-
знаками одаренности. Одаренность является системным, развивающимся в те-
чении жизни качеством психики, которое определяет возможность достижения 
ребенком высоких результатов в различных видах деятельности. Развитие ода-
ренности в большей степени определяется задатками и людьми, которые ответ-
ственны за развитие ребенка. Безусловно, в первую очередь речь идет о родите-
лях, но когда ребенок попадает в образовательное учреждение, то в воспитание 
включаются учителя и психологи. Психолог играет важную роль в развитии ода-
ренности, ведь одаренность может быть как явная, так и скрытая. Поэтому пси-
хологу необходимо обладать навыками, которые помогут выявить одаренность, 
подобрать правильные инструменты для диагностики одаренности и в даль-
нейшем выстроить план работы с одаренным ребенком. Надситуативное мыш-
ление позволяет психологу посмотреть на ситуацию развития ребенка под раз-
ными углами, что способствует выявлению истинных причин того или иного 
поведения ребенка. 

Ключевые слова: метапознание, метакогнитивные процессы, надситуа-
тивное мышление, одаренность, рефлексия.  

 
Введение. В современной психологии термин метапознания был введен 

американским психологом Джоном Флейвеллом в 1976 году. Он определил ме-
тапознание как психическая деятельность человека, в процессе которой осу-
ществляются изучение, контроль и управление собственными познавательными 
процессами (Flavell, 1976). Также метапознание интерпретируют как контроль 
за качеством собственного мышления и продуктов собственных когнитивных 
усилий, а также как интеграцию процессов понимания и эмоционального состоя-
ния (White, Frederiksen, 1998). Существует еще множество описаний процесса 
метапознания, например «энергичное мышление» (vigorous thinking) (Gray, 1925), 
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«чувство знания» – feeling of knowing (Hart, Kuhlen, 1965), чувство «на кончике 
языка» – tip of the tongue (Brown, McNeill, 1966).  

В XXI веке метакогнитивные навыки становятся неотъемлемой частью 
для создания образовательных программ в детских садах, школах, институтах и 
иных учебных заведениях. Работа педагога-психолога бесспорно подразумевает 
столкновение с метакогнитивной составляющей психологии в особенности при 
работе с конфликтными и сложными ситуациями. Профессия педагога – психо-
лога предполагает постоянный рост и развитие личности, требует от специали-
ста реализации профессионального мышления, особенно его надситуативной 
составляющей, позволяющей эффективно разрешать различные проблемные си-
туации (Кашапов, Серафимович, 2018). В особенности важно иметь данные ка-
чества психологу, который работает с одаренными детьми. Одаренные дети вы-
деляются яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или име-
ют внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде дея-
тельности, обладают более чувствительной натурой, сталкиваются с совершен-
но иным спектром проблем и трудностей, по сравнению с детьми без признаков 
одаренности. 

Надситуативность мышления предлагает психологу «подняться» над си-
туацией и посмотреть на нее со стороны, благодаря этому открывается новый 
угол обзора проблемы, что позволяет принять верное решение, выбрать подхо-
дящую методику, составить дальнейший план работы с ребенком. В трудах 
Кашапова М.М. надситуативное мышление рассматривается как психический 
познавательный процесс, направленный на поиск проблемности (рассогласова-
ния), кроющейся порой за пределами познаваемой и преобразуемой ситуации. 
В работах Серафимович И.В. и Кашапова М.М. надситуативность мышления 
также определяется как уровень профессионального мышления и как ресурс 
при реализации событийно-когнитивных компонентов субъекта на разных эта-
пах профессионализации психологов. 

Таким образом, на наш взгляд, имеют огромную ценность в профессии пе-
дагога – психолога метакогнитивность надситуативного мышления, позволяю-
щая подходить к каждой ситуации, учитывая общий контекст (как явный, так 
и не всегда сразу заметный), оценивая и прогнозируя различные последствия, 
позволяющая рассматривать возникающие различного рода проблемные ситуа-
ции в профессиональной деятельности как ресурсы и возможности для творче-
ства (Кашапов, 2012; Карпов, Кашапов, 2013). И учитывая, что мы исследуем 
специалистов, работающих с детьми с признаками одаренности, несомненно, 
необходимо подчеркнуть, что стратегии работы с данной категорией учеников 
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требует большей гибкости, составление индивидуальных маршрутов развития, 
и прочее. И соответственно, возникает дополнительная необходимость изуче-
ния надситуативного мышления у педагогов-психологов, работающих с ода-
ренными, в различных ситуациях с использованием метакогнитивного подхода. 
Цель – выявить метакогнитивность надситуативного мышления у психологов, 
работающих с детьми с признаками одаренности. 

Методы. Для проведения исследования планируется использовать ряд сле-
дующих методик: Самооценка метакогнитивных знаний и метакогнитивной ак-
тивности (Скворцова Ю.В., Кашапов М.М.); Диагностика ситуативного-надси-
туативного уровня педагогического мышления (Т.Г. Киселев, М.М. Кашапов); 
Методика определения рефлексивности мышления (Анисимов О.С.); Методика 
определения уровня рефлексивности (Карпов А.В., Пономарева В.В.). 

Для проведения исследования выборка составит 60 педагогов – психоло-
гов (30 психологов, работающих с детьми с признаками одаренности, 30 психо-
логов, работающих с детьми без признаков одаренности).  

Заключение. По итогам исследования планируется подтвердить или опро-
вергнуть гипотезу исследования, а именно существует ли матакогнитивность 
надситуативного мышления у психологов, работающих с детьми с признаками 
одаренности. В дальнейшем результаты исследования можно будет использо-
вать для создания методических пособий для психологов по развитию надситу-
ативного мышления.  
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УДК 159.922.7 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ  
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ 

 
Шакирова Г.Ф., Сафина Д.Р. 

Казанский федеральный университет 
 

Аннотация. Данная работа затрагивает проблему психологической готов-
ности одаренных детей. Одаренные дети обладают выдающимися способностя-
ми и потенциалом, но их успешное развитие требует особых психологических 
аспектов, которые не всегда полностью поняты и учтены. В рамках подготов-
ки  к исследованиям были рассмотрены различные аспекты психологической 
готовности, включая эмоциональные, мотивационные и социальные факторы. 
Основной целью данного исследования является обозначение и анализ психо-
логической готовности одаренных детей, и выделение факторов, оказывающих 
влияние на ее формирование и развитие. Для достижения поставленной цели в 
исследовании использовались различные концепции:  

1. Концепция Джозефа Рензулли. Продемонстрировать, что одаренность 
не ограничивается только высоким интеллектом, но также включает творческий 
потенциал и высокую мотивацию.  

mailto:gushaki@yandex.ru
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2. Подход отечественной научной школы: концепция Бориса Михайлови-
ча Теплова. Изучить сочетание интеллектуальных и эмоционально-личностных 
аспектов. 

3. Концепция Пола Торренса («Торренсовская модель творческого мыш-
ления»). Раскрыть значимость творческого мышления и его развития у одарен-
ных детей, включая креативность, оригинальность и гибкость мышления.  

4. Концепция возрастной одаренности Наоми Лейтеса. Рассмотреть воз-
растные особенности одаренности и подвести к разным методикам для каждого 
возрастного этапа.  

5. Рабочая концепция одаренности, разработанная коллективом авторов 
под руководством Д.Б. Богоявленской. Проанализировать принципы создания 
условий для развития потенциала одаренных детей, их успешного обучения и 
самореализации в соответствии с их индивидуальными потребностями и потен-
циалом. Результатами исследования станет выявление факторов, которые ока-
зывают влияние на психологическую готовность детей, которые имеют выдаю-
щиеся способности. Важными факторами для достижения готовности мы счи-
таем развитие саморегуляции, мотивации и эмоциональной поддержки, а также 
влияние семейной среды и образовательного окружения. В заключении мы гото-
вы сделать вывод, что необходимо учитывать уровень психологической готов-
ности при разработке образовательных программ у одаренных детей. Рекомен-
дуется создание поддерживающей и мотивирующей среды, а также обеспече-
ние индивидуализированного подхода к обучению и развитию потенциала каж-
дого одаренного ребенка. 

Ключевые слова: одаренный ребенок, психологическая готовность. 
 
Введение. Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется ярки-

ми, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности 
(Богоявленская, 2003). Однако, эти выдающиеся достижения требуют особого 
внимания и поддержки, включая психологическую готовность к обучению.  
В настоящей статье мы рассмотрим понятие психологической готовности ода-
ренных детей, а также факторы, влияющие на ее развитие. 

Психологическая готовность играет важную роль в успешности обучения 
одаренных детей. Она включает в себя не только интеллектуальные способно-
сти, но и эмоциональные, мотивационные и социальные аспекты. Одним из клю-
чевых факторов психологической готовности является развитие саморегуляции - 
способности контролировать свои эмоции, поведение и внимание. У одаренных 
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детей развитие саморегуляции особенно важно, чтобы успешно переносить 
стресс, поддерживать мотивацию и эффективно использовать свои способности. 

Кроме того, психологическая готовность одаренных детей включает вы-
сокую мотивацию к обучению, страсть к знаниям и желание достижения успе-
ха. Эти мотивационные факторы поддерживают рост и стимулируют стремле-
ние к самосовершенствованию. 

Материалы и методы.  В настоящее время большое внимание уделяется 
изучению психологической готовности детей к обучению. Семейная поддержка 
играет важную роль в развитии психологической готовности. Родители одарен-
ных детей должны обеспечить подходящую среду, которая способствует росту 
и развитию их потенциала. Открытость, поддержка и понимание помогают ода-
ренным детям развивать уверенность в себе и своих способностях. 

Образовательная среда также является существенным фактором в разви-
тии психологической готовности. Разработка индивидуальных образовательных 
программ, которые соответствуют потребностям и интересам одаренных детей, 
способствует достижению результатов в обучении. Эффективность создания 
специализированных условий для развития способностей также отмечали авто-
ры Рабочей концепции одаренности, которая была разработана под началом 
Д.Б.Богоявленской. Образовательная среда должна быть разработана с учетом 
естественного развития психических и физических задатков одаренных детей, 
чтобы не навредить, а приумножить имеющиеся способности (Панов, 2007). 

Методика пиктограмм, предложенная А. Р. Лурия, направлена на диагно-
стику развития произвольного опосредованного запоминания, а так же словес-
но-логического мышления, распределения внимания. Объяснения показывают 
уровень развития ассоциаций. Данная методика входит в программу диагности-
ки психологической готовности ребёнка к обучению.  

Результаты и их обсуждение. Следует отметить, что психологическая го-
товность одаренных детей может быть источником сопротивления и эмоцио-
нального дискомфорта. Некоторые одаренные дети могут чувствовать себя изо-
лированными или несоответствующими сверстникам, что может повлиять на их 
мотивацию и эмоциональное состояние. Или же другие занятия, не входящие в 
круг интересов ребенка, могут вызывать затруднения, быть в тягость (Лейтес, 
1988). Взаимодействие с другими одаренными детьми, принятие в специали-
зированные образовательные программы и участие в групповых мероприятиях 
способствуют созданию опорной среды и поддержке со стороны однокласс-
ников. 
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Развитие психологической готовности является важным аспектом успеш-
ного обучения одаренных детей. Поддержка семьи, разработка индивидуальных 
образовательных программ и создание опорной среды играют ключевую роль в 
развитии психологической готовности. Это позволяет одаренным детям дости-
гать своего потенциала, эффективно контролировать свои эмоции и мотивацию, 
и успешно обучаться. 

Выводы. В заключении, мы готовы сделать вывод, что необходимо учи-
тывать уровень психологической готовности при разработке образовательных 
программ у одаренных детей. Данная работа будет полезна родителям, пе-
дагогам и специалистам, работающим с одаренными детьми для того, чтобы 
создать поддерживающую и мотивирующую среды, а также обеспечить инди-
видуальный подход к обучению и развитию потенциала каждого одаренного 
ребенка. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  
И ЛИЧНОСТНЫМИ ЧЕРТАМИ  

У ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

Шакирова Г. Ф., Сахабиев Х.Х. 
Казанский Федеральный Университет 

 
Аннотация. В данной статье описаны результаты изучения взаимосвязей 

между уровнем интеллекта и личностными чертами у интеллектуально одарен-
ных детей, участвовавших в летних оздоровительных сменах молодежной орга-
низации «Сэлэт». В работе для измерения уровня интеллектуальных способно-
стей использовалась методика «Стандартные прогрессивные матрицы Равена», 
а методика «Большая пятерка» использовалась для изучения личностных черт, 
которые в себя включают «Нейротизм», «Экстраверсию», «Открытость опыту», 
«Дружелюбность» и «Добросовестность». Результаты исследования показали, 
что статистически значимые корреляции между уровнем интеллекта и личност-
ными чертами обнаружены для черты «Открытости опыту».  

Ключевые слова: одаренность, «Большая пятерка», невербальный ин-
теллект. 

 
Введение. Интеллект, его проявление в разных формах, зависимость от 

вклада наследуемости и среды, в которой человек развивается – исследователь-
ские вопросы, интересующие многих ученых на протяжении развития науки 
психология. Благодаря развитию человечества и усложнению разных областей 
деятельности, уровень интеллектуального развития становится одним из опре-
деляющих факторов достижения успеха на протяжении всей жизни (Kuncel 
N.R., Hezlett S.A. & Ones D.S, 2004). Исследования интеллекта и различные 
подходы к нему становится еще более актуальными. 

История рассмотрения вопроса соотношения между личностными черта-
ми и интеллектом показывает, что, с одной стороны, существуют слабые или 
нулевые взаимосвязи между чертами личности и показателями психометриче-
ского интеллекта (Малых, Тихомирова, 2015). С другой стороны, существуют 
значимые корреляции между чертами личности и интеллектом, особенно при 
анализе черт «Большой пятерки» и невербального интеллекта.  
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Большинство исследований показывают, что интеллект в различной сте-
пени оказывается взаимосвязанным с тремя из пяти черт личности: «Откры-
тость опыту», «Нейротизм» и «Экстраверсия» коррелируют с интеллектом на 
значимом уровне ( Малых и др., 2015; Heaven & Ciarrochi, 2012; Ackerman & 
Heggestad, 1997;). Наше работа же направлена на изучение подобных взаимо-
связей у интеллектуально одаренных подростков.  

Методика. В исследовании принимали участие подростки, участвовашие 
на сменах «Сэлэт-Раушан» и «Сэлэт-Осталар Бистэсе». Направление первой 
смены – интеллектуальное развитие, у второй смены – инженерно-прикладная 
деятельность. Возраст участников исследования составил от 13 до 15 лет. 
Количество участников равнялось 43. 

В качестве методики для измерения уровня интеллектуального развития 
была выбрана методика «Стандартные прогрессивные матрицы Равена» (Равен, 
Корт, 2009). Тест содержит 60 заданий, распределенных по пяти сериям. В каж-
дой из пяти серий (в серии по 12 задач), каждая последующая задача серии от-
носительно сложней предыдущей.  

Для определения уровня личностных черт использовалась методика BFI-2-S 
(О. Джон, К. Сото, 2017), адаптированная С.А. Щебетенко, А.Ю. Калугин и др. 
(2022). В основе опросника лежит пятифакторная модель личности (П. Коста, 
Р. МакКрей, 1992). Опросник изучает соответствующие пять черт личности: 
«Нейротизм», «Экстраверсия», «Открытость опыту», «Дружелюбность» и «Доб-
росовестность», каждой черте сопоставлено 3 субшкалы, а каждой субшкале 
соответстует 2 вопроса. Таким образом, опросник состоял из 30 вопросов.  

Ход исследования строился следующим образом: подросткам измеряли 
уровень интеллектуального развития, затем респондентам, у которых по резуль-
татам прохождения исследования был высокий уровень интеллектуального раз-
вития (>110), определяли выраженность личностных черт и проводили корре-
ляционный анализ. 

Результаты и их обсуждение. Корреляционный анализ проводился в 
программе SPSS Statistics, где определялся коэффициент корреляции Пирсона. 
По результатам исследований оказалось, что единственной статистически зна-
чимой личностной чертой, взаимосвязанной с показателями невербального ин-
теллекта, оказалась черта «Открытость опыту». Она связана с уровнем невер-
бального интеллекта умеренно (r=0,49, p<0,05). Больше статистически значи-
мых корреляций не обнаружено.  

Полученный результат у интеллектуально одаренных детей соотносится с 
другими подобными исследованиями (Малых и др., 2015). Умеренная связь 
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именно «Открытости к опыту» с уровнем интеллектуального развития показы-
вает большинство исследований, в некоторых работах же слова «Открытость к 
опыту» и «Интеллект» используются в качестве взаимозаменяемых терминов.  

Широко наблюдаемая взаимосвязь можно объяснить следующим образом: 
высокая открытость к опыту подталкивает личность на приобретение знаний, 
формирование закономерностей и непрерывное изучение мира, более активное, 
чем у тех людей, у кого открытость к опыту снижена. То есть, открытые к опы-
ту люди открыты и к постоянному интеллектуальному развитию.  

Выводы. В ходе проведенных исследований выяснено, что черта лично-
сти «Открытость к опыту» методики «Большая пятерка» умеренно коррелирует 
с уровнем невербального интеллекта у интеллектуально одаренных детей. Воз-
можной интерпретацией этой взаимосвязи является более активное изучение 
мира, обработки информации о ней, встраивание закономерностей у интеллек-
туально одаренных подростков с повышенным уровнем открытости к опыту по 
сравнению с другими сверстниками. 
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Аннотация. Проблема исследования обусловлена низкой изученностью 
темы влияния идеалов личности на подростков с признаками одаренности, и не-
большим количеством инструментария для выявления этого феномена. Мате-
риал носит исследовательский характер, поэтому для достижения цели в первую 
очередь в качестве методов были выбраны теоретический анализ зарубежных и 
отечественных исследований, направленных на изучение и формирование лич-
ностных идеалов подростков, методика «Меня вдохновляют...», входящая в со-
став инструментария для работы с подростками при составлении индивидуаль-
ного образовательного маршрута. Результаты исследования. Проанализированы 
трактовки понятия «идеал» разных авторов и их место в жизни подростков, как 
фактор, влияющий на их самовоспитание. Методика «Меня вдохновляют..» 
требует дальнейшей проверки на практике. Выводы и рекомендации. Получен-
ные выводы можно использовать в работе с подростками с признаками одарен-
ности при составлении индивидуальной образовательной траектории развития, 
также информацию, полученную в ходе анализа можно развивать в психолого-
педагогическом направлении для усовершенствования инструментов и методик 
работы с детьми, имеющих признаки одаренности.  

Ключевые слова: одарённость, подростки, идеал, идеалы личности. 
 
Введение. Ориентир современного общества на формирование личности, 

способной быстро адаптироваться в изменяющихся условиях растет. Особого 
внимания заслуживают подростки ⅽ признаками одаренности. Подростки под-
даются мнению авторитетов и неосознанно могут подчинятся общественным 
установкам. Исследований, изучающих влияние личностных установок на 
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формирование личности подростка, недостаточно. От того, какой идеал, обра-
зец для подражания и определения перспектив развития выбирает человек, во 
многом зависят его судьба и жизненный путь. С другой стороны, сам жизнен-
ный путь во многом определяет личностные идеалы, их содержание, а также 
может становиться для личности «путем к идеалу». 

Методология исследования. Свою работу мы начали ⅽ теоретического 
анализа литературы. Отечественные авторы, такие как Л.И. Божович, В.Э. Чуд-
новский, Л.Ю. Дукат и др. трактовали «идеал» как внутренний критерий само-
оценки, регулятора поведения личности. Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев счита-
ли, что духовную жизнь человека составляют его интересы, ценностные ориен-
тации, смысловые установки, и в немаловажной степени, его идеалы (нравствен-
ные идолы). 

Психологические закономерности формирования личностных идеалов и 
ценностей тесно связаны с процессами созревания индивидуальной идентично-
сти. Понятие идентичности должно включать в себя процессы отождествления 
личности с идеалами, представляющими ту или иную, по словам Э. Фромма, 
«систему ориентации и поклонения».  

Исследования проблемы формирования нравственного идеала личности 
объединяет признание того, что психологическое содержание идеала определя-
ется во многом той общей социальной ситуацией, которая обеспечивает усло-
вия для развития человека, прежде всего растущего. Периоды существенных 
общественных преобразований характеризуются пересмотром многих суще-
ствовавших ранее моральных норм, ценностей, идеалов. 

Результаты и их обсуждение. При анализе литературы приходим к мне-
нию, что понятие «идеал» может расшифровываться в разных смыслах и пони-
маниях. Оно включает в себя множество определений, таких как: нравственный 
идеал; внутренний критерий самооценки; совокупность норм; самотождествен-
ность; система ориентаций и поклонений. Мы же в своем исследовании, направ-
ленном на подростков ⅽ признаками одаренности, опираемся на два понимания: 
образа-образца (прототипа) и более интеллектуализированном уровне совокуп-
ности различных характеристик-дескрипторов - норм, качеств, желаемых черт 
характера и др. Исходя из этого мы рассмотрели инновационную методику «Меня 
вдохновляют..», входящую в состав инструментария для работы с подростками 
при составлении индивидуального образовательного маршрута, как вариант ра-
боты для ⅽ подростками для выявление этого «образа-образца». Испытуемому 
необходимо выделить для себя 4 личности и ответить по каждой из них на 
4 вопроса: Важные качества, которые ты в нём/ней ценишь; Какой бы ты ей/ему 
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задал(а) вопрос; Как человек повлиял на тебя; Что бы ты ему/ей пожелал(а). 
Каждый вопрос подразумевает анализ заинтересованности испытуемого в вы-
деленной личности, чтобы определить степень искренности ответа, последний 
вопрос дает более точную картину, почему именно этого человека/герой подро-
сток считает важным в своей жизни на данный момент. При конкретизации ка-
честв, можно определить, что на данный момент является ценным для подрост-
ка или какие качества выделяет в других важными. При вопросе «Какой бы ты 
ей/ему задал(а) вопрос?» можно предположить, какие ответы испытуемый хо-
чет получить в своей жизни. На наш взгляд, данная методика поможет опреде-
лить для себя образец подражания более осознанно и найти реальные примеры, 
за которым есть желание идти и вдохновляться. 

Заключение. Изучение потребностей, интересов, идеалов, установок и 
тенденций, и в целом направленности личности даёт ответ на вопросы: чего че-
ловек хочет, к чему он стремится? И закономерно после встаёт другой: а что он 
может? Тут уже оцениваем его задатки, способности, одарённость. Применив 
предложенную методику на практике можно будет объединить его желания и 
стремления ⅽ возможностями и найти наиболее оптимальный путь развития, 
вдохновляясь кем-то, но ориентируясь на себя, свои цели и стремления. Также 
полученные выводы можно применять для создания новых инструментов рабо-
ты ⅽ данным понятием и при работе ⅽ подростками в разных аспектах.  
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Аннотация. Проблема исследования связана с низкой изученностью те-

мы взаимосвязи детско-родительских отношений и стратегий преодоления стрес-
совых ситуаций у детей с признаками одаренности в области спорта, а также 
недостаточным количеством исследований, которые показывали бы данную кор-
реляцию. Проанализированные исследования позволяют предполагать то, что 
дети, которые имеют более близкие отношения с родителями, проявляют боль-
шую уверенность и контроль во время тренировок и соревнований.  

Ключевые слова: одарённость, подростки, спорт, детско-родительские 
отношения, стрессовые ситуации. 

 
Введение. Взаимодействие между родителями и детьми имеет огромное 

значение для их развития. В современном мире, где дети часто сталкиваются с 
различными нагрузками, особенно в области спорта, важно научить их справ-
ляться с трудностями и находить стратегии для управления своими эмоциями. 

Занятия спортом не только помогают детям развиваться физически, но и 
способствуют формированию их личности, характера и укреплению здоровья. 
Однако, как и в любой другой сфере жизни, спорт может вызывать стрессовые 
ситуации для детей, такие как неудачи, конкуренция, тренировки и травмы.  
В таких случаях родители играют важную роль в поддержке и помощи своим 
детям. 
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Поэтому важно обратить внимание на стратегии преодоления со стрессом 
у детей, занимающихся спортом. Родители могут помочь своим детям развивать 
навыки контроля эмоций, такие, как умение управлять своим страхом, стрессом и 
тревогой. Они также могут научить детей позитивному мышлению, умению 
ставить цели и находить способы их достижения. 

Эта работа актуальна еще и в связи с тем, что взаимоотношения между 
родителями и детьми, а также стратегии преодоления со стрессом являются 
ключевыми аспектами в развитии ребенка, особенно в области спорта. Родите-
ли, которые активно участвуют в жизни своих детей, способствуют благопри-
ятной среде для успешного развития и достижения целей. 

Материалы и методы. В настоящее время большое внимание уделяется 
изучению влияния стиля взаимодействия между родителями и детьми на успеш-
ность спортсменов. Анализ работ исследователей как из-за границы, так и внут-
ри страны, таких как Д. Баумринд, А.Я. Варги, А.Н. Леонтьева, А.В. Петров-
ский, С.Л. Рубинштейн, Р. Шефер, Э.Г. Эйдемиллер, указывает на связь между 
динамическими отношениями в семье, тренерскими подходами и эмоциональ-
ным состоянием детей (Гозман, 2013). 

Особенности взаимоотношений между успешными спортсменами и их 
родителями соответствуют идеям системно-деятельностного подхода, где важ-
ными элементами являются результативность и целенаправленность семейных 
отношений (Разумова, 2015). Психологическими чертами успешных спортсме-
нов являются последовательность и эмоциональная поддержка со стороны ро-
дителей, сочетаемые с высокой самостоятельностью и средним уровнем стро-
гости со стороны детей, а также взаимная удовлетворенность отношениями. 

Современные условия занятий спортом для детей характеризуются нали-
чием стрессовых ситуаций, вызванных как самими тренировками и соревно-
ваниями, так и влиянием тренеров, родителей и окружения. Согласно теории  
Г. Селье (Селье, 2000), стресс проходит через три стадии: стадию тревоги, ста-
дию резистентности и стадию истощения. 

Опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS) С. Хоб-
фолла рассматривает преодолевающее поведение как совокупность когнитивно-
поведенческих действий. Данные представляют собой измерения общих страте-
гий преодоления. 

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа исследований на тему вза-
имосвязи детско-родительских отношений и стратегий выхода из стрессовых си-
туаций у детей спортсменов мы можем предполагать, что связь между родите-
лями и детьми имеет большое значение для разработки стратегий преодоления 
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со стрессовыми ситуациями. Существующие исследования указывают на то, 
что дети, которые имеют более близкие отношения с родителями, проявляют 
большую уверенность и контроль во время тренировок и соревнований. 

Изучение данной темы говорит о том, что качество детско-родительских 
отношений играет роль в формировании стратегий преодоления стрессовых си-
туаций у детей. Родители, которые создают поддерживающую и эмоционально 
благоприятную обстановку, способствуют развитию адаптивных и эффектив-
ных стратегий у детей.  

Исследования, которые были проанализированы, также позволяют пред-
положить, что родительская поддержка и эмоциональное вовлечение играют 
важную роль в формировании самооценки детей, что способствует их успеху и 
достижению высоких результатов. 

Кроме того, в изученных исследований особое место занимает тот факт, 
что родители, которые придают большое значение развитию эмоциональной 
интеллектуальности у своих детей, помогают им лучше понимать и управлять 
своими эмоциями в стрессовых ситуациях.  

Выводы. Результаты данной работы имеют значимость для тренеров и 
педагогов, работающих с детьми в спортивных средах, чтобы помочь им вырас-
ти в самостоятельных и уверенных спортсменов.  
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